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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 
XII 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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Образование – важнейший фактор экономического, социального и духовного про-
гресса общества, необходимая предпосылка развития каждого человека, его культуры 
и благополучия. Культурная ценность образования определяет конституционное за-
крепление права на образование в качестве одного из основных прав человека и граж-
данина и влечет необходимость обеспечения гарантий его реализации. Однако на сего-
дняшний день в системе образования существует ряд проблем, вследствие которых 
конституционное право на образование не может быть реализовано в полной мере.  
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Education is the most important factor of the economic, social and spiritual progress of 
society, a necessary prerequisite for the development of each person, his culture and well-
being. The cultural value of education determine the constitutional fixing of the right to edu-
cation as one of the basic human and citizen rights and entails the need to ensure its imple-
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mentation. In However, to date, there are a number of problems in the education system,  
as a result of which the constitutional right to education cannot be fully realized. 

 

Keywords: levels of education, higher education, the quality of education, education 
system, legislation on education. 

 
Как известно, современный мир, включая и Россию, уже вступил в эпоху, когда 

экономические богатства создаются вне среды материального производства. Следова-
тельно, увеличиваются затраты, значимость и стоимость интеллектуального труда, воз-
растает роль информации и информационных технологий. Сегодня от образования за-
висят перспективы развития общества, социальный и экономический прогресс [5]. 

Право на образование рассматривается как одно из фундаментальных естествен-
ных основных прав человека во всем мире. Согласно статье 43 Конституции РФ  
«Каждый имеет право на образование», и каждому «Гарантируются общедоступность  
и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образо-
вания в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятия [2]. 

Однако на сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих успеш-
ному получению знаний обучающимися. То есть конституционное право на образова-
ние не может быть реализовано гражданами в полной мере.  

Рассмотрим основные проблемы российского образования.  
1. Низкий уровень финансирования. 
В связи с увеличивающимися потребностями учебных заведений в инвестирова-

нии, на сегодняшний день остро стоит проблема недофинансирования учебных заведе-
ний всех уровней. В сферу образования направляется более 5 % ВВП, треть которых 
составляют внебюджетные средства. Однако данные средства используются неэффек-
тивно вследствие: 

–·теневых потоков; 
–·неэффективного распределения ресурсов государственного бюджета; 
–·низкого качества подготовки специалистов и образовательных услуг. 
2. Кризис традиционной системы образования. 
Современная система образования в РФ находится в поиске баланса между усто-

явшимися традициями отечественного образования и новыми направлениями, необхо-
димыми для вхождения России в мировое образовательное пространство. 

Общемировые тенденции заключаются в том, что на смену индустриальному об-
ществу приходит общество информационное, что несомненно влечет за собой измене-
ния в учебной деятельности. Естественно меняется форма и принципы подачи учебного 
материала, роль педагога. Требуется внедрение в учебный процесс инновационных 
технологий, а также постоянное обновление преподаваемых знаний в соответствие  
с последними научными достижениями. Все эти изменения требуют существенного 
реформирования, которое в том числе включает в себя и оснащение учебных заведений 
современной техникой. 

3. Низкая практическая направленность образования. 
Современная высшая школа, способы подачи информации и требования к студен-

там больше направлены на воспитание будущего ученого-теоретика, а не на подготовку 
специалиста, способного применять свои знания на практике. В то же время мир ждет 
специалистов, умеющих быстро, эффективно и креативно применять свои знания на 
практике, тем самым обеспечивая свой вклад в развитие экономики страны.  

4. Слабое законодательство в сфере образования. 
В области законодательства сферы образования осталось большое количество не-

решенных проблем, которые отрицательно влияют на качество системы образования  
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в целом. Нечетко и некорректно прописанные требования к лицензированию учебных 
заведений, «плавающие» социальные обязательства со стороны государства приводят  
к неоднородности учебного процесс. Каждое учебное заведение на всех трех образова-
тельных уровнях может менять учебные программы, либо трактовать их по-своему. Это 
ведет к различиям в получаемых знаний и навыков обучающихся в разных регионах.  

5. Массовый спрос на высшее образование. 
На сегодняшний день все больше количество выпускников средних школ стре-

мятся поступить в высшие учебные заведения. Данная ситуация негативно отражается 
на качестве вузов, так как наряду с хорошо зарекомендовавшими себя учебными заве-
дениями появляется большое количество коммерческих вузов, неспособных соответст-
вовать требованию государственных учебных заведений.  

6. Коррупция. 
Факты коррупции в российской системе образования включают в себя и денеж-

ные поборы с родителей школьников, и хищение бюджетных средств, и взятки, и про-
дажу подложных дипломов, и изготовление поддельных документов об образовании. 
Одно из значимых для страны следствий данных явлений является то, что дети из ма-
лообеспеченных семей не способны претендовать на тот же уровень образования и сам 
факт поступления в более престижные учебные заведения всех уровней, что противо-
речит Конституции РФ.  

7. Проблемы инклюзивного образования. 
В последнее время в России очень сильно изменился подход к детям, имеющим 

ограниченные возможности здоровья. Принято значительное количество ФГОС, поло-
жительно влияющих на изменения отношения к данной категории детей. Это значимый 
шаг в системе образования, но темпы внедрения данных стандартов к сожалению,  
демонстрируют запаздывание ответа нормативно-правовой среды на запросы образова-
ния [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что последние годы Россия находит-
ся в некотором поиске оптимальной системы образования, о чем свидетельствует  
реформирование данного сегмента. Однако попытки внести изменения пока только ме-
няют характер существующих проблем в сфере образования, а не решают их. Большин-
ство концепций, предлагающих создание условий для естественного решения проблем 
образования, предполагает изначальную ориентацию на учащихся, а не на разработку  
и постоянное совершенствование новых правил и стандартов. Иными словами,  
школа должна не заставлять и контролировать, а стимулировать заинтересованное раз-
витие [3]. 

В качестве основных направлений совершенствования нормативно-правовой базы 
образования в Российской Федерации можно назвать: 

– приведение законодательства в области образования в соответствие с междуна-
родно-правовыми обязательствами Российской Федерации; 

– устранение противоречий, возникающих между актами образовательного зако-
нодательства и актами иных «смежных» отраслей законодательства (гражданским, 
административным, трудовым и т. д.); 

– приведение федеральных, региональных и местных источников образователь-
ного права в соответствие с конституционными принципами разграничения властных 
полномочий между Российской Федерацией, ее субъектами и органами местного само-
управления; 

– оценка юридической силы источников образовательного права, принятых  
до 1990 г.; 

– совершенствование юридической техники нормативно-правового регулирова-
ния в сфере образования [4]. 
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Таким образом, совершенно очевидно, что система реформирования образования 
в России требует глубокой, тщательной, детализованной проработки. Планируемые на 
сегодняшний день изменения в системе образования несомненно будут способствовать 
выходу России из кризиса и чем быстрее эти изменения будут внедрены в реальную 
практику, тем быстрее мы можем рассчитывать, что уровень образования в РФ будет 
соответствовать мировым стандартам.  
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Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропере-

дачи – специальная таможенная процедура, предусматривающая особый порядок та-
моженного оформления (без применения внутреннего таможенного транзита, вре-
менного хранения), контроля и уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу трубопроводным транспортом и 
по линиям электропередачи.  

 
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная граница, товары, пере-

мещаемые трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. 
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The movement of goods by pipeline and through transmission lines is a special customs 

procedure that provides for a special procedure for customs clearance (without the use of 
internal customs transit, temporary storage), control and payment of customs duties and taxes 
in respect of goods transported across the customs border by pipeline and through power 
transmission lines . 

 
Keywords: customs control, customs border, goods, transported by pipeline transport 

and through transmission lines. 
 
Правовой регламентации отношений, связанных с перемещением товаров трубо-

проводным транспортом и по линиям электропередачи, придается особое значение.  
Основной деятельностью таможенных органов является организация таможенно-

го контроля над перемещением товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. Это значит, что перемещение должно происходить в соответствии с дейст-
вующим таможенным законодательством. Соблюдение законодательства является од-
ним из необходимых условий процесса перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу РФ. 

Порядок и основные принципы перемещения товаров и транспортных средств  
установлены Таможенным Кодексом РФ, а также рядом других нормативно-правовых 
актов. Основой таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении 
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товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи является  
гл. 47 ТК ТС и гл. 43. Закона о таможенном регулировании. 

Товары, перемещаемые трубопроводным транспортом (газ, нефть и нефтепродук-
ты, вода и т. п.), а также электроэнергия, перемещаемая по линиям электропередач,  
являются специфическим видом товаров, на которые, за некоторым исключением,  
распространяется общий порядок таможенного оформления и таможенного контроля. 

Исключения касаются только вопросов прибытия и убытия товаров на таможен-
ную территорию Таможенного союза (гл. 23 ТК ТС и гл. 23 Закона о таможенном регу-
лировании), а также транзита и временного хранения товаров (ст. 167, 215, 217 ТК ТС). 

Кроме того, ст. 194 ТК ТС допускается государствам – членам Таможенного сою-
за самим определять порядок и организацию таможенного декларирования при пере-
мещении товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи (ст. 194 
ТК ТС). 

Особенности правового регулирования указанных категорий товаров состоят  
в следующем: 

• осуществление таможенного контроля в отношении данных товаров связано  
с использованием различных приборов учета, которые могут находиться в том числе  
на территориях сопредельных государств; 

• при осуществлении таможенного оформления, как правило, не требуется предъ-
явление указанных товаров; 

• перемещение таких товаров связано с использованием особых видов деклариро-
вания, в том числе временного периодического декларирования вывозимых товаров. 

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз с этой территории 
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, допускается после выпуска 
товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз с этой территории 
товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, допускается до подачи таможен-
ной декларации таможенному органу. 

При подаче таможенной декларации фактическое предъявление товаров, переме-
щаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, таможенному 
органу не требуется. 

При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза или вывозе с этой 
территории товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, допускается сме-
шивание товаров, а также изменение количества и состояния (качества) товаров вслед-
ствие технологических особенностей транспортировки и специфических характеристик 
товаров в соответствии с техническими регламентами и национальными стандартами, 
действующими в государствах – членах Таможенного союза. 

Количество ввозимых и вывозимых товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом, устанавливается на основании показаний приборов учета, находящихся 
на территории одной из сопредельных стран, или иным доступным способом. 

Количество ввезенной или вывезенной электрической энергии определяется на 
основании показаний приборов учета, установленных в технологически обусловленных 
местах и фиксирующих перемещение электрической энергии, актов о фактических  
поставках электрической энергии по соответствующему внешнеторговому договору, 
актов сдачи-приемки и других документов, подтверждающих фактическое перемеще-
ние электрической энергии, и с учетом потерь в электрических сетях в соответствии  
с национальными стандартами. 

С целью предотвращения несанкционированного доступа и изменения информа-
ции в показаниях, находящихся на таможенной территории Таможенного союза прибо-
ров учета товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электро-
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передачи, на такие приборы таможенными органами налагаются средства идентифика-
ции. 

Идентификация товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по ли-
ниям электропередачи, не осуществляется, что не препятствует таможенным органам 
устанавливать в таможенных целях количество, качество и другие характеристики то-
варов, используя сведения, содержащиеся в документах, показания счетчиков и других 
измерительных приборов. 

Таможенный транзит иностранных товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом, по таможенной территории Таможенного союза или по территории госу-
дарства, не являющегося членом Таможенного союза, между пунктами, расположен-
ными в местах установки приборов учета, применяется в соответствии: 

• с международными договорами государств – членов Таможенного союза и за-
конодательством государств – членов Таможенного союза, если такой транзит осуще-
ствляется по территориям всех государств – членов Таможенного союза; 

• международным договором между двумя государствами – членами Таможенно-
го союза или законодательством этих государств – членов Таможенного союза, если 
такой транзит осуществляется по территориям только двух государств – членов Тамо-
женного союза; 

• законодательством государства – члена Таможенного союза, если такой транзит 
осуществляется только по территории этого государства. 

При ввозе товаров в Российскую Федерацию и их вывозе из Российской Федера-
ции трубопроводным транспортом допускается их временное периодическое таможен-
ное декларирование. Временное периодическое декларирование производится путем 
подачи временной таможенной декларации, в которой допускается заявление сведений 
исходя из намерений ввоза или вывоза ориентировочного количества товаров в течение 
заявленного декларантом периода времени, не превышающего срока действия внешне-
торгового договора, условной таможенной стоимости (оценки), определяемой согласно 
количеству товаров, планируемому к ввозу в Российскую Федерацию или вывозу из 
Российской Федерации, и их потребительским свойствам или предусмотренному усло-
виями внешнеторгового договора, порядку определения цены указанных товаров на 
день подачи временной таможенной декларации (ст. 312 Закона о таможенном регули-
ровании). 

Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении това-
ров, перемещаемых трубопроводным транспортом, возникает у декларанта с момента 
регистрации таможенным органом временной таможенной декларации либо полной 
таможенной декларации. При перемещении товаров трубопроводным транспортом и по 
линиям электропередачи таможенный орган вправе потребовать предоставления обес-
печения уплаты таможенных пошлин, налогов в случаях: 

• если декларант осуществляет свою внешнеторговую деятельность менее одного 
года; 

• если декларант имеет неисполненные требования по уплате таможенных пла-
тежей в установленные данными требованиями сроки; 

• если декларант имеет неисполненные постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях в области таможенного дела. 

Детальная регламентация особенностей таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электро-
передачи, осуществляется путем разработки ФТС России и ее территориальными орга-
нами инструкций и соответствующих технологических схем.  
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Затрагиваются вопросы неприкосновенности частной жизни, защиты перепис-
ки, телефонных переговоров, сообщений. Изучена динамика развития российского за-
конодательства от закона «О персональных данных» до «пакета Яровой». Показана 
техническая возможность копирования информации из социальных сетей, мессенд-
жеров и их дешифровки. Рассматривается вопрос анонимности переписки и телефон-
ных переговоров. 
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The questions of personal privacy, protection of correspondence, telephone 

negotiations, messages are raised in theses. Dynamics of development of the Russian 
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Тезисы посвящаются неприкосновенности частной жизни в РФ, а конкретнее за-

щите информации в части переписки, телефонных переговоров и сообщений. Изучим 
этот вопрос в аспекте Конституции России [3], Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» [6], «пакета Яровой» [4; 5]. 

Согласно Конституции РФ: 
 Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-

ную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23, ч. 1, Конституция РФ) 
 Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жиз-

ни лица без его согласия не допускаются (ст. 24, ч. 1, Конституция РФ); 
 Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на осно-
вании судебного решения (ст. 23, ч. 2, Конституция РФ) 
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Вмешательство в частную жизнь возможно только в рамках оперативно-
розыскной деятельности в расследовании уголовных преступлений [1]. В соответствии 
с правилами, установленными ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [6] про-
слушивание телефонных переговоров может вестись в отношении лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяж-
ких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных 
преступлениях исключительно на основании судебного решения [2]. Собранные дан-
ные в случае невиновности лица хранятся и уничтожаются через один год, в случае ви-
новности – по решению судьи, при этом для хранения данных могут быть использова-
ны специальные системы. Операторы связи, в свою очередь, обязаны охранять тайну 
связи и также обязаны сотрудничать с правоохранительными органами по специально 
установленному в приказах соответствующих подразделений порядку, но не на основа-
нии судебного постановления. 

Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных 
мероприятий (далее – СОРМ) начала работать в России в далеком в 1996 году. Она ис-
пользовалась в то время для прослушки мобильных телефонов. Сотовые операторы 
обязаны были установить аппаратуру, которая по запросу спецорганов в любой момент 
времени осуществляла запись разговоров клиентов.  

Для получения информации о том, кому звонил человек без прослушивания разго-
вора, решения суда не нужно. Для записи разговоров оперативники ФСБ или МВД долж-
ны получить ордер, но не предъявлять его оператору связи, которому запрещается требо-
вать этот документ при отсутствии со своей стороны допуска к государственной тайне. 

В 2000 году резко возрастает количество пользователей сети Интернет. В стране 
вводится новая система СОРМ-2 при помощи которой спецслужбы могут получать 
доступ ко всему проходящему через провайдера интернет-трафика. Эти меры основы-
ваются главным образом борьбой с экстремизмом и терроризмом. Понятно, что потоки 
данных у провайдера слишком велики, идут они в зашифрованном виде, использование 
этой системы малоэффективно и для поиска информация необходимо перелопатить 
тонны «мусора». 

31 июля 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, 
где говориться о том, что все социальные сети, должны подключить новое оборудова-
ние и программное обеспечение, позволяющее спецслужбам в автоматическом режиме 
получать информацию о действиях пользователей этих сайтов. С началом этого про-
цесса спецслужбы перешли к новым техническим возможностям СОРМ-3. 

С мессенджерами, работающих как на персональных компьютерах, так и со 
смартфонами, картина передачи данных другая, передача данных ведется в обход ин-
фраструктуры операторов связи. Любой пользователь понимает, что мессенджеры свя-
заны либо с номером абонента, а значит с сотовыми операторами, либо с электронной 
почтой, которая в свою очередь тоже «привязана» к сотовому оператору. А значит, 
взломать можно только с помощью сотового оператора без ведома «хозяина». 

В апреле 2015 года Государственной Думой был принят ряд законов, которые по-
лучили название «пакета Яровой» по фамилии авторов депутата Госдумы И. Яровой и 
сенатора В. Озерова. Поправки, вносимые этим набором дополнений в федеральное за-
конодательство, можно условно разделить на следующие части: 

 расширение полномочий правоохранительных органов; 
 новые требования к операторам связи и интернет-проектам; 
 новые требования к перевозчикам-экспедиторам и операторам почтовой связи; 
 усиление регулирования религиозно-миссионерской деятельности. 
Операторов связи и владельцев социальных сетей и мессенджеров обязывают хра-

нить на территории России записи звонков, переписку, изображения, звуки, видео- и 
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другие сообщения пользователей. Срок хранения – от шести месяцев до 1 года с мо-
мента передачи, приема или обработки. Информацию о факте приема, передачи сооб-
щения или звонков (то есть не содержание, к примеру, переписки, а только сведения  
о том, что она состоялась) операторы должны будут хранить в течение трех лет. Все эти 
данные надо будет передавать в правоохранительные органы, если они понадобятся для 
оперативной работы. 

В ноябре 2016 года Федеральная служба безопасности получила техническую воз-
можность копирования информации из социальных сетей и мессенджеров. Данное  
ведомство организовало дата-центры, где на серверы, подключенные к системе СОРМ 
копирует данные пользователей этих услуг. Сотрудники МВД пока не могут реализо-
вать такие методы, а оперативники ФСБ активно используют информацию, получен-
ную данным способом в резонансных террористических и коррупционных преступле-
ниях. 

1 сентября 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных дан-
ных». Их суть сводится к тому, что все персональные сведения о гражданах РФ запре-
щено хранить на серверах, дата-центрах вне территории России. Иными словами, лю-
бая российская или зарубежная компания, работающая или собирающая персональные 
данные россиян, должна осуществлять хранение, систематизацию, накопление только 
на территории нашей страны. Через 6 месяцев Google и Apple начали перенос данных 
на российские серверы. Facebook не согласился этого сделать. В сентябре этого года 
Роскомнадзор проинформировал компанию, что в 2018 году Facebook будет заблокиро-
ван, если процесса переноса данных не произойдет. Это же касается и Twitter, который 
договорился о переносе к середине 2018 года. 

Единственный мессенджер на территории России, не передающий данные  
в ФСБ, – это Telegram. 16 октября 2017 года по предписанию Мещанского районного  
суда г. Москвы компания должна выплатить 800 тыс. рублей административного штрафа 
за отказ предоставить ключи ФСБ для декодирования переписок пользователей. 

Про остальных ничего не было слышно, однако если на сегодняшний день они 
работают на территории нашей страны, значит, достигнута определенная договорен-
ность, устраивающая обе стороны. 

Все это говорит лишь о том, что никто не сможет гарантировать тайну личной пе-
реписки и конфиденциальность информации. Для предотвращения проникновения сле-
дует предпринимать дополнительные меры. Специалисты рекомендуют использовать 
программные продукты, которые плохо поддаются дешифровке. Одним из них является 
швейцарский мессенджер Threema. Чтобы идентифицировать человека в сети необхо-
димо знать ID, на него регистрируется телефон и собственный код QR, который выдает 
только приложение Threema. Высокий уровень защиты имеет американский Wickr и 
вышеназванный Telegram. Звонки сегодня лучше совершать через Signal (рекомендация 
Эдварда Сноудена) либо использовать малопопулярные мессенджеры, например, юж-
нокорейский Kakao Talk.  

Обобщая ситуацию в информационном пространстве нарисуем схему  
«средство – цель –законодательство – гарантии». Средство (вмешательство) и цель 
должны быть крайней мерой и необходимостью в демократическом обществе. Зако-
нодательство должно устанавливать основы вмешательства, которое должно быть со-
вместно с принципом верховенства права. Гарантии должны быть установлены в за-
коне для того, чтобы избежать превышения полномочий власти. На сегодняшний день  
в Российской Федерации нарушаются права граждан на конфиденциальность личной 
жизни. 
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Для того чтобы перемещение товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу проводилось без нарушение таможенного законодательства, тамо-
женные органы, в соответствии с законодательством, имеют право осуществлять 
таможенный контроль. Рассмотрены основные формы, применяемые таможенными 
органами в целях осуществления таможенного контроля. Был описан порядок прове-
дения основных форм контроля.  
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In order to move goods and vehicles across the customs border without violation of cus-
toms legislation, the customs authorities, in accordance with the law, have the right to exer-
cise customs control. In this article, the main forms used by customs authorities for the pur-
poses of customs control were considered. The procedure for conducting the main forms of 
control was described. 

 
Keywords: customs control, customs authorities, forms, inspection, inspection, 

inspection. 
 
В настоящее время перемещение товаров и транспортных средств через таможен-

ную границу стран, образующих таможенный союз, набирает обороты. При этом необ-
ходимо учитывать, что так же увеличился процент незаконного перемещения товаров и 
транспортных средств чрез границу. Чтобы исключить дальнейшее нарушение тамо-
женного законодательства была закреплена возможность таможенных органов осуще-
ствлять таможенный контроль. Данные положения нашли отражение в 15 и 16 главах 
Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТКТС), а также в статье 20 Феде-
рального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».  

Прежде чем рассматривать формы проведения таможенного контроля необходимо 
разобраться, что же такое «таможенный контроль» и что подлежит его надзору. Так, 
согласно статье 4 «Таможенный контроль» – совокупность мер, осуществляемых тамо-
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женными органами. В том числе с использованием системы управления рисками  
(далее – СУР), в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства тамо-
женного союза и законодательства государств – членов Таможенного союза [1]. 

 При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа 
выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые 
достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства, контроль за 
исполнением которых возложен на таможенные органы.  

Объектами таможенного контроля являются:  
1. Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу;  
2. Таможенные декларации, документы и сведения;  
3. Деятельность лиц, связанная с перемещением товаров через таможенную гра-

ницу;  
4. Лица, пересекающие таможенную границу.  
Исходя из объектов таможенного контроля, законодательно закреплены 12 форм 

таможенного контроля. Чтобы определить порядок проведения таможенного контроля, 
рассмотрим каждую форму таможенного контроля отдельно.  

1. Проверка документов и сведений.  
Таможенные органы проверяют документы и сведения, представленные при со-

вершении таможенных операций, с целью установления достоверности сведений, под-
линности документов и (или) правильности их заполнения и (или) оформления. Про-
верка достоверности сведений, представленных таможенным органам при совершении 
таможенных операций, осуществляется путем их сопоставления с информацией, полу-
ченной из других источников, анализа сведений таможенной статистики, обработки 
сведений с использованием информационных технологий. При проведении таможенно-
го контроля таможенный орган вправе мотивированно запросить в письменной форме 
дополнительные документы и сведения с целью проверки информации, содержащейся 
в таможенных документах, но такой запрос не должен стать препятствием к выпуску 
товаров.  

2. Устный опрос.  
При совершении таможенных операций должностные лица таможенных органов 

вправе проводить устный опрос физических лиц, их представителей, а также лиц, яв-
ляющихся представителями организаций, обладающими полномочиями в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу, без оформления объяснений ука-
занных лиц в письменной форме. 

3. Получение объяснений.  
Получение объяснений – получение должностными лицами таможенного органа от 

перевозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах, 
имеющих значение для осуществления таможенного контроля, необходимой информа-
ции в сфере таможенного дела. Полеченные объяснения оформляются в письменной 
форме. Если для получения объяснений необходимо осуществить вызов лица, то такой 
вызов оформляется таможенным органом в виде уведомления в письменной форме. 

4. Таможенное наблюдение.  
Таможенное наблюдение – гласное, целенаправленное, систематическое или разо-

вое, непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, в том числе с при-
менением технических средств, должностными лицами таможенных органов за пере-
возкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся под таможенным кон-
тролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

5. Таможенный осмотр.  
Таможенный осмотр – внешний визуальный осмотр товаров, в том числе транс-

портных средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей, таможенных 
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пломб, печатей и иных средств идентификации, без вскрытия транспортных средств, 
упаковки товаров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их 
частей иными способами. Он осуществляется с целью получения подтверждения све-
дений о характере, происхождении, состоянии и количестве товаров, находящихся под 
таможенным контролем, о наличии на товарах, транспортных средствах и их грузовых 
помещениях таможенных пломб, печатей и других наложенных средств идентифика-
ции.  

 В зоне таможенного контроля таможенный осмотр может производиться в отсут-
ствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их 
представителей, за исключением случаев, когда указанные лица изъявляют желание 
присутствовать при таможенном осмотре.  

 По результатам таможенного осмотра должностными лицами таможенных орга-
нов составляется акт.  

6. Таможенный досмотр.  
Таможенный досмотр – действия должностных лиц таможенных органов, связан-

ные со вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного средства 
либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться товары, 
с нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентифика-
ции, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их 
частей иными способами.  

Должностное лицо таможенного органа, уполномоченное на проведение тамо-
женного досмотра, уведомляет о месте и времени проведения таможенного досмотра 
декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, если эти 
лица известны. Время начала проведения таможенного досмотра должно учитывать ра-
зумные сроки прибытия таких лиц.  

По требованию должностных лиц таможенного органа декларант или иные лица, 
обладающие полномочиями в отношении товаров, и их представители обязаны присут-
ствовать при таможенном досмотре и оказывать должностным лицам таможенного  
органа необходимое содействие. При отсутствии представителя, специально уполномо-
ченного перевозчиком, таковым является физическое лицо, управляющее транспорт-
ным средством. Если присутствие таких лиц невозможно, то таможенный досмотр про-
водится в присутствии двух понятых.  

По результатам таможенного досмотра составляется акт таможенного досмотра  
в 2-х экземплярах. В акте таможенного досмотра указываются следующие сведения: 

– сведения о должностных лицах таможенного органа, проводивших таможенный 
досмотр, и лицах, присутствовавших при его проведении; 

– причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или иного 
лица, обладающего полномочиями в отношении товаров; 

– результаты таможенного досмотра. 
7. Личный таможенный досмотр.  
Личный таможенный досмотр является исключительной формой таможенного 

контроля, который проводится по письменному решению руководителя (начальника) 
таможенного органа, лица, его замещающего, при наличии достаточных оснований по-
лагать, что физическое лицо, следующее через таможенную границу, либо находящееся 
в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта, скрыва-
ет при себе и добровольно не выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенно-
го законодательства таможенного союза. В ходе личного таможенного досмотра  
досматриваемое лицо или его законный представитель обязаны выполнять законные 
требования должностного лица таможенного органа, проводящего личный таможенный 
досмотр [2]. 
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Личный таможенный досмотр проводит должностное лицо одного пола с досмат-
риваемым в присутствии двух понятых. Доступ в помещение иным лицам строго за-
прещен.  

8. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них иденти-
фикационных знаков.  

Таможенные органы проводят проверку наличия на товарах или на их упаковке 
специальных марок, идентификационных знаков или обозначений товаров иными спосо-
бами, используемых для подтверждения легальности их ввоза на таможенную террито-
рию Таможенного союза в случаях, предусмотренных таможенным законодательством 
Таможенного союза и (или) законодательством государств – членов Таможенного союза. 

Как правило, речь идет о проверке (при проведении досмотра) наличия на това-
рах, облагаемых акцизными сборами, специальных «акцизных марок». К подавляюще-
му большинству товаров данная форма таможенного контроля не применяется. 

Отсутствие на товарах специальных марок, идентификационных знаков или обо-
значений товаров иными способами рассматривается как ввоз товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза, осуществленный без совершения таможенных опера-
ций и выпуска товаров, если лицо, у которого такие товары обнаружены, декларант ли-
бо иное заинтересованное лицо не докажут обратное. 

9. Таможенный осмотр помещений и территорий.  
Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях подтверждения 

наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в том числе условно вы-
пущенных, в местах временного хранения, таможенных складах, в помещениях магази-
на беспошлинной торговли и иных местах, где могут находиться товары под таможен-
ным контролем, а также у лиц, у которых должны находиться товары в соответствии  
с условиями таможенных процедур, предусмотренных ТК ТС. 

10. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем.  
Таможенные органы ведут учет товаров, находящихся под таможенным контро-

лем, и совершаемых с ними таможенных операций, в том числе с использованием ин-
формационных систем и технологий. Данная форма контроля проводится таможенны-
ми органами чаще всего на складах временного хранения с целью надзора за соблюде-
нием установленного режима работы данных объектов.  

11. Проверка системы учета товаров и отчетности.  
Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, пользующиеся 

специальными упрощениями, а также пользующиеся или владеющие иностранными 
товарами, по требованию таможенных органов обязаны представлять в таможенные 
органы отчетность о хранящихся, перевозимых, реализуемых, перерабатываемых или 
используемых товарах, а также о совершенных таможенных операциях.  

Данная форма контроля проводится:  
– при применении специальных упрощений;  
– в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;  
– в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры, которые пре-

дусматривают учет таких товаров (например, таможенная процедура таможенного 
склада).  

12. Таможенная проверка.  
Таможенная проверка проводится таможенными органами в целях проверки со-

блюдения лицами требований, установленных таможенным законодательством Она 
проводится таможенным органом отношении проверяемых лиц, созданных или зареги-
стрированных в соответствии с законодательством этого государств. [3] 

Таможенная проверка проводится путем сопоставления сведений, содержащихся 
в документах, представленных при помещении товаров под таможенную процедуру, и 
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иных сведений, имеющихся у таможенного органа, с данными бухгалтерского учета и 
отчетности, со счетами и другой информацией. При проведении таможенной проверки 
могут использоваться иные установленные формы таможенного контроля. Проведению 
проверки должна предшествовать подготовительная работа, в процессе которой опре-
деляется перечень вопросов, подлежащих проверке, при необходимости разрабатывает-
ся программа ее проведения. 

Данная форма контроля проводится в двух формах:  
1. Выездная таможенная проверка.  
2. Камеральная таможенная проверка.  
Исходя из всего вышеперечисленного, мы видим, что законодатель заинтересован 

в соблюдении таможенного законодательства. Именно поэтому он наделил таможен-
ный орган возможностью осуществления контроля, дав ему возможность выбора форм 
осуществления такового. При этом остался важен и тот факт, что несмотря на все воз-
можности таможенного органа, они руководствуются основным принципом примене-
ния таможенного контроля.  
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Проведен анализ имплементации международных антикоррупционных стандар-
тов. Были изучены нормы международного права в отношении коррупции, обобщены 
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рых международных договоров. 
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norms of international law in relation to corruption were studied, as well as the work per-
formed and changes in the legislation of the Russian Federation in connection with the adop-
tion of certain international treaties. 
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В нынешнее время правительства многих стран осуществляет свою деятельность в 

целях укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с глобальными про-
блемами. Одной из таких проблем является борьба с коррупцией. Международное сообще-
ство четко разобралось, что коррупция причиняет огромный вред стране как материаль-
ный, так и политический. Именно в связи с этим Российская Федерации и другие страны 
мира принимают активное участие в создании единой организационной и правовой основы 
борьбы с коррупцией. Важность значение борьбы с коррупцией отметил, Президент РФ В. 
В. Путин на заседании коллегии генеральной прокуратуры России высказав такие слова: 
«Важнейшее направление – это противодействие коррупции и криминалу в целом. Здесь 
необходима грамотная, профессиональная работа на всех этапах. От профилактики пре-
ступлений, до поддержания обвинений в суде. В прошлом году по материалам прокурор-
ских проверок было возбуждено 3,8 тыс. уголовных дел антикоррупционного характера»1. 

                                                 
1 Выступление Президента РФ В. В. Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Рос-

сии 14.03.2017 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/event/president/news/54035 (дата обра-
щения: 05.10.2017). 
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Согласно части 4 ст. 15 Конституции РФ международные договоры являются ча-
стью правовой системы и если в национальном законодательстве установлены иные 
нормы, то должны применяться нормы международного права. В связи, с тем, что РФ 
является участником ряда конвенций против коррупции взяла на себя обязательство 
привести свое национальное законодательство в соответствии с нормами принятыми  
в конвенции. Так РФ является участником таких конвенций как: 

1. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. 
2. Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осущест-

влении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 года. 
3. Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. 
Конвенция ООН против коррупции устанавливает общие правила, которые  

в дальнейшем страны участницы включают в свое национальное законодательство. 
Считается, что при проведении следующих действий показатели коррупции снизятся.  
Например: 

 наличие органа, который будет заниматься вопросами борьбы с коррупцией;  
 принятие норм, которые будут регламентировать назначение должностных лиц;  
 кодекс или стандарты поведения должностных лиц; 
 система нормативно правовых актов регулирующих государственные закупки и 

операции с публичными финансами; 
 принятие мер по прозрачной деятельности государственных органов.  
Имплементация международных антикоррупционных стандартов, затронула мно-

гие отрасли права, не относящиеся напрямую к сфере антикоррупционного законода-
тельства. 

В ходе приведения национального законодательства в соответствии с нормами 
конвенции был учрежден новый антикоррупционный консультативный орган – это со-
вет при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией утвержденный 
Указом Президента РФ от 24 ноября 2003 г. № 1384, были повышенs требования в под-
отчетности государственных служащих. Также были приняты меры направленные на 
усиление независимости судей и судов, были проведены реорганизационные работы 
правоохранительных органов и повышение прозрачности деятельности государствен-
ных служб. В частности, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
мая 2014 года № 424 был расширен перечень должностей ряда организаций, в отноше-
нии которых введены некоторые антикоррупционные стандарты. В целях регламента-
ции вопросов прохождения гражданской службы 27 июля 2004 года был принят Феде-
ральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции». 

В Конвенции ООН против коррупции содержится перечень тех деяний, которые 
рекомендует признать в качестве преступлений в национальном праве: 

1. Подкуп национальных публичных должностных лиц. 
2. Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц пуб-

личных международных организаций. 
3. Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование иму-

щества публичным должностным лицом. 
4. Злоупотребление влиянием в корыстных целях. 
5. Злоупотребление служебным положением. 
6. Злоупотребление служебным положением. 
7. Подкуп в частном секторе. 
8. Хищение имущества в частном секторе. 
9. Отмывание доходов от преступлений. 
10. Сокрытие. 
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11. Воспрепятствование осуществлению правосудия. 
12. Ответственность юридических лиц. 
13. Участие и покушение. 
В части первой ст. 1 Федерального закона от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратифи-

кации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» сказано, что 
многие из перечисленных в Конвенции деяний уже криминализированы в РФ. То есть 
необходимость в имплементации многих норм содержащихся в части 3 Конвенции  
на момент ее ратификации отсутствовала. В этом плане УК РФ оказался достаточно 
полным. 

Следует заметить, что Российская Федерация не криминализировала в нацио-
нальном уголовном законодательстве деяние предусмотренное статьей 20 Конвенции 
ООН «незаконное обогащение». Сегодня в РФ имущество, добытое преступным путем, 
может быть только конфисковано и обращено в пользу государства. Это максимально 
негативные последствия, которые может ожидать гражданин, который должен предос-
тавить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
В 2016 году правоохранительными органами зарегистрировано 32924 преступления 
коррупционной направленности. Из них по данным Генеральной прокуратуры в этот 
же год было в суд передано 12 исковых заявлений из 18 имеющихся материалов на 
сумму 38 млн руб. в отношении 22 объектов движимого (транспортные средства) не-
движимого имущества (земельные участки, жилые и нежилые помещения)1. Так заве-
дующая кафедрой государственного управления, правового обеспечения государствен-
ной и муниципальной службы РАГС при Президенте РФ доктор юридических наук, до-
цент Е.Ю. Киреева указывает, что механизм возврата имущества, предусмотренный 
Федеральным законом « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц по доходам», малореализуем на практике, что 
может вызвать сомнение в изначальной заинтересованности в решении проблемы2. 
В связи с этим возникает вопрос эффективности и целесообразности использования этой 
нормы в юрисдикции РФ. Ведь данные показатели говорят лишь о тех фактах, которые 
удалось правоохранительным органам обнаружить а, как известно коррупция является 
именно тем видом преступления, которое обладает высокой степенью латентности. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности, в частности, содержит 
положения о криминализации коррупционных деяний (статьи 2–14), регламентирует 
вопросы правовой помощи и выдачи (статьи 26–27). После вступления Конвенции  
в силу Российская Федерация автоматически стала участником Группы государств про-
тив коррупции (ГРЕКО), созданной для осуществления мониторинга выполнения госу-
дарствами – членами ГРЕКО своих обязательств в области борьбы с коррупцией. 

Анализ уголовно-правовых норм, установленных Конвенцией, и соответствую-
щих норм УК РФ об ответственности за служебные преступления показывает, что Кон-
венция, во-первых, расширяет круг субъектов коррупционных преступлений по срав-
нению с предусмотренным УК РФ, во-вторых, в Конвенции более широко сформули-
ровано понятие предмета взятки или коммерческого подкупа и, в-третьих, момент 
окончания получения и дачи взятки и коммерческого подкупа перенесен на более ран-
нюю стадию, чем та, которая установлена ст. 290, 291 и 204 УК РФ, а именно на ста-
дию покушения на преступление, определенную в ч. 3 ст. 30 УК РФ. В этом состоят ос-

                                                 
1О практике обращения в суд с заявлением о взыскании имущества по результатам осуществления 

контроля за расходами [Электронный ресурс] : информ. письмо от 08.07.2016 № 86-13-2016/Ип7002-16. 
URL: http://www.genproc.gov.ru/anticor/met/inf/ (дата обращения: 05.10.2017). 

2Шевердяев С. Н. Системная коррупция как проблема науки конституционного права: обсуждение 
вопроса на юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2016. № 9.  
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новные и наиболее существенные отличия норм УК РФ от уголовно-правовых норм, 
содержащихся в Конвенции. 

Изучив нормативную базу, касающуюся противодействия коррупции в РФ, можно 
сделать вывод, что реализация антикоррупционных конвенций совершенствует законо-
дательство РФ, но также нужно помнить и понимать, что важен институт непосредст-
венного применения положений, установленных международными договорами анти-
коррупционной направленности. 
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Город Красноярск – город миллионник. Он является административным центром 

Красноярского края, а также его крупнейшим промышленным узлом. Как следствие, 
экологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего. Высокая техногенная 
нагрузка негативно сказывается на состоянии здоровья горожан, на экологическом со-
стоянии водоёмов, рекреационных зон, атмосферы. Так, например, по состоянию на 
2016 год река Кача относится к 4 классу, разряд «а» (грязная) по уровню загрязненно-
сти. Наиболее всего река загрязнена нефтепродуктами, ионами меди, ионами марганца, 
фенолами и рядом других веществ [7]. Тенденция по загрязнению русла реки неутеши-
тельна. В период с 2007 по 2014 гг. предельно допустимые нормы загрязняющих ве-
ществ оставались на стабильно высоком уровне. Как следствие, экологическое состоя-
ние реки Кача является плачевным [8]. В настоящее время данная проблема стоит дос-
таточно остро и необходимо искать пути её решения. 

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы может стать создание 
рекреационных зон вблизи водоёмов, а также законодательное регулирование их ис-
пользования. Например, на берегах реки Кача. Она протекает через центр города и яв-
ляется удобным местом для проведения досуга. Но на сегодняшний день берега реки 
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недостаточно приспособлены для приятного времяпрепровождения. Некоторые участ-
ки береговой линии мало пригодны для создания рекреационных зон. Только сравни-
тельно небольшая часть берега является облагороженной. К тому же в Красноярском 
крае существует закон, который создает правила пользования благоустроенными тер-
риториями (ст. 5.1, ст. 5.2) [6]. Но на практике этот закон исполняется крайне плохо. 
Более того, некоторые участки прибрежной зоны находятся в запущенном состоянии, 
вблизи реки расположены парковки, административные сооружения. Стоит отметить, 
что берега реки Кача являются водоохранной зоной, следовательно, согласно Водному 
кодексу РФ, хозяйственная деятельность вблизи водных объектов ограничена. В дан-
ном случае размер водоохранной зоны составляет 200 метров, что оставляет достаточно 
пространства для облагораживания близлежащей территории [1]. 

Каким образом необходимо действовать, чтобы получить грамотный проект по 
благоустройству набережной? Что должна представлять из себя правовая основа этих 
действий? В первую очередь, разрабатывая подобный план, необходимо руководство-
ваться такими кодексами как Водный, Земельный, экологическим законодательством. 
Экологическое законодательство поможет понять и установить рамки действий, кото-
рые будут предприниматься при создании проекта благоустройства. Любая инициати-
ва, предложенная в рамках проекта, должна будет пройти экологический контроль.  
Необходимо понять насколько вредным или безвредным будет то или иное сооружение 
на береговой линии реки. Важно, чтобы никакая деятельность в рамках проекта не на-
несла дополнительного вреда уже и без того загрязненной реке. На данном этапе такой 
контроль должен осуществляться со стороны муниципального образования, а именно 
со стороны администрации г. Красноярска согласно Федеральному закону «Об охране 
окружающей среды» (ст. 68) [3]. Согласно этому закону, общественный контроль осу-
ществляется в целях реализации права каждого на благоприятную окружающую среду 
и предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. 
А также граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного надзора 
содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе, 
могут осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды 
(общественный экологический контроль) в качестве общественных инспекторов по ох-
ране окружающей среды [3]. Производится такой контроль в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления. Полномочия по обеспечению муници-
пального экологического контроля установлены Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [4]. В со-
ответствии с Земельным кодексом РФ решаются важные задачи по охране окружающей 
среды органами местного самоуправления посредством контроля за использованием 
земель на территории муниципального образования [2]. Так, со стороны органов само-
управления очень важно участие в создании и жизни проекта благоустройства. Но при 
этом также важна обратная связь от граждан, для которых проводится благоустройство. 
Важно прислушиваться к мнению, искать точки соприкосновения интересов, чтобы та-
кой проект получился не только экологичным, но и интересным для горожан.  

Здесь необходимо отметить важность такого понятия как обладание достоверной 
экологической информацией [9]. Такая информация важна при подготовке и принятии 
решений связанных с прямым или косвенным воздействием на окружающую среду. 
Это необходимо для того, чтобы граждане могли оценить всю ситуацию и выбирать 
проект благоустройства соответствующий данному положению, дабы избежать боль-
шего ухудшения экологического состояния реки. Состояние окружающей среды отно-
сится к существенным факторам, влияющим на состояние здоровья человека. Одним из 
средств, которое обеспечивает право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного 
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воздействия окружающей среды, является право на информацию о факторах, которые 
влияют на здоровье, установленное Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан (ст. 18) [5]. В соответствии с этим граждане имеют право на получения свое-
временной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и факторах 
оказывающих вредоносное влияние на состояние здоровье человека.  

Каждый гражданин достоин жить в благоприятных условиях. И каждый гражда-
нин способен для себя эти условия создать. Данная правовая база призвана помочь сде-
лать грамотный проект благоустройства прибрежной территории. Дать наиболее пол-
ную информацию об экологическом состоянии благоустраевоемого объекта, сделать 
проект действительно безопасным как для природы, так и для человека. Можно пред-
положить, что опрятный вид набережной реки Кача побудит горожан более трепетно 
относится к ней, а как следствие – уровень техногенного загрязнения снизится. Всесто-
роннее развитие проектов благоустройства поможет создать наиболее приятный и эко-
логичный облик города Красноярска. 
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Популярность отечественных курортов имеет большое значение для пополняе-
мости российской казны. Однако все большее количество соотечественников предпо-
читает заграничный отдых в связи с его более развитым сервисом и меньшей стоимо-
стью. Для налаживания туризма в России был введен курортный сбор. Проанализиро-
ваны мнения экспертов и чиновников о подобном изменении законодательства, выве-
дены положительные и отрицательные стороны законопроекта. 
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The popularity of domestic resorts is of great importance for the replenishment of the 

Russian treasury. However, an increasing number of compatriots prefer foreign rest in 
connection with its more developed service and lower cost. To establish tourism in Russia 
was introduced resort fee. This article analyzes the opinions of experts and officials about this 
level of legislation, the positive and negative aspects of the draft law are derived. 

 
Keywords: Constitution, taxes and fees, resort fee. 

 
Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, правительственный закон о введе-

нии в четырех регионах курортного сбора. Эксперимент длительностью в пять лет 
пройдет в республике Крым, а также трех краях – Алтайском, Краснодарском и Став-
ропольском. Курортный сбор будет введен с 1 января 2018года и продлится по 31 де-
кабря 2022 года. Согласно его положениям каждый турист, который остановился в оте-
ле, санатории, пансионате или хостеле дольше, чем на 24 часа, обязуется оплатить оп-
ределенную сумму в бюджет региона. Закон о курортном сборе не затрагивает россиян, 
которые остановились в гостинице только на одну ночь, а также тех, кто приехал в ку-
рортную зону в краткосрочную командировку. Полученные в результате денежные 
средства будут поступать на «сохранение, восстановление и развитие курортов, в том 
числе курортной инфраструктуры». Как рассказала в ходе обсуждения член профиль-
ного комитета Госдумы по бюджету и налогам Раиса Кармазина («Единая Россия»), не-
которые категории граждан будут освобождены от уплаты сбора. В первую очередь, 
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это несовершеннолетние россияне. Льготниками также будут Герои СССР и РФ, участ-
ники Великой Отечественной войны, инвалиды и жертвы Чернобыля. Закон не распро-
странится и на граждан, которые проживают на территории субъекта РФ или работают 
там. Авторы документа предполагают, что дополнительный объем поступлений в пери-
од с 2018 года по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Крас-
нодарском крае – 8,3 млрд рублей, в Республике Крым – 16,4 млрд рублей [3].  

В связи с пробелами данного акта и сомнительной целесообразности его принятия 
в средствах массовой информации развернулась бурная дискуссия.  

Трибуной выступления служил телеканал РосБизнесКонсалт (РБК). Проанализи-
ровав содержание законопроекта. Юрий Барзыкин (председатель Комитета Торгово-
Промышленной Палаты России) прокомментировал, что данный платеж ляжет боль-
шим бременем на плечи среднестатистического туриста. «Если люди отдают по  
2,5–3 тыс. руб. в день на отдых, то сбор в 50 руб. их несильно смутит. Но, по статисти-
ке, более 50 % российских туристов могут потратить на размещение на отечественных 
курортах всего 700–1,2 тыс. руб. в день», – поясняет он. Также он сообщил, что многие 
туристические сети уже подготовили пакеты, где гарантируют оплату данного сбора  
в сумму путёвки. «Естественно, свои траты они включат потом в стоимость размеще-
ния, что только увеличит стоимость отдыха», – отмечает Барзыкин [1]. Анализ ситуа-
ции показывает, что отдых в трех звездочном отели для семьи (мама, папа и ребенок)  
в Сочи составляет порядка 58 тыс. руб. а в Крыму 60 тыс. руб., с ведением налога он 
ещё повыситься. Из-за увеличения трат на отдых россияне станут куда более щепе-
тильно относиться к планированию бюджета на отдых, а возможно в некоторых случа-
ях и вовсе искать другие возможности отдыха. 

По мнению экспертов туристы могут уклониться от уплаты сбора, если отдадут 
предпочтение теневому сектору размещения. Процент тех, кто предпочтет снять домик 
у местных, будет только расти, а арендодатели с целью привлечения отдыхающих уде-
шевлением проживания уйдут в тень.  

Активно курортным сбором пользуются ряд туристических стран таких, как  
Австрия, Бельгия, Египет, Доминиканская республика, Куба и т. д. Но, во-первых, там 
такой налог обязаны платить только приезжие – иностранцы, во-вторых суммы налога 
установлены на порядок ниже, и предполагается их альтернатива.  

К тому же по мнению М. Е. Бабич (консультанта отдела оценок в сфере транспор-
та, связи и экологии) “уполномоченным федеральным органам исполнительной власти 
необходимо проработать вопрос об установлении таможенных и инвестиционных 
льгот, стимулирующих сохранение и развитие курортов, увеличение объема туристиче-
ского потока до оптимальных показателей, увеличение количества повторных поездок, 
расширение набора потребляемых туристами услуг и увеличение периода пребывания 
туристов на отечественных курортах”, для того что бы данный законно проект был вос-
принят общественностью [4]. 

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил недоумение, как вычленять из общего по-
тока туристов, которые приезжают на полуостров на паромах и самолетах, тех, кто едет 
в Севастополь. «С большим трудом понимаю, как это делать? Допрашивать всех?», – 
сказал руководитель крымского правительства на совещании…: «Мы расщепить поток 
не сможем. Если люди будут знать, что на определенной территории есть конкретный 
город, где можно не регистрироваться, это будет отдушина». Таким образом, Сергей 
Аксёнов заявил, что не видит смысла в данном законопроекте и не понимает как он бу-
дет реализован [2]. 

Отметим также, что данного рода законопроект в России уже действовал с 1991 
по 2004 г., и оказался крайне неудачным. Экономисты установили, что большинство 
полученных в результате сбора денежных средств уходило на администрирование, а в 
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бюджет поступала крайне малая сумма. И до настоящего времени остается нереализо-
ванным полномочие Правительства Российской Федерации по установлению таможен-
ных, инвестиционных льгот, стимулирующих сохранение и развитие курортов (ст. 4 
Закона о курортах), предусмотренное еще 21 год назад в первой редакции Закона о ку-
рортах [4]. 

Таким образом, курортный сбор не только не решает многих проблем в сфере ту-
ризма, но и вызывает массу вопросов. Следует тщательно проанализировать сущест-
вующие его положения, учесть мнения экспертов и привести данный нормативный акт 
в соответствие с его целью принятия. 
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Таможенные органы находятся в постоянном и тестом контакте друг с другом 
в целях предупреждения правонарушений в сфере таможенного дела, соблюдения за-
конодательства, а также выявления основных проблемных мест в таможенном деле. 
Рассматриваются основные направления взаимной административной помощи та-
моженных органов стран-членов Таможенного союза. Дано определение администра-
тивной помощи, определены вопросы, рассматриваемы в процессе взаимной админи-
стративной помощи.  

 
Ключевые слова: таможня, помощь, правонарушения, таможенное дело, грани-

ца, страны, Союз, информация, таможенные органы. 
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The customs authorities are in constant and constant contact with each other in order to 
prevent offenses in the sphere of customs, compliance with the legislation, as well as identify 
the main problem areas in the customs business. The article examines the main directions of 
mutual administrative assistance to the customs authorities of the countries of the Customs 
Union. The definition of administrative assistance is given, the issues considered in the 
process of mutual administrative assistance are identified. 

 
Keywords: Customs, assistance, offenses, customs, border, countries, information, 

customs authorities. 
 
Для борьбы с правонарушениями в сфере таможенного дела государства стремят-

ся к объединению и взаимопомощи. Так, в мире создаются организации, которые зани-
маются борьбой с различными преступлениями. Например, управление ООН по нарко-
тикам и преступности, международный комитет по контролю над наркотиками, Все-
мирная организация интеллектуальной собственности и так далее. При этом, государ-
ства, объединившиеся в таможенный союз, стремятся усилить безопасность именно 
внутри своего союза.  

В 2010 году Правительствами государств – членов таможенного союза, в рамках 
Евразийского экономического сообщества, на основе Договора о таможенном кодексе 
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таможенного союза было подписано соглашение о взаимной административной помо-
щи таможенных органов государств – членов таможенного союза (далее – Соглаше-
ние). Так же, вопросы о сотрудничестве были затронуты в Таможенном кодексе Тамо-
женного союза (далее – ТКТС), в одноименной 17 главе.  

Законодательно установлено, что под административной помощью понимаются 
действия таможенного органа одного государства – члена Таможенного союза, совер-
шаемые по поручению таможенного органа другого государства – члена Таможенного 
союза или совместно с ним в целях обеспечения соблюдения таможенного законода-
тельства Таможенного союза и предупреждения, пресечения, расследования нарушений 
таможенного законодательства Таможенного союза [1]. 

Значение взаимной административной помощи, оказываемой в соответствии  
с ТК ТС и международными договорами в рамках Таможенного союза, заключается  
в обеспечении механизма для:  

1) сотрудничества с таможенными администрациями иностранных государств  
в целях совершенствования таможенного контроля (ст. 94 ТК Союза) в механизме ско-
ординированного управления границей;  

2) распространения компетенции таможенного органа одного государства на тер-
риторию другого путем проведения таможенного контроля по запросу и признания ре-
шений таможенного органа одного государства на территории другого;  

3) выполнения всех указанных в ст. 6 ТК Союза функций таможенных органов 
(например, содействие реализации единой торговой политики ТС осуществляется в том 
числе за счет проведения эффективного таможенного контроля, который в соответст-
вии с требованиями международных стандартов в целях ускорения и упрощения со-
вершения таможенных операций должен осуществляться с использованием результатов 
международного информационного обмена); 

4) получения сведений (посредствам информационного обмена или проведения 
по поручению таможенных органов одного из государств-членов отдельных форм та-
моженного контроля), для точного взимания таможенных платежей, а также специаль-
ных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их исчис-
ления и своевременности уплаты, принятие мер по их принудительному взысканию  
в пределах своей компетенции. Кроме того, таким же образом таможенные органы име-
ют возможность обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдения мер тамо-
женно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу;  

5) выявления, предупреждение и пресечение административных правонарушений 
и преступлений в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного 
Союза (ст. 6 ТК Союза) (взаимная по- мощь является инструментом для получения ин-
формации, документов и иных материальных объектов, которые используются в каче-
стве доказательств в ходе административного расследования по делам о нарушении та-
моженных правил, законодательства об объектах интеллектуальной собственности и 
иных составах административных правонарушений, решения о привлечении к ответст-
венности за которые принимают таможенные органы) [4]. 

Взаимная административная помощь включает в себя следующие пункты:  
1. Обмен информацией между таможенными органами государств – членов Союза.  
2. Взаимное признание решений, принятых таможенными органами.  
3. Проведение отдельных форм таможенного контроля таможенными органами 

одного государства-члена Союза по поручению таможенных органов других государств – 
членов Союза [2]. 

Таможенные органы могут предоставлять друг другу информация как по запросу, 
так и по собственной инициативе для обеспечения соблюдения таможенного законода-
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тельства Союза, для предотвращения совершения правонарушений, связанных с нару-
шением таможенного законодательства стран-членов Союза. Обмен информацией ме-
жду таможенными органами нескольких государств происходит в письменной или 
электронной формах посредством:  

1. Направления запросов и получения информации.  
2. Направления информации по собственной инициативе. 
3. Обмена нормативно-правовыми актами.  
Прежде чем произойдет обмен информацией в электронной форме, центральный 

таможенные органы должны письменно уведомить друг друга о технической готовно-
сти.  

Центральные таможенные органы совместно определяю, какие сведения могут 
быть использованы для информационного обмена. Разрабатывают и согласовывают 
технические условия информационного взаимодействия. А также центральные тамо-
женные органы разрабатывают и утверждают требования по защити передаваемой ин-
формации.  

Центральными таможенными органами являются:  
1. Государственный таможенный комитет республики Беларусь. 
2. Комитет таможенного контроля Министерства финансов республики Казах-

стан.  
3. Федеральная таможенная служба Российской Федерации [2]. 
Данные центральные органы так же принимают участие в передаче информации. 

Они осуществляют регулярный обмен:  
1. Сведений из баз данных таможенной деклараций, кроме сведений, относящих-

ся к государственной тайне.  
2. Сведений из баз данных предварительных решений по классификации товаров 

по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, кроме сведе-
ний, относящихся к государственной тайне.  

При выявлении несоответствий сведений о товарах, транспортных средствах в ре-
зультаты обмена информацией, а так же при наличии достоверных данных, которые 
свидетельствуют о возможном нарушении таможенного законодательства, таможенные 
органы имеют право направить запрос о предоставлении необходимых документов и 
сведений. Такой запрос должен быть исполнен в срок не более 1 месяца со дня получе-
ния такового запроса. Но если информация необходима с иным сроком, который значи-
тельно меньше 30-ти суток, то в тексте данного запроса указывается точная дата ис-
полнения с указанием причин изменения законодательно установленных сроков.  

По собственной инициативе таможенные органы могут предоставить информа-
цию, которая может содержать интерес для одной из стран участниц Союза или если 
данная информация может свидетельствовать о нарушениях таможенного законода-
тельства.  

Поручение о проведении отдельных форм контроля является одним из пунктов 
взаимной административной помощи. Оно дается с целью предупреждения и пресече-
ния нарушений таможенного законодательства, в также в целях обеспечения соблюде-
ния таможенного законодательства.  

Основаниями для направления поручений о проведении отдельных форм тамо-
женного контроля являются:  

1. Необходимость подтверждения наличия товаров, находящихся под таможен-
ным контролем.  

2. Необходимость проведения внеплановой выездной таможенной проверки, если 
лицо зарегистрировано в соответствии с законодательством другого государства – чле-
на Таможенного союза.  
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3. Наличие необходимых данных, свидетельствующих о возможном нарушении 
требований таможенного законодательства.  

Поручение оформляется письмом, подписанным начальником поручающего та-
моженного органа или его заместителем. Допускается направление поручений и отве-
тов на поручения электронной почтой или факсимильной связью с последующей их до-
сылкой почтой. При необходимости проведения отдельных форм таможенного контро-
ля при совершении таможенных операций до выпуска товаров поручение оформляется 
путем передачи сведений, достаточных для формирования профиля риска [3]. 

Следует отметить, что таможенный орган имеет право отказаться от исполнения 
поручения. Основаниями для отказа являются:  

1. Направленное поручение не соответствует требованиям, описанным в Согла-
шении.  

2. Выполнение поручения может нанести вред суверенитету, национальной безо-
пасности государства.  

3. Выполнение поручения не может быть проведено по независящим от таможен-
ного органа исполнителя обстоятельствам.  

Таможенные органы государств-членов Союза, подписав Соглашение, теперь вза-
имно признают решения таможенных органов-членов Союза. Таковые решения имеют 
равную юридическую силу на всей таможенной территории.  

Взаимно признанными решениями являются:  
1. Решения, принятые в соответствии с таможенным законодательством в отно-

шении товаров, ввозимых на таможенную территорию либо вывозимых с таможенной 
территории.  

2. Решения, принятые в соответствии с таможенным законодательством в отно-
шении товаров, находящихся под таможенным контролем, на временном хранении.  

3. Решения, принятые в соответствии с таможенным законодательством в отно-
шении товаров, перевозимых по таможенной территории под процедурой таможенного 
транзита.  

4. Решения, принятые в соответствии с таможенным законодательством при про-
ведении таможенного контроля.  

Таким образом, оказание взаимной административной помощи, с одной стороны, 
играет значительную роль при принятии управленческих решений руководителем та-
моженного органа в ходе осуществления им административно-юрисдикционной и кон-
трольно-надзорной деятельности; с другой стороны – является элементом информаци-
онного обеспечения управленческой деятельности в таможенных органах, направлен-
ного на достижение стратегических целей и решение тактических задач таможенных 
органов государств-членов Единого экономического пространства: наполнение доход-
ной части государственного бюджета, сокращение издержек участников внешнеторго-
вой деятельности и государства, связанных с таможенным контролем. Сокращение ука-
занных издержек характеризуется такими показателями, как время, затрачиваемое на 
совершение таможенных операций и помещения товара под таможенную процедуру, 
а также время на выполнение таможенных операций в автомобильных пунктах пропус-
ка через таможенную границу Таможенного союза.  
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Законодательством Таможенного союза (далее – ТС) утверждено 17 таможенных 

процедур, среди которых особую роли занимает таможенная процедура отказа в пользу 
государства. 

В ст. 310 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) таможенная 
процедура (далее – ТП) отказа в пользу государства толкуется как процедура, при при-
менении которой иностранные товары безвозмездно передаются в собственность госу-
дарства – члена ТС и приобретают статус товаров ТС без применения к ним мер нета-
рифного регулирования и без уплаты таможенных платежей. 

Термин «без уплаты таможенных платежей» говорит о том, что в отношении то-
вара, помещаемого под таможенную процедуру отказа в пользу государства законода-
тельно установлено освобождение от всех видов таможенных платежей: от уплаты та-
моженных сборов за таможенные операции, от уплаты ввозных таможенных пошлин, 
акцизов, а также налога на добавленную стоимость.  

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ), также регламентирует 
освобождение товаров, помещаемых под ТП отказа в пользу государства, от уплаты 
НДС и акцизов (п. 1 ст. 151 и п. 1 ст. 185 НК РФ). 

Эта ТП является альтернативным вариантом ТП уничтожения в отношении това-
ров, использовать которые на таможенной территории ТС, а также вывоз с этой терри-
тории, коммерчески невыгодны или нецелесообразны. 
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Как в случае уничтожения, так и в случае отказа в пользу государства декларант 
передает права собственности государству. 

Под ТП отказа в пользу государства могут помещаться только иностранные това-
ры (п.1 ст. 311 ТК ТС), за исключением:  

1) товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию ТС; 
2) товаров, запрещенных к обороту на территориях государств-членов ТС (в РФ, 

например, наркотических средств, оружия и др.);  
3) товаров, не подлежащих помещению под ТП отказа в пользу государства. 
Перечень товаров, которые не подлежат помещению под ТП отказа в пользу госу-

дарства, установлен Решением Комиссии ТС от 20 сентября 2010 года № 3755. В этот 
перечень включены:  

а) товары, в отношении которых применение ТП отказа в пользу государства мо-
жет повлечь для государственных органов государств – членов ТС расходы, которые не 
могут быть возмещены за счет средств от реализации таких товаров;  

б) товары с просроченным сроком годности (потребления, реализации);  
в) товары, не соответствующие государственным стандартам (техническим рег-

ламентам) государств – членов ТС. 
Российской Федерации правовые нормы применения ТП отказа в пользу государ-

ства рассмотрены в главе 40 Федерального закона № 311-ФЗ в статьях 299–302. 
Нормы, регулирующие в ТК ТС ТП отказа в пользу государства, соответствуют под-

ходам, принятым в международном таможенном праве. Так, в главе 3 Генерального при-
ложения к Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур со-
держится стандартное правило 3.44, которое устанавливает следующее: «Когда товары 
еще не были выпущены для внутреннего потребления или были помещены под другую 
таможенную процедуру, и при условии, что не было выявлено никакого правонарушения, 
заинтересованному лицу не предъявляется требование уплаты пошлин и налогов или уп-
лаченные им пошлины и налоги подлежат возврату в случаях: если по его просьбе такие 
товары под таможенным контролем и по решению таможенной службы передаются госу-
дарству или уничтожаются, либо доводятся до состояния утраты коммерческой ценности. 
При этом все связанные с этим затраты несет заинтересованное лицо…» 

При выборе ТП отказ в пользу государства лицо, которое её выбрало, должно 
учитывать следующие пункты: 

1) товары не должны быть запрещены к ввозу на таможенную территорию ТС; 
2) выбор этой ТП не должен повлечь для государства каких-либо расходов, кото-

рые не могут быть возмещены от средств реализации этих товаров; 
3) товары не должны входить в перечень, установленный решениями Комиссии ТС. 
Порядок совершения таможенных операций при применении ТП отказа в пользу 

государства установлен Приказом ФТС от 21.02.2011 N 357 «Об утверждении Порядка 
осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на 
помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства». 

Для помещения товаров под ТП отказа в пользу государства декларант должен 
получить разрешение таможенного органа. Для получения этого разрешения декларант 
подает письменное заявление (ст. 186 ТК ТС), в котором указываются: 

а) наименование и код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности; 

б) количество товаров; 
в) стоимость товаров; 
г) место их нахождения; 
д) краткое изложение причин, по которым декларант решил использовать ТП от-

каза в пользу государства; 
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е) иные сведения, необходимые для таможенных целей. 
В заявлении, составленном в письменной форме и подписанном декларантом или 

таможенным представителем, должны быть отражены сведения, указанные в ч. 2  
ст. 300 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации».  

Согласно ч. 3 ст. 300 вышеупомянутого Закона к заявлению должны прилагаться 
документы, подтверждающие заявленные сведения. Также приложенные документы 
должны подтверждать соблюдение условий помещения товаров под таможенную про-
цедуру отказа в пользу государства:  

– отсутствие каких-либо расходов для государственных органов Российской Фе-
дерации, ст которые не или могут быть Согласно возмещены за соответствие счет средств, стандартам вырученных от переработки реализации 
товаров;  

– Федерации сроки годности (потребления, уничтожения реализации) товаров;  
– ТК соответствие товаров каких государственным стандартам (техническим агентство регламентам) 

государств – реализации членов ТС. 
разрешения После получения что заявления и приложенных к данных нему документов отсутствие таможенный ор-

ган документов рассматривает его в После течение 10 рабочих заявления дней со Также дня его власти принятия и решает государственных вопрос 
о выдаче реализации разрешения или власти об отказе в предусмотрено такой выдаче. 

его Статьей 301 ТК пользу ТС предусмотрено, уничтожения что товары, помещенные под ТП отказа  
в пользу государства, передаются в Федеральное агентство по управлению государст-
венным имуществом (Росимущество), которое в данных правоотношениях выступает 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ 
на организацию реализации, уничтожения или переработки (утилизации) имущества, 
обращенного в собственность государства. 

Ответственность за правомерность распоряжения товарами путем их помещения 
под таможенную процедуру отказа в пользу государства несет декларант (ст. 302). 
Принцип иммунитета нового собственника – государства от возможных претензий к 
нему со стороны третьих лиц означает, что:  

во-первых, всю ответственность за правомерность распоряжения товарами путем 
их помещения под таможенный режим отказа в пользу государства несет только декла-
рант;  

во-вторых, таможенные органы не возмещают каких-либо имущественных пре-
тензий лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, от которых декларант 
отказался в пользу государства.  

Так, любые претензии собственников товаров, перевозчиков, владельцев складов, 
на которых товар хранился, и т. п. могут быть предъявлены только декларанту. 

Товары, которые были помещены под ТП отказа в пользу государства подлежат 
таможенному досмотру, если уполномоченное должностное лицо приняло решение  
о проведении такого досмотра, основываясь на системе управления рисками, с пересче-
том, взвешиванием, описанием и другими операциями. 

В случае установления таможенным органом в процессе проверки несоблюдения 
условий помещения товаров под выбранную ТП, таможенный орган незамедлительно 
направляет декларанту уведомление. 

В случае выдачи таможенным органом разрешения на помещение товаров под ТП 
отказа в пользу государства, декларант вправе подать таможенную декларацию, запол-
ненную в соответствии с порядком, установленном для декларирования товаров, вво-
зимых на таможенную территорию ТС и (или) выпускаемых для свободного обраще-
ния, в таможенный орган, правомочный принимать таможенные декларации с заявлен-
ной ТП. 

Одновременно с выпуском товаров таможенным органом, которые обращаются  
в федеральную собственность оформляется акт приема-передачи, который подписывают: 
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1) должностное лицо таможенного органа; 
2) лицо, отказывающееся от товаров в пользу государства; 
3) представитель организации, принимающей товары. 
Акт составляется в трех экземплярах, каждый из которых передается лицам, кото-

рые его подписали. 
С момента принятия решения о выпуске товары считаются помещенными под ТП 

отказа в пользу государства. 
Со дня передачи товаров по акту приема-передачи они считаются обращенными 

в федеральную собственность и с этого момента действие ТП отказа в пользу государ-
ства завершается. 
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Рассматривается понятие товаров для личного пользования, рассматривается 
перечень особенностей перемещения товаров для личного пользования в части уплаты 
таможенных платежей, применения запретов и ограничений, особенностей тамо-
женного декларирования товаров для личного пользования, проводится сравнительный 
анализ положений действующего таможенного законодательства, а также Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического союза. 

 
Ключевые слова: физическое лицо, товар для личного пользования, единая ставка, 

таможенная пошлина, система двойного коридора, сопровождаемый багаж, несопро-
вождаемый багаж. 
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This article discusses the concept of goods for personal use, is considered the list of fea-

tures of the movement of goods for personal use in part of payment of customs duties, prohibi-
tions and restrictions, peculiarities of customs declaring of goods for personal use, a com-
parative analysis of the provisions of the existing customs legislation and Customs code of the 
Eurasian economic Union. 

 
 Keywords: physical person, the goods are for personal use, a single rate of customs 

duty, the system of double corridor, accompanied baggage, unaccompanied baggage. 
 
На сегодняшний день тема перемещения товаров для личного пользования особо 

актуальна, так как в рамках развития международного сотрудничества и туризма, ин-
тернет-торговли, физические лица все чаще и чаще перемещают товары для личного 
пользования как сопровождаемым, так и не сопровождаемым багажом. 

Иными словами, перемещение такого товара не связано с внешнеторговой дея-
тельностью.  

Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза, товары для личного пользо-
вания – товары, которые предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, 
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не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических 
лиц [1].  

Товары для личного пользования перемещаются в сопровождаемом или несопро-
вождаемом багаже, международном почтовом отправлении либо иным способом. 

Особенности перемещения товаров для личного пользования установлены рядом 
следующих документов: 

– глава 49 Таможенного кодекса Таможенного союза; 
– статья. 317 Федерального закона № 311 «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации»; 
– Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан о порядке перемещения 
физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу  
Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 
18 июня 2010 г. 

Товары могут быть отнесены к категории товаров для личного пользования при 
соблюдении следующих основных критериев: 

– физическое лицо заявляет о их перемещении в устной или письменной форме 
посредством пассажирской таможенной декларации; 

– анализируется характер и количество перемещаемых товаров; 
– анализируется частота пересечения таможенной границы Евразийского эконо-

мического союза физическим лицом, а также перемещения товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического союза [3]. 

Товарами для личного пользования не могут быть природные алмазы; вывозимые 
рыба и морепродукты более 5 кг; вывозимые драгоценные металлы и камни, таможен-
ная стоимость которых свыше 25 тыс. долл. в эквиваленте; котлы центрального ото-
пления; косилки; машины, механизмы, оборудование; солярии для загара; аппаратура  
и оборудование для фотолабораторий; товары, подлежащие экспортному контролю, и 
некоторые другие. 

Физические лица могут ввозить на таможенную территорию Евразийского эконо-
мического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов в сопровождаемом и несо-
провождаемом багаже товары, общая стоимость которых не более 1500 евро и если их 
вес не более 50 кг. 

В случае если же установленные законодательством нормы превышены, то физи-
ческое лицо в части этого превышения уплачивает таможенные пошлины и налоги. 

В данном случае применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов в сле-
дующем размере: 30 % таможенной стоимости ввозимых товаров, но не менее 4 евро  
за 1 кг. 

Физические лица могут ввозить алкогольные напитки и пиво, но не более 3 лит-
ров в расчете на одно лицо, достигшее совершеннолетия. Если же данный критерий 
превышен в объеме от 3 до 5 литров включительно, то в таком случае таможенные по-
шлины взимаются по единой ставке 10 евро за 1 литр в части превышения количест-
венной нормы 3 литра. 

Помимо этого, физическое лицо для личного пользования может ввести этиловый 
спирт до 5 литров, но, несмотря на это, оно несет обязанность уплатить таможенную 
пошлину по единой ставке: 22 евро за 1 литр [4]. 

Также лимитирован ввоз табака и табачных изделий для личного пользования,  
а именно не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо 
эти товары в ассортименте весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое 
лицо, достигшее совершеннолетия. 
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От уплаты ввозной таможенной пошлины освобождаются товары для личного 
пользования, которые были получены физическим лицом в наследство, но за пределами 
таможенной территории Евразийского экономического союза, а также признанные на-
следуемым имуществом. Данное правило распространяется только на те товары, на ко-
торые имеется соответствующая документация, которая устанавливает факт наследова-
ния. 

Таможенная пошлина не уплачивается в отношении тех товаров для личного 
пользования, которые являются бывшими в употреблении и ввозятся они физическими 
лицами, которые признаны беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибы-
вающими на постоянное место жительства. 

Такие товары освобождаются от уплаты таможенной пошлины при соблюдении 
следующих условий: 

1) ввоз товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза из страны предыдущего проживания осуществляется  
не позднее 18 месяцев с даты прибытия этого лица на постоянное место жительства на  
таможенную территорию Евразийского экономического союза; 

2) товары были приобретены до момента признания физических лиц беженцами, 
вынужденными переселенцами либо до переселения на постоянное место жительства. 

Таможенная пошлина также не взимается при перемещении через таможенную 
границу Евразийского экономического союза гробов с телами (останками) и урн с пра-
хом (пеплом) умерших [1].  

В данном случае при таможенном декларировании подается заявление, состав-
ленное в произвольной форме лицом, которое сопровождает гроб с телом (останками) 
или урну с прахом (пеплом) умершего. 

Если урны с прахом (пеплом) и гробы с телами (останками) умерших ввозятся на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза, необходимо предоста-
вить следующий пакет документов: 

– свидетельство о смерти, которое выдается уполномоченным учреждением  
государства отправления, либо медицинское свидетельство о смерти, их нотариально 
заверенные копии; 

– акт (справка) в произвольной форме организации, осуществлявшей ритуальные 
услуги по запайке цинковых гробов, где указано, что там отсутствуют посторонние 
вложения, опись вещей и ценностей умершего в случае их отправки вместе с телом (ос-
танками) умершего. 

Если урны с прахом (пеплом) и гробы с телами (останками) умерших вывозятся  
с таможенной территории Евразийского экономического союза, то к этим документам 
прилагается еще заключение в произвольной форме местных органов государственного 
санитарного надзора о возможности эксгумации в случае перезахоронения. 

В некоторых случаях товары в адрес физического лица перемещаются перевозчи-
ком, в таком случае, в течение одного месяца в адрес одного получателя беспошлинно 
можно ввозить товары, таможенная стоимость которых не более 1000 евро, и весом не 
более 31 кг. 

Если же лимит превышен, то взимается таможенная пошлина по единой ставке 
равной 30 процентам от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кило-
грамм веса в части превышения стоимостной или весовой норм. 

На сегодняшний день, законодательством Евразийского экономического союза 
запрещено ввозить или вывозить в качестве товаров для личного пользования следую-
щие категории товаров: 

– информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях, запрещенная 
к ввозу или вывозу; 
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– основные части, а также само служебное и гражданское оружие, патроны  
к нему; 

– опасные отходы; 
– предназначенные для негласного получения информации специальные техни-

ческие средства; 
– наркотические, психотропные и ядовитые вещества; 
– органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты. 
С таможенной территории Евразийского экономического союза не могут быть 

вывезены следующие товары: 
– отходы и лом черных и цветных металлов; 
– необработанные драгоценные металлы, их лом и отходы, их руды и концентра-

ты, а также сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; 
– минеральное сырье (природные необработанные камни); 
– информация о недрах; 
– дикорастущее лекарственное сырье, которое ограничено к перемещению через 

таможенную границу Евразийского экономического союза при экспорте, более трех 
экземпляров одного вида; 

– дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, которые ограни-
чены к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза 
при экспорте (кроме охотничьих и рыболовных трофеев), более трех экземпляров одно-
го вида. 

На таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещено вво-
зить следующие товары: 

– озоноразрушающие вещества; 
– средства защиты растений, которые попали под действие приложений А и В 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года; 
– орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов; 
– этиловый спирт и алкогольная продукция более 5 литров на одно совершенно-

летнее лицо; 
– более 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака, или указанные изделия 

в наборе более 250 граммов на одно совершеннолетнее лицо. 
На сегодняшний день, при перемещении товаров для личного пользования активно 

используется система двойного коридора с применением зеленого и красного коридора.  
В случае, если физическое лицо в своем сопровождаемом багаже не имеет това-

ров, которые подлежат декларированию, то оно следует через зеленый коридор.  
В случае, если физическое лицо в своем сопровождаемом багаже имеет товары, 

которые подлежат декларированию, то оно следует через красный коридор [1].  
Согласно положениям Приказа Федеральной таможенной службы России от 

09.08.2010 № 1471, система двойного коридора используется на воздушных, морских и 
автомобильных пунктах пропуска. 

Физическое лицо при перемещении через таможенную границу Евразийского эко-
номического союза, декларирует товары для личного пользования одновременно с их 
предоставлением должностным лицам таможенного органа. 

Такое таможенное декларирование производится посредством применения пасса-
жирской таможенной декларации в письменной форме. 

Для целей таможенного декларирования товаров для личного пользования, тамо-
женная стоимость подлежит определению согласно заявленной физическим лицом 
стоимости перемещаемых товаров. 

Заявленная таможенная стоимость должна быть подтверждена оригиналами до-
кументов, которые содержат сведения о стоимости товаров для личного пользования. 
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В случае, если физическое лицо недекларировало или задекларировало недосто-
верно перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза 
товары для личного пользования, такое деяние является нарушением таможенного за-
конодательства и виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством стран-участниц Евразийского экономического союза. 

На сегодняшний день, актуальность особенностей перемещения товаров для лич-
ного пользования так же высока, что подтверждает наличие соответствующих положе-
ний в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который вступит  
в силу с 1 января 2018 года. Глава 37 Таможенного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза посвящена данной теме. 

Новый таможенный кодекс раскрывает применение системы двойного коридора, 
временное хранение товаров для личного пользования, особенности применения тамо-
женной процедуры таможенного транзита в отношении товаров для личного пользова-
ния, которые перемещаются в сопровождаемом багаже, что свидетельствует о том, что 
таможенное законодательство Евразийского экономического союза последовательно 
поднимает вопросы таможенного регулирования на наднациональный уровень [2].  
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В современной экономике важная роль принадлежит компаниям, которые разви-
вают научно-техническую отрасль, и, как правило, нуждаются в государственной за-
щите и поддержке. Законы регулируют лишь часть взаимодействия между данными 
субъектами, и потому правовые нормы имеют особое значение в условиях развиваю-
щейся экономики. Рассмотрены некоторые проблемы правового регулирования научно-
технологического комплекса регионов России.  
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In modern economy the important role belongs to the companies which develop 

scientific and technical branch, and, as a rule, need the state protection and support. Laws 
regulate only a part of interaction between these subjects and therefore precepts of law are of 
particular importance in the conditions of developing economy. In theses some problems of 
legal regulation of a scientific and technological complex of regions of Russia are considered. 
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Инновационные системы и их развитие являются объектом внимания органов 

управления не только на уровне субъекта Российской Федерации, но и на федеральном 
уровне. В последние годы принят ряд документов, декларирующих необходимость 
управляющих действий в этой сфере, как на национальном уровне, так и на уровне от-
дельных территорий. Вопросам сравнения регионов России по уровню научно-
технологического развития посвящены аналитические обзоры, выполненные специали-
стами разных исследовательских организаций России [1]. В основу используемых авто-
рами методик положены международные стандарты межстрановых сравнений, в част-
ности методика «Европейская шкала инноваций» (European Innovation Scoreboard).  
Европейская шкала инноваций представляет собой наиболее полную, постоянно обнов-
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ляемую базу данных о состоянии инновационной деятельности на национальных и об-
щеевропейских уровнях. С ее помощью заинтересованные лица получают аналитиче-
скую информацию, статистические данные об инновационных процессах, сведения  
о мерах по реализации инновационной политики и основных инновационных трендах  
в ЕС. Также служит средством распространения и обмена положительным опытом  
в области инновационной политики. 

В федеральном законе № 127 от 23.08.1996 г. «О науке и государственной научно-
технической политике» [2] нет упоминай о формирование и развитии научно-
технологических комплексов региона, а региональные законы в этой области практиче-
ски копируют федеральный закон. Данный нормативно-правовой акт частично регули-
рует статус инновационных предприятий, но не определяет формы взаимодействия ме-
жду частями научно-технологического комплекса региона, что значительно снижает 
его эффективность, так как научно-технологический комплекс предполагает быструю 
разработку и внедрение перспективных и инновационных идей, а это не возможно без 
участия различных специалистов [3]. В частности такие профессионалы и оборудова-
ние для разработок есть в институтах, но нет законодательной базы, которая должна 
быть направлена на помощь инновационным предприятиям и институтам в сотрудни-
честве и работе над перспективными разработками и их коммерциализации. Отсутствие 
данных законов увеличивает срок реализации и внедрения инноваций, тормозит инно-
вационный рост регионов и страны в целом. Также стоить отметить, что институт на-
ходится в федеральном подчинении, что тоже осложняет взаимодействие с инноваци-
онными организациями на местах [6]. Есть еще организации, с которыми затруднено 
сотрудничество. Например, отделения Российской академии наук (РАН), она также на-
ходится в федеральном подчинении. Сотрудничество затруднено из-за бумажной воло-
киты и большого числа согласований, а все эти этапы необходимо согласовывать сна-
чала в отделение, после отделение согласовывает с РАН, РАН отправляет на доработку 
в отделение, а отделение в свою очередь инновационному предприятию. Подписание 
договора о сотрудничестве происходит после нескольких таких кругов, а один круг 
может длиться до нескольких месяцев. Поэтому многие инновационные предприятия  
в ущерб себе сотрудничают с менее квалифицированными частными организациями, 
которые могут производить разработку в интересующем их направлении. 

Таким образом, в сфере правового регулирования внедрения инноваций в экономи-
ку государства существует значительный пробел. Для реализации указанных взаимоот-
ношений между предприятиями и институтами требуется закон, который бы четко про-
писал обязанности сторон, и их вклад в развитие научно-технологического комплекса 
региона. Также данный нормативный акт должен содержать описание финансовой со-
ставляющей для участников, методов государственного стимулирования, прямого (фи-
нансового) и другие всевозможные методы стимулирования данного сотрудничества, 
создание особых условий налогообложения на изобретенную продукцию и новые знания.  

Так, существует соглашение между госкорпорацией «Роскосмос» и Правительст-
вом Красноярского края, действующее до 2020 года и направленное на всесторонние 
развитие взаимоотношений между госкорпорацией, производством и высшими учеб-
ными заведениями города Красноярска [4]. Данный правовой акт поможет улучшить 
кооперационные связи между организациями. Отметим, однако, что соглашение явля-
ется добровольным, поэтому многие его пункты могут быть растянуты и трактоваться 
по-разному. Например, в соглашении указаны мероприятия, которые позволят созда-
вать новые высокопроизводительные рабочие места, увеличить налоговые поступле-
ния, обеспечить трансфер передовых технологий на территорию края, но не прописаны 
конкретные сроки их реализации. Это может повлечь за собой неопределённость в обя-
занностях и, как следствие, их неисполнение. Если бы была законодательная база, регу-
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лирующая такие договоры, то можно было бы говорить о более жестких партнерских от-
ношениях, что повысило бы эффективность соглашений [5]. В целом составление такого 
рода договоренностей является позитивным шагом в развитии инноваций региона и вне-
дрения их в жизнь, данный опыт с учетом замечаний можно перенести на многие органи-
зации Красноярского края и эти организации станут драйвером развития региона. Это 
поможет создать новые высококвалифицированные рабочие места, дополнительные на-
логовые поступления, и повысить привлекательность региона для инвистиций. 

В заключение хотелось бы отметить, что медленная реализация научно-
производственного потенциала регионов тормозит темпы роста народного хозяйства 
России. Усовершенствование законодательства в данной сфере должно быть первооче-
редной задачей государственных органов.  
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В XXI веке уже практически ни один локальный конфликт не обходится без ис-

пользования ЧВК. Данные формирования сильно изменили облик современной войны, их 
использование дает заказчику огромное преимущество, позволяя закончить вооружен-
ный конфликт быстро, чужой кровью и при этом имея возможность перекинуть всю 
ответственность за военные преступления на самих наемников, достигнув всех своих 
поставленных целей и при этом оставшись в тени.  

 
Ключевые слова: ЧВК, армия, военные конфликты, иностранное вмешательство, 

наемничество.  
 

REGULATION AND LEGALIZATION OF THE ACTIVITIES OF PRIVATE 
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In the 21st century has almost no local conflict is not complete without the use of PMCs. 

These formation greatly changed the face of modern warfare, their use gives the customer a 
huge advantage, allowing you to end the armed conflict, the bloodshed while having the 
opportunity to throw the entire responsibility for war crimes in the mercenaries themselves, 
reaching all of their goals and thus left in the shadows. 

 
Keywords: PMC, army, military conflicts, foreign intervention, the mercenary. 
 
Легализация ЧВК в России имеет огромное значение для нашего государства.  

В настоящее время статус ЧВК остается неурегулированным на законодательном уров-
не. Данные организации остаются вне закона на основании: 

Ст. 359 УК РФ – Наемничество. 
Ст. 208 УК РФ – Организация незаконного вооруженного формирования [5]. 
Однако при этом существуют так называемые «отечественные ЧВК», но их дей-

ствия являют собой весь комплекс мероприятий, который законами не запрещается:  
в РФ – консультирование, охрана, а за рубежом – работа в полном объеме и соответст-
венно законодательству определенной страны. Иначе говоря, на территории РФ они 
выступают в качестве ЧОПов. Либо и вовсе зарегистрированы за рубежом, но имея  
в своем составе преимущественно бывших русских военных [1]. 
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«Основное отличие отечественных ЧВК от иностранных: наши специалисты не 
принимают участия в геноциде, свержении власти, войнах против легитимных прави-
тельств. Работа российских ЧВК – это услуги по обеспечению безопасности в местах 
с нестабильной политической, а также с криминальной обстановкой.» – заявление  
с официального сайта ЧВК МАР [2]. 

Основной причиной легализации ЧВК на территории РФ является «текучка кад-
ров». В иностранных ЧВК высоко ценятся наши бывшие военные. Не желая жить на 
государственную пенсию, или же желая продолжить заниматься привычным им де-
лом, они ищут работу, связанную с военными действиями. Как раз здесь они и попа-
дают под крыло иностранным ЧВК. Это прямая угроза национальной безопасности, 
ибо такие люди имеют отличное представление о нашем государстве, особенностях 
ведения боевых действий нашей армией и территориальном обустройстве населенных 
пунктов РФ, что в случае военных конфликтов несет прямую угрозу, увеличивая рис-
ки диверсий.  

Второй причиной будет являться то, что легализация деятельности ЧВК помо-
жет Российской Федерации добиваться геополитических задач за рубежом без прямо-
го вмешательства и ввода вооруженных сил, что несет за собой многочисленные пра-
вовые и политические последствия негативного характера. Использование же ЧВК не 
несет за собой таких последствий, так как зачастую их заказчик остается в тени и нет 
никаких доказательств подобных отношений. ЧВК же в свою очередь могут обеспе-
чить эвакуацию и защиту населения, охрану и прикрытие конвоев, гражданских судов 
и объектов стратегического назначения, консалтинг и логистику разминирование  
и т. д. [4]. 

Третьим аргументом за легализацию будет являться урегулирование и нормиро-
вание деятельности уже существующих ЧВК, которые ведут свою деятельность неофи-
циально, будучи зарегистрированными как ЧОП или вовсе в другом государстве. Необ-
ходимость этого заключается в том, что государство сможет четко контролировать как 
деятельность самих бойцов данных организаций, исключая совершение ими преступ-
лений или наказывая за это, так и деятельность ЧВК как организации, то есть контроль 
за качеством оборудования, соблюдение трудового кодекса РФ и т. д. [3]. 

Таким образом, легализация деятельности ЧВК на территории Российской Феде-
рации, а также правовое урегулирование их деятельности дадут нам массу преиму-
ществ, начиная от обеспечения геополитических интересов страны и соблюдения ос-
новных направлений стратегии национальной безопасности, заканчивая трудоустрой-
ством людей, уволенных в запас и обеспечением их соответствующими Трудовому ко-
дексу РФ условиями работы.  
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Рассматривается проблема определения содержания доктринально правового 
термина. С этой целью изучены многочисленные работы разных научных деятелей и 
выявлены различные и наиболее общие вариации термина «теория государства и пра-
ва». Выявлена актуальность данной проблемы. Намечены пути изучения и решения.  
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In this article we consider the problem of determining the content of a doctrinally legal 

term. For this purpose, numerous studies of various scientific figures have been studied and 
various and most general variations of the term «theory of state and law» have been revealed. 
The found of this problem is relevance. The ways of studying and solving are outlined. 
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Прежде чем приступать к изучению настоящего учебного курса, необходимо, как 

мы считаем, уяснить, какой смысл вкладывает современная юридическая доктрина 
в содержание этого довольно важного доктринально правового термина. 

При этом, вначале, видимо, необходимо разобраться с содержанием такого пер-
вичного научного термина как «теория» 

Изучая, настоящую проблематику нами обнаружена довольно существенная  
амплитуда колебаний различных научных точек зрения. 
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Так, профессор В. М. Сырых однозначно настаивает на том, что под термином 
«теория» следует понимать некую «…система научного знания, описывающая и объяс-
няющая некоторую совокупность явлений». 

Аналогичной точки зрения придерживается, кстати, и профессор Л. А. Морозова, 
которая так же утверждает, что теория «…всегда есть определенная система научных 
знаний». 

При этом Л. А. Морозова, по нашему мнению, пытается несколько расширить со-
держание настоящей дефиниции указанием на то, что это именно «…тот уровень не-
сколько познания, на котором вырабатываются и формулируются понятия, категории, 
суждения, умозаключения о предмете познания». 

Резюмируя изложенное, видимо стоит полностью согласиться с мнением указан-
ных нами выше исследователей. 

Однако в свою очередь считаем, что термин «теория» явно имеет не одно значе-
ние, а соединяет в себе несколько, т. е. и научное, и догматическое, и практическое. 

Далее необходимо, по нашему мнению, указать, что и в содержание российской 
теории государства и права как отрасль знания так же является явно разноплановым., 
хотя и представляет собой в наиболее общем виде именно «…систему знаний о госу-
дарстве и праве» (проф. В. К. Бабаев). 

Так, например, «…теория государства и права – это общественная наука о зако-
номерностях возникновения, развития и функционирования права, правосознания и го-
сударства вообще, о типах права и государства, в частности об их классово-
политической и общечеловеческой сущности, содержании, формах, функциях и конеч-
ных судеб» (проф. Р. В. Енгибарян, проф. Ю. К. Краснов) или «…теория государства и 
права – совокупность знаний о наиболее общих закономерностях государства и права, 
их становлении и последующего развития, современных формах проявления и взаимо-
действия» (проф. В. В. Оксамытный) или «…теория государства и права – это общест-
венная наука об общих и специальных закономерностях возникновения, развития и 
действия права и государства, их взаимосвязи, природе, общесоциальном и общечело-
веческом назначении, о содержании, формах, исторических судьбах, месте и роли  
в общественной системе» (проф. В. И. Червонюк) или «…теория государства и права – 
совокупность научных знаний о государственно-правовой действительности». 

Таким образом, теория государства и права – это, безусловно, обобщающая поли-
тико-правовая наука, характеризующая собой основные сферы (социальные, экономи-
ческие и политические основы) государства и права как явлений цивилизации и куль-
туры, раскрывающая их сущность, закономерности развития, взаимодействия и назна-
чение в обществе (проф. С. С. Алексеев, проф. В. Д. Перевалов).  

Государство и право изучается общественными науками. Каждая общественная 
наука изучает государство и право под своим весьма специфическим углом зрения, то 
есть в той мере, в какой это способствует исследованию ее собственного предмета.  

Так, философия представляет собой науку о наиболее общих закономернос- 
тях развития природы, общества и человеческого мышления. Она определяет сущность, 
природу, назначение и значение государства и права в системе социальных явлений, 
составляет основу государственно-правовых явлений. В теории государства и права 
имеют важное научное значение такие философские категории, как форма и содер- 
жание, целое и единичное, общее и особенное, система и структура, причина и следст-
вие. 

Социология – это наука об обществе и социальных процессах. Она рассматривает 
влияние различных социальных факторов на государство и право. Например, влияние 
общества и общественных отношений на процесс формирования государственных  
и правовых институтов. 
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Политология – наука о власти и политических процессах, которые непосредст-
венно касаются государственного и правового устройства общества. 

Экономика – наука о процессах производства, распределения, обмена и потребле-
ния товаров, работ и услуг, созданные людьми. Теория государства и права определяет 
пределы зависимости государства и права от экономики, способы правового управле-
ния экономическими отношениями в обществе. 

История – наука о конкретных фактах происхождения (возникновения) и форми-
рования общества, общественных отношений и институтов, государства и права. 

Таким образом, теория государства и права не является конкретным изучением 
государства и права, в зависимости от науки и точки зрении она изменяется, но нее 
объект и предмет познания остаются неизменны. Следовательно, теория государства и 
права имеет равное значение в системе общественных наук. 

По отношению ко всем юридическим наукам теория государства и права является 
обобщающей наукой, имеющей огромное значение. Это объясняется тем, что теория 
государства и права синтезирует научные результаты и выводы отраслевого уровня, 
разрабатывает общие юридические понятия и категории, которые используются отрас-
левыми науками. 

По отношению к другим юридическим наукам теория государства и права являет-
ся фундаментальной наукой, поскольку она раскрывает основополагающие связи и от-
ношения в государственно-правовой действительности и формулирует на этой основе 
главные выводы, которые используются другими юридическими науками. К таким вы-
водам относятся, например, научные разработки понятий государства и права, формы 
государства и ее элементов, правовой системы и ее структуры, норм и источников пра-
ва, правового отношения и его структуры и т. д. 

Таким образом, теория государства и права имеет важное, основополагающее, ме-
тодологическое значение в структуре всех юридических наук. 
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Проводится историко-доктринальный анализ концепций возникновения совре-
менного права и изучается доктринально правовая проблема отсутствия единой объ-
ективной теории возникновения права. С этой целью изучены основные теории возник-
новения современного права, причины и условия их формирования. Выявлена актуаль-
ность данной проблемы.  
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In this article we conduct a historical-doctrinal analysis of the concepts of the 

emergence of modern law and study the doctrinal legal problem of the absence of a unified 
objective theory of the emergence of law. For this purpose, the basic theories of the 
emergence of modern law, the causes and conditions for their formation have been studied. 
The urgency of this problem is revealed.  

 
Keywords: theory, the emergence of law, state, law. 

 
Неизбежное развитие современной доктринальной юриспруденции неизменно 

включало в себя и довольно противоречивые по своей сути размышления некоторых,  
в том числе и российских ученных – правоведов на тему происхождения самого права.  

Единства мнений при этом, до сих пор, не существует, более того на протяжении 
довольно длительного времени автоматически сформировались довольно различные, 
доктринально обособленные точки зрения, неизбежно характеризующие процесс их 
формирования. В результате чего каждая из них стала проявлением не только состоя-
ния научной мысли своего времени, но также и отражала особенности построения го-
сударств и социального устройства того периода. 
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Вкратце охарактеризуем каждую из них. Старейшая модель появления права – 
патриархальная теория. Ее основателем вполне традиционно считается Аристотель,  
а среди современный последователей М. Н. Покровский и Н. К. Михайловский.  

В ее рамках государство и право, безусловно, взаимосвязаны. При этом государство 
происходит из первичной ячейки любого социума– патриархальной семьи и, вполне ес-
тественно становится единственной формой организации общества. Право, как социаль-
ный регулятор, возникает, развивается и существует вместе с государством. Монарх не-
избежно становится аналогом отца для всего населения последнего, следовательно, его 
мнение становится явно прерогативой и обязательной для всех жителей страны. 

В результате чего эта теория явно не оставляет даже минимальной свободы  
выбора для индивидуально определенной и социально активной личности 
(http://ruleconsult.ru ). 

Последующей и одной из наиболее древних теорий появления права – является 
теологическая. Самые известные ее представители – Ж. Маритен, Ф. Аквинский и  
И. Волоцкий.  

Концепция последних базируется на их убеждении в том, что право – вечное яв-
ление, в основе которого лежит проявление воли Бога, как высшего разума. Социальная 
жизнь Древней Греции, Рима и Египта была глубоко пронизана религиозными убежде-
ниями, более того последние неизбежно являлись ее первоосновой. По верованиям их 
жителей боги могли не только вступать в контакты с людьми, лично передавая им при 
этом свою волю, но и карать за ее нарушение последними. Следовательно, древнейшее 
законодательство устанавливалось либо по воли богов, либо непосредственно их сами-
ми, в результате чего наказание за правонарушение наступало именно от их имени. Эта 
теория неизбежно переплетает правовые и государственные аспекты между собой.  
В итоге и государственная власть, и право настолько плотно переплелись с религией, 
что Демосфен назвал их изобретением и даром богов [2].  

Регулятивная теория неизбежно возникла на заре государственности. В ее рамках 
право тесно связано с государством, так как возникает из необходимости построения и 
сохранения порядка на всей территории страны. Под порядком, в свою очередь, пони-
мались комплекс общественных отношений, неизбежно усложняющийся в ходе разви-
тия любого социума. По мере его развития все сферы общественной жизни регулиру-
ются все более и боле четко и предметно, в результате чего и формируется само право 
(http://studopedia.org). 

Естественная теория формирования права получила свою явно законченную фор-
му только в XVII–XVIII вв. Ее яркими сторонниками стали А. Н. Радищев, Дж. Локк и 
Т. Гоббс. В соответствии с мнением которых оно возникло в результате естественных 
социальных процессов и, более того, было дано изначально любому человеку от рож-
дения. По мнению сторонников этой концепции, право неизбежно делится на естест-
венное и позитивное. Естественная часть любого права – это данные от природы права 
и свободы и их никто не может ни дать, ни отнять. Они существуют самостоятельно и 
не зависят от воли государства. Позитивное или писаное право – это, наоборот, ком-
плекс правовых норм создаваемых изначально государством, которые при этом не 
должны противоречить нормам естественного права [1]. 

Договорная теория права после довольно продолжительного периода развития 
обрела свой вполне завершенный вид XVII–XVIII вв. Очень часто последняя рассмат-
ривается в структурной связи с естественной теорией, однако договорная уделяет го-
раздо больше внимания именно проблемам государства. В рамках этой научной кон-
цепции формирование – результат некого общественного договора, а идеи божествен-
ной воли изначально при этом отметаются. Важнейшей социальной задачей права ста-
новится защита частной собственности и безопасности участников договора. 
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Историческая теория возникла в начале ХlХ века, ее поддержали своими исследо-
ваниями Н. М. Карамзин, Г. Гуго, К. Савиньи. Она сформировалась как противопостав-
ление естественной теории, призывавшей, в свою очередь, к революциям и коренным 
социальным переменам. Право в ней воспринимается как исторически сложившиеся 
обычаи, возникающие из правосознания и духа народа. Следовательно, эта теория явно 
отделяет возникновение права от государства.  

Теория социального насилия возникла на рубеже XIX и ХХ веков. Л. Гумплович и 
К. Каутский были ее явными сторонниками. Главная идея их исследований – право воз-
никло в результате социального насилия, т.е. в результате завоевания и порабощения 
одного народа другим и его использование для управления сильного слабым.  

Расовая теория прошла долгое развитие и нашла практическое применение только 
в XIX и ХХ вв. Ортодоксальными ее последователями стали А. Гитлер и Б. Муссолини. 
В соответствии с ее основными постулатами право стало результатом деления челове-
ческого общества по расовому признаку и явному и безусловному преимущества одной 
расы над другой.  

Психологическая теория, основанная в ХХ веке А. И. Петрашицким и, в дальней-
шем, поддержанная Г. Тардом, А. Россом, И. Рейснером, трактует право, как результат 
психической деятельности человека. В соответствие с ней, поведение человека изна-
чально обусловлено осознанием ожиданий окружающих. Ощущая себя обязанным, че-
ловек ведет себя заранее определенным образом, что и служит формированию некого 
«интуитивного права».  

Подводя итоги, столь краткого историко-доктринального анализа, следует, по на-
шему мнению, подчеркнуть и тот факт, что существует также и другие доктринально 
обусловленные концепции возникновения современного права, однако ни одна из них, 
как мы считаем, не учитывает всех социально значимых факторов, оказавших сущест-
венное влияние на этот процесс.  

Поэтому одной из задач, которые стоят ныне, в том числе и перед российскими 
учеными-правоведами, заключается в необходимости разработки всеобъемлющей, но 
явно социально значимой и крайне объективной теории. 
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Каждый человек желает жить в чистом городе, дышать свежим воздухом, 

пить прозрачную воду. Обеспечение реализации права граждан на благоприятную ок-
ружающую среду является первоочередной задачей государства. Однако во многих 
российских городах завеса смога становится нормальный каждодневным явлением,  
в Красноярске даже ввели термин «режим черного неба». Рассматривается правовое 
регулирование экологического состояния Красноярской атмосферы. 

 
Ключевые слова: режим неблагоприятных метеоусловий, ФЗ «Об охране окру-

жающей среды», экологический контроль, Красноярск. 
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Everyone wants to live in a clean city, breathe fresh air, drink clear water. Ensuring the 
realization of the citizens’ right to a favorable environment is the priority of the state. 
However, in many Russian cities, the veil of smog becomes a normal everyday phenomenon, 
in Krasnoyarsk even the term “black sky mode” was introduced. The article deals with the 
legal regulation of the ecological state of the Krasnoyarsk atmosphere. 

 
Keywords: unfavorable weather conditions regime, FL “On Environmental 

Protection”, environmental control, Krasnoyarsk. 
 
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением [1]. 

Для того чтобы регулировать экологическое состояние атмосферы был создан 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Данный 
нормативно-правовой акт определяет правовые основы государственной политики  
в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение со-
циально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биоло-
гического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 
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нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности [2]. 

Неблагоприятные метеорологические условия (далее – НМУ) представляют собой 
краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих нако-
плению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.  
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.03.2011 № 112 «Об утверждении инструкции по осуществлению государственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха» снижение загрязнения воздушного бас-
сейна в период неблагоприятных метеорологических условий является составной ча-
стью воздухоохранной деятельности предприятия, если таковые мероприятия имеются 
в составе нормативов предельно допустимых выбросов [3]. 

Красноярск – крупный промышленный и транспортный узел, как следствие, эко-
логическая ситуация здесь находится в крайне напряжённом состоянии. В городе рас-
положены предприятия металлургической, машиностроительной и химической про-
мышленности, оказывающие активное влияние на процессы биогеоценоза и состояние 
воздушных масс. Показатели суммарного индекса загрязнения атмосферных слоёв на 
основании исследования пяти приоритетных для города загрязняющих веществ 
(бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид и оксид азота) находятся 
на максимально предельном уровне значения [4]. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы ФГБУ «Среднеси-
бирское УГМС» на основании многолетних наблюдений за погодными условиями и 
уровнем загрязнения атмосферы с использованием специально разработанной схемы 
прогнозирования составляет предупреждения трех степеней, которым соответствуют 
три режима работы предприятий в периоды НМУ. 

Регулирует отношения в области экологической экспертизы ФЗ № 174 «Об эколо-
гической экспертизе», также данный закон направлен на реализацию конституционного 
права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посред-
ством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. 

В соответствии с ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» в Красноярске эколо-
гический контроль проводится следующими организациями: 

 Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края – это ор-
ган исполнительной власти Красноярского края, который на основании и во исполне-
ние Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов  
Губернатора края и Правительства края осуществляет регулирование и разработку про-
ектов законов края, оказывает государственные услуги, управляет и распоряжается  
государственной собственностью в областях окружающей среды, проводит контроль  
в областях охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потреб-
ления. 

 Службой по контролю в сфере природопользования Красноярского края – это 
орган исполнительной власти Красноярского края, осуществляющий государственный 
контроль и надзор в областях охраны окружающей среды, обеспечения радиационной 
безопасности, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и 
потребления, водных отношений, лесных отношений, экологической экспертизы, орга-
низации и функционирования особо охраняемых природных территорий, в сфере регу-
лирования отношений недропользования, управляет и распоряжается государственной 
собственностью в области лесных отношений (за исключением полномочий, отнесенных 
к компетенции иных органов исполнительной власти края) на основании и во исполне-
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ние Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов 
Губернатора края и Правительства края, а также правовых актов министерства природ-
ных ресурсов и лесного комплекса края. 

Также в Красноярске существует подсистема мониторинга атмосферного воздуха, 
который осуществляет «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охра-
не окружающей среды Красноярского края». Подсистема включает в себя 6 автоматизи-
рованных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (далее – АПН): 

 в зоне воздействия ОАО «РУСАЛ Ачинск» один АПН – г. Ачинск (Юго-
Восточный район); 

 в зоне воздействия ОАО «РУСАЛ Красноярск» пять АПН – г. Красноярск (мкр. 
Северный, мкр. Солнечный, мкр. Черемушки), п. Березовка Березовского района,  
д. Кубеково Емельяновского района [5]. 

Природоохранные органы Красноярска активно контролируют выбросы и уста-
навливают виновников вредных выбросов. Так в начале ноября Минэкологии края оп-
ределило предприятия, загрязняющие атмосферный воздух ацетальдегидом в Красно-
ярске. По поручению и. о. министра экологии и рационального природопользования 
края Владимира Часовитина специалисты ведомства и сотрудники природоохранной 
прокуратуры проверили предприятия, от хозяйственной деятельности которых образу-
ется данное вещество. Контрольно-надзорные мероприятия прошли в Ленинском и Же-
лезнодорожном районах краевого центра. По результатам проверок установлены три 
хлебопекарных предприятия, которые работали без разрешения на выбросы загряз-
няющих веществ. Нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей или приостановле-
ние деятельности предприятий на срок до 90 суток [6].  

Кроме того, в мкр. Северный и мкр. Солнечный г. Красноярска ежедневно (за ис-
ключением воскресных и праздничных дней) проводятся наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха с использованием передвижной лаборатории по скользящему 
графику по загрязняющим веществам: аммиак, сероводород, гидрохлорид, гидрофто-
рид, безопорен и взвешенные вещества [5]. 

На сегодня структура нормативно-правовых актов Красноярского края, регули-
рующих вопросы экологической обстановки, не имеет целостности и отличается про-
тиворечивостью, то есть нуждается в усовершенствовании. Это касается вопросов реа-
лизации государственной политики в области охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования, усиления ответственности за нарушение законодательства 
края об охране окружающей среды, неотвратимости наказания за экологические пре-
ступления и другие.  

Средства реализации экологической политики (инструменты): 
 внесение дополнений (изменений) в нормативные документы регионального 

уровня, регламентирующие вопросы полномочий органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности; 

 создание краевого органа исполнительной власти (должностного лица), обес-
печивающего координацию в системе государственного и муниципального управления 
охраной окружающей среды (территориальная) и деятельности министерств по вопро-
сам охраны окружающей среды (межведомственная) с целью обеспечения взаимосвязи, 
взаимодействия государственных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления; 

 внесение дополнений в краевой перечень показателей оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды; 
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 разработка нормативных актов, соглашений, положений и др.; 
 создание и развитие автоматизированной системы регионального государст-

венного экологического контроля и надзора; 
 повышение эффективности земельного контроля и надзора, в том числе за счет 

усиления штатов муниципальных образований подготовленными землеустроителями-
контролерами; 

 повышение эффективности государственного контроля и надзора в области ор-
ганизации и функционирования особо охраняемых природных территорий краевого 
уровня; 

 законодательная инициатива по восстановлению государственной и общест-
венной экологической экспертизы для проектов экологически опасных объектов и уси-
ление ее роли на региональном (краевом) уровне; 

 использование данные краевых государственных информационно-аналити-
ческих систем в области охраны окружающей среды, природопользования и экологиче-
ской безопасности; 

 внесение дополнений в нормативные документы, регламентирующие вопросы 
разработки программных документов регионального уровня [7]. 

По данным средств массовой информации в Красноярске собираются создать 
экологическую полицию. По словам и.о. министра экологии и рационального природо-
пользования Красноярского края Владимир Часовитин осуждаются вопрос создания 
совместной группы по выявлению преступлений в сфере экологии. И это отрадные 
факты. Вопросы экологической безопасности Красноярска необходимо решать в самое 
ближайшее время.  

 
Библиографические ссылки 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 25 декабря 1993 г. № 237. 

2. Об охране окружающей среды : федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) // Парламентская газета. 12.01.2002. 

3. Регулирование выбросов в атмосферу в периоды действия НМУ [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/NMU2.aspx (дата обраще-
ния: 04.11.2017). 

4. Экология Красноярска [Электронный ресурс]. URL: http://greenologia.ru/eko-
problemy/goroda/krasnoyarsk.html (дата обращения: 04.11.2017). 

5. Подсистема мониторинга атмосферного воздуха [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.krasecology.ru/Air (дата обращения: 04.11.2017). 

6. Пресс-центр [Электронный ресурс]. URL: http://www.krskstate.ru/press/news/ 
0/news/86159 (дата обращения: 12.11.2017). 

7. Концепция экологической политики Красноярского края до 2030 года [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://newslab.ru/news/doc/eco2013 (дата обращения: 
12.11.2017). 

 
References 

 

1. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) 
(taking into account the amendments introduced by the Laws of the Russian Federation  
on Amendments to the Constitution of the Russian Federation No. 6-FKZ of 30.12.2008, 



 
 
 
 

Материалы XII Региональной научно-практической конференции (15 ноября 2017 г., Красноярск) 
 

 67

No. 7-FKZ of 30.12.2008, dated 05.02.2014 N 2-FKZ, dated July 21, 2014 N 11-FKZ) // 
Rossiyskaya Gazeta. December 25, 1993, No. 237. 

2. On Environmental Protection : Federal Law of 10.01.2002 № 7-FZ (Edited on July 
29, 2017) // The Parliamentary Newspaper. 12.01.2002. 

3. Regulation of emissions into the atmosphere during the periods of action of the NMC 
[Electronic resource]. URL: http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/NMU2.aspx 
(date of visit: 04.11.2017). 

4. Ecology of Krasnoyarsk [Electronic resource]. URL: http://greenologia.ru/eko-
problemy/goroda/krasnoyarsk.html (date of visit: 04.11.2017). 

5. The subsystem of atmospheric air monitoring [Electronic resource]. URL: 
http://www.krasecology.ru/Air (date of visit: 04.11.2017). 

6. Press center [Electronic resource]. URL: http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/ 
86159 (reference date: 12.11.2017). 

7. The concept of environmental policy of the Krasnoyarsk Territory until 2030 
[Electronic resource]. URL: https://newslab.ru/news/doc/eco2013 (date of visit: 12.11.2017). 

 
© Погодина К. В., Фарафонтова Е. Л., 2017 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2017 
 

 68 

УДК 342.4:34.02 
 

ЯВНЫЕ И СКРЫТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Е. С. Пустовойт 

 
Сибирский юридический институт  

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Российская Федерация, 660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20  

E-mail: sibli@mvd.ru 
 

Приводится анализ законодательства, регламентирующего порядок организации 
и проведения публичных мероприятий. Делаются выводы о наличии как явных, так и 
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Под публичным мероприятием понимается открытая, мирная, доступная каждо-

му, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 
либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граж-
дан Российской Федерации, политических партий, других общественных и религиоз-
ных объединений, в том числе с использованием транспортных средств.  

Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование 
мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, эко-
номической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики. 

В процессе проведения публичных мероприятий олицетворяется в жизнь естест-
венная потребность людей в общении, идет процесс выражения и обмена мнениями, 
что является одной из предпосылок формирования свободного гражданского общества. 
В то же время при помощи проведения публичных мероприятий идет реализация демо-
кратических механизмов участия в управлении делами общества и государства. Органы 
государственной власти и местного самоуправления должны принимать определенные 
властные решения по поднятым на публичных мероприятиях вопросам. Помимо этого, 
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право на проведение публичных мероприятий дает право гражданам и их объединени-
ям на осуществление самозащиты принадлежащих им прав и свобод от возможных на-
рушений посредством привлечения внимания к соответствующим проблемам. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных условиях разви-
тия России свобода собраний является значимым и важным элементом жизни общест-
ва, одной из форм непосредственного участия граждан в управлении государственными 
и общественными делами. Это политическое право является средством прямой и об-
ратной связи между гражданами, их добровольными объединениями, с одной стороны, 
и государством в лице органов власти – с другой. 

Посредством публичных мероприятий граждане также могут привлечь внимание 
органов власти к важнейшим социальным проблемам. Кроме того, публичные меро-
приятия служат средством реализации и удовлетворения гражданами не только их со-
циально-политических, но и культурных прав. Так, граждане реализуют свои права  
с помощью проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований.  

Также целью перечисленных выше публичных мероприятий является доведение 
до сведения органов государственной власти и всего общества в целом коллективного 
согласия или несогласия с внутренней и внешней политикой государства. Кроме того,  
в ходе публичных мероприятий могут вырабатываться различные резолюции, требова-
ния к органам государственной власти и местного самоуправления, в которых выража-
ется воля граждан, собравшихся на публичное мероприятие.  

В Конституции Российской Федерации (ст. 31) говорится, что «граждане Россий-
ской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, шествия и пикетирование». 

Проведение публичного мероприятия основывается на следующих принципах: во-
первых, принцип законности, во-вторых, принцип добровольности. 

С момента подачи уведомления о проведении массового мероприятия организа-
торы и другие участники имеют право свободно проводить предварительную агитацию 
среди граждан, предоставив им информацию о месте, времени и цели мероприятия,  
а также вдохновлять граждан принять участие в ней. В ходе агитации ее участники 
имеют право обсуждать и принимать решения по теме мероприятия. 

Участниками публичного мероприятия признаются граждане, члены политиче-
ских партий, члены и участники других общественных объединений и религиозных 
объединений, добровольно участвующие в нем. 

Участники публичного мероприятия имеют право на участие в обсуждении и 
принятии решений, иных коллективных действиях в соответствии с целями публичного 
мероприятия; на использование при проведении публичного мероприятия различную 
символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуально-
го мнения, а также средства агитации, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации; на применение и направление резолюции, требований и других обращений 
граждан в органы государственной власти и органы местного самоуправления, общест-
венные и религиозные объединения, международные и иные органы и организации. 

Во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны: во-первых, 
выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, уполномо-
ченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации или органа местного самоуправления и сотрудников орга-
нов внутренних дел; во-вторых, соблюдать общественный порядок и регламент прове-
дения публичного мероприятия; в-третьих, соблюдать требования по обеспечению 
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, если публичное 
мероприятие проводится с использованием транспортных средств.  
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Таким образом, одним из основных требований, предъявляемых к проведению 
массовых мероприятий, является обеспечение безопасности людей, их жизни, здоровья, 
соблюдение прав и законных интересов, поддержание общественного порядка в местах, 
где они проводятся. Действующим законодательством основная ответственность за вы-
полнение этих задач при проведении массовых мероприятий возлагается на органы 
внутренних дел. 

Что касается ограничений в проведении публичных мероприятий, то все ограни-
чения можно разделить на два вида – это явные ограничения и скрытые ограничения. 
Почти все явные ограничения закреплены в Федеральном законе от 19.06.2004 г.  
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».  

К явным ограничениям можно отнести ограничение в проведении мероприятия 
в период действия военного или чрезвычайного положения. 

Запреты на проведения могут применяться, если местом проведения будет сле-
дующее: 

1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объ-
ектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных 
правил техники безопасности; 

2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, 
нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи; 

3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента Россий-
ской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных 
на то пограничных органов. 

Данные ограничения и запреты на проведения публичных мероприятий установ-
лены в целях недопущения причинения вреда самих участников мероприятий, а также, 
чтобы не вносить хаос в порядок управления. При организации и проведении публич-
ных мероприятий необходимо помнить, что не могут быть нарушены интересы и права 
других людей, которые не принимают участие в их проведении. 

В ходе проведения мероприятия не допускается осуществление экстремистской 
деятельности, в том числе использование экстремистской символики или атрибутики и 
распространение соответствующих материалов.  

Говоря о скрытых ограничениях, отметим, что к ним можно отнести, например, 
одиночное пикетирование. При проведении одиночного пикетирования рядом с пикет-
чиком не должно стоять людей, выражающих аналогичные мнения или поддерживаю-
щих ваше мнение. И установлено минимальное допустимое расстояние между лицами, 
осуществляющими одиночное пикетирование, которое не может быть больше 50 мет-
ров. 

Также к скрытым ограничениям можно отнести ограничения права на публичные 
мероприятия при использовании специально отведенных или приспособленных мест. 

Еще одним дополнительным скрытым ограничением является запрет участникам 
скрывать свое лицо, то есть использовать маски, балаклавы и иные средства маскиров-
ки, предназначенные для затруднения установления личности. Организатор митинга 
должен следить и требовать, чтобы участники не скрывали свои лица, а те, кто не со-
блюдает эти требования, могут быть удалены с места проведения данного публичного 
мероприятия.  

Из этого ограничения вытекает другое скрытое ограничение, которое подразуме-
вает под собой, что за все противоправные действия участников публичного мероприя-
тия или неисполнение ими обязанностей организатор несет гражданско-правовую  
ответственность. 
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Таким образом, участие граждан в различных публичных мероприятиях – одна из 
форм реализации их прав и свобод, закрепленная в Конституции РФ. В процессе уча-
стия в таких мероприятиях граждане имеют возможность проявить личную и группо-
вую инициативу, выразить отношение к тому или иному политическому, социальному 
или другому событию, явлению, потребовать от компетентных органов решения тех 
или иных вопросов. 
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В настоящее время нет единого понятия компетенции общественного объедине-

ния, участвующего в управлении делами государства, поэтому в статье решается 
данная актуальная задача. Более того, сделан акцент на рассмотрении структуры 
компетенции данных объединений с позиций различных ученых; определены их основ-
ные цели, задачи и функции. 

 
Ключевые слова: общественные объединения, участвующие в управлении делами 
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THE CONCEPT AND THE STRUCTURE OF THE COMPETENCE OF PUBLIC 
ORGANIZATIONS PARTICIPATING IN MANAGEMENT OF STATE AFFAIRS 
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Nowadays there is no a unified concept of the competence of public organization 

participating in management of the state affairs, that’s why the author tries to solve this 
topical issue in the article. Moreover, the structure of the competence of these organizations 
from the various scientists’ points of view is highlighted; their main objectives, tasks and 
functions are defined.  

 
Keywords: public organizations participating in management of the state affairs, 

competence, subjects of administration, powers. 
 
Основными принципами организации и деятельности механизма демократическо-

го государства являются: представительство интересов населения страны, которое про-
является через суверенитет, федерализм, гласность, профессионализм и компетент-
ность, законность, демократизм, принцип разделения властей. Также к способам уча-
стия граждан в управлении делами государства можно отнести общественные объеди-
нения, которые участвуют в управлении делами государства, что и является значимым 
институтом демократии. 

Единого определения понятия «компетенция» нет в науке, поэтому обратимся  
к трудам ученых и попытаемся ответить на поставленный вопрос. И. А. Умнова счита-
ет, что «под компетенцией государственного органа понимается совокупность его вла-
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стных полномочий по определенным предметам ведения». М. А. Шафир же утвержда-
ет, что «самое общее определение компетенции, которое можно дать, применительно 
к конституционному праву – это предметы ведения, круг полномочий, а также террито-
риальные пределы деятельности». Ц. А. Ямпольская считает, что компетенция – «точно 
определенный, в зависимости от назначения органа, круг подведомственных ему во-
просов с соответствующим объемом прав и обязанностей, необходимых для их реше-
ния». Ю. А. Тихомиров говорит о том, что «в самом общем виде компетенция есть ком-
плекс легально установленных способов осуществления публичных функций».  

Как мы видим, понятие «компетенция» трактуется учеными при помощи пере-
числения ее основных элементов. Для начала рассмотрим предметы ведения (круг под-
ведомственных вопросов) и полномочия общественных объединений (права и обязан-
ности). 

Так, Д. Л. Златопольский утверждает, что «компетенция представляет собой сово-
купность полномочий, т. е. прав и обязанностей государства, а также предметов веде-
ния или, что то же самое, сфер его деятельности». С. А. Авакьян же, рассматривая пра-
вовое регулирование деятельности Советов, говорит, что «в компетенцию Совета 
включаются уже два элемента – «предметы ведения» и «права и обязанности» («полно-
мочия»). Компетенцию государственных органов А. П. Алехин, Ю. М. Козлов закреп-
ляют, как «точно определенный объем прав и обязанностей, которыми наделяется дан-
ный орган для выполнений возложенных на него задач и функций». Б. М. Лазарев го-
ворит о том, что «компетенция устанавливается иногда путем указания категории дел и 
формулировки о том, что все они относятся к ведению данного органа». Г. Н. Чебота-
рев определяет компетенцию местного самоуправления как «установленную нормами 
конституции, законов, подзаконных актов совокупность полномочий местного само-
управления по предметам его ведения». 

Часть авторов, не считая предметов ведения и полномочий, выделяют в понятии 
компетенция и другие элементы. Например, Ю. А. Тихомиров различает в компетенции 
элементы: собственно компетенционные и сопутствующие. К первой группе относятся 
предметы ведения как юридически определенные сферы и объекты воздействия,  
а также властные полномочия как гарантированная законом мера принятия решений. 
Ко второй – цели как долгосрочная нормативная ориентация, выражающаяся  
в непрерывном решении возникающих задач посредством осуществления компетенции. 
М. А. Шафир же включает в понятие компетенции указание на ее территориальные 
пределы деятельности. Другие авторы пишут, что «в понятие компетенции может вхо-
дить не функция, а лишь те задачи, которые определяют назначение организации (от-
дельного органа)».  

Акцентируя внимание на особый публично-правовой статус общественных объе-
динений, участвующих в управлении делами государства и проявляющуюся в связи го-
сударства и гражданского общества, М. А. Пиманова выделяет в понятии «компетен-
ция» предметы ведения, права и обязанности, а также цели, задачи и функции. 

В науке выделяют различные дефиниции понятия «предметы ведения»: К. Ф. Ше-
ремет определяет их как «конкретные объекты деятельности», И. В. Гранкин как «сфе-
ры общественной жизни», Б. М. Лазарев как «общественные отношения, на которые 
воздействуют субъекты правоотношений». Но чаще всего утверждают, что предметы 
ведения – «определенный круг вопросов», которые относятся к ведению того или иного 
субъекта. 

Вопросы, которые затрагивают основную сферу государственной и общественной 
жизни, а также представляющие совместный интерес для государства и общества яв-
ляются самой значительной группой вопросов, которые относятся к их ведению.  
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Также к предметам ведения общественных объединений, участвующих в управ-
лении делами государства мы можем отнести деятельность государственных и иных 
институтов, органов, организации и должностных лиц. Например, контроль Общест-
венной палаты РФ за деятельностью государственных органов, а также выработка ре-
комендаций государственным органам. 

Одним из элементов предметов ведения общественных объединений, участвую-
щих в управлении делами государства, является нормотворчество. Примером этого 
может быть Общественная палата РФ, которая имеет право проводить общественную 
экспертизу проектов нормативно-правовых актов. 

Общественные объединения достигают поставленных целей, решают вытекаю-
щие из них задачи, выполняют свои функции, а также воздействуют на предметы сво-
его ведения, используя определенный набор прав и обязанностей, которые строго за-
креплены в нормативно-правовых актах. 

Согласование взаимных интересов государства и гражданского общества, вовле-
чение общественности в процесс управления делами государства являются основными 
целями создания таких общественных объединений. 

Общественные объединения, участвующие в управлении делами государства, вы-
полняют только те функции, которые не требуют значительного применения государ-
ственной власти, так как некоторые функции попросту не могут исполнятся ими. На-
пример, функции обороны и налогообложения.  

Таким образом, я пришла к выводу, что термин «компетенция общественных объ-
единений, участвующих в управлении делами государства» существует, но рассматри-
вать его можно лишь тогда, когда мы говорим об их правах и обязанностях, а также вы-
текающих из них целях, задачах и функциях, то есть только в теории. 
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Безопасность дорожного движения является крайне актуальной проблемой лю-
бого государства. Смертность от автоаварий растет с каждым годом, профилакти-
ка дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) становится первоочередной 
задачей. Рассмотрены последние изменения административного законодательства, 
касаемые введения новых средств доказывания дорожных происшествий, а именно 
фото и видеосъемка свидетелей аварии, проанализированы их преимущества и недос-
татки. 

 
Ключевые слова: фиксация, правила дорожного движения, автомобилисты, сред-

ства доказывания. 
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Road safety is an extremely urgent problem for any state. Mortality from auto accident 

is increasing every year, road traffic accident prevention (hereinafter PDD) becomes a 
priority. The theses consider the recent changes in administrative legislation related to the 
introduction of new means of proving road (PDD), namely photo and video recording of 
witnesses of the accident, their advantages and disadvantages. 

 
Keywords: fixation, Rules of the road, motorists, means of proof.  
 
С каждым днем, количество нарушений правил дорожного движения увеличива-

ется. Начиная от парковки на тротуаре, пешеходном переходе и автобусной остановке, 
заканчивая управлением автомобиля в состоянии опьянения, превышение скорости, 
выездом на встречную полосу. Автомобилисты создают аварийную ситуацию на доро-
ге, тем самым подвергают опасности окружающих. В России установлено большое ко-
личество камер видео-фиксаций, которые контролируют нарушения Правил дорожного 
движения, допущенные водителями. Современная аппаратура умеет различать цвет, 
модель автомобиля, марку, государственный номер транспортного средства. Однако 
такая аппаратура не способна контролировать все дорожные правонарушения в связи с 
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тем, что автовладельцы научились обманывать электронику, используя антирадары, 
наклейки, клеящиеся на номер, грязные номера, транзитные номера, раздвижные штор-
ки для номеров. Кроме того, для автомобилистов отсутствует внезапность фиксации 
правонарушения, так как заранее известны места, где установлены аппараты видеонаб-
людения.  

О необходимости создать возможность любому гражданину Российской Федера-
ции зафиксировать нарушения правил дорожного движения, говорил Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин. Министерство внутренних дел Российской Федерации 
разработало законопроект, в котором для граждан устанавливается возможность фик-
сировать нарушения с помощью фото – видеосъёмок. На сегодняшний день создается 
специализированое программное обеспечение, которое будет использовать население 
для выявления нарушений, под названием «Народный инспектор». Данное приложение 
сможет установить на свой смартфон любой гражданин по своему желанию, в нем ав-
томатически будет определена дата, время, паспортные данные удостоверяющие лич-
ность. На внедрение законопроекта в жизнь выделено 2,5 миллиарда рублей, его разра-
боткой займется публичное акционерное общество «Ростелеком». Материалы, полу-
ченные от граждан, будут подлежать проверке уполномоченным должностным лицом, 
которое должно установить, было нарушение или не было. Данный нормативный акт 
даст возможность государственной инспекции безопасности дорожного движения вы-
носить постановления в отношении водителей без составления протоколов, что значи-
тельно снизит их загруженность. Данные будут передаваться автоматически в органы 
полиции с помощью сотовой связи [1]. На сегодняшний день, чтобы зафиксировать 
информацию о нарушении, гражданам надо идти в отдел полиции писать заявление или 
отправить данные по электронному ресурсу. Все это имеет долгий алгоритм действий. 
На оформление многих документов требуется время, но если водители будут использо-
вать это приложение, то им не потребуется писать заявление и давать показания.  

Однако эксперты убеждены, что и в рамках действующего законодательства сей-
час никто не запрещает активным гражданам отправлять материалы фото- и видеозапи-
си, а ГИБДД на основании этих материалов – привлекать нарушителей к ответственно-
сти. «В действующем Кодексе РФ об административных правонарушениях прописано, 
что дела должны возбуждаться, в том числе, когда нарушения зафиксированы средст-
вами фото- и видеозаписи, а не только автоматическими камерами», – говорит партнер 
коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. По общему мнению юристов, при-
нятие закона и введение автоматических систем отправки записей через портал Госус-
луг не отменит необходимости вызова приславших материалы граждан для составления 
протокола и выявления данных таких свидетелей [4].  

Законопроект имеет свои преимущества и недостатки.  
С одной стороны, безусловно, нормализуется движение на дорогах. Возможности 

доказывания дорожно-транспортных происшествий возрастут, население окажет по-
мощь дорожно-патрульной службе, снизится коррупция, повысится безопасность. Спе-
циализированное программное обеспечение, которое установят автомобилисты, будет 
определять время и место фиксации правонарушений, позволит ускорить процесс вы-
явления правонарушений.  

С другой стороны возможна подтасовка фактов, подделывание снимков в различ-
ных личных целях, поэтому должен быть разработан свод правил для граждан, осуще-
ствляющих видеосъемку, и установлена ответственность за фальсификацию. Как счи-
тает член координационного совета МООА «Свобода выбора» Александр Холодов, по-
ка не определены и требования к таким материалам: «Должны ли и насколько четко 
быть видны номера, лицо водителя, место инцидента и иные обстоятельства? Думаю, 
что нужно ввести гибкую процедуру: разрешить ГИБДД выносить постановления на 
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основании полученных от граждан записей, но гарантировать водителям право их от-
мены. В этом случае дело рассматривается в обычном порядке, а фото-, видеоматериа-
лы оцениваются наряду со свидетельскими показаниями заявителя и иными доказа-
тельствами» [4].  

Кроме того, по прогнозам программистов при помощи такого устройства могут 
быть определены только самые часто нарушения Правил дорожного движения: «пре-
вышение установленной скорости движения транспортных средств, проезд на запре-
щающий сигнал светофора, не выполнение требований об остановке перед стоп-линией 
или запрещающем сигнале светофора, выезд на полосу, предназначенную для встреч-
ного движения. …также будет фиксироваться движение прямо, поворот налево, и на-
рушение требований дорожных знаков или разметки, движение транспортных средств 
по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств» [2].  

Отметим, что в Германии и Татарстане эта практика активно используется, коли-
чество нарушений правил дорожного движения сократилось.  

Для реализации законопроекта о фиксации правонарушений гражданами Россий-
ской Федерации потребуется время. Необходимо проработать закон более детально, 
учесть недостатки. Каждый день из-за нарушений правил дорожного движения гибнут 
люди, становятся на всю жизнь инвалидами. Когда водители начнут понимать, что  
в любой момент их нарушения смогут зафиксировать даже в отсутствие видеокамер, 
автоинспекторов, они станут более ответственными и внимательными [3]. Данные  
о нарушении будут рассмотрены и виновный будет привлечен к административной  
ответственности. 
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Исследуется одна из современных проблем, имеющих существенное значение, 

наряду с широким спектром социально-экономических задач, стоящих перед 
Российским государством и обществом, – теоретическая разработка и практическая 
реализация мер по организационно-правовому администрированию поведения участни-
ков дорожного движения в РФ. 
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In this article, the author explores one of the current problems that are of significant 

importance, along with a wide range of socio-economic problems facing the Russian state 
and society, theoretical development and practical implementation of measures for 
organizational and legal administration of the behavior of road users in the Russian 
Federation. 
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Одной из современных проблем, имеющих существенное значение, наряду  

с широким спектром социально-экономических задач, стоящих перед Российским  
государством и обществом, являются теоретическая разработка и практическая 
реализация мер по организационно-правовому администрированию поведения участ-
ников дорожного движения в РФ. 

В условиях формирования государственной системы организационно-правового 
администрирования поведения участников дорожного движения, направленной, 
прежде всего, на создание новых и совершенствование существующих механизмов 
реализации принципов приоритета жизни и здоровья граждан – участников дорожного 
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движения над экономическими результатами хозяйственной деятельности, важными 
задачами остаются: теоретическое исследование вопросов организационно-правового 
администрирования поведения участников дорожного движения, обоснование, 
разработка и сопровождение методов практической  реализации намеченных 
первостепенных  проблем с учетом создания или адаптации ранее созданных структур 
адекватно новым функциям обеспечения безопасности и нахождения ресурсов, 
необходимых для их выполнения. 

В числе объектов теоретического изучения организационно-правового 
администрирования поведения участников дорожного движения центральное место 
принадлежит исследованию понятия организационно-правового администрирования 
поведения участников дорожного движения, создающему необходимые предпосылки 
для комплексного изучения вышеназванной проблемы. 

Осмысление понятия организационно-правового администрирования поведения 
участников дорожного движения, его содержания и признаков всегда находилось  
в центре внимания отечественной правовой науки. Однако, несмотря на повышенный 
интерес к указанной проблематике, а соответственно, и значительное число работ, 
посвященных данным вопросам, определение организационно-правового администри-
рования поведения участников дорожного движения остается дискуссионным. До 
настоящего времени среди правоведов отсутствует его однозначное понимание. 
Наряду с нормативным определением организационно-правового администрирования 
поведения участников дорожного движения существует множество научных точек  
зрения. 

Существование различных дефиниций понятия «администрирование поведения 
участников дорожного движения» объясняется, прежде всего, тем, что в его 
содержании постоянно происходят изменения. Это естественное состояние динамики 
любого явления. Содержание администрирования поведения участников дорожного 
движения обусловлено как конкретными историческими условиями развития самого 
государства, так и состоянием его теоретического осмысления и законодательного  
регулирования. 

Так, толкование рассматриваемой категории, сформулированное в конце XX в. 
как следствие политических и социально-экономических преобразований 90-х гг., 
существенно отличается от понимания советского периода. 

Кроме того, дискуссии о научности настоящего термина, разногласия относитель-
но выработки «специфических методов исследования» проблемы содержания 
указанного понятия лишь усугубляют сомнения в корректности господствующих  
в данной сфере подходов. Исследователи, придерживающиеся того или иного научного 
взгляда, могут не понимать аргументации оппонента просто потому, что она (аргумен-
тация) построена в иной системе аналитических предпосылок, нормативных предписа-
нии, используемых моделей. 

Вместе с тем в настоящее время в административно-правовой науке сложились 
относительно устойчивые представления об основных подходах к определению адми-
нистрирования поведения участников дорожного движения, аспекты которого следует 
сформулировать как: 

1) научно-правовая категория; 
2) правовая категория; 
3) социально-правовая категория. 
Вышеназванные аспекты являются самостоятельными характеристиками админи-

стрирования поведения участников дорожного движения, отражающими его 
специфику и свойства. Одновременно с этим они находятся в тесной взаимосвязи и 
обусловливают друг друга. Так, социально-правовой аспект воздействует и служит  
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основой формирования научно-правового понятия администрирования поведения 
участников дорожного движения, последнее, в свою очередь, непосредственно создает 
платформу для его нормативного закрепления. 

Рассматривая администрирование поведения участников дорожного движения  
как научно-правовую категорию, следует отметить, что в данном аспекте понятие  
получило наибольшее распространение в исследованиях, посвященных проблемам 
общественной безопасности и безопасности дорожного движения». 

В своем развитии научное исследование указанного понятия проходит несколько 
этапов, границы которых можно условно обозначить следующим и временными рам-
ками: 

– I этап «технократический» (до 70-х гг. XX в.) – характеризуется исследованием 
главным образом технических вопросов автомобилизации и дорожного строительства, 
изучением проблем администрирования поведения участников дорожного движения по 
формуле «автомобиль – дорога». Проблемы, связанные с человеческим фактором, 
причинами правонарушений; организационно-правовыми аспектами, в этот период 
практически не исследовались; 

– II этап «социально-экономической эффективности» (70-е гг. XX в.) – 
отличается от предыдущего существенным расширением объекта исследования, 
комплексностью его изучения. Так, проблема администрирования поведения участни-
ков дорожного движения стала предметом рассмотрения социологии, психологии, 
медицины и иных наук, что позволило выработать новый подход к самой сущности ад-
министрирования поведения участников дорожного движения, в котором в качестве 
общего критерия функционирования дорожного движения предлагалось использовать 
обеспечение его социальной, экономической и технической эффективности; 

– III этап «концептуализации» (с 80-х гг. – по настоящее время) – этап, в начале 
которого на фоне политических и социально-экономических преобразований происхо-
дит существенное изменение государственного управления системы администрирова-
ния поведения участников дорожного движения, направленное на ее организационно-
правовое совершенствование.  

Дорожное движение – это перемещение людей и грузов механическими транс-
портными средствами, а также людей вне этих транспортных средств по дорогам, 
регламентированное специальными правовыми нормами, регулируемое государствен-
ными органами, протекающее в условиях реальной опасности возникновения обстоя-
тельств, препятствующих продолжению этого процесса. Следует выделить наиболее 
важные с социально-экономической точки зрения положения: 1) проецирование меха-
нического аспекта дорожного движения не как движения транспортных средств, его 
цель – перемещение людей и грузов; 2) фиксация такого свойства дорожного движения, 
как реальная опасность его прекращения. 

Как представляется, настоящие определения имеют один недостаток – они 
отражают лишь чисто внешние социальные; и технические характеристики дорожного 
движения с преобладанием последних и не дают основания для вывода  
о существовании факторов, которые можно назвать причинами дорожно-транспортной 
аварийности.  

Исследуя дорожное движение как объект правового регулирования, он 
предложил рассматривать его как совокупность общественных отношений, 
возникающих в связи с необходимостью осуществления перевозок пассажиров и 
грузов по дорогам с помощью транспортных средств либо без них, а также в процессе 
управления условиями этого перемещения.  

Понятие «дорожное движение» также нашло свое отражение в действующем за-
конодательстве. Источниками его нормативного закрепления стали Федеральный 
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закон «О безопасности дорожного движения» (п. 1 ч. 1 ст. 2) и «Правила дорожного 
движения» (абз. 8 п. 1.2), которые определяют дорожное движение как «совокупность 
общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с 
помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог». 

Понятие «безопасность» также получило соответствующее нормативное закреп-
ление. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» 
трактует понятие «безопасность» как состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз (ст. 1). Данное 
определение безопасности является общим для всех видов безопасности. Для 
обеспечения каждого вида общественной безопасности существуют свои администра-
тивно-правовые средства обеспечения. 

Под безопасностью страны как одного из условий нормального развития человека 
и общества, по его мнению, следует понимать защищенность качественного состояния 
общественных отношений, обеспечивающих прогрессивное развитие человека и 
общества в конкретных исторических и природных условиях от опасностей, 
источником возникновения которых служат внутренние и внешние противоречия.  
Б. П. Кондрашов приходит к выводу о том, что безопасность – это состояние защищен-
ности жизненно важных интересов объектов безопасности – личности, общества и го-
сударства, обеспечиваемых субъектами безопасности от общественно опасных деяний 
и иных вредоносных явлений социального, техногенного и природного характера по-
средством использования системных мер и средств, предусмотренных законом. 

Близка к понятиям «безопасность» и «безопасность дорожного движения» 
категория «общественная безопасность», выступающая в роли некоего связующего 
элемента между первыми понятиями. В первом случае она часть общего, а во втором - 
общее к частному. Однако, в отличие от этих терминов, понятие «общественной безо-
пасности» не получило соответствующего законодательного определения. 

В административно-правовой литературе к сфере общественной безопасности 
обычно относят те общественные отношения, которые сопряжены с проявлением нега-
тивных свойств источников повышенной опасности при неправильном пользовании 
ими, В сферу общественной безопасности включают отношения людей, связанные  
с соблюдением правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения; правил 
производства строительных и ремонтных работ в общественных местах; правил проти-
вопожарной безопасности; правил пользования предметами, подпадающими под ли-
цензионно-разрешительную систему. По мнению Л. М. Розина, общественная безопас-
ность представляет собой систему отношений, складывающихся в соответствии  
с правовыми нормами при использовании объектов, представляющих повышенную 
опасность для общества, или при наступлении особых условий в связи со стихийными 
бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами. Более развернуто 
рассматривают общественную безопасность Г. А. Туманов и В. И. Фризко, отмечая, что 
в юридическом смысле она представляет собой совокупность опосредованных 
источниками повышенной опасности отношений, регулируемых юридическими, 
техническими и организационными нормами в целях предотвращения и устранения 
угрозы жизни и здоровью людей, материальным ценностям и окружающей среде. 

Что касается понятия «администрирование поведения участников дорожного 
движения», то анализ существующих дефиниций позволяет выделить следующие 
подходы к его определению через такие характеристики, как:  

– интересы участников дорожного движения; 
– устойчивость к угрозе; 
– свобода участников дорожного движения. 
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Участие в дорожном движении представляет собой сочетание множества интере-
сов (лат. interest – иметь значение). Каждый участник дорожного движения может быть 
носителем таких интересов, как получение материальных благ, достижение социально-
го комфорта, самоутверждение и т. п. Их удовлетворение достигается в том числе и 
участием в дорожном движении. 

Участие в дорожном движении является деятельностью в условиях постоянного 
риска, степень которого возрастает по мере того, как реализуется интерес минимизации 
времени. Участники вынуждены идти на добровольный риск, мириться  
с существованием возможных негативных последствий из-за того, что им необходимо 
или выгодно получить тот результат, который с этим риском связан. В итоге наличие 
постоянной угрозы, избежать которой невозможно, приводит к пренебрежению ею. 

Определение администрирования поведения участников дорожного движения по-
средством характеристики «свобода участников дорожного движения» редко выступает 
в качестве самостоятельного. В основном рассматривается в контексте «интересов уча-
стников дорожного движения» или «устойчивости к угрозе» как реализация участни-
ком дорожного движения своих перевозочных возможностей при условии выполнения 
требований устойчивости и автономности движения транспортного средства. 
Состояние полной свободы, представляет собой крайне редкое явление в силу 
сочетания свойств безопасности транспортных средств, состояния дорожных условий, 
подготовленности и организованности участников дорожного движения и др. Напри-
мер, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий требуется снижение 
скорости наряду с максимально возможной, а значит, происходит увеличение расстоя-
ния, что в итоге приводит к увеличению затрат по времени. Таким образом, 
возможности удовлетворения интереса к сбережению времени ограничиваются 
необходимостью сохранить жизнь и здоровье, личную свободу, материальные ценно-
сти, что содержательно отражает формула противоречия «время – безопасность». 

Степень свободы участников дорожного движения служит одним из важных об-
стоятельств, с которым связан показатель дорожно-транспортных происшествий и 
травматизма. Они производны от степени обеспечения свободы передвижения, 
поскольку чем меньше ограничений на скорость и направление движения, тем меньше 
риск совершения ими действий, не учитывающих или игнорирующих эти ограничения 
и приводящих к дорожно-транспортным происшествиям. 

На основе анализа Федерального закона о безопасности дорожного движения 
можно сделать вывод, что под защитой находятся не только жизненно важные интере-
сы, но и отношения, во многом определяющие степень защищенности участников до-
рожного движения от дорожно-транспортных происшествий. В этой связи в правовой 
литературе чаще всего встречаются синтетические определения, опирающиеся на 
комбинацию упомянутых характеристик. 

Однако их аналитическую ценность трудно определить. С одной стороны, ряд 
исследователей вкладывают в понятия «интересы», «потребности в пространственном 
перемещении» разный смысл, с другой – даже из хрестоматийных определений безо-
пасности дорожного движения не всегда можно понять, являются ли перечисляемые  
в контексте безопасности дорожного движения приоритеты совпадающими или 
имеющими самостоятельное значение, что существенно усложняет выработку опти-
мального определения безопасности дорожного движения. 

В качестве первого признака администрирования поведения участников 
дорожного движения следует выделить состояние и характер защищенности общест-
венных отношений от угрозы, связанной с опасностью возникновения дорожно-
транспортных происшествий, которые могут привести к гибели людей или причинить 
им телесные повреждения различной тяжести, повредить транспортные средства, доро-
ги, сооружения, грузы или нанести иной материальный ущерб. 
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Вторым признаком администрирования поведения участников дорожного движе-
ния является место возникновения общественных отношений – экономическая сфера 
жизнедеятельности человека. В экономике общественные отношения непосредственно 
связаны с государственно-управленческой деятельностью, в которой выражается госу-
дарственный интерес. 

Государственный интерес – это одна из основополагающих категорий  государст- 
во – и правоведения в целом. От соответствующего понимания содержания данной  
категории зависит интерпретация всех социальных явлений, так или иначе связанных  
с феноменом государства и государственной власти, в том числе и правовое закрепле-
ние государственных интересов, организационно-правовые формы и методы их 
реализации в сфере обеспечения правопорядка, поскольку коренные вопросы публич-
ного права - это правовое опосредование устоев общества, устройства государства и 
власти, гарантии прав граждан. Под государственным (национальным) интересами сле-
дует понимать объективно значимые цели и задачи государства как целого. Среди со-
временных государственных интересов, наряду с безопасностью, выделяют рост благо-
состояния населения, культурный, нравственный, интеллектуальный прогресс 
общества и др. 

К важным факторам, определяющим высокий уровень аварийности в России,  
в настоящее время относятся проблемы и недостатки функционирования системы госу-
дарственного управления в области организационно-правового администрирования по-
ведения участников дорожного движения, недостаточно эффективные механизмы  
реализации  государственной политики, финансирования, стимулирования, 
регулирования и контроля деятельности по улучшению администрирования поведения 
участников дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях. 
Так, на заседании Президиума Государственного совета Российской Федерации, 
посвященном состоянию безопасности дорожного движения, В. В. Путин отметил: 
«Повышение безопасности дорожного движения должно стать самостоятельным 
направлением государственной политики. В этой сфере нужно создавать адекватные 
механизмы управления и взаимодействия. Должны быть четко распределены зоны от-
ветственности, как по уровням власти, так и по ведомствам. Важно укрепить законода-
тельную базу дорожно-транспортной деятельности, восполнить существующие здесь 
пробелы». 

Таким образом, статус дорожного движения, стратегия, субъекты ее реализации, 
содержание мер по обеспечению безопасности свидетельствуют о том, что это 
направление деятельности входит в круг государственных интересов России. 

Сегодня администрирование поведения участников дорожного движения 
обеспечивают в разной степени несколько публичных механизмов государственного 
регулирования: 1) лицензирование; 2) сертификация; 3) стандартизация; 4) аттестация. 

В них объединяются различные по своей природе отрасли и институты законода-
тельства. Законодатель выделяет отношения, возникающие в сфере дорожного движе-
ния, так как они затрагивают интересы не одной какой-либо личности, а группы людей, 
общества, а иногда могут привести к серьезным социальным последствиям. Это 
придает правонарушениям особый оттенок, который вынужден учитывать законода-
тель, устанавливая не только административно-правовую, но и уголовную ответствен-
ность за нарушение норм и правил дорожного движения. Следовательно, поведение 
участников дорожного движения – важная, но не единственная характеристика 
состояния общественной жизни, от качества, надежности и эффективности обеспечения 
которого зависит качество жизни общества и конкретного человека. Не менее важной 
категорией является и правопорядок, который так же, как безопасность дорожного дви-
жения, имеет свои предметные сферы и пространственно-объектовые уровни. 
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Соответственно, анализ общественных отношений в рассматриваемой сфере по-
зволяет сделать вывод, что понятие «администрирование поведения участников 
дорожного движения» имеет самостоятельное правовое значение, обладает специфиче-
скими признаками, свидетельствующими о самостоятельной юридической природе и 
позволяющими выделить ее в качестве отдельной правовой категории, что необходимо 
как для теории, так и для юридической практики. 

Изучение администрирования поведения участников дорожного движения как 
правовой категории преследует цель определения поведения участников дорожного 
движения с учетом общесистемных признаков, присущих общественной безопасности 
в целом, а также тех свойств и качеств, которые указывают на своеобразие безопасно-
сти дорожного движения как относительно самостоятельного правового явления.  
Иначе говоря, в основу определения положены решение вопроса администрирования 
поведения участников дорожного движения применительно к общественной  
безопасности и различия между этими категориями, которые заключаются в их 
содержательных характеристиках. Поскольку администрирование поведения участни-
ков дорожного движения не может осуществляться как иные виды общественного  
администрирования, характер ее обеспечения должен быть адекватен характеру 
государственных функций, выполняемых лицами, обладающими особым статусом  
организационно-правового администрирования поведения участников дорожного дви-
жения. 

В организационно-правовом администрировании поведения участников 
дорожного движения важное значение имеют правовая регламентация поведения всех 
участников дорожного движении последующее их дисциплинированное поведение, для 
обеспечения которого применяются меры государственного принуждения, включая ме-
ры административного принуждения, дисциплинарную, гражданскую, уголовную от-
ветственность за нарушение правил и норм дорожного движения. 

Определение дорожного движения, сформулированное в Федеральном законе  
о безопасности дорожного движения, содержит указание на проявление двух из этих 
качеств в общественных отношениях участников дорожного движения: 1) место воз-
никновения ограничено пределами улично-дорожной сети; 2) сущность отношений 
состоит в реализации потребностей граждан, общества, государства в перемещении и 
перевозке грузов с помощью транспортных средств или без таковых. 

Целевое назначение организации дорожного движения в административно-
правовой науке получило разную интерпретацию, а именно: «достаточно быстрое, 
безопасное и удобное движение транспортных средств и пешеходов»; «обеспечение 
скорости и безопасности» или «достижение эффективного, свободного и быстрого 
движения и в то же время предотвращение аварий и других происшествий на дорогах». 

Дорожное движение имеет и социальную составляющую. Это проявляется  
в реализации права собственности на транспортные средства и перевозке людей и 
грузов как производственной деятельности, направленной на получение определенных 
материальных благ. Поэтому одна из целей правового регулирования отношений  
в сфере дорожного движения – защита личных, общественных и государственных ин-
тересов от противоправных действий, направленных на охрану права собственности. 

Таким образом, дорожное движение в результате правового воздействия 
приобретает определенный порядок, который выступает как составная часть 
общественного порядка. Его основными признаками являются, во-первых, возникнове-
ние и развитие общественных отношений в общественных местах в процессе общения 
людей; во-вторых, обеспечение личной и общественной безопасности, тем самым соз-
дается обстановка спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни 
посредством правового или иного социального регулирования этих отношении. 
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Благодаря правовому регулированию, порядку дорожного движения присущи все 
признаки общественного порядка, но в специфическом выражении, производном от 
особенностей общественной потребности, обусловливающей возникновение и 
развитие данной совокупности общественных отношений, способа ее удовлетворения. 
Установление и поддержание порядка дорожного движения предполагают использова-
ние различных методов правового регулирования, основным среди них является адми-
нистративно-правовой метод. 

Для административно-правового режима характерно, прежде всего, правовое воз-
действие в виде позитивных обязываний и запретов, которое осуществляется на власт-
но-императивных началах, когда юридическая энергия поступает от наделенного вла-
стными полномочиями субъекта, создавая тем самым «отношения субординации, под-
чинения». 

Следует согласиться, что применительно к общественному порядку в целом  
административно-правовое регулирование  выполняет, прежде всего, 
правоохранительную функцию. Однако отметим, что дорожное  движение 
представляет собой сферу искусственно созданных отношений (опосредованных 
использованием техники) и нуждается, в отличие от других видов отношений общест-
венного порядка, в большем позитивном регулировании. 

Административное воздействие здесь осуществляется, во-первых, системой сиг-
налов, информирующих о последующих условиях движения, и, во-вторых, правовой 
регламентацией их решений и различных дорожно-транспортных условиях путем  
специальных предписаний на позитивное обязывание или запрет движения  
с определенной скоростью и выполнением маневров. 

В этих условиях очевидной становится необходимость совершенствования 
правоохранительной системы, нормы, составляющие основу которой, регламентируют 
систему мер административного принуждения. Она применяется к субъектам правоот-
ношений в случае невыполнения ими установленных обязанностей или ненадлежащего 
использования предоставленных прав. Однако существуют административно-
предупредительные меры- меры принуждения, не связанные с совершенным правона-
рушением (например, осмотр вещей и документов). Представляется, что такие меры 
следует относить к мерам безопасности, а не административной ответственности, 
поскольку их цель – сохранение правопорядка, профилактика правонарушений. 

Таким образом, администрирование поведения участников дорожного движения в 
административно-правовом выражении должно представлять собой комплекс мер, 
направленных на реализацию норм, регламентирующих порядок возникновения, 
развития и охраны образующих его общественных отношений. 

Администрирование поведения участников дорожного движения как социально-
правовая категория позволяет рассмотреть процесс дорожного движения как 
определенное социальное явление, в котором человек, будучи основным компонентом, 
главным его участником, выступает в качестве водителя, пешехода или пассажира. 
Кроме того, социальное явление включает компоненты вещного порядка – 
транспортные средства и дороги, социальная суть которых заключена в совокупности 
общественных отношений, удовлетворяющих потребности людей и служащих на их 
благо. В государственно-организованном обществе распределение практически всех 
благ, обеспечивающих потребности людей, в той или иной мере связано  
с нормированием порядка доступа к этим благам и пользования ими. В этом заинтере-
сованы: 

– физические лица, для которых нормирование указанного порядка  
является государственной гарантией реализации их конституционного права на 
предпринимательскую деятельность; 
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– хозяйствующие субъекты, для которых это государственная гарантия соблюде-
ния их интересов в процессе производства и реализации произведенных благ; 

– государство, использующее правовые основания для мер государственного 
принуждения к преследующим цель «получения блага незаконным способом. 

Базовым нормативным правовым актом, обеспечивающим организацию 
дорожного движения в Российской Федерации, выступают единые действующие на 
всей ее территории Правила дорожного движения. На их основании определяются на-
рушения, привлекаются к ответственности виновные лица. 

Четкое правовое нормирование применения дорожных знаков, разметки, других 
средств организации и регулирования движения, конструирование и эксплуатационное 
содержание транспортных средств, дорог и дорожных сооружений осуществляется  
с помощью соответствующих государственных стандартов, технических условий, пра-
вил, положений и других нормативных актов. Следовательно, правовые аспекты 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий выходят далеко за рамки пра-
вовых санкций к нарушителям и охватывают все элементы системы «водитель – 
автомобиль – дорога». 

Роль правовых норм в социальном регулировании дорожного движения и 
определении требований к его компонентам, в воздействии на решение 
организационных вопросов сегодня, в отличие от предыдущего периода, не вызывает 
сомнения. Расширение представления об их месте и роли в деле организации 
дорожного движения и обеспечения его безопасности активизировало нормотворче-
скую деятельность в этой области. Сегодня систему нормативных актов, имеющих ор-
ганизационно-управленческое значение, образуют: 

– Конвенция о дорожном движении от 8 ноября 1968 г.; 
– Конвенция о дорожных знаках и сигналах от 8 ноября 1968 г.; 
– Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995  

№ 196ФЗ (ред. от 03.07.2016); 
– Правила дорожного движения (утв. Постановлением Правительства РФ от 

23.10.1993 № 1090 (ред. от 24.03.2017)); 
– Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 (ред. от 

16.05.2017) «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2004 г.  
№ 567 «О координации деятельности органов исполнительной власти в области обес-
печения безопасности дорожного движения»; 

– Порядок государственного учета показателей состояния безопасности дорожно-
го движения; 

– Правила учета дорожно-транспортных происшествий»; 
– Приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 186 «О мерах по совершенствованию 

деятельности ДПС ГИБДД МВД РФ»; 
– Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и др. Несмот-

ря на значительное количество актов в указанной сфере, нерешенными остаются во-
просы, связанные с необходимостью совершенствования правовой основы организаци-
онно-правового администрирования поведения участников дорожного движения. Су-
ществуют пробелы в организации дорожного движения; в требованиях к транспортным 
средствам, улицам, дорогам, государственным органам, должностным лицам и 
общественным организациям, индивидуальным предпринимателям и юридическим ли-
цам; в унификации основных требований по предупреждению транспортных 
преступлений и проступков; в организационно-правовом администрировании 
поведения участников дорожного движения и др. 
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В этой связи требуется принять меры по совершенствованию действующего зако-
нодательства в сфере администрирования поведения участников дорожного движения, 
включая принятие норм и установление гарантий, обеспечивающих порядок их реали-
зации. 

Кроме того, система правового регулирования поведения участников дорожного 
движения, с учетом сказанного, в административно-правовой науке может быть 
представлена на основе критерия степень значимости или степень принадлежности  
к обеспечению безопасности дорожного движения следующими институтами: 

– организации дорожного движения; 
– регламентации поведения людей; 
– ответственности. 
Институт организации дорожного движения определяет статус дорожной сети го-

сударства, регламентирует применение инженерных и иных методов приведения до-
рожного движения в единую систему; определяет статус автоматизированных систем 
управления в дорожном движении. Для института характерна органическая связь 
правовых и технических норм, наиболее ярко представляющих систему социального 
регулирования. 

Институт регламентации поведения людей образуют нормы, регламентирующие 
поведение людей в процессе пространственного перемещения. Институт влияет на 
качественную сторону дорожного движения – его безопасность, с помощью соответст-
вующих норм осуществляется правовое регулирование действий людей – участников 
дорожного движения. 

Институт ответственности представлен нормами, определяющими основания и 
формы ответственности за нарушения организации дорожного движения. 
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Говоря об организации деятельности по проведению независимой оценки качест-
ва подготовки обучающихся и независимой оценке качества образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Красноярского края, в рамках целей и видов деятельности, предусмотренных уставом 
учреждения, можно отметить следующее. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, направленными в письме Минобрнауки России от 03.04.2015 
№ АП-512/02, независимая оценка качества подготовки обучающихся (далее – НОК 
ПО) проводится по инициативе участников отношений в сфере образования в целях 
подготовки информации об уровне освоения обучающимися образовательных про-
грамм или их частей, предоставления участникам отношений в сфере образования ин-
формации о качестве подготовки обучающихся [1]. 

Организации, осуществляющие НОК ПО, устанавливают виды образования, 
группы обучающихся и (или) образовательных программ или их частей, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также 
условия, формы и методы проведения независимой оценки качества подготовки обу-
чающихся. 

В качестве оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества 
в отношении образовательных учреждений, могут привлекаться различные организа-
ции, такие, как: 

организации, подведомственные органу управления образованием и осуществ-
ляющие функции по оценке качества образования в субъекте Российской Федерации 
(муниципалитете). Например, центры оценки качества образования и (или) подведом-
ственные региональным органам управления образованием организации дополнитель-
ного профессионального образования, осуществляющие, кроме прочего, функции по 
проведению процедур независимой оценки качества образования; 

некоммерческие организации, деятельность которых имеет социальную направ-
ленность и обеспечивается специалистами, имеющими соответствующий уровень ква-
лификации; 

коммерческие организации, имеющие опыт в проведении процедур НОК ПО; 
иные организации, обладающие необходимым кадровым потенциалом 

и опытом работы в сфере оценки качества образования. 
При проведении ведомственной независимой оценки качества образования при-

влечение организаций на роль организации-оператора может быть осуществлено 
на конкурсной основе или в форме государственного задания. 

Для выполнения работ (оказания услуг) по проведению независимой оценки каче-
ства деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (да-
лее – НОК ОД), могут привлекаться организации-операторы, в том числе: 

федеральные организации, осуществляющие функции по оценке качества образо-
вания; 

организации, подведомственные федеральным и региональным органам управле-
ния образованием и осуществляющие функции по оценке качества образования в дан-
ном субъекте Российской Федерации (в соответствующем муниципалитете); 

иные организации, которые обладают необходимым кадровым потенциалом и 
опытом работы в сфере оценки качества образования, социологических исследований, 
рейтингования организаций социальной сферы. 

К осуществлению независимой оценки качества работы образовательных органи-
заций в установленном законодательством Российской Федерации порядке могут быть 
привлечены: 
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некоммерческие организации, деятельность которых имеет социальную направ-
ленность и обеспечивается специалистами, имеющими соответствующий уровень ква-
лификации; 

коммерческие рейтинговые агентства (при условии наличия в регионе (муниципа-
литете) достаточных финансовых ресурсов для проведения рейтингования образова-
тельных организаций), имеющие опыт создания рейтингов организаций социальной 
сферы. 

Привлечение организаций на роль оператора НОК ОД может быть осуществлено 
на конкурсной основе или в форме государственного (муниципального) задания. 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 24.09.2013 № 459-п «Об определении уполномоченных органов исполнительной 
власти Красноярского края по формированию независимой системы оценки качества 
работы краевых государственных учреждений, оказывающих социальные услуги» ми-
нистерство образования Красноярского края (далее – министерство) определено упол-
номоченным органом по формированию независимой системы оценки работы в отно-
шении учреждений в сфере образования, подведомственных министерству [2]. 

Положением о министерстве образования Красноярского края, утвержденным по-
становлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, установлено, 
что в компетенцию министерства входит создание условий для организации проведе-
ния независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность [3]. 

При министерстве (приказ от 10.08.2012 № 24-04/1) создан Общественный совет, 
в задачи которого в том числе входит участие в рейтинговой оценке образовательных 
учреждений по установленным критериям и процедурам, осуществление общественно-
го мониторинга деятельности краевых образовательных учреждений [4].  

Выбор организации-оператора согласован Общественным советом (протокол Об-
щественного совета при министерстве от 05.03.2015 № 1/2015). 

В качестве организации-оператора определено краевое государственное казенное 
специализированное учреждение «Центр оценки качества образования», осуществ-
ляющее работы по оценке качества образования в рамках имеющегося функционала. 
Центр оценки качества образования имеет опыт составления рейтингов образователь-
ных организаций, участвует в организации международных сравнительных исследова-
ний качества образования. 

Итак, для сферы образования законодательство предусмотрело два вида незави-
симой оценки, один из которых должен проводиться в обязательном порядке (как и  
в других отраслях социальной сферы). И хотя детали указанных процедур отличаются, 
основа механизма в обоих случаях одинакова: заказчик проведения оценки – организа-
ция-оператор – объект оценки (образовательное учреждение). Привлечение оператора 
позволяет обеспечить оценочным процедурам необходимую степень независимости,  
а результатам оценки – объективность, что в итоге способствует повышению эффек-
тивности, качества и доступности образовательных услуг. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
М. О. Солодушкин, Е. Л. Фарафонтова 

 
Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М. Ф. Решетнева 
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск,  
просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31 

Е-mail: maksvikss@yandex.ru 
 

Каждый человек имеет право на тайну личной жизни – такого одно из положе-
ний Конституции РФ. Однако последние изменения российского законодательства 
идут в разрез с конституционными положениями. В тезисах рассматриваются воз-
можные нарушения законопроектом Яровой личного пространства граждан и уже-
сточение условий пользования интернет-ресурсом, а так же его влияние на деятель-
ность международных и отечественных компаний. На основе анализа мнений участ-
ников обсуждения, выведены положительные и отрицательные стороны законопро-
екта, а так же трудности его реализации. 

 
Ключевые слова: Конституция РФ, тайна личной жизни, «пакет Яровой», нару-

шение личных прав граждан 
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Everyone has the right to privacy – this is one of the provisions of the Constitution of 

the Russian Federation. However, recent changes in Russian legislation are in conflict with 
constitutional provisions. The theses consider possible violations of the draft law of the 
Yarovoy personal space of citizens and tightening of the conditions for using the Internet 
resource, as well as its impact on the activities of international and domestic companies. 
Based on the analysis of the opinions of the participants in the discussion, the positive and 
negative aspects of the draft law have been withdrawn, as well as the difficulties in 
implementing it. 

 
Keywords: Constitution of the Russian Federation, privacy secret, «Yarovoy package», 

violation of citizens’ personal rights. 
 

Частью 2 статьи 55 Конституции запрещаются посягательства на гражданские 
права и свободы. Часть 1 статьи 23 защищает частную жизнь, личную и семейную тай-
ну, а часть 2 той же статьи гарантирует тайну переписки и переговоров между гражда-
нами Российской Федерации. Ограничить гражданина в этих правах может только суд. 
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В части 3 статьи 35 Конституции говорится, что принудительное отчуждение имущест-
ва для государственных нужд возможно только при условии равнозначного возмеще-
ния [3]. 

24 июня 2016 года российский Парламент принял так называемый «антитеррори-
стический пакет», а 6 июля 2016 года Президент РФ подписал поправки в десяток зако-
нов, которые были разработаны депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета 
Федерации Виктором Озеровым. «Пакет» увеличивает полномочия государства в борь-
бе с экстремизмом и терроризмом. 

1 июля 2018 года «пакет Яровой» начнет действовать в полную силу, государст-
венные и частные почтовые компании обяжутся проверять посылки и письма на нали-
чие в них запрещённых предметов таких как оружие или наркотики. Операторы  
мобильной связи вынуждены будут хранить записи телефонных звонков, а также сооб-
щения абонентов на протяжении шести месяцев, а также в течение тридцати шести  
месяцев (для организаций, которые обеспечивают связь через социальные сети, –  
в течение двенадцати месяцев) – информацию о том, кто, когда и с кем обмени- 
вался ими. И не просто хранить, а передавать их силовым структурам по первому тре-
бованию [2]. 

Деньги для создания мест хранения информации, которую они будут вынуждены 
предоставлять ФСБ, составят даже не миллиарды, а триллионы рублей. Восполнять эти 
затраты никто и не собирается. Таким образом, государство в нарушение ст. 35 Консти-
туции РФ забирает для своих нужд имущество компаний (а именно – финансы, потра-
ченные на создание этих хранилищ) безвозмездно. В таком случае негодование будет 
неизбежно, однако складывается впечатление, что это никому не интересно[4]. 

Изменения законодательства вызвали незаурядную дискуссию на страницах печати. 
Как говориться в журнале «Коммерсантъ», «закон Яровой» возымеет последствия 

международного масштаба. Под его действие попадут Российские структуры зарубеж-
ных операторов. И с них начнут требовать раскрыть данные пользователей, что являет-
ся нарушением европейского регламента о защите личной информации. Данную про-
блему уже изучает Telecom компания Orange Business Services. Также проблемы воз-
никнут и у иностранных интернет-сервисов, зарегистрированных в РФ как организато-
ры распространения информации. К такой категории Роскомнадзор относит несколько 
компаний, включая мессенджер Telegram, разработчика браузера Opera Software и сер-
вис онлайн-знакомств Badoo, который в свою очередь пользуется всеобщим спросом. 
Требования «закона Яровой» по хранению данных будут распространяться на всех ор-
ганизаторов распространения информации, в которых также будут не только наши Рос-
сийские, но и иностранные операторы, принимающих участие в приеме, передачи или 
обработки данных на территории России. Об этом говорится в отчете Института иссле-
дований Интернета (ИИИ).  

«Коммерсантъ» также отмечал о возможности международных рисков использо-
вания «закона Яровой». Речь идет о предполагаемом нарушении европейского регла-
мента «О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном 
обращении таких данных». Регламент ЕС вступает в силу 25 мая 2018 года и определя-
ет избирательное хранение данных пользователе, для обеспечения национальной безо-
пасности при условии их согласия на обработку персональных данных. 17 триллионов 
рублей потратят операторы связи до 2019 года на осуществление «закона Яровой», 
оценивает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).  

В июле 2017 г. Роскомнадзор составил реестр данных пользователей Интернета 
для того, чтобы передавать их в спецслужбы, для иностранных онлайн-сервисов пред-
писания по сбору и хранению персональных данных пользователей. А если спецслуж-
бы начнут требовать раскрытия такого рода информаций это повлечёт падение репута-
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ций среди иностранный операторов. Использование законов о персональных данных  
в российском праве лимитировано «по национальному принципу», подтверждает  
директор по стратегическим проектам Института исследования Интернета (ИИИ)  
Ирина Левова, но при этом интернет-услуги не предоставляются по такому признаку: 
даже если регистрационные формы включают графу о гражданстве пользователя,  
убедиться в достоверности предоставленной информации не представляется возмож-
ным [1]. 

29 июня 2017 года в Общественной палате РФ (далее – ОП) проходило заседание 
на тему «Изменения в законодательстве о свободе совести. Современные вызовы Церк-
ви» Председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений Иосиф Дискин отметил: «что несмотря ни на что нужно быть осторожным  
в принятии важных решений и ужесточающих законов, ведь последствия могут быть 
непредсказуемыми». Член ОП, начальствующий епископ Российского объединенного 
Союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский направил обращение Председа-
телю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине 
Матвиенко с просьбой пересмотреть некоторые пункты законопроекта. Он подчеркнул: 
«меры, предложенные в законопроекте, входят в противоречие не только с Конститу-
цией РФ, но и со Священным Писанием, которое обязывает каждому христианину быть 
миссионером и что «любые запреты на проповедь Евангелия будут проигнорированы». 
Адвокат Славянского правового центра Константина Андреева заявил: «законопроект 
является некой попыткой создания «крепостного религиозного права». Из-за не совсем 
четких определений понятий «исповедание веры», «миссионерство» регламентация  
в отношении миссионерской деятельности дает простор для толкования». Он предло-
жил создать движение «Юристы за свободу совести», которое будет объединять не 
только юристов-христиан, но также и представителей других религий. Доктор юриди-
ческих наук Сергей Марковский отметил «новый закон может нанести удар по третей-
ским судам, а конкретно по внутренним судам религиозных организаций…» 

Следует отметить, что несмотря на всю важность и серьезность данного законо-
проекта, даже руководящий состав не готов к вступлению поправок в силу. Так, вся 
указанная информация должна будет храниться исключительно на территории России, 
поправку предполагалось ввести в силу 1 июля 2018 г, несмотря на это член Совета 
Федерации Антон Беляков 19 июля 2016 г внес предложение о переносе срока вступле-
ния поправок в силу на 2023 г.  

Из положительных сторон можно отметить то, что будет совершенствоваться 
противодействие террористическим организациям. А использование личных данных 
при регистрации позволит вычислить интернет-мошенников. Возрастёт эффективность 
возрастных цензов на интернет-материал.  

У законно проекта больше отрицательных сторон, нежели положительных. Ско-
рее всего, современное общество просто не готово так быстро принять все поправки 
«Пакета Яровой». 
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Пересылка товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) является 

одним из достаточно удобных и, как следствие, распространенных способов перемеще-
ния физическими и юридическими лицами товаров для личного пользования.  

Юридическая основа условий перемещения МПО производится в соответствии  
с таможенным регулированием, что установлено нормами, установленными таможен-
ным законодательством Таможенного союза (ТС) и нормами Международного почто-
вого союза. 

МПО – это почтовые отправления, принимаемые для пересылки за пределы тамо-
женной территории ТС, поступающие на нее либо следующие транзитом через нее и со-
провождаемые документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза.  

Согласно ТК ТС и в соответствии с актами Всемирного почтового союза к МПО 
относятся посылки и оправления письменной корреспонденции, являющиеся объекта-
ми почтового обмена, к которым относятся:  



 
 
 
 

Материалы XII Региональной научно-практической конференции (15 ноября 2017 г., Красноярск) 
 

 99

– письма (пܙроܙстܙыеܙ, заказные, с обܙъяܙвлܙенܙноܙй ценностью);   
– почтовые каܙртܙочܙки (простые, заказные);   
– бандероли и спܙецܙиаܙльܙныܙе мешки «М» (пܙроܙстܙыеܙ, заказные);   
– секограммы (пܙроܙстܙыеܙ, заказные);   
– аэрограммы;   
– мелкие паܙкеܙты (заказные);   
– посылки (оܙбыܙкнܙовܙенܙныܙе, с объявленной цеܙннܙосܙтьܙю)ܙ.   
Особенностью таких отܙпрܙавܙлеܙниܙй является то, что их пеܙреܙсыܙлкܙа должна сопро-

вождаться доܙкуܙмеܙнтܙамܙи, предусмотренными актами Всܙемܙирܙноܙго почтового союза [1].  
Вместе с этܙимܙ, существуют определенные каܙтеܙгоܙриܙи товаров, на коܙтоܙрыܙе, в соот-

ветствии с ТК ТС усܙтаܙноܙвлܙен запрет в чаܙстܙи возможности их пеܙреܙсыܙлкܙи в международ-
ных поܙчтܙовܙых отправлениях. Такие каܙтеܙгоܙриܙи товаров составляют:  

1) запрещенные к ввܙозܙу на таможенную теܙррܙитܙорܙию ТС или выܙвоܙзу с этой 
теܙррܙитܙорܙииܙ;  

2) запрещенные к пеܙреܙсыܙлкܙе в соответствии с акܙтаܙми Всемирного почтового 
соܙюзܙа;  

3) в отܙноܙшеܙниܙи которых применяются огܙраܙниܙчеܙниܙя, если такие тоܙваܙры запрещены 
к пеܙреܙсыܙлкܙе в международных поܙчтܙовܙых отправлениях в соܙотܙвеܙтсܙтвܙии с решением 
Коܙмиܙссܙии таможенного союза.  

В соответствии с заܙкоܙноܙдаܙтеܙльܙстܙвоܙм государств – члܙенܙов ТС произво- 
дится раܙспܙорܙяжܙенܙие товарами, запрещенными или огܙраܙниܙчеܙннܙымܙи к пересылке  
в меܙждܙунܙарܙодܙныܙх почтовых отправлениях [2].  

Каждое почтовое отܙпрܙавܙлеܙниܙе принадлежит отправителю до тех поܙр, пока оно не 
выܙдаܙно адресату, исключение соܙстܙавܙляܙет случай задержания МПО соܙглܙасܙно законода-
тельству страны наܙзнܙачܙенܙияܙ. Выдача МПО опܙерܙатܙорܙом почтовой связи адܙреܙсаܙтаܙм (их 
законным прܙедܙстܙавܙитܙелܙямܙ) производится исключительно с соܙблܙюдܙенܙиеܙм требований 
законодательства: пеܙреܙдаܙча МПО операторами поܙчтܙовܙой связи их поܙлуܙчаܙтеܙляܙм либо 
отправление за прܙедܙелܙы таможенной территории ТС прܙоиܙзвܙодܙитܙся только с раܙзрܙешܙенܙия 
таможенного органа.   

ТК ТС соܙдеܙржܙит отдельные виды МПܙО, которые не поܙдлܙежܙат таможенному кон-
тролю, в том чиܙслܙе проведению таможенного осܙмоܙтрܙа и таможенного доܙсмܙотܙра – это 
аэܙроܙгрܙамܙмыܙ, почтовые карточки, пиܙсьܙма и секограммы.  

Всемирная почтовая коܙнвܙенܙциܙя и Соглашение о поܙчтܙовܙых посылках содержат 
ноܙрмܙы, в соответствии с коܙтоܙрыܙми при пересылке тоܙваܙроܙв в МПО, поܙмиܙмо запретов  
и огܙраܙниܙчеܙниܙй на ввоз тоܙваܙроܙв на территорию ТС и их выܙвоܙз с этой теܙррܙитܙорܙииܙ, долж-
ны соблюдаться таܙкжܙе запреты и огܙраܙниܙчеܙниܙя на пересылку тоܙваܙроܙв, что также 
усܙтаܙноܙвлܙенܙо актами Всемирного поܙчтܙовܙогܙо союза. Похожим обܙраܙзоܙм, актами Всемир-
ного поܙчтܙовܙогܙо союза установлены тоܙваܙрыܙ, которые запрещены к пеܙреܙсыܙлкܙе опреде-
ленным способом, что таܙкжܙе позволяет отнести их к тоܙваܙраܙм, ограниченным  
к пересылке [3].  

Таможенным органом в отܙноܙшеܙниܙи товаров, пересылаемых в МПܙО, проводятся 
таможенные опܙерܙацܙииܙ, которые производятся в меܙстܙах международного почтового 
обܙмеܙна либо в инܙых местах, установленных таܙмоܙжеܙннܙым органом. Почтовые 
адܙмиܙниܙстܙраܙциܙи стран – члܙенܙов Всемирного почтового соܙюзܙа обеспечивают прием, 
обܙраܙбоܙткܙу, перевозку и доܙстܙавܙку МПО до меܙстܙа назначения.   

Существуют слܙучܙаиܙ, когда товары, пеܙреܙсыܙлаܙемܙые в МПО, поܙдлܙежܙат таможенному 
декларированию с исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙем декларации на тоܙваܙрыܙ. Данные случаи таܙкжܙе уста-
навливаются ТК ТС. Заܙинܙтеܙреܙсоܙваܙннܙое лицо или опܙерܙатܙор почтовой связи 
прܙедܙстܙавܙляܙют документы, подтверждающие соܙблܙюдܙенܙие ограничений в отܙноܙшеܙниܙи 
товаров, пересылаемых в МПܙО, в места меܙждܙунܙарܙодܙноܙго почтового обмена лиܙбо  
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в иные меܙстܙа, определяемые таможенным орܙгаܙноܙм, при таможенном деܙклܙарܙирܙовܙанܙии и 
выпуске тоܙваܙроܙв.[ܙ1]ܙ  

Предусмотренные актами Всܙемܙирܙноܙго почтового союза доܙкуܙмеܙнтܙы, сопровож-
дающие международные поܙчтܙовܙые отправления, либо деܙклܙарܙацܙия на товары 
прܙинܙимܙаюܙт непосредственное участие в таܙмоܙжеܙннܙом декларировании товаров [4].   

Товары, пересылаемые в меܙждܙунܙарܙодܙныܙх почтовых отправлениях, поܙдлܙежܙат та-
моженному декларированию с исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙем декларации на тоܙваܙрыܙ, если:   

1) подлежат упܙлаܙте таможенные пошлины, наܙлоܙгиܙ;  
2) в отܙноܙшеܙниܙи товаров применяются спܙецܙиаܙльܙныܙе защитные, антидемпинговые и 

коܙмпܙенܙсаܙциܙонܙныܙе меры и соܙблܙюдܙаюܙтсܙя запреты и огܙраܙниܙчеܙниܙя;  
3) фактический выܙвоܙз товаров с таܙмоܙжеܙннܙой территории таможенного соܙюзܙа дол-

жен быть поܙдтܙвеܙржܙдеܙн отправителем товаров таܙмоܙжеܙннܙомܙу и (или) наܙлоܙгоܙвоܙму орга-
нам;  

4) товары поܙмеܙщаܙютܙся под таможенную прܙоцܙедܙурܙу иную, чем таܙмоܙжеܙннܙая проце-
дура выпуска для внܙутܙреܙннܙегܙо потребления [1]. 

Исключением из этܙогܙо списка являются тоܙваܙры для личного поܙльܙзоܙваܙниܙя, пересы-
лаемые физическими лиܙцаܙмиܙ, так как они имܙеюܙт право на беܙспܙошܙлиܙннܙое получение в 
меܙждܙунܙарܙодܙныܙх почтовых отправлениях тоܙваܙроܙв для личного поܙльܙзоܙваܙниܙя в течение 
одܙноܙго месяца, на суܙммܙу, не превышающую 1000ܙ евро и веܙсоܙм не более 31 кг. Есܙли то-
вар превышает стܙоиܙмоܙстܙнуܙю или весовую ноܙрмܙу, то взимается поܙшлܙинܙа в размере 30 % 
от стܙоиܙмоܙстܙи, но не меܙнеܙе 4 евро за 1 кг веܙсаܙ.  

В случаях, не укܙазܙанܙныܙх выше, таможенное деܙклܙарܙирܙовܙанܙие производится 
с исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙем документов, сопровождающих МПО и соܙдеܙржܙащܙих сведения, необ-
ходимые для выܙпуܙскܙа товаров в соܙотܙвеܙтсܙтвܙии с заявленной таܙмоܙжеܙннܙой процедурой, 
что таܙкжܙе предусмотрено актами Всܙемܙирܙноܙго почтового союза.  

Таможенное декларирование тоܙваܙроܙв, пересылаемых в меܙждܙунܙарܙодܙныܙх почтовых 
отправлениях, выܙвоܙзиܙмыܙх с таможенной теܙррܙитܙорܙии ТС, осуществляется до их 
пеܙреܙдаܙчи операторам почтовой свܙязܙи для отправки.   

В случаях, усܙтаܙноܙвлܙенܙныܙх актами Всемирного поܙчтܙовܙогܙо союза таможенное 
деܙклܙарܙирܙовܙанܙие товаров, подлежащих воܙзвܙраܙту отправителю, осуществляется 
опܙерܙатܙорܙом почтовой связи пуܙтеܙм подачи таможенному орܙгаܙну письменного заявления 
и прܙедܙусܙмоܙтрܙенܙныܙх актами Всемирного поܙчтܙовܙогܙо союза документов, соܙпрܙовܙожܙдаܙвшܙих 
международные почтовые отܙпрܙавܙлеܙниܙя.  

Если в отܙноܙшеܙниܙи товаров, пересылаемых в МПܙО, не требуется поܙдаܙча деклара-
ции на тоܙваܙрыܙ, то таможенным орܙгаܙноܙм, осуществляющим таможенные опܙерܙацܙии  
в месте меܙждܙунܙарܙодܙноܙго почтового обмена с исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙем таможенного приходного 
орܙдеܙраܙ, исчисляются и наܙчиܙслܙяюܙтсܙя таможенные пошлины, наܙлоܙгиܙ. Форма и поܙряܙдоܙк 
заполнения приходного орܙдеܙраܙ, определяются решением Коܙмиܙссܙии таможенного  
союза [3]. 

На основании свܙедܙенܙий о стоимости тоܙваܙроܙв, указанных в доܙкуܙмеܙнтܙахܙ, преду-
смотренных актами Всܙемܙирܙноܙго почтового союза и исܙпоܙльܙзуܙемܙых для таможенных 
цеܙлеܙй, производится исчисление суܙмм таможенных пошлин и наܙлоܙгоܙв. Только в слܙучܙае 
соблюдения условии упܙлаܙты таможенных платежей в отܙноܙшеܙниܙи товаров, пересылае-
мых в МПܙО, операторы почтовой свܙязܙи могут выдать тоܙваܙр их получателям.   

При выдаче МПО поܙлуܙчаܙтеܙлю без разрешения таܙмоܙжеܙннܙогܙо органа или их утܙраܙте 
оператор почтовой свܙязܙи, утративший или выܙдаܙвшܙий указанные почтовые отܙпрܙавܙлеܙниܙя, 
несет обязанность по упܙлаܙте таможенных пошлин и наܙлоܙгоܙв.   

Таможенное оформление тоܙваܙроܙв, пересылаемых в МПܙО, производится  
в прܙиоܙриܙтеܙтнܙом порядке и в крܙатܙчаܙйшܙие сроки, что реܙглܙамܙенܙтиܙроܙваܙно статьей 150  
ТК ТС. Феܙдеܙраܙльܙноܙе министерство, уполномоченное в обܙлаܙстܙи таможенного дела, 
соܙвмܙесܙтнܙо с федеральным орܙгаܙноܙм исполнительной власти, осܙущܙесܙтвܙляܙющܙим управле-
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ние деятельностью в обܙлаܙстܙи почтовой связи, опܙреܙдеܙляܙют конкретные сроки 
таܙмоܙжеܙннܙогܙо оформления.  

В местах меܙждܙунܙарܙодܙноܙго почтового обмена прܙоиܙзвܙодܙитܙся таможенное оформле-
ние тоܙваܙроܙв, пересылаемых в меܙждܙунܙарܙодܙныܙх почтовых отправлениях. Феܙдеܙраܙльܙныܙм 
министерством, уполномоченным в обܙлаܙстܙи таможенного дела, соܙвмܙесܙтнܙо с федераль-
ным орܙгаܙноܙм исполнительной власти, осܙущܙесܙтвܙляܙющܙим управление деятельностью в 
обܙлаܙстܙи почтовой связи, таܙкжܙе определяются объекты поܙчтܙовܙой связи, являющиеся 
меܙстܙамܙи международного почтового обмена [5].  

Подводя итоги, моܙжнܙо отметить, что таܙмоܙжеܙннܙое оформление и таܙмоܙжеܙннܙый кон-
троль международных поܙчтܙовܙых отправлений производятся в соܙотܙвеܙтсܙтвܙии с междуна-
родными доܙгоܙвоܙраܙми Российской Федерации, Таܙмоܙжеܙннܙым кодексом Таможенного 
соܙюзܙа.  

Немаловажную роль игܙраܙют нормативные правовые акܙты федерального органа 
исܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙой власти по таܙмоܙжеܙннܙомܙу делу, которые усܙтаܙнаܙвлܙивܙаюܙтсܙя в порядке, 
усܙтаܙноܙвлܙенܙноܙм федеральным органом исܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙой власти по таܙмоܙжеܙннܙомܙу делу по 
соܙглܙасܙовܙанܙию с федеральным орܙгаܙноܙм исполнительной власти, осܙущܙесܙтвܙляܙющܙим 
управление деятельностью в обܙлаܙстܙи почтовой связи.  
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Источники правового регулирования играют важную роль в жизни общества и 

государства. С 30 января 2012 года вступила в силу новая редакция ст. 5 ГК РФ, даю-
щая определение правового обычая [1]. Изменения были неоднозначно оценены право-
ведами. Тезисы посвящены рассмотрению исторических и правовых аспектов этого 
дискуссионного источника права. 
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источник права. 
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Sources of legal regulation play an important role in life of society and state. Since 

January 30, 2012 the new edition of Art. 5 of the Civil Code of the Russian Federation giving 
definition of legal custom [1] came into force. Changes were ambiguously estimated by 
jurists. Theses are devoted to consideration of historical and legal aspects of this debatable 
source of law. 

 
Keywords: вusiness conduct, custom, entrepreneurial activity. 

 
Одним из источников правового регулирования гражданских отношений призна-

ется правовой обычай. Это правило поведения, которое вошло в привычку в результате 
многократного повторения и санкционированное государством – примерно такое док-
тринальное определение правового обычая дает юридическая доктрина. Несмотря на 
простую декларацию понятие и применение данного источника права вызывает дискус-
сии в среде правоведов.  

Обычаи как самые первые правовые регуляторы, зародились ещё в древние вре-
мена и имели равную значимость как в Юго-Восточной Азиатской, так и Юго-западной 
Европейской частях континента, на которых впоследствии и опираются для создания 
правовых институтов и отраслей права. В настоящее время обычное право в значитель-
ной мере применяется в странах Азии и Африки. 

В России до революции 1917 года, обычаи регулировали межкрестьянские отно-
шения. Так и после 1917 года, совокупность значительного количества обычаев пред-
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ставляли собой обычное право, которым регулировались отношения этнических, соци-
альных и территориальных группах. В России на данный момент, пройдя путь от пра-
родителя правовой системы и основного источника права, обычаи стали вспомогатель-
ным источником права, иногда статьи Гражданского кодекса ссылаются на применение 
обычаев, например, ст. 221, 309, 311, 312, 314–316, 406, 421. 

«В юридической науке уже достаточно долгое время обсуждается вопрос об исто-
ках и природе юридической силы обычая. На этот счет и в западной, и в отечественной 
литературе существует два диаметрально противоположных мнения. Одни авторы при-
знают за обычаями юридическую силу в виду лишь самого факта их возникновения и 
существования, независимо от того, применяются ли они и тем самым признаются или 
же не применяются и не признаются судами. Другие (сторонники позитивистского 
подхода) считают, что обычай приобретает юридический характер лишь после его при-
знания государством в лице судов или других государственных органов» [2]. «В совре-
менной отечественной теории права позитивистских позиций в вопросе о роли обычая 
в системе источников права придерживается, в частности, С. С. Алексеев, который счи-
тает, что для придания обычаю силы правовой нормы необходимо, чтобы конкретное 
обычное правило было выявлено и сформулировано судом. «Обычаи становятся  
правом (в смысле позитивного права), – пишет С. С. Алексеев, – не просто в случаях 
их какого-то «санкционирования публичной властью», как это принято считать на 
уровне абстрактных рассуждений, а реально и изначально тогда, когда это самое 
«санкционирование» выражается в решении власти – решении правовой ситуации, 
осуществляемом в соответствии с действующими обычаями» [3]. «Желательно, чтобы 
Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд РФ нашли возможность конкретизиро-
вать источники возникновения обычая путем пояснения, какие традиции исполнения 
тех или иных обязательств или какие правила поведения имели данные суды ввиду, 
разъясняя прежнее содержание ст. 5 ГК РФ. Роль юридических обычаев к настоящему 
моменту практически сошла на нет… специальная и целенаправленная регламен- 
тация юридических обычаев в тексте ГК РФ является актом не новаторского характера, 
а действием, отбрасывающим российское гражданское законодательство на столетие 
назад» [4].  

Обобщение понятия «обычай» приводит к неточности и отсутствию однородных 
судебных решений по одному и тому же вопросу в разных субъектах страны, это обу-
словлен культурой, местными обычаями и общественным укладом той или иной на-
родности или национальности нашей федеративной страны, что в свою очередь только 
усложняет правовые процессы в государстве. После внесения изменений в ГК РФ сфе-
ра действия обычаев на практике более не ограничивается договорными обязательст-
вами, зачастую возникающими между предпринимателями, так же обычаи связанные 
с погрузками в морском порте, обычай связанный временным замещением руководите-
ля его заместителем, а не кем либо другим, порядок проезда сложного или аварийного 
участка дороги, обычаем кто больше, тот и первый, а так же многие сокращения и аб-
бревиатуры указываемые при закупках и оформлениях бумаг и т. п.  

По данному вопросу существует множество мнений и они в чем-то рознятся и 
имеют сходства, для граждан не понятно какую цель преследовал законодатель, расши-
ряя узконаправленное предпринимательское понятие, до масштабов всеобъемлющей 
правовой единицы. Однако напомним, что признание правовой силы за данным обыча-
ем возможно только после отсылки к нему в нормах права, поэтому далеко не каждое 
традиционное поведение следует признать таковым, лидирующая роль в санкциониро-
вании обычаев принадлежит законодателю.  

Государство в настоящее время уделяет повышенное внимание обычному праву. 
Активная деятельность юристов, антропологов, историков и лингвистов все чаще об-
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ращает внимание на национальную политику государственной власти по отношению  
к национальным меньшинствам, сохранению их традиционных норм и правил жизни [5].  
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На сегодняшний день коррупция остается одной из самых острых проблем  
современной России. Множество сообщений о коррупционной деятельности мы  
слышим из средств массовой информации. Для того чтобы предотвратить это, необ-
ходимо развивать политику, направленную на предотвращение этого явления.  
Рассматриваются особенности антикоррупционной деятельности муниципальных 
служащих. 
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Today corruption remains to be one of the most acute problems of modern Russia. We 
hear a set of messages about corruption activity from mass media. To prevent it, it is 
necessary to develop the policy directed to prevention of this phenomenon. The article 
considers the peculiarities of anti-corruption activity of municipal employees. 
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В соответствии со статьей 12 Конституции в Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. Несмотря на это статусы государственного и муници-
пального служащих в некоторых критериях идентичны, постараемся выявить их общие 
черты, а также различия:  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Φ3  
«О противодействии коррупции» коррупция – это злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
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положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предос-
тавление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение 
деяний от имени или в интересах юридического лица. Противодействие коррупции  
в указанном выше законе формулируется как деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организа-
ций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» можно выделить ряд мер, применяемых к муниципальным служа-
щим для эффективности противодействия коррупции: 

1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами. Служащим, занимающим должности глав город-
ских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, 
исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 
Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное прекра-
щение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или уволь-
нение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствую-
щего лица. 

2. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера. Граждане, претендующие на замещение должностей руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Невыпол-
нение гражданином или лицом, данной обязанности, является правонарушением, вле-
кущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с государственной 
или муниципальной службы. 

3. Представление сведений о расходах. Лица, замещающие (занимающие) долж-
ности муниципальных служащих, обязаны представлять сведения о своих расходах,  
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и 
порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

4. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об об-
ращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Муни-
ципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 
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к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведе-
на или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального 
служащего. Невыполнение муниципальным служащим должностной обязанности явля-
ется правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо при-
влечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5. Конфликт интересов. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная за-
интересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. Обязанность при-
нимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается 
и на муниципальных служащих. 

Отсутствие средств и механизмов, которые бы могли повлиять на степень кор-
рупции в муниципальных образованиях приводит к её распространению. Практически 
перед каждым должностным лицом вставал выбор: принимать или не принимать какие-
либо материальные ценности. По нашему мнению, муниципальный служащий должен 
обладать такими качествами как профессионализм, постоянство, честность, самоорга-
низация и самоконтроль, умение грамотно реагировать на коррупционные предложения 
и подавать пример своим подчиненным. П. Н. Варфоломеева в своей статье «Формиро-
вание профессионального сознания публичных служащих Российской Федерации как 
основы антикоррупционного механизма профессиональной деятельности» отмечает, 
что важнейшую составляющую профессиональной деятельности государственных и 
муниципальных служащих представляет правовая культура. Правовую культуру автор 
рассматривает как условие соблюдения законности в системе публичного управления,  
а также как антикоррупционный стандарт профессиональной деятельности. Для эффек-
тивной борьбы с коррупцией на муниципальном уровне необходимо выявить потенци-
альные коррупционные риски. Проанализировав различные источники, я пришла к вы-
воду, что точного понятия «коррупционные риски» не существует. Коррупционные 
риски в широком смысле представляют собой проявления коррупционных явлений и 
возникновение коррупционных ситуаций. Ряд авторов считают, что коррупционный 
риск – это явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правона-
рушения или способствующие их распространению. В статье «Исследование корруп-
ционных рисков в региональных органах государственной власти» И. Н. Дементьевой 
рассматриваемое понятие представляет собой заложенные в системе государственного 
и муниципального управления возможности для действия/ бездействия должностных 
лиц с целью незаконного извлечения материальной и иной выгоды при выполнении 
своих должностных полномочий и наносящие ущерб государственным и обществен-
ным интересам. Хоть и выявление коррупционных рисков не даёт нам ответов на во-
просы: в каком объёме существует коррупция, каковы её формы и виды, но данная 
оценка помогает выявить вероятность возникновения отдельных видов коррупции,  
а также появления коррупционных точек. А. Э. Бикмухаметов и И. М. Юсупов предла-
гают дополнительные антикоррупционные профессиональные образовательные про-
граммы. Данная программа включает в себя три уровня. Первый уровень включает  
в себя основы антикоррупционной политики на муниципальной службе. Этот курс 
должны прослушать все, кто сегодня работает и принимается на службу в органы мест-
ного самоуправления. Второй уровень состоит из специальных образовательных  
программ для лиц, вовлеченных в реализацию антикоррупционной политики в связи  
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с занимаемой должностью в муниципальных органах власти. Третий уровень разрабо-
тан для муниципальных экспертов, осуществляющих антикоррупционную экспертизу 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных правовых 
актов. На мой взгляд предлагаемая концепция поможет сократить уровень коррупции 
на муниципальном уровне, а также повысит профессионализм муниципальных  
служащих. 

Таким образом, я пришла к выводу, что муниципальный служащий должен уметь 
адекватно реагировать на коррупционные предложения и не допускать этого в своей 
служебной деятельности. Создание дополнительного антикоррупционного образования 
поможет сформировать у служащих определенные принципы, которыми они будут 
руководствоваться в своей повседневной профессиональной деятельности.  
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Рассмотрены особенности въезда иностранных граждан на территорию Рос-
сийской Федерации в связи с проведением международных спортивных мероприятий. 
Поставлены вопросы по совершенствованию законодательства Российской Федера-
ции в данной сфере. Определены категории граждан, которые принимают участие  
в этих мероприятиях. 

 

Ключевые слова: особенности въезда, иностранные граждане, законодательство 
Российской Федерации, спортивные мероприятия. 
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In this paper, the peculiarities of the entry of foreign citizens into the territory of the 

Russian Federation in connection with international sports events are considered. Questions 
have been raised to improve the legislation of the Russian Federation in this field. The 
categories of citizens who take part in these activities are defined. 

 

Keywords: peculiarities of entry, foreign citizens, legislation of the Russian Federation, 
sports events. 

 
«О спорт, ты – мир! О спорт, ты – справедливость! Ты указываешь прямые, чест-

ные пути, которые ищут люди для достижения целей, поставленных в жизни»- это сло-
ва главного идеолога и вдохновителя олимпийского движения Пьера Кубертена. Срав-
нение спорта с миром не случайно, всегда, во всех уголках земли люди занимались и 
занимаются спортом. Мир –-это и альтернатива войне, еще в Древней Греции во время 
проведения первых олимпийских игр в Олимпию было запрещено входить с оружием.  

Сегодня почти все страны мира активно борются за право проведения таких со-
ревнований, как олимпийские игры и чемпионаты мира и Европы по футболу, универ-
сиады и другие крупные международные спортивные мероприятия.  

Проведение таких крупных соревнований очень сильно влияет на развитие спор-
та, привлечение к нему интереса в кругах молодежи. 

Общепризнанным является тот факт, что эффективное развитие спортивного ту-
ризма невозможно без четко выстроенного законодательного механизма, определяю-
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щего правовой статус как спортивных туристов, так и иных лиц, въезжающих в Рос-
сийскую Федерацию в связи с проведением международных спортивных мероприятий1. 

В данной работе будут рассматриваться особенности въезда членов иностранных 
делегаций на территорию Российской Федерации. Как уже было сказано, международ-
ные соревнования привлекают огромное количество иностранных граждан: в качестве 
участников соревнований, членов спортивных делегаций, болельщиков, волонтеров 
и т. д., однако в настоящее время нормы миграционного законодательства, регулирую-
щие вышеуказанные общественные отношения носят по большей части казуальный ха-
рактер, что, в свою очередь, влечет возникновение целого ряда правовых коллизий. 

Цель данной работы – рассмотреть особенности въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан в связи с осуществлением международных спортивных соревно-
ваний и выработать некоторые предложения по совершенствованию законодательства  
в указанной сфере. 

В качестве предмета исследования выступают положения международных актов, 
регламентирующих правовой статус участников спортивных мероприятий, нормы за-
конодательства России, регулирующего въезд в Российскую Федерацию иностранных 
граждан, а также правоприменительная практика, сложившаяся в период проведении 
Олимпийских игр 1980 и 2014 г.  

Основная гипотеза исследования заключается в том, что правила въезда, на мой 
взгляд, должны быть максимально универсальными, чтобы не затруднять работу со-
трудников правоохранительных органов в момент проведения международных спор-
тивных мероприятий в Российской Федерации, кроме того, в настоящее время законо-
дательство в сфере въезда в Российскую Федерацию изменяется чрезвычайно стреми-
тельно, что влечет за собой колоссальные временные затраты на переобучение сотруд-
ников органов внутренних дел. 

Необходимо принятие мер, направленных на издание единого закона, применимо-
го ко всем международным спортивным мероприятиям, проводимым на территории 
Российской Федерации, чтобы к моменту начала ближайших международных соревно-
ваний, а именно Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
2017 года, Всемирной универсиады 2019 года, которые будут проходить на территории 
нашей страны, не пришлось дополнительно перегружать и без того запутанное мигра-
ционное законодательство казуальными нормами. 

К сожалению, в российской юридической литературе, да и зарубежной тоже, 
очень мало исследований посвящено такому понятию, как экстерриториальность. 

Несмотря на то, что понятие экстерриториальности занимает очень важное место 
в системе международного права, не существует даже более или менее единого опреде-
ления данного феномена. 

Некоторые авторы соотносят экстерриториальность с основными принципами 
международного частного права, другие считают, что экстерриториальность свойст-
венна личному статусу юридических или физических лиц. 

К примеру, в Новейшем энциклопедическом словаре под экстерриториальностью 
понимается дипломатический иммунитет от юрисдикции государства пребывания.  
М. Е. Волосов определяет экстерриториальность как юридический статус физических и 
юридических лиц, учреждений либо объектов, изъятых из-под действия местного зако-
нодательства и подпадающих частично или в полном объеме под действие законода-
тельства государства, национальность которого они имеют.2 
                                                 

1Шишкин В. В., Плюйко Д. В. Административно-правовой статус спортивного туриста в Россий-
ской Федерации // Туризм: право и экономика. 2015. № 2. 

2Волосов М. Е. Иммунитет военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых 
в некоммерческих целях // Конвенция ООН по морскому праву. М., 1982. 
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Экстерриториальность следует также рассматривать и со стороны действия само-
го права, то есть когда право страны распространяется за пределы ее территории. 

Согласно Федеральному закону «Об организации и проведении XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии 
города Сочи, как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 01.12.2007 № 310- ФЗ, федеральные 
олимпийские объекты на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, пе-
редаются во владение Оргкомитета Сочи – 2014, который создан ОКР (Олимпийским 
комитетом России)1. 

Согласно Олимпийской хартии олимпийские игры являются исключительной 
собственностью Международного олимпийского комитета (МОК), как и все права, свя-
занные с олимпийскими играми, в частности это все права на организацию, использо-
вание, продвижение на рынке Олимпийских игр и др. Также согласно Олимпийской 
хартии Национальные олимпийские комитеты (НОК), в нашем случае ОКР, обязаны 
обеспечить полную защиту и реализацию прав МОК.  

По сути, олимпийские объекты на время проведения олимпиады переходят во 
владение Международного олимпийского комитета, и они попадают под международ-
но-правовую юрисдикцию.  

Чтобы показательно продемонстрировать данные тезис, можно привести пример, 
относящийся к Летним Олимпийским играм 1980 года, проходившим в Москве. В то 
время Coca-Cola не была разрешена к продаже на территории СССР2, однако во время 
проведения игр она продавалась на территории олимпийских объектов, так как между-
народное право это не запрещало. То есть на время проведения олимпиады олимпий-
ские объекты обладают экстерриториальным статусом. 

Нами были разработаны некоторые предложения по совершенствованию мигра-
ционного законодательства, регулирующего правила въезда на территорию Российской 
Федерации в период проведения международных спортивных мероприятий. 

Для того чтобы проведение таких крупных мероприятий, как олимпийские игры, 
чемпионат Мира по футболу и иных не менее значимых мероприятий, не требовало 
принятия новых законов, персонально относящихся к конкретным соревнованиям, 
нужно дополнить уже существующие законы нормами, которые бы регламентировали 
порядок действий на случай проведения тех или иных соревнований. Или же необхо-
димо создание одного федерального закона, который бы регламентировал проведение 
не только чемпионата мира по футболу и олимпийских игр, но также и других между-
народных соревнований. 

Чтобы понять, как должен осуществляться въезд на территорию РФ в период про-
ведения международных спортивных мероприятий, нам нужно четко определить кате-
гории граждан, которые будут принимать в них участие. 

Законодатель предлагает разделить все категории: 
– на спортивные делегации, которые включают в себя: спортсменов, тренеров, су-

дей и обеспечивающий персонал; 
– болельщиков; 
– волонтеров. 
Нами же было предложено разделение участников на такие категории, как: 

                                                 
1Об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи, как горноклиматического курорта и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ [Электронный ресурс] :Федер. закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
07.10.2017). 

2URL: http://www.coca-colarussia.ru/stories/coca-cola-in-ussr-history (дата обращения: 07.10.2017). 
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– спортивные делегации, включающие в себя спортсменов, тренеров и сервисную 
бригаду; 

– организаторы; 
–представители МОК; 
–обслуживающий персонал; 
– болельщики; 
– волонтеры. 
Помимо этого, нами были выявлены коллизии, которые могут произойти во время 

проведения данных мероприятий, и которые также ничем не регламентируются, в след-
ствии чего происходит нарушение закона.  

Может возникнуть такая ситуация, что иностранному гражданину будет запрещен 
въезд на территорию Российской Федерации по каким- либо причинам, но он стал чле-
ном какой-либо сборной, и мы обязаны его впустить в нашу страну для участия в со-
ревнованиях. 

Или же рассмотрим статью 3.14. КоАП РФ: «Административный запрет на посе-
щение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения», 
которая также ничем не будет регламентироваться в случае, если гражданин РФ попа-
дает в сборную своей страны, и его не могут не пустить на соревнование. 

Поэтому решая проблему усовершенствования законодательства, мы должны 
найти решение и для этой проблемы. 

Первые шаги по совершенствованию законодательства уже делаются, но пока что 
лишь на уровне Президента России. Например, Указ Президента РФ от 16.12.2015  
№ 626 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением международных 
спортивных, культурных, научных и деловых массовых мероприятий». 

В распоряжении Правительства РФ от 24.09.2016 № 2015-р «Об утверждении пе-
речня международных спортивных, культурных, научных и деловых массовых меро-
приятий и сроки пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства в связи с участием в таких мероприятиях» указаны мероприятия, на которые 
распространяется Указ Президента России, о котором говорится выше. Так как мы рас-
сматриваем тему въезда на территорию РФ во время проведения именно спортивных ме-
роприятий, из этого перечня к нашей проблеме подходит только XXIX Всемирная зим-
няя универсиада, которая пройдет в нашей стране с 22 февраля по 19 марта 2019 года. 

К сожалению, до большого обсуждения данной проблемы пока не дошло, и все 
остается на уровне высказываний отдельных специалистов, хотя именно полноценное 
обсуждение могло бы подтвердить или опровергнуть какое-либо мнение, чтобы прийти 
к лучшему результату. 
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УДК 339.543 
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Рассматривается таможенная процедура реэкспорта. Описываются правила 

помещения под данную таможенную процедуру. Раскрываются особенности примене-
ния таможенной процедуры реэкспорта. 
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This article examines the re-export customs procedure. Describes the rules of the room 
under such customs procedure. The peculiarities of application of the customs procedure of 
re-export. 
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В настоящее время данная тема достаточно актуальна, так как организации, у ко-

торых одним из видов деятельности являются внешнеэкономические сделки, рано или 
поздно сталкиваются с необходимостью произвести реэкспорт товара за границу. Эта 
операция имеет существенные отличия от экспорта, которые нужно учитывать, чтобы 
не нанести ущерб своей организации. 

Проблема состоит в том, что процедура реэкспорта достаточно сложная для по-
нимания декларанта. Она имеет множество нюансов, знание которых, поможет декла-
ранту избежать ненужных проблем при декларировании товаров. Именно поэтому це-
лью данной статьи является обобщение законодательной базы и упрощение понимания 
нюансов применения данной процедуры для декларантов. 

Предметом исследования данной статьи является таможенная процедура реэкспорта. 
Реэкспорт – таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на та-

моженную территорию Таможенного союза (далее – ТС), вывозятся с этой территории 
без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и 
без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности.1 

                                                 
1 Гл. 40 Таможенного Кодекса Таможенного союза. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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Таможенная процедура реэкспорта применяется для осуществления вывоза ино-
странных товаров с таможенной территории ТС, в том числе тех товаров, которые были 
ввезены на таможенную территорию с нарушением установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации мер нетарифного регулирования и подле-
жащих немедленному вывозу с таможенной территории ТС, в соответствии с п. 2 ст. 
152 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС). 

Таможенной процедурой реэкспорта может завершаться действие таможенной 
процедуры временного ввоза при вывозе иностранных товаров с таможенной террито-
рии ТС. 

Под таможенную процедуру реэкспорта могут быть помещены следующие кате-
гории товаров: 

1) иностранные товары, которые находятся на таможенной территории таможен-
ного союза, в том числе те товары, которые были ввезены с нарушением мер нетариф-
ного регулирования, а так же продукты переработки товаров, которые были помещены 
под таможенную процедуру переработки на таможенной территории; 

2) товары, которые были помещены под таможенную процедуру выпуска  
для внутреннего потребления, если такие товары возвращаются по причине неисполне-
ния условий внешнеэкономической сделки, в том числе по таким характеристикам,  
как количество, качество, описание или упаковка, при соблюдении следующих усло-
вий: 

– товары помещаются под таможенную процедуру реэкспорта в течение одного 
года со дня, который следует за днем выпуска для внутреннего потребления;  

– таможенному органу предоставлены все необходимые документы и сведения; 
– товары не были использованы или отремонтированы на таможенной террито-

рии таможенного союза, за исключением тех случаев, когда использование данных то-
варов было необходимо для обнаружения дефектов или иных обстоятельств, которые 
повлекли возврат товаров; 

– товары могут быть идентифицированы таможенным органом. 
При реэкспорте товаров, которые были ранее выпущены для свободного обраще-

ния, производится возврат уплаченных при таком выпуске сумм таможенных пошлин, 
налогов. Данные товары для получения возврата уплаченных сумм таможенных плате-
жей должны вывозиться в течение шести месяцев со дня их выпуска для свободного 
обращения.  

Для помещения под таможенную процедуру необходимо разрешение таможенно-
го органа. Данное разрешение выдается таможенным органом, который принял тамо-
женную декларацию с заявленной в ней таможенной процедурой, заполненную в соот-
ветствии с правилами заполнения ГТД при декларировании товаров, вывозимых с та-
моженной территории ТС, на основании заявления декларанта, путем проставления 
штампа «Выпуск разрешен» и иных отметок в этой декларации. 

Кроме того, ст. 299 ТК ТС устанавливает перечень документов и сведений, кото-
рые необходимы для помещения товаров под таможенную процедуру реэкспорта, кото-
рые ранее были помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-
требления: 

об обстоятельствах ввоза товаров на таможенную территорию таможенного союза 
(исходя из документов, подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки); 

о неисполнении условий внешнеэкономической сделки; 
о помещении этих товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления; 
об использовании этих товаров после помещения под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления. 
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Для товаров, которые прибыли на таможенную территорию ТС и находятся  
в пункте пропуска через таможенную границу ТС, либо в иной зоне таможенного кон-
троля, которая расположена в непосредственной близости от пункта пропуска, и не по-
мещенные под какую-либо таможенную процедуру, устанавливается упрощенная фор-
ма декларирования. В данном случае вместо таможенной декларации таможенному ор-
гану, в регионе деятельности которого расположен пункт пропуска, в котором оформ-
лялось прибытие товаров на таможенную территорию ТС, может быть подана тамо-
женная декларация в форме произвольного письменного заявления (в двух экземпля-
рах), которое должно содержать сведения о заявляемой таможенной процедуре т. е. ре-
экспорте, декларанте, товарах (наименование, количество в килограммах и в других 
единицах измерения, которые обычно применяются для этого вида товаров), а также  
о дате составления таможенной декларации. В заявлении, о котором говорилось выше, 
также могут содержаться сведения о месте нахождения товаров (полное наименование 
пункта пропуска через таможенную границу ТС, либо место, где расположена зона  
таможенного контроля). 

В вышеуказанном случае при использовании заявления, как формы таможенного 
декларирования, предоставление документов и сведений, как при декларировании то-
варов с использованием таможенной декларации, не требуется. Дополнительно необхо-
димо представление только сведений о причинах вывоза товаров. 

В случае если товары были ввезены на таможенную территорию с нарушением 
мер нетарифного регулирования, таможенная декларация должна быть подана в тамо-
женный орган, в регионе деятельности которого фактически находятся товары. 

При помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта в соответствии 
со статьями 85, 87 и 196 ТК ТС таможенные органы вправе потребовать предоставить 
обеспечение уплаты таможенных платежей в таком размере как если бы реэкспорти-
руемые товары были выпущены для свободного обращения. 

Обеспечение уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта может не предоставляться в слу-
чаях, если: 

таможенный орган выдал разрешение на процедуру внутреннего таможенного 
транзита этих товаров для их вывоза с таможенной территории ТС одновременно с по-
мещением этих товаров под таможенную процедуру реэкспорта; 

к таможенной процедуре реэкспорта заявляются товары, которые находятся  
в пункте пропуска через таможенную границу ТС, в отношении которых устанавлива-
ется упрощенная форма декларирования. 

Однако декларантам следует учитывать, что при применении процедуры внут-
реннего таможенного транзита при перемещении товаров, помещаемых под таможен-
ную процедуру реэкспорта, по таможенной территории ТС из таможенного органа,  
в котором производилось их декларирования в таможенный орган, в регионе деятель-
ности которого расположен пункт пропуска через Государственную границу РФ, через 
который товары будут вывозиться с таможенной территории ТС, таможенные органы 
также могут потребовать предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей. 

После того как будет осуществлен условный выпуск реэкспортируемых товаров, 
таможенный орган обязан выдать доверенному представителю декларанта экземпляр 
таможенной декларации (ГТД – четвертый лист (экземпляр) в целях его предъявления 
таможенному органу, находящемуся в пункте пропуска через Государственную грани-
цу РФ при убытии товаров с таможенной территории ТС. 

Убытие с таможенной территории ТС товаров, помещенных под таможенную 
процедуру реэкспорта, осуществляется только с разрешения таможенного органа, на-
ходящегося в пункте пропуска через Государственную границу РФ, при предоставле-
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нии ему экземпляра таможенной декларации, подтверждающей помещение товаров под 
таможенную процедуру реэкспорта (в случае декларирования товаров с применением 
ГТД представляется четвертый лист (экземпляр) ГТД). 

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения уплаты таможен-
ных платежей или его зачет в счет авансовых платежей осуществляется таможенным 
органом, который зарегистрировал таможенную декларацию на основании заявления 
декларанта или лица его заменяющего.  

В заключение хотелось бы отметить, что правильное применение таможенных 
процедур позволяет в полной мере применять к товарам различные инструменты пра-
вового регулирования зависимости от цели, срока ввоза или вывоза товаров, а также 
иных обстоятельств. Это позволит наиболее полно учесть потребности и интересы уча-
стников внешнеэкономической деятельности и в конечном счете поспособствует разви-
тию внешней торговли, а также иных форм деятельности, которые непосредственно 
связаннх с международной торговлей. 
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Изучается доктринально правовая проблема определения самой сути и содержа-

ния такого юридически значимого термина, как лесное право Российской Федерации.  
С этой целью изучены его основные проблемные вопросы, как то понятие отрасли и 
суботрасли российского права, понятие и способы систематизации нормативно пра-
вовых актов, а также содержание таких нормативно правовых терминов, как лес, 
лесной участок, лесной фонд, лесные правоотношения. Выявлена актуальность данной 
проблемы. Намечены пути ее устранения. 

 
Ключевые слова: лес, лесной фонд, лесные правоотношения, право, нормы права, 

отрасль права, подотрасль права, систематизация правовых норм, кодификация, ин-
корпорация, предмет нормативно-правовой охраны. 
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In this article we are studying the doctrinal legal problem of determining the very 

essence and content of such a legally significant term as the forest law of the Russian 
Federation. To this end, he studied his main problem issues, such as the concept of the branch 
and subbranch of Russian law, the notion and ways of systematization of normative legal acts, 
as well as the content of such normatively legal terms as forest, forest land, forest fund, forest 
legal relations. The urgency of this problem is revealed. The ways of its elimination are 
outlined. 
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В последнее время нами наблюдается некоторая формально-определенная дис-

куссия, действующая в области определения, как самой сути, так и содержания такого 
доктринально-правового термина как «Лесное право Российской Федерации». При этом 
нами отмечается весьма существенная амплитуда колебания довольно различных точек 
зрения современных российских ученых правоведов по настоящей проблематике. 

Так, некоторые из них считают, что лесное право – это есть всего лишь 
«…совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере ис-
пользования лесов, их охраны и защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения» 
(http://w.histrif.ru) или это просто «…совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов» 
(http://lomonosov.fund.ru). Разница, в этих двух доктринальных дефинициях, как мы ви-
дим, ничтожна и явно не существенна. 

Практически аналогично определяют сущность лесного права и те российские 
административисты, которые настаивают на том, что это – уже именно «… система 
правовых норм, регулирующих общественные отношения по использованию и охране 
лесных ресурсов. 

Лесное право является самостоятельной отраслью законодательства, а также на-
учно-правовой и учебной дисциплиной, выступая при этом в качестве подотрасли ком-
плексной отрасли экологического права» [1; 5]. 

Более того, ряд из которых пытаются даже несколько сузить, на наш взгляд, на-
стоящее определение указанием на то, что лесное право – это, именно подсистема пра-
вовых норм (http://alrefris.ru). 

Разница в содержании этих двух дефиниций, по нашему мнению, состоит в том, 
что последние, во-первых, конкретизируют сам способ объединения этих правовых 
норм, через систематизацию, не определяя при этом сам ее вид. Где по нашему мнению 
в качестве последнего выступает, именно открытая кодификация. Во-вторых, конкрети-
зируются вид отношений, в нашем случае, это именно общественные отношения. 
В-третьих, конкретизируется и сам предмет нормативно-правовой охраны, в первом 
случае, в качестве последнего выступает лес, во втором случае – лесные ресурсы, что 
явно не является идентичным. 

Впрочем, при всем этом отдельные российские исследователи, в свою очередь, 
считают российское лесное право вполне самостоятельной и явно обособленной отрас-
лью современного российского права [1; 5], регулирующей отношения по использова-
нию и охране лесных ресурсов (Гусев Р. К). 

При этом они даже пытаются несколько конкретизировать и расширить, на наш 
взгляд, сам предмет нормативно правовой охраны. Так, например, по их мнению, 
именно лесное право, как вполне самостоятельная при этом отрасль российского права, 
«…регулирует отношения по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, 
причем как входящих, так и не входящих в лесной фонд, а также земель лесного фонда, 
не покрытых лесной растительностью» (http://www.bibliotekar.ru). 

Завершая настоящий довольно краткий и явно поверхностный доктринальный 
анализ, следует видимо высказать и собственную точку зрения. Где основная проблема, 
по нашему мнению, состоит в необходимости определения самой сути лесного права 
России, т. е. последняя является либо вполне самостоятельно отраслью российского 
права, либо подотраслью административного права! 

Необходимо, видимо, таким образом разобраться с самим содержанием этих двух 
категориальных доктринальных понятий. 
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Где в свою очередь отрасль пра́ва – это «…совокупность норм права, регулирую-
щих качественно однородную группу общественных отношений. Отрасль характе- 
ризуется своеобразием предмета и метода правового регулирования» 
(https://dic.аcademic.ru). 

Далее «…подотрасль права – это крупная группа правовых норм, состоящая из 
ряда институтов в составе отрасли права и регулирующая близкие отношения опреде-
ленного вида» (https://dic.аcademic.ru). 

При этом материализация правовых норм в Российской Федерации, весьма тради-
ционно происходила и происходит ныне посредством издания соответствующих нор-
мативно-правовых актов (законов). 

Под которым в свою очередь, следует понимать «…правовой акт, содержащий 
нормы права и направленный на урегулирование определенных общественных отно-
шений; это письменный документ, создаваемый в результате правотворческой деятель-
ности компетентных государственных органов или всего народа по установлению или 
признанию норм права, вводящий, изменяющий или отменяющий правила общего  
характера» (http://isfic.info). 

При этом группировка всех российских нормативно-правовых актов также весьма 
традиционно проходит по двум основным направлениям, именуемых, в свою очередь, 
как – инкорпорация и кодификация. 

Инкорпорация есть «…лат. (incorporatio) – способ систематизации права путем 
объединения в сборнике или собрании правовых актов в хронологическом, алфавитном 
или ином порядке (например, по отраслям права).  

В отличие от кодификации не преследует цели обновить содержание правовых 
актов. Однако Инкорпорация дает возможность внести в их первоначальный текст все 
последующие официальные изменения и дополнения, исключить отмененные нормы, 
выявить несогласованности, противоречия и т. п.  

Различают Инкорпорацию официальную и неофициальную» (http://determiner.ru).  
Кодификация, в свою очередь, есть «…лат. (codificatio); от codex – книга) систе-

матизация и объединение законов страны по отдельным отраслям права в единую со-
гласованную систему (кодекс), обычно с пересмотром имеющегося и отменой устарев-
шего законодательства» (http://determiner.ru).  

Либо «…это упорядочение нормативного массива путем коренной переработки 
содержания имеющихся в определенной сфере правового регулирования нормативных 
актов и создания на их основе единого юридически и логически цельного нормативно-
го акта (кодекса)» (http://determiner.ru). 

Кодификация далее делится на два основных вида, а именно открытую или час-
тичную и закрытую или полную. При этом под открытой кодификацией следует пони-
мать такую ситуацию, когда наряду с кодексом действуют и иные федеральные законы, 
под закрытой – конкретные общественные отношения регулирует исключительно  
кодекс. 

8 ноября 2006 года Государственной Думой Российской Федерации был принят 
такой нормативно-правовой акт как Лесной кодекс Российской Федерации. Последний 
был одобрен Советом Федерации нашей страны 24 ноября того же года и промульгиро-
ван президентом России В. В. Путиным 4 декабря 2006 г. (ФЗ № 201). 

Согласно п. 1 ст. 2 указанного нормативно правового акта «Лесное законодатель-
ство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и принимаемых  
в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации» [4]. 

Из чего в свою очередь, по нашему мнению следует, что лесное право Российской 
Федерации есть именно отрасль современного российского права, т. е. совокупность 
правовых норм сгруппированных на базе открытой кодификации. 
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Далее необходимо на наш взгляд определиться с предметом этой отрасли права 
(предметом правового регулирования отрасли права).  

Под которым следует, в свою очередь, понимать однородную группу обществен-
ных отношений, регулируемых группой правовых норм (http: //www.redov.ru). 

Однако сами по себе общественные отношения быть предметом правового регу-
лирования быть явно не в состоянии, так как последние регламентируются не только 
вполне конкретными нормами права, но также и нормами морали, нравственности и 
религии.  

Общеизвестно, что в качестве предмета правового регулирования общественные 
отношения выступают только в случае их закрепления и последующей регуляции нор-
мами права. Однако в этом случае они приобретают уже статус правоотношений,  
а, следовательно, их правовая регламентация осуществляется посредством нормативно-
правового закрепления конкретных прав и обязанностей субъектов этих отношений [3]. 

Отсюда в свою очередь, по нашему мнению следует, что в качестве предмета пра-
вового регулирования лесного права современной России выступают именно лесные 
правоотношения, т. е. общественные отношения, закрепленные и урегулированные 
нормами именно лесного права нашей страны. В чем нас, кстати, на наш взгляд, полно-
стью поддерживает и современный российский законодатель.  

Так, в ст. 3 ЛК РФ прямо закреплены следующие положения: «..лесное законода-
тельство регулирует отношения в области использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов (лесные отношения)» [4]. 

Таким образом, современное российское «…лесное законодательство регулирует 
отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, как 
входящих, так и не входящих в лесной фонд, а также земель лесного фонда, не покры-
тых лесной растительностью (лесные отношения). 

ЛК устанавливает соотношение отраслевого регулирования отдельных лесных и 
иных тесно примыкающих к ним отношений» (httрs://dic.academic.ru//dic.nsf//enic._lav/ 
11.36). 

Так, согласно положению, прямо закрепленному в п. 2. ст. 3 ЛК РФ 
«…имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаж-
дений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским зако-
нодательством, а также Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не ус-
тановлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами» [4].  

Следовательно, «…отношения в области использования и охраны земель лесного 
фонда регулируются совместно лесным и земельным законодательством РФ: отноше-
ния в области использования древесины, технического и лекарственного сырья, а также 
иных лесных ресурсов регулируются гражданским законодательством РФ. Отношения 
в области использования и охраны животного мира, водных объектов, недр, атмосфер-
ного воздуха регулируются лесным законодательством в той мере, в какой это необхо-
димо для рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
Имущественные отношения, возникающие при использовании, охране, защите и вос-
производстве лесов, как входящих, так и не входящих в лесной фонд, а также земель 
лесного фонда, регулируются гражданским законодательством РФ, если иное не преду-
смотрено ЛК. Административные (в том числе финансовые) отношения, возникающие 
в этой сфере, регулируются лесным, административным и финансовым законодатель-
ством РФ. 

Таким образом, отношения, входящие в предмет лесного права Российской Феде-
рации, весьма тесно переплетаются с отношениями, которые регулируются земельным, 
гражданским, административным и иными отраслями права. Именно на этом основа-
нии некоторые российские ученые рассматривают лесные отношения как комплексные, 
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причисляя к ним отношения собственности на леса (в том числе и не входящие в лес-
ной фонд) и другие имущественные отношения в области лесопользования, управлен-
ческие отношения в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспро-
изводства лесов (поскольку ЛК посвящает целый раздел регулированию полномочий 
государственных органов, управляющих лесным фондом), отношения по организации 
лесного хозяйства (основные требования к ведению лесного хозяйства, порядок 
деления лесов на группы и категории защитности, порядок определения возрастов  
рубок и т. п.). 

Важным для раскрытия предмета современного российского лесного права явля-
ется выделение объекта лесных отношений. Исходным пунктом служит понятие леса. 
Содержание этого понятия было предметом многолетних дискуссий ученых-юристов, 
биологов, лесоводов (конца 60-х – середины 70-х гг.). В конечном счете, верх одержала 
точка зрения, согласно которой юридическое понятие леса не идентично биологиче-
скому. Лес и земля (не говоря уже о недрах, животном мире) – самостоятельные объек-
ты и права собственности, и, соответственно, лесных, земельных, горных и фаунисти-
ческих отношений. В науке лесного права лес представлялся как совокупность всей 
древесно-кустарниковой и иной растительности. А совокупность всех лесов означала 
лесной фонд. 

Принципиально новый подход к понятию леса закреплен в ныне действующем  
ЛК РФ». 

Статья 5 последнего прямо указывает, что «…использование, охрана, защита, вос-
производство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической 
системе или как о природном ресурсе» (http://alrefris.ru). 

Современное лесное законодательство России весьма активно использует и такое 
категориальное понятие как лесной фонд. Однако в ныне действующем ЛК РФ его нор-
мативно правовая дефиниция явно отсутствует. Поэтому сложившуюся ситуацию ви-
димо постарались разрешить доктринальные работники. По мнению которых, лесной 
фонд есть – «…природно-хозяйственный объект федеральной собственности, лесных 
отношений, управления, использования и воспроизводства лесов, представляющий со-
вокупность лесов, лесных и нелесных земель в границах, установленных в соответст-
вии с лесным и земельным законодательством.  

К лесному фонду относятся все леса, за исключением лесов на землях обороны и 
городских поселений, а также древесно-кустарниковой растительности на землях сель-
скохозяйственного назначения, транспорта, населённых пунктов (поселений), водного 
фонда и иных категорий» (http://alrefris.ru). 

«Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению под-
разделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса»  [4]. 

«К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохра-
нения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-
вительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов 
при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных 
лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях 
устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и 
других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полез-
ных функций лесов. 

К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планиру-
ется осуществлять заготовку древесины» (http://alrefris.ru). 

«В состав земель лесного фонда входят лесные и нелесные земли. К лесным отно-
сятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные 
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для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостой, редины, пустыри, прога-
лины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами). 

К не лесным относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (за-
нятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, а также иные земли, 
расположенные в границах лесного фонда) земли, занятые болотами, каменистыми 
россыпями, и другие неудобные для использования земли» (httрs://dic.academic.ru//dic. 
nsf//enic._lav/11.36). 

Более того, принципиально новым и довольно важным нововведением в текст 
ныне действующего ЛК РФ явилось такое категориальное понятие как лесной участок  

Так, согласно статье 7 последнего «…лесным участком является земельный уча-
сток, границы которого определяются в соответствии со статьями 67, 69 и 92 настояще-
го Кодекса» [4]. 

Таким образом, лесной участок – есть земельный участок, входящий в лесной 
фонд, у него определены как положение, так и границы и он может предоставляться 
в дальнейшем в частное пользование. 

В завершении всего вышеизложенного, предложим и собственное определение 
современного российского лесного права.  

Согласно которому Лесное право Российской Федерации есть отрасль российско-
го права, т. е. совокупность правовых норм, сгруппированных на базе открытой коди-
фикации, которые в свою очередь закрепляют и регулируют лесные правоотношения. 
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Анализируется договор дарения в Российской Федерации, его структура и значе-
ние. Показано, что договор дарения за долгое время своего существования не потерял 
своей актуальности и достаточно часто используется в гражданском обществе. 
Изучена структура договора дарения, в которой выявлены два непосредственно дей-
ствующих субъекта: даритель и одаряемый. Данные субъекты обладают различными 
правами и исполняют различные обязанности. 

 
Ключевые слова: договор дарения, гражданское общество, даритель, одаряемый, 

права и обязанности. 
 

ANALYSIS SEPARATE PROVISIONS CONTRACT GIFT 
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Examines the contract of donation in the Russian Federation, its structure and value. It 

is shown that the deed of gift for a long time its existence has not lost its relevance and is 
often used by citizens of the Russian Federation. Studied the structure of the donation 
contract, which has two directly acting entities: the donor and the donee. These entities have 
different rights and fulfill different duties. 

 
Keywords: contract of donation, the citizens of the Russian Federation, the donor, the 

donee, rights and obligations. 
 
Договор дарения – сделка, при которой одна сторона (даритель) безвозмездно пе-

редает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 
имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или 
обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 
лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). 

Договор дарения регламентируется нормами гл. 32 ГК РФ, а также Федеральным 
законом от 11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях». 

Данный договор – безвозмездный, так как даритель не получает встречного имуще-
ственного предоставления от одаряемого. При наличии встречной передачи вещи или 
права либо встречного обязательства договор не признается дарением и к нему приме-
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няются правила, предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК РФ о притворной сделке, совершенной 
с целью прикрыть другую сделку, относящиеся к той сделке, которую стороны действи-
тельно имели в виду (о купле-продаже, мене и т. п.). Поскольку у одаряемого обязанно-
стей из договора не возникает, договор является одностороннеобязывающим. 

Кроме того, договор дарения может быть реальным или консенсуальным. Во вто-
ром случае имеет место обещание дарения в будущем, которое должно быть ясно вы-
ражено (т. е. содержать намерение совершить в будущем безвозмездную передачу веши 
или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности) и 
сделано в надлежащей форме. 

Сторонами договора являются даритель и одаряемый. 
Даритель именуется также жертвователем (при пожертвовании – ст. 582 ГК РФ) и 

благотворителем (ст. 5 Закона «О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях»). 

Даритель является собственником передаваемой вещи.  
Дарители-граждане должны обладать надлежащим объемом дееспособности. Так, 

малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно заключать договоры даре-
ния (без согласия законных представителей) в виде мелких бытовых сделок или сделок 
по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с со-
гласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряже-
ния (п. 2 ст. 28 ГК РФ). 

Дарение несовершеннолетними от 14 до 18 лет совершается с письменного согла-
сия родителей (усыновителей) или попечителей. Исключение составляет дарение, 
имеющее характер мелкой бытовой сделки, а также по распоряжению своими доходами 
и средствами, предоставленными родителями (усыновителями) или с согласия послед-
них третьим липом для определенной цели или свободного распоряжения (п. 2 ст. 26,  
п. 2 ст. 28 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 581 ГК РФ обязанности дарителя, обещавшего дарение, перехо-
дят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором  
дарения. 

Одаряемый именуется также благополучателем, если имеет место пожертвование 
(ст. 5 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). 

Малолетние и несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет вправе самостоя-
тельно выступать в качестве одаряемых, если договор дарения направлен на безвоз-
мездное получение выгоды и не требует нотариального удостоверения или государст-
венной регистрации (п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 28 ГК РФ). В иных случаях опекуны вправе от 
имени подопечного в возрасте до 14 лет принимать имущество в дар, а попечители – 
давать согласие на принятие дара подопечным в возрасте от 14 до 18 лет. 

При обещании дарения в будущем права одаряемого, которому обещан дар, не 
переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено непо-
средственно договором (п. 1 ст. 581). 

При пожертвованиях одаряемым может быть гражданин, лечебное, воспитатель-
ное учреждение, учреждение социальной защиты и другое аналогичное учреждение,  
а также благотворительные, научные и учебные учреждения, фонды, музеи и другие 
учреждения культуры, общественные и религиозные организации, государство, субъек-
ты РФ и муниципальные образования (п. 1 ст. 582). 

Видами договора дарения являются: 
Передача одаряемому в собственность вещи, принадлежащей дарителю; 
Передача одаряемому имущественного права, принадлежащего дарителю; 
Передача одаряемому имущественного права, принадлежащего дарителю в отно-

шении третьего лица, т. е. безвозмездная уступка права требования (ст. 382, 383 ГК). 
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Освобождение одаряемого от исполнения имущественной обязанности в отноше-
нии дарителя; 

Освобождение одаряемого от имущественной обязанности в отношении третьего 
лица за счет дарителя, то есть принятие дарителем долга одаряемого на себя по прави-
лам перевода долга с согласия кредитора (ст. 392 ГК). 

Предметом договора дарения могут выступать любые вещи, не изъятые из оборо-
та, в том числе и такие специфические, как деньги и ценные бумаги. Дарение вещей, 
ограниченных в обороте (например, охотничьего оружия), не должно нарушать их спе-
циального правового режима, то есть одаряемым может выступать лишь лицо, имею-
щее соответствующее право на владение предметом дарения (например, член общества 
охотников или охотник-промысловик, имеющий лицензию).  

Материальные блага – деньги, ценности, вещи, другое имущество и т. п. 
Такие объекты типичны для гражданско-правовых отношений. Так, объектом 

сделки купли-продажи являются деньги и продаваемое имущество;  
Объектом хранения – имущество, переданное на хранение и т. п. Материальные 

блага могут быть объектом и в других отраслях права, например, в сфере уголовно-
правовой защиты [1–3]. 

Предмет договора дарения должен быть описан как конкретная вещь, право или 
освобождение от конкретной обязанности. В противном случае договор дарения, со-
держащий лишь обещание подарить что-то неопределенное, считается незаключенным. 

Существенным условием договора дарения является его предмет. 
Чаще всего предметом дарения являются вещи. Среди вещей выделяют обычные 

подарки стоимостью до пяти минимальных размеров оплаты труда (п. 2 ст. 574, 575 ГК 
РФ) и обычные подарки небольшой стоимости (п. 1 ст. 576, 579 ГК РФ). 

Предмет дарения может представлять собой имущественное право требования  
к себе или к третьему лицу (например, даритель-автор передает одаряемому право на 
получение авторского гонорара к издательству, опубликовавшему книгу дарителя) или 
выражаться в виде освобождения дарителем одаряемого от имущественной обязанно-
сти перед собой или третьим лицом. 

Форма договора дарения зависит от цены дара, сторон и предмета договора. На-
пример, в соответствии с п. 3 ст. 574 ГК РФ и ст. 131 ГК РФ все договоры дарения не-
движимого имущества должны заключаться в простой письменной форме, и при этом 
подлежат государственной регистрации. Простая письменная форма договора дарения 
соблюдается в случаях, когда:  

договор содержит обещание дарения в будущем. 
Если в этом случае договор дарения совершен устно, то он является ничтожным. 
В большинстве случаев дарение может быть совершено устно, если сопровожда-

ется передачей дара одаряемому посредством его вручения, символической передачи 
(вручение ключей и т. п.) либо вручения правоустанавливающих документов. 

В ст. 575 ГК РФ содержатся нормы, запрещающие дарение: 
от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 

представителями; 
государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в свя-

зи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 
работникам лечебных, воспитательных и других аналогичных учреждений граж-

данами, находящимися в них на лечении, воспитании, содержании или их супругами и 
родственниками этих граждан; 

между коммерческими организациями. 
Этот запрет не распространяется на обычные подарки стоимостью не более пяти 

установленных законом минимальных размеров оплаты труда. 
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В соответствии со ст. 573 ГК РФ одаряемый вправе в любое время до передачи 
ему дара от него отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым. 
При этом отказ от дарения должен быть в той же форме, что и сам договор. Так, если 
договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара должен быть совершен 
также в письменной форме. В случае, когда договор дарения зарегистрирован, отказ от 
принятия дара также подлежит государственной регистрации. 

Наличие письменно оформленного договора дарения предполагает право дарите-
ля требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом при-
нять дар. 

При отмене дарения вещь возвращается дарителю в том виде, в каком она суще-
ствует на момент отмены. Полученные одаряемым доходы, плоды от вещи остаются  
у него. Если вещь возвращена дарителю по взаимному согласию, подобное соглашение 
следует рассматривать как новый договор дарения. 

В соответствии со ст. 573 ГК РФ одаряемый вправе в любое время до передачи 
ему дара от него отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым. 
При этом отказ от дарения должен быть в той же форме, что и сам договор. Так, если 
договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара должен быть совершен 
также в письменной форме. В случае, когда договор дарения зарегистрирован, отказ от 
принятия дара также подлежит государственной регистрации. 

Наличие письменно оформленного договора дарения предполагает право дарите-
ля требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом при-
нять дар. 

Даритель вправе отказаться от исполнения договора об обещании дарения в бу-
дущем, если: 

после заключения договора имущественное или семейное положение или состоя-
ние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора приведет к су-
щественному снижению уровня жизни дарителя (п. 1 ст. 577 ГК РФ); 

одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его се-
мьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повре-
ждения (п. 2 ст. 577, п. 1 ст. 578 ГК РФ). 

Даритель вправе отменить дарение по предусмотренным в законе основаниям  
(ст. 578, п. 5 ст. 582), если: 

одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя либо жизнь членов его  
семьи, близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреж-
дения; 

обращение одаряемого с подаренной вещью создает угрозу ее безвозмездной ут-
раты, а вещь представляет для дарителя большую неимущественную ценность; 

дарение совершено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, свя-
занных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предше-
ствовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом); 

в договоре дарения предусмотрено право дарителя отменить дарение в случае, ес-
ли он переживет одаряемого; 

пожертвованное имущество используется не в соответствии с указанным жертво-
вателем назначением либо используется по другому назначению в изменившихся об-
стоятельствах без согласия жертвователя. 

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если 
она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. 

У дарителя не возникает права об отказе от исполнения договора и об отмене да-
рения обычных подарков небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ). 
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В соответствии со ст. 580 ГК РФ даритель несет ответственность за вред, причи-
ненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого-гражданина вследствие недостат-
ков подаренной веши. Но при этом должно быть доказано, что недостатки веши были 
неявные (скрытые); недостатки возникли до передачи вещи одаряемому; даритель был 
осведомлен о недостатках и не предупредил одаряемого о недостатках. 
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Проведено теоретическое исследование системы пенсионного обеспечения. Ос-
новное внимание уделено проблемам формирования эффективной пенсионной системы. 
Проведен анализ модели пенсионной системы. Отмечены, ключевые положительные и 
отрицательные стороны действующей модели. А также в статье рассмотрены со-
временные направления развития и совершенствования системы пенсионного обеспе-
чения. 
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A theoretical study of the pension system was carried out. The main attention is paid to 

the main problems of the formation of an effective pension system. The analysis of the pension 
system model is carried out. The key positive and negative aspects of the current model are 
noted. And also in the article modern directions of development and improvement of the pen-
sion system are considered. 
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В современном социальном государстве особое внимание уделено социальной 

политике, включающей решение различных задач, основанных на реализации принци-
па социальной справедливости. Среди этих задач важное место занимает пенсионное 
обеспечение. Поэтому исследование проблем эффективного социального управления 
пенсионным обеспечением в современной России в предметном поле управления при-
обретает особую значимость, что и определяет актуальность настоящей статьи [1].  

Одним из главных факторов социально – экономической безопасности государст-
ва выступает эффективная система пенсионного обеспечения. Трудоспособное населе-
ние должно быть уверенно в том, что при достижении пенсионного возраста уровень 
пенсионных выплат будет достаточным для поддержания достойного уровня жизни. Но 
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на первый взгляд кажущаяся стабильность пенсионной системы в Российской Федера-
ции в действительности обладает достаточно неустойчивым положением в системе со-
циального страхования, что является большим пробелом в социальной политики Рос-
сийской Федерации. Выделяют следующие ключевые проблемы современного пенси-
онного обеспечения: 

Во-первых, в настоящее время демографическая ситуация в России характеризу-
ется достаточно низким уровнем рождаемости и высокими показателями старения на-
селения, что приводит к смещению в соотношении лиц трудоспособного возраста и 
пенсионеров в сторону последних. Рассматриваемая проблемы является проблемой 
объективного характера и обуславливается современным типом демографической ори-
ентации большинства экономически развитых стран. Сохраняя данную тенденцию раз-
вития, в ближайшее время Российская Федерация столкнется с тем, что существенная 
доля экономически активного населения будет состоять из лиц пенсионного возраста, а 
успешное функционирование экономики страны будет зависеть от платежеспособного 
спроса данной категории граждан. В результате мы видим, что формирование адекват-
ной и реально работающей системы пенсионного обеспечения – залог экономической 
безопасности России.  

Во-вторых, на современном этапе существуют пробелы функционирования пен-
сионной системы, а именно прогрессивно растущий дефицит бюджета Пенсионного 
фонда России и соответственно низкий уровень пенсионного обеспечения [2]. 

Проблему дефицита бюджета можно решить за счет человеческого фактора или 
повышая возрастной пенсионный порог. При этом повышение пенсионного возраста 
обостряет социальную напряженность в обществе, которую можно решить лишь в ус-
ловиях запуска мотивационного механизма в виде более высокой пенсии. Подобные 
меры в нашей стране невозможны по двум причинам: во- первых, они не имеют боль-
шой востребованности среди населения с социально-политической точки зрения; во-
вторых, в Российской Федерации показатель уровня жизни ниже, чем в развитых стра-
нах. Поэтому реализация данной меры возможна лишь в совокупности с серьезными 
реформами. 

Необходимость восполнения дефицита бюджета Пенсионный фонд России дает 
колоссальную нагрузку на федеральный бюджет. Вопрос этот становится с каждым го-
дом острее и усугубляется растущими обязательствами Правительства по повышению 
пенсий гражданам. В России действует государственная программа софинансирования 
пенсионных накоплений, суть которой заключается в предоставлении любому гражда-
нину возможности осуществить дополнительные добровольные взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, получая при этом аналогичную сумму взносов по итогам 
года от государства. Участие в этой программе предполагает следующие стимулирую-
щие меры: граждане получают налоговый вычет на сумму, уплаченных взносов, пред-
приятия имеют возможность понизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на 
сумму уплаченных взносов.  

Суть программы государственного софинансирования пенсионных накоплений  
в том, чтобы вырабатывать у населения привычку откладывать себе на пенсию, а не 
стопроцентно полагаться на государственное решение вопроса. Пенсионное обеспече-
ние не является исключительно государственной монополией. В экономически разви-
тых странах государство гарантирует гражданину лишь определенный уровень обеспе-
ченности, поддерживающий достаточный размер замещения утраченной заработной 
платы. При этом негосударственный сектор выполняет две основные функции – обес-
печивает повышение уровня жизни лиц пенсионного возраста и аккумулирует средства 
пенсионных накоплений для инвестирования их в экономику страны. С помощью него-
сударственного пенсионного обеспечения можно решить две проблемы – увеличить 
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величину пенсии для молодой возрастной категории населения и обеспечить приток 
денежной массы на внутренний финансовый рынок. В данной ситуации Пенсионный 
фонд мог бы закрепить за собой только функцию осуществления социальных выплат 
гражданам пенсионного возраста с помощью собственного текущего бюджета, при 
этом не привлекая средства из федерального бюджета.  

Однако на данный период времени многие эксперты пенсионного рынка считают 
реформу провалившейся, так как только 7 % граждан, которые располагают накопи-
тельной частью трудовой пенсии воспользовались правом выбора Негосударственного 
пенсионного фонда или Управляющей компанией. В результате немногие Негосударст-
венные пенсионные фонды и Управляющие компании могут качественно осуществлять 
свою деятельность ввиду нехватки средств на уставную деятельность, размер которых 
зависит от дохода, полученного в результате инвестирования пенсионных накоплений.  

Задача поддержки крупных отечественных эмитентов ценных бумаг также не вы-
полнена, так как значительно меньший объем пенсионных средств был инвестирован  
в облигации и акции хозяйствующих обществ, муниципальные облигации, размещен  
в депозиты. Однако самым важным видится момент непринятия основной частью насе-
ления новой модели пенсионной системы, неактивное использование ее возможностей 
и, как следствие этого, появление низкой вероятности того, что в будущем можно будет 
решить пенсионные проблемы [2].  

Многие эксперты считают, что основной причиной низкой активности населения 
в вопросе самостоятельного участия в формировании будущей пенсии состоит в недо-
верии к пенсионной системе в целом и к ее элементам в виде НПФ и УК. Основное на-
правление развития и совершенствования системы пенсионного обеспечения видится  
в принятии мер, которые направлены на активное вовлечение граждан в пенсионные 
программы, повышение степени доверия таким финансовым институтам, как Негосу-
дарственные Пенсионный фонда и Управляющие компании, а также к российской пен-
сионной системе в целом. 

Низкая степень участия граждан в процессе самостоятельного формирования пен-
сии обусловлена прежде всего отсутствием четких гарантий сохранности средств пен-
сионных накоплений и резервов, а также отсутствием понимания необходимости про-
явления активности в данном вопросе с упованием на государственную ответствен-
ность и заботу. В процессе своей деятельности по негосударственному пенсионному 
обеспечению, обязательному пенсионному страхованию Негосударственные пенсион-
ные фонда и управляющие компании аккумулируют соответственно средства пенсион-
ных резервов и пенсионных накоплений. Негосударственные пенсионные фонды осу-
ществляют размещение средств пенсионных резервов самостоятельно и через управ-
ляющие компании, средства пенсионных накоплений передаются в целях инвестирова-
ния исключительно управляющим компаниям, допущенным к данной деятельности  
регулятором рынка [3]. 

Анализ долгосрочных перспектив пенсионного обеспечения граждан показывает, 
что необходимо принимать дальнейшие действия по развитию пенсионной системы.  

Для решения задач развития пенсионной системы и формирования механизмов 
достижения целевых ориентиров, а также механизмов устойчивого функционирования 
пенсионной системы предлагается следующий комплекс мер:  

1) повышение уровня пенсионного обеспечения лиц старшего поколения и ликви-
дация бедности среди пенсионеров;  

2) усиление страховых принципов предоставления трудовых пенсий;  
3) изменение источников финансирования системы обязательного пенсионного 

страхования и создание условий для формирования пенсионных прав застрахованных 
лиц в необходимом объеме;  
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4) совершенствование накопительной составляющей пенсионной системы. Реали-
зация предлагаемых мер позволит обеспечить требуемый достаточно высокий рост 
уровня пенсионного обеспечения старшего поколения и создаст предпосылки для дос-
тойных пенсий в от- ношении ныне работающего поколения. 

При этом основной задачей Правительства РФ по совершенствованию функцио-
нирования пенсионной системы страны на среднесрочный период должно стать фор-
мирование законодательной и нормативной основы пенсионного законодательства. Это 
позволит сформировать институциональные предпосылки эффективной реализации 
пенсионной реформы в России. 
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Российский кредитный рынок на сегодняшний день является одним из самых до-

рогих в Европе. Каждый заемщик ищет для себя наиболее выгодные процентные став-
ки по кредитам. Банки пользуются финансовой неграмотностью и доверчивостью на-
селения, которое ведется на низкие проценты в рекламных акциях. Все это приводит к 
тому, что из-за и без того больших ставок и недостаточного информирования о всех 
условиях кредита люди получают займ, который не имеют возможности возвратить.  

 
Ключевые слова: кредитование, процентные ставки, банки, инфляция, кредит. 

 
THE RIGHT TO REGULATE INTEREST RATES ON LOANS IN RUSSIA 
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The Russian credit market today is one of the most expensive in Europe. Every bor-

rower is looking for the most favorable interest rates on loans. Banks are financial illiteracy 
and gullibility of the population, which is conducted in low-interest promotions. All this leads 
to the fact that due to the already large rates and poor awareness about all conditions of 
credit people get a loan that does not have the opportunity to return. 

 
Keywords: credit, interest rates, banks, inflation, credit. 
 
Естественно, каждый потенциальный клиент банка, который хочет получить де-

нежный займ, не желает возвращать сумму, в разы превышающую начальную, поэтому 
ищет выгодные предложения и соблазнившись вроде бы не такой уж и высокой про-
центной ставкой, предлагаемой банком и не поинтересовавшись, из чего же будет скла-
дываться стоимость кредита, попадает в сложную ситуацию, которая сопровождается 
большими переплатами. Мало кто понимает, как происходит формирование годовой 
процентной ставки и какие факторы влияют на ее размер.  

Для того чтобы понять, почему же в банках России такие высокие проценты по 
кредитам, разберемся, из чего складывается процентная ставка? Безусловно, процесс 
формирования процентной ставки подразумевает множество факторов, на которые 
трудно влиять. Формирование процентной ставки регулируется ст. 29 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и банковской деятельно-
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сти», а также статьей 9 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О потребительском кредите (займе)». 

1. Выплаты по депозитным вкладам. 
Своих собственных средств большинству банков не хватает для кредитования 

всех желающих. В этом случае они пользуются деньгами населения, которые открыва-
ют депозитные вклады. По вкладам банки начисляют проценты и соответственно, про-
центы по кредитам должны покрывать проценты по вкладам.  

2. Спрос на кредит. 
Кредитная ставка также может меняться в зависимости от спроса. Например, пе-

ред новогодними праздниками кредиты оформляются довольно часто, в то время как 
депозиты практически перестают поступать. 

3. Повышенный риск невозвратов. 
Банк закладывает в процентную ставку по кредитам риски того, что часть креди-

тов могут не вернуть. И чем выше процент невозвратов в стране, тем выше будет уро-
вень процентных ставок. Ярчайшим примером являются экспресс-кредиты, для оформ-
ления которых требуется минимум документов. Кредитное учреждение имеет мини-
мальные сведения о заёмщике, потому закладывает риски в ставку. Именно поэтому  
у быстрых займов она всегда наибольшая. 

4. Инфляция. 
Если учитывать инфляцию при расчете переплаты за кредит, то в итоге сам раз-

мер переплаты будет меньше, чем начальная сумма переплаты в соответствии с про-
центами по кредиту. Дело в том, что кредиты не могут выдаваться по ставке ниже, чем 
инфляция. Иначе получится, что банк будет возвращать себе меньше денег, чем давал 
Вам, так как эти деньги из-за инфляции частично обесценятся. В связи с этим, банки 
изначально завышают проценты, чтобы при росте инфляции получить нужную сумму 
от потребителя. 

5. Ключевая ставка Центрального Банка. 
Ключевая ставка – процент, под который ЦБ дает кредиты российским коммерче-

ским банкам и принимает от них вклады. Ставка по кредиту в любом случае будет 
больше ключевой ставки ЦБ. 

6. Срок кредитования. 
Чем больше срок, на который потребитель берет в кредит денежные средства, тем 

выше риск, что заёмщик не возвратит долг по целому ряду причин: болезнь, смерть, 
потеря работы и т. д. Поэтому при сроках до трёх лет размер ставки обычно ниже, чем 
при более долгом периоде кредитования. 

Также на полную стоимость кредита влияет количество и размеры различных ко-
миссий, которые, в конечном счете, и увеличивают реальную стоимость кредита. Как 
раз о них потребителям часто не рассказывают или дают неполную информацию, в чем 
заключается основная проблема кредитования.  

На изменение условий кредитования физических лиц и их защиту от скрытых  
дополнительных ставок и комиссий направлен Федеральный закон от 21.12.2013  
№ 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О потребительском кредите (займе)». Данный закон ре-
гулирует правовые отношения заемщика и кредитора, устанавливает условия кредитно-
го договора, формирование процентной ставки, права и обязанности сторон и другое. 
Но тем не менее, банки обходят законодательство, не предоставляя заемщику полной 
информации о кредите и вводя его в заблуждение. Вводят обязательную страховку кре-
дита и прочие дополнительные платные услуги. В соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О потребительском 
кредите (займе)» кредитор должен обеспечить возможность заемщику согласиться или 
отказаться от оказания ему за отдельную плату дополнительных услуг, в том числе по-
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средством заключения иных договоров, которые заемщик обязан заключить в связи  
с договором потребительского кредита.  

В России, несмотря на усилия, предпринимаемые государством, цель государст-
венной политики – обеспечение доступности кредитов до настоящего времени не дос-
тигнута. Населению не предоставляется возможность получить кредит на «прозрачных 
условиях» без скрытых услуг и дополнительных процентов, не смотря на существова-
ние законов, регулирующих данную проблему.  
Таким образом, решение проблемы о недостаточном информировании населения о всех 
условиях кредитного договора можно найти в введении дополнительного законода-
тельства, регулирующего эту проблему или ужесточении требований к кредитным ор-
ганизациям и обязания их под угрозой наказания давать заемщикам полную информа-
цию о формировании процентной ставки в условиях индивидуального кредитного до-
говора и всех дополнительных платных услугах.  
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Незаконный отказ при приеме на работу – довольно частое нарушение, бороться 

с которым решаются немногие сотрудники. Ведь чтобы выиграть в борьбе за свои 
права, нужно точно знать, какие существуют законные основания в отказе приема на 
работу и можно ли как-то обжаловать действия руководителя. Но как быть в таком 
случае, когда работодатели отказывают по причинам, не соответствующим Трудо-
вому праву и находят этому законное обоснование?  
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Illegal refusal in employment is a fairly frequent violation, which few employees are 

fighting against. After all, in order to win in the struggle for one's rights, you need to know 
exactly what are the legitimate grounds for refusing admission to work and whether it is 
possible to somehow appeal the actions of the head. But how to be in this case, when 
employers are denied for reasons that are not consistent with the Labor Law and find this 
a legitimate justification? 

 
Keywords: labor contract, employer, unreasonable refusal, employer liability, discrimi-

nation. 
 
В настоящее время, люди сталкиваются с большими трудностями при трудоуст-

ройстве. Согласно статье 2 Трудового кодекса РФ и статье 37 Конституции РФ, каждый 
человек имеет право сам выбирать себе трудовую деятельность в соответствии со 
своими желаниями и способностями, выбирать место работы, а при трудоустройстве 
рассчитывать на равные права при заключении трудового договора с работодателем [2]. 
Одна из основных проблем, часто встречающаяся при трудоустройстве – необоснован-
ный отказ в приеме на работу. Необоснованный отказ – это явление в трудовых отно-
шениях, которое подразумевает отказ в принятии на работу без указания причины,  
или с указанием причин, которые запрещены ТК РФ или не относятся к качествам  
кандидата. 



 
 
 
 

Материалы XII Региональной научно-практической конференции (15 ноября 2017 г., Красноярск) 
 

 137

Частью 1 статьей 64 Трудового кодекса РФ необоснованный отказ в заключение 
трудового договора запрещен. Если каким-либо образом отказ в приеме на работу ог-
раничивает право человека на труд, такой отказ, согласно нормам действующего тру-
дового законодательства, признается неправомерным. 

Закон разрешает обосновывать отказы в приеме на работу исключительно непод-
ходящими деловыми качествами работника. Но, существует такая проблема: на прак-
тике бывает, что работодатель не хочет брать на работу женщин с тремя детьми, кото-
рые будут часто болеть, иногородних граждан без регистрации (как им доверять?) и 
других «неблагонадежных» граждан. Но в отказе в приеме на работу никто (даже в те-
чение семи дней) не станет писать реальных причин типа: «мне не понравилось его 
хитрое лицо», «у нее маленькие дети», «она молода, значит, скоро выйдет замуж и на-
рожает детей, а кто будет работать?», «он слишком умный, может подсидеть меня»,  
«я беру на работу только своих родственников и знакомых». В отказе в приеме на рабо-
ту работодатель с чистой совестью напишет, что его не устраивают деловые качества, 
опыт и образование кандидата, ссылаясь на законодательные нормы. Кто и как будет 
доказывать обратное? 

Законодательство РФ, защищая права сотрудников, дает им законную возмож-
ность на обращение в суд с целью обжалования неправомерного, по их мнению, отказа 
работодателя. Конечно, человеку самому придется искать аргументы в доказательство 
того, что его деловые качества, опыт, образование подходят для этой работы. Незакон-
ный или немотивированный отказ работодателя в трудоустройстве соискателя может 
повлечь за собой дисциплинарную, административную и даже уголовную ответствен-
ность. Кроме того, на основании ст. 3 ТК РФ, кандидат имеет право на возмещение ма-
териального ущерба, который ему причинили, а также на компенсацию морального 
вреда[2]. Размеры компенсаций зависят от конкретного случая. Также суд обязует ра-
ботодателя заключить трудовой договор с кандидатом в предусмотренном законом по-
рядке.  

Таким образом, чаще всего работодатель скрывает истинные нелегитимные при-
чины отказа, выражая свое мнение формально законными основаниями. Следователь-
но, понимая, в каких случаях причина отказа является обоснованной и опираясь на за-
конодательство и позицию Верховного Суда, для работодателя не составит труда со-
общить претенденту на должность причину отказа в письменной форме. Чтобы решить 
эту проблему, необходимо разработать такой проект закона, при котором объявления о 
приеме на работу будут подвергаться серьезной проверке с целью исключения дискри-
минации, например, при указании предельного возраста, либо половой принадлежно-
сти. На мой взгляд, создание этого закона – отличный способ снизить вероятность воз-
можных споров о правомерности отказа в трудоустройстве. 
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Рассматриваются изменения в процедуре регистрации перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество. Объяснена необходимость обращаться к нотариу-
су, как к квалифицированному специалисту, который удостоверяет сделку, проверяет 
ее законность и пресекает возможные случаи криминальных проявлений и иных зло-
употреблений. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны данных ново-
введений. Изучена стоимость услуг нотариусов за оформление сделок с недвижимо-
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Развитие – это процесс упрощения удовлетворения потребностей. Также ещё да-

ётся такое определение: развитие – это движение от низшего к высшему, от простого  
к сложному, или наоборот [1]. 

Развитие законодательства – это необратимое, направленное и закономерное из-
менение материальных и идеальных объектов в результате чего возникает их новое ка-
чественное состояние, закрепленное в нормативно-правовых актах, основанное на воз-
никновении, трансформации или исчезновении элементов и связей объектов. Развитие 
законодательства представляет собой движение регулируемых объектов гражданского 
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права, источник которого заключён в развивающемся отношении к объектам матери-
альных и нематериальных благ.  

Развитие законодательства в большинстве случаев неизбежно и несет собой лишь 
благо, ему подвержены все области нашей жизни. Исключением не стало и наше граж-
данское законодательство, являющееся по своей сути совокупностью законов. Сово-
купностью законов, которые в свою очередь со временем видоизменяются, дополняют-
ся или же вообще теряют свою силу. 

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, рассмотрим наглядный пример, а именно 
изменения и поправки в договоре о дарении доли квартиры от 2.06.2016 г.  

В июне 2016 года процедура регистрации перехода права собственности на не-
движимое имущество претерпела некоторые изменения. Если раньше имелась возмож-
ность составить договор дарения доли в квартире самостоятельно, то теперь они под-
лежат обязательному нотариальному удостоверению. Это ограничение относится к жи-
лью, которое находится в долевой собственности, и имеет несколько владельцев. Если 
квартира принадлежит одному лицу, и он желает подарить часть этой жилплощади, то 
дарственную можно составить самостоятельно. 

Статья 572 Гражданского кодекса Российский Федерации гласит, что по договору 
дарения одна сторона безвозмездно отдает во владение другой стороне вещь в собст-
венность [2]. 

Федеральным законом от 02.06.2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон  
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» в пункт 1 статьи 24 были внесены следующие изменения: 

Согласно пункту 1 статьи 24, «Сделки по отчуждению долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участника-
ми долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удо-
стоверению».  

А сделка о дарении недвижимости, в нашем случае, доли является ничем иным, 
как сделкой по отчуждению, поскольку в результате собственность одного гражданина 
переходит во владение к другому с соответствующей регистрацией в реестре прав. 

С одной стороны, для обывателей ничего не должно было радикально измениться, 
но подобные нововведения требуют от сторон значительных денежных затрат по удо-
стоверению дарственной у нотариуса. 

Стоимость услуг нотариусов за оформление сделок с недвижимостью включает  
в себя: 

государственную пошлины за совершение нотариальных действий; 
плату за правовую и техническую работу. 
Статья 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации гласит о том, что раз-

мер государственной пошлины зависит от суммы сделки и равен 0,5 % от всей суммы 
договора, но не должен превышать 20 тысяч рублей [3]. 

Так, нотариальные агентства при продаже недвижимой собственности, принадле-
жавшей несовершеннолетнему ребенку, стоимостью 3 млн рублей получают нотари-
альный тариф за удостоверение сделки равный 15 тыс. рублей [4]. 

А стоимость работы правового и технического характера для нотариальных 
агентств утверждается нотариальной палатой в каждом регионе отдельно. 

Максимальный порог платы за правовую и техническую работу нотариуса при 
удостоверении договора, для которого нотариальная форма оформления по закону обя-
зательна, в Красноярском крае на 2016 год составил 6,835 рублей, на 2017 год плата  
осталась неизменной. 

Наглядные изменения при регистрации доли в квартире следующие. 
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До принятия закона необходимо было лишь составить договор при участии ква-
лифицированного специалиста и оплатить госпошлину за регистрацию в Росреестре, 
куда необходимо было предоставить только свидетельство и паспорта сторон, участ-
вующих в сделке. 

Однако уже после принятия закона необходимо заплатить за составление догово-
ра нотариусом в размере за каждую дополнительную сторону по договору, 0,5 % от ка-
дастровой или рыночной стоимости имущества и лишь затем оплатить государствен-
ную пошлину за регистрацию сделки  

Как убеждают специалисты, эти меры приняты на законодательном уровне в свя-
зи с участившимися вариантами афер и рейдерства на рынке квартир [5]. 

Развилась тенденция дарения малой доли квартиры, например, 1/6 с последую-
щим выживанием и моральным истязанием других собственников. В результате чего 
квартиры продаются по бросовой цене или вовсе отнимаются.  

Роль нотариусов сводится к защите интересов собственников. Удостоверяя сдел-
ку, нотариус проверяет ее законность и пресекает возможные случаи криминальных 
проявлений и иных злоупотреблений.  

Другим немаловажным плюсом нововведений является то, что о совершении 
сделки дарения другие собственники, а особенно несовершеннолетние, будут уведом-
лены о том, что данная сделка имела место быть. То есть риск связаться с мошенниче-
ством сводится к минимуму. 

Но на деле внесение данных поправок в законодательство Российской Федерации 
значительно увеличило затраты сторон при регистрации сделки, а правительство лишь 
приумножило свою прибыль с каждой сделки по отчуждению доли имущества в общей 
долевой собственности.  

Таким образом, деньги, которые были уплачены нотариусу стороной во время со-
вершения сделки, частично отойдут на уплату налогов нотариусом правительству с ка-
ждого официального сбора по сделке дарения доли в недвижимом имуществе. 
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Воздушная транспортная среда поделена на самостоятельное воздушное про-
странство конкретных государств и международное воздушное пространство. Ос-
новным источником правового регулирования международных воздушных перевозок 
выступают международные соглашения. В них решаются вопросы международных 
полетов над территориями государств, установления и использования международ-
ных воздушных сообщений, деятельности международных авиационных организаций  
и другие. Рассматриваются актуальная тема реализации норм международных воз-
душных договоров в аспекте применения положений Варшавской и Монреальской кон-
венций. 

 
Ключевые слова: международные полёты, воздушные перевозки, транспорт, 

Монреальская конвенция, Варшавская конвенция, Гаагский протокол.  
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The air transport environment is divided into an independent airspace of specific states 
and international airspace. The main source of legal regulation of international air transport 
is international agreements. They deal with issues of international flights over the territories 
of states, the establishment and use of international air services, the activities of international 
aviation organizations, and others. The theses deal with the actual topic of implementing the 
norms of international air contracts in the application of the provisions of the Warsaw and 
Montreal conventions. 
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Любое государство обладает полным и исключительным правом над воздушным 

пространством, находящимся в пределах его сухопутной и водной территорий. На се-
годняшний день существуют национальное воздушное право и международное воз-
душное право, имеющие особо тесную связь друг с другом. Для выполнения междуна-
родных обязательств происходит процесс имплементации. Поэтому в случае расхожде-
ния норм национального права с международным, приоритетное применение отдается 
вторым. В подтверждение можно привести пример в виде п. 4 ст. 15 Конституции РФ,  
в соответствии с которым устанавливается, что «если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора» [1]. Кроме того, Воздушным кодек-
сом ст. 3 также предусмотрено положение, что «если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены на-
стоящим Кодексом, применяются правила международного договора» [2]. 

Особое место в разрешении споров в сфере международных перевозок занимает 
Варшавская конвенция. 

Данный документ известен как «Конвенция для унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок», она вступила в силу 12 октября 
1929 года, в эпоху зарождения коммерческих воздушных перевозок. Конвенция приме-
нялась при различных международных перевозках людей, багажа или товаров, осуще-
ствляемых посредством воздушного судна. Она подвергалась различным корректиров-
кам последующими соглашениями, такими как Гаагский протокол 1955 года, вследст-
вие чего Конвенции «обросла» различными документами. Возникла, так называемая, 
«Варшавская система», громоздкая и противоречивая, что подрывало идею унифика-
ции и построенный на ее основе единообразный режим международных воздушных пе-
ревозок. Система предлагала 44 различных способа применения унифицированных 
правил, что привело к расколу единообразия, смысла и цели унификации, и делало ее 
бессмысленной. Появились блоки государств, применявшие одни правила «Варшав-
ской системы», а другими ими пренебрегали. 

В отношении виновного авиаперевозчика в Варшавской конвенции достаточно 
ясно сформулирован принцип ответственности. Согласно ст. 20 Варшавской конвенции 
перевозчик освобождается от ответственности, если докажет, что он и поставленные им 
лица приняли все необходимые меры во избежание вреда, или доказательства невоз-
можности их принятия [3]. Также оговорена одна из наиболее свойственных на практи-
ке ситуаций, которая исключает ответственность авиаперевозчика, а именно, наличие 
вины самого потерпевшего. 

Варшавской конвенцией установлены пределы возникновения ответственности 
авиаперевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу, что, в свою оче-
редь, повлекло за собой злоупотребление авиаперевозчиками своими правами с целью 
уклонения от ответственности за соответствующее причинение вреда. 

Кроме того, чтобы защитить права пассажиров и владельцев груза, в ст. 29 преду-
смотрен двухлетний срок исковой давности по искам об ответственности перевозчика 
[3]. Срок отсчитывается с момента прибытия воздушного судна в пункт назначения, 
с даты, когда воздушное судно должно было прибыть в пункт назначения или с момен-
та прерывания перевозки. Исчисление искового срока осуществляется по закону того 
государства, в котором иск заявлен. Положений, касающихся продления срока исковой 
давности Варшавская конвенция не содержит. 
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C развитием международного воздушного транспорта, укреплением его надежно-
сти, внедрением новых технологий в регулировании перевозочных отношений и ответ-
ственности перевозчика стали приоритетны более твердые гарантии полного возмеще-
ния вреда потерпевшим при авиационных происшествиях. Появились глобальные и ре-
гиональные соглашения между авиаперевозчиками, которые, не являясь международ-
ными договорами, стали оказывать решающее значение на формирование условий ме-
ждународных авиаперевозок. Далее начали возникать многочисленные варианты их 
правовых режимов, базирующихся уже не на унифицированных нормах международ-
ного частного права, а на стихийно сложившихся условиях договора перевозки. 

В связи с этим невозможно не отметить факт принятия Федерального закона  от 3 
апреля 2017 г. № 52-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции для 
унификации некоторых правил международных воздушных перевозок», что означает 
присоединение России к Монреальской конвенции 1999 г. [4]. Режим, установленный 
Конвенцией, предусматривает неограниченную и абсолютную ответственность пере-
возчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, объективную ответствен-
ность за повреждение груза и багажа [5]. Такое присоединение государства не должно 
создавать вакуум в международно-правовом регулировании перевозок с государствами, 
не являющимися участниками новой Конвенции. По этой причине членство в Монре-
альской конвенции не требует денонсации этим государством Варшавской конвенции и 
не означает автоматического выхода страны из нее.  

Пункт 1 статьи 55 Монреальской конвенции предусматривает ее преимуществен-
ную силу в отношении перевозок между странами-участницами перед положениями 
Варшавской системы [5; 6]. На сегодняшний день, число стран, участвующих в Вар-
шавской конвенции, мало подверглось изменению, следовательно, оно превосходит ко-
личество участвующих в Монреальской конвенции. Однако по мере роста этого числа 
Варшавская конвенция окажется под угрозой постепенной утраты своего значения. 

Преимущество Монреальской конвенции заключается в том, что она устанавлива-
ет новый порядок регулирования ответственности перевозчиков перед пассажирами и 
грузоотправителями на международных рейсах, тем самым обеспечивая равноправную 
и справедливую систему, предусматривающую полную компенсацию возмещения 
ущерба потребителям данных услуг. 

Более того, в связи с развитием современных электронных устройств и их широ-
ким применением во всех сферах деятельности, Монреальская конвенция допускает 
применение электронно-вычислительных устройств при оформлении перевозок. Со-
гласно Конвенции несоблюдение правил в отношении документации, отсутствии или 
утраты билета, авиагрузовой накладной или квитанции на груз не лишают перевозчика 
права ссылаться на правила Конвенции, ограничивающие его ответственность и осво-
бождающие от нее. Что же касается Варшавской конвенции и Гаагского протокола 
1955 г., наоборот, если перевозчик принял груз без составления накладной, а пасса- 
жира – без билета, или если они не содержат уведомления об ограничении ответствен-
ности перевозчика, последний лишался права ссылаться на них. Варшавская конвенция 
предусматривает лишение перевозчика указанного права и во многих других случаях 
несоблюдения правил оформления перевозочного документа. 

Такое введение электронной формы перевозочной документации позволяет рос-
сийским перевозчикам полноценно участвовать в кооперации с иностранными авиа-
компаниями на международном рынке авиаперевозок, экономить время и средства, свя-
занные с оформлением транспортной документации, не опасаясь быть привлеченными 
к неограниченной ответственности. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, присоединившись к Монреальской  
конвенции, Российская Федерация снизила риск возникновения коллизий, которые  
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существовали при применении Варшавской конвенции. Вместе с тем, новая Конвенция 
расширила набор международных норм, регулирующих международные перевозки. 
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Фриланс и независимость рабочего режима все больше становятся привлека-

тельным вариантом деятельности для соискателей, так как в мире усиливаются тен-
денции глобализации всех процессов. Кроме того, социально-экономические условия 
также вынуждают специалистов переходить в область фриланса. Однако вместе с 
развитием этой сферы остро встает вопрос правового регулирования отношений, 
связанных с ведением такого рода деятельности, включая решение проблемы лишения 
льгот и социальных гарантий фрилансеров. 
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Freelance and the independence of the working regime are increasingly becoming an 
attractive option for the job seekers, as globalization trends of all processers are intensifying 
in the world. In addition, socio-economic conditions also force specialists to move into the 
freelance area. However, along with the development of this sphere, the issue of legal 
regulation of relations related to the conduct of such activities, including the solution of the 
problem of deprivation og benefits and social guarantees of freelancers, is acute.  
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В современном мире усиливаются процессы глобализации мирохозяйственных 

связей и их превращения в единый рынок товаров и услуг. Это касается не только эко-
номической, но и социально-общественной жизни. В частности, потенциальные работ-
ники все чаще выбирают профессии фриланса, чтобы не быть привязанными к опреде-
ленному месту работы (и, как следствие, месту жительства), графику или коллективу. 

Фриланс (от англ. freelancer – свободный работник) – это вид деятельности, где 
работник чаще всего сам предлагает свои услуги, обычно через Интернет и различные 
онлайн-системы удаленной работы. Фриланс пользуется широким спросом в таких 
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сферах, как написание текстов, переводы и журналистика, компьютерное программи-
рование, некоторые вопросы юриспруденции, все области дизайна, архитектура и пла-
нировка, фото- и видеосъемка, консультационная деятельность. Все эти работы прово-
дятся по договоренности или по договору подряда между физическими лицами, то есть 
не отражаются на государственном уровне. Таким образом, вопрос правового регули-
рования фриланса в России актуален, так как требует отражения в налоговой системе. 

По мнению различных авторов, переход специалистов в область фриланса обу-
словлен, в первую очередь, социально-экономической ситуацией в стране. В настоящее 
время все еще сохраняется достаточно высокий уровень безработицы, а большая нало-
говая нагрузка на организации заставляет работодателей привлекать работников без 
оформления трудовых отношений. В данных условиях соискатели вынуждены прибе-
гать к видам самозанятости, которые они могут осуществлять без регистрации индиви-
дуальным предпринимателем (далее ИП) и других организационно-правовых форм. 
При этом соискатели выбирают фриланс-работу не только по своему желанию, но и по 
вынужденному согласию на условия, поставленные некоторыми работодателями в соб-
ственных интересах [4]. 

Электронное издание «Бизнес журнал» в статье «Фриланс в России» за 2014 год 
приводит групповой портрет российских фрилансеров и российских заказчиков. Дан-
ные представлены на рисунке [3]. 

 

  
 

Групповой портрет российских фрилансеров и российских заказчиков 
 

Как видно по рисунку, в групповом портрете российского фрилансера наиболь-
шую долю (40 %) составляют соискатели, которые занимаются фрилансом, когда оста-
ются без работы. В портрете российского заказчика наибольшая доля (50 %) – это 
представители малого бизнеса. Подобная схема работы позволяет им значительно сни-
зить налоговую нагрузку. Данная статистика подтверждает социально-экономические 
предпосылки перехода специалистов в область фриланса, представленные выше. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ): «Ведение деятельно-
сти организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет  
в налоговом органе по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, влечет 
взыскание штрафа в размере 10 % от доходов, полученных в течение указанного вре-
мени в результате такой деятельности, но не менее 40 тыс. рублей» (п. 2 ст. 116 НК РФ) 
[5]. Тем не менее, помимо наличия санкции давно стоит вопрос о возможности легали-
зации деятельности фриланса, и государственные власти начали работу над этим. 

На данный момент в законодательстве РФ существует три способа легального 
бизнеса посредством фриланса: 
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1. Осуществление деятельности в качестве физического лица по гражданско-
правовым договорам с другими физическими и юридическими лицами. 

2. Осуществление деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
без наемных работников[7]. В этом случае фрилансер обязан применять упрощенную 
систему налогообложения, по которой доходы облагаются ставкой 6 %, а отчетность 
сдается в большинстве случаев не более 1–2 раз в год. 

3. Осуществление деятельности в качестве самозанятого гражданина по разре-
шенным видам деятельности. 

Последний пункт отражается в Федеральном Законе от 26.07.2017 № 199-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации» (об уточнении условий осуществления предпринимательской дея-
тельности). По нему самозанятыми гражданами являются следующие лица: 

– по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими воз-
раста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе 
по заключению медицинской организации; 

– по репетиторству; 
– по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства [6]. 
Данные категории граждан обязаны явиться в орган федеральной налоговой 

службы и встать на налоговый учет. В период 2017–2018 годы доходы от перечислен-
ных видов деятельности облагаются налоговой ставкой 0 %. По окончании этого пе-
риода данные категории граждан, по действующим правкам законодательства, должны 
оформить ИП или прекратить свою деятельность [1]. 

Кроме того, рассматривается версия новой редакции вышеуказанного законопро-
екта, в которой список категорий самозанятых граждан расширится и будет включать 
в себя дополнительно: 

– ремонтные работы, связанные с обувью и одеждой; 
– услуги фотографа; 
– перевод текста с иностранного языка, ведение переписки; 
– работа дизайнера интерьеров, ландшафтного дизайнера и т. п.; 
– предоставление перевозок грузов и людей; 
– обустройство небольших частных кошачьих питомников и осуществление 

должного содержания животных; 
– производство молочных и хлебобулочных изделий для последующей реализа-

ции населению; 
– рыбная ловля и рыболовство; 
– торговля на ярмарках, инициируемых во время праздников и праздничных ме-

роприятий [2]. 
Существует еще один доступный способ легализации деятельности фриланс-

работника – открытие индивидуального предприятия с патентной системой налогооб-
ложения. По состоянию на 2017 год по данной системе можно использовать только 63 
вида деятельности, на каждый из которых индивидуальный предприниматель должен 
купить патент стоимостью до 20 000 рублей, сроком действия один год и ограниченной 
территорией действия (тот регион РФ, в котором патент был куплен). Средства со 
стоимости патента распределяются следующим образом: 50 % списываются в виде на-
лога, 45 % списываются в Пенсионный Фонд РФ, 5 % списываются в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования [2]. 

Стоимость патента не связана с суммой полученного дохода (если годовой доход 
не превышает 1 млн руб.), а фиксирована в зависимости от вида деятельности. Однако 
для фрилансеров данный тип легализации бизнеса имеет больше недостатков: 
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– отсутствует возможность внедрять свой бизнес в другие регионы без больших 
затрат, связанных с покупкой дополнительного патента; 

– индивидуальный предприниматель в данном случае не имеет права нанимать 
сотрудников; 

– ограниченный ряд «законных» видов деятельности; 
– некоторые профессии фриланса включают в себя несколько видов деятельности, 

а значит, фрилансеру придется покупать несколько патентов, что несет в себе дополни-
тельные большие затраты. 

Таким образом, в настоящее время в России нет комфортных условий для разви-
тия фриланса в области правового регулирования. Разработанные законопроекты не 
могут в полной мере легализовать данную деятельность без больших затрат, а офици-
альное оформление отдельных видов деятельности невозможно вовсе. На данном этапе 
государственные власти стараются загнать фриланс-деятельность в определенные сжа-
тые рамки, тем самым порождая не ее легализацию, а увеличение количества теневых 
фрилансеров. Единственным выходом для быстрого изменения ситуации является раз-
решение выпуска патентов без определенного вида деятельности и привязки к опреде-
ленному субъекту федерации – патента самозанятого гражданина. 
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Статья посвящена исследованию и изучению механизма становления системы 
государственных закупок в бизнес-среде. Рассматриваются не только особенности 
механизма государственных закупок, но и сущность основных способов закупок. Ука-
заны и сформированы основные этапы формирования государственного заказа. Обо-
значены основные проблемы в сфере законодательства, регулирующего сферу государ-
ственных закупок. 
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problems in the sphere of the legislation regulating the sphere of government procurement 
are designated. 
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Государственные закупки – это приобретение на бюджетные средства товаров, 

услуг и работ для удовлетворения государственных и муниципальных нужд. 
Согласно действующей редакции федерального закона от 21 июля 2005 года  

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», под государственными нуждами понимаются 
обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов  
Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования потребности  
Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необ-
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ходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государ-
ственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для 
исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реа-
лизации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Фе-
дерация, либо потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказ-
чиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полно-
мочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для 
реализации региональных целевых программ [8]. 

Деление на периоды в истории развития государственных закупок в Российской 
Федерации позволяет сделать акцент на основных периодах. Каждый из них содержит 
ряд значимых событий, которые внесли изменения в систему государственных закупок 
РФ. Каждое событие имеет предысторию, ожидания от нововведений, а также резуль-
таты, последствия. Сопоставление ожидаемого и полученного результата содержит 
важную информацию для участников отношений в сфере государственных закупок. 
При рассмотрении плюсов и минусов от пройденных «шагов на эволюционных ступе-
нях», можно с большей уверенностью, экономией средств и сил продолжать движение 
по пути совершенствования государственных закупок в нашей стране.  

История развития сферы государственных закупок насчитывает множество при-
меров настоящих документов, но по-настоящему система стала развиваться именно 
в период правления Петра I. При нем прослеживается создание и становление специ-
ального ведомства, которое берет на себя ответственность в отношении поставок това-
ров для непосредственного покрытия государственных нужд России. Для сравнения 
аналогичный по функциям орган был создан в Британской империи в 1833 году, одна-
ко, почти на столетие позже. 

История развития сферы государственных закупок богата на постановления и 
указы. Ниже будут рассмотрены наиболее важные и примечательные из них. 

Как упоминалось выше, формирование закупочной системы произошло в эпоху 
правления Петра I. На тот период времени Россия вела множество военных действий. 
Для успешного ведения военной и политической деятельности пришлось находить спе-
циальные рычаги воздействия, позволяющие усилить внутригосударственную полити-
ку и обеспечить потребности за счет организации государственных закупок. В тот пе-
риод страна предпринимала активные действия для захвата близлежащих территорий  
с неразведанными ресурсами. Отлаженная сфера государственных закупок позволила  
в сжатые сроки отстраивать крупные заводы и фабрики, которые впоследствии присое-
динялись к общей системе. 

В индивидуальном порядке история государственных закупок России развивалась 
и по отношению к поставляющим товары и услуги субъектам. Так, государством было 
применен уникальный в тот период опыт, подразумевающий проведение публичного 
конкурса, что свидетельствует о начале деятельности в области проведения закупочной 
деятельности. Предприниматели оповещались о проведении конкурса публичным спо-
собом – чаще всего через вывешивание соответствующих объявлений на городских  
воротах.  

Вследствие чего, каждый желающий мог изучить условия и принять участие в ме-
роприятии. 

Выполнение государственного заказа в намеченный период стало обязательным 
для выигравших «тендер» участников. В случае невыполнения заказа на нарушителей 
накладывалась пеня. Ее должны были выплачивать не только исполнители, но и их по-
ручители. Однако размер штрафа не был фиксирован – он определялся государствен-
ным аппаратом с учетом конкретной ситуации. История знает немало случаев, когда за 
срыв государственных закупок нарушитель штрафовался на размер двойной пени под-
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рядного договора. В случае с крупными контрактами итоговая сумма была весьма серь-
езной. 

Одним из первых официальных документов, контролирующих государственные 
закупки, был так называемый «регламент», в котором оговаривались нюансы управле-
ния адмиралтейством и верфью. Бумага была выпущена в 1722 году. В ней был отра-
жен следующий порядок организации торгов: 

1. Сначала оформлялись объявления, которые развешивались во всех населенных 
пунктах для ознакомления участников с конкурсом и его условиями. 

2. Подрядчик направлялся в соответствующий орган для подачи письменного 
предложения своих услуг. В России тех времен подтверждением добропорядочности 
претендента являлся поручитель. В роли последнего должно было выступить известное 
в обществе лицо. 

3. Подряд получала та сторона, которая предлагала выполнение работ (предос-
тавление товаров или услуг) по меньшей цене. 

4. Торги в России по этому закону проходили открыто, то есть в них принимали 
участие все заявленные претенденты. В документах торги имели название «сидение 
при свечах». 

В течение 1758 года упомянутый выше регламент дополнялся несколько раз.  
В частности, корректировке подлежало положение, касающееся обязательной публика-
ции объявления, касающегося проведения торгов [5]. 

Следующий этап развития системы государственных закупок в России пришелся 
на советский период. С введением политики НЭП с 1923 года происходит составление 
и апробация новой Инструкция, в которой рассматривается порядок проведения торгов 
в отношении государственных подрядов. Стоит заметить, что такая практика длилась 
недолго. В начале 30-х годов XX века этот документ претерпел ряд существенных из-
менений. При этом рыночная практика размещения государственных заказов была пре-
кращена. Только к началу 80-х годов появились первые продвижения, которые вырази-
лись в ряде ограничений. С конца XIX века стартовала эпоха, подразумевающая огра-
ничение участия иностранных организаций в торгах, касающихся нужд государства.  

В 1983 году принят Указ, что государственные подряды и закупки за границей ог-
раничиваются теми наименованиями товаров, которые было невозможно получить на 
территории страны, то есть путем производства на отечественном производстве или 
путем обращения к российским компаниям. При этом на Министерства накладывались 
обязательства по предоставлению отчета о предметах, имеющих иностранное происхо-
ждение. Практика государственных закупок и правовая база регулярно совершенство-
вались с учетом интересов общества и государства. 

Стоит также заметить, что в этот период формирование государственных закупок 
происходило за счет распределения лимитов, а также последующего прикрепления 
подрядчиков к заказчикам или потребителям соответственно. С учетом плановой сис-
темы экономического обеспечения заказчики стали выступать в роли тех лиц, которых 
снабжают поставщики.  

После распада СССР появляется ряд новых документов, касающихся сферы госу-
дарственных закупок, поскольку появляется необходимость регулирования бизнес-среды 
с учетом текущих изменений государственной политики. С этого момента период ста-
новления закупок для государственных нужд можно разделить на несколько этапов: 

1. 1992–1997 гг. – первый (начальный) этап становления закупочной системы  
в России. В это время был принят ряд документов , регулирующих сферу госзакупок.  
К наиболее важным можно отнести 826-УП и 53-ФЗ. Стоит отметить тот факт, что  
в эти годы торги при размещении государственного заказа не были обязательными, что 
активно применялось экономическими агентами.  
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2. 1997–2006 гг. – второй период, в который был принят следующий пакет регу-
лирующих правовых документов. Именно новые законы должны были стать базой для 
создания современной системы закупок. В частности, было выпущено два основопола-
гающих документа – 97-ФЗ и 305-УП. Благодаря правилам и нормам, прописанным  
в новых законах, удалось устранить многие правовые недоработки, касающиеся сферы 
государственных закупок, в частности это касалось регионов и муниципалитета.  

3. 2006–2014 гг. – третий этап, который часто называют базовым в вопросе ста-
новления государственной системы закупок. Это стало возможным, благодаря приня-
тию закона 94-ФЗ. В документе предусматривался целый ряд нововведений, касающих-
ся теории размещения госзаказа. Так, был введен электронный аукцион. Кроме этого, 
удалось исключить двухэтапный процесс размещения заказа. Кроме этого, было введе-
но новое понятие максимальной и начальной стоимости контракта 

4. С 2014 и по сегодняшний день. В этот период вступил в действие новый Феде-
ральный закон, регулирующий госзакупки России – № 44 [6]. 

В новом законе регулируются отношения, связанные с процессами планирования 
и прогнозирования обеспечения нужд муниципалитета и государства в работах (това-
рах, услугах) посредством их закупок, проведения мониторинга, организации аудита и 
контроля соблюдения основных требований [4]. 

В результате получилось, что история госзакупок РФ делится на несколько пе-
риодов, каждый из которых характеризируется своим Федеральным законом, дейст-
вующим в определенный временной промежуток – ФЗ-53 (с 1992 по 1997 года), ФЗ-97 
(с 1997 по 2006 года), ФЗ-94 (с 2006 по 2014 год), ФЗ-44 – с 2014 года. 

Если рассматривать государственные закупки с позиции эволюционного разви-
тия, то здесь стоит выделить несколько этапов: 

1. Первая ступень – внедрение открытого аукциона, который появился после вне-
сения соответствующих изменений в ФЗ-94. Согласно ранее выпущенному ФЗ-93 госу-
дарственные заказчики должны были проводить электронный аукцион с 1 июля 2010 
года. Что касается субъектов Российской Федерации и заказчиков муниципального 
уровня, то для них нововведения вступили в силу только с начала 2011 года. 

2. Вторая ступень – процесс ратификации Соглашения между группой таких стран 
как Казахстан, Беларусь и РФ. Задачей было развитие торгово-экономических отношений 
между государствами и углубление сотрудничества в сфере экономики. Благодаря этому, 
для многих компаний, работающих в упомянутых выше странах, открылись новые рынки 
сбыта товаров, что, в свою очередь, сделало более острой конкурентную борьбу. 

3. Третья ступень – вступление в действие нового ФЗ-79, в котором уточнялся ряд 
положений ФЗ-94. В нем же законодательно закреплены обязательства по обоснованию 
НМЦК. Процесс расчета экономии основан на НМЦК, обновление которой происходит 
при объявлении процесса торгов. При этом объективность НМЦК зачастую вызывает 
сомнения, ведь ее определение не было четко прописано в ФЗ-94.  

4. Четвертая ступень. Здесь с учетом УП-596 был сформирован Порядок обсужде-
ния крупных закупок услуг (товаров, работ) со стороны общественных структур в слу-
чае, когда сумма заказа превышает 1 миллиард рублей. Благодаря внедрению общест-
венного обсуждения, появился шанс поднять процесс информирования в отношении 
закупок на качественно новый уровень. К главным принципам общественного обсуж-
дения стоит отнести: 

– открытость. В обсуждении принимают участие предприниматели и обычные 
граждане, а также государственные органы (на федеральном и местном уровне); 

– прозрачность. Все предложения и замечания, а также ответы заказчиков и про-
токолы (промежуточный и итоговый) публикуются заказчиками на официальном сайте 
госзакупок. 
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Одним из главных и самых значительных введений закона о контрактной системе 
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд является максимизация 
централизации закупок – передача закупочных процедур от «мелких» заказчиков в 
единый орган. В соответствии со статьей 26 закона №44-ФЗ централизация возможна 
путем использования нескольких вариантов: первый вариант – передача государствен-
ному (муниципальному) органу или казенному учреждению только полномочий на оп-
ределение поставщиков для заказчиков; второй вариант – передача указанным органам 
абсолютно всех закупочных функций заказчика – от планирования закупок и определе-
ния поставщиков до заключения и исполнения контрактов.  

Важно, что заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 
100 млн руб., должны сформировать специальные контрактные службы, а иные заказ-
чики обязаны назначить контрактного управляющего. 

Поскольку система государственного регулирования тесно взаимодействует с 
Бюджетным и Налоговым кодексом РФ, нельзя не сказать о том, что данные отношения 
касаются как вопросов исчисления и уплаты налогов, ответственности и обязанностей 
субъектов налогового права, так и не относящихся к налоговому законодательству во-
просов. Имеются и так называемые пробелы в законодательстве, регулирующем вопро-
сы налоговой ответственности, например, некоторые составы правонарушений, указан-
ные российским законодательством не предусматриваются, что дает возможность не-
добросовестным участникам налоговых правоотношений уходить от налогообложения. 

Некоторые нормы, закрепленные в КоАП РФ, в настоящее время содержатся и в на-
логовом законодательстве. Это связано с тем, что Налоговый кодекс РФ, как правило, пре-
дусматривает случаи привлечения к ответственности налогоплательщиков (налоговых 
агентов). В то же время КоАП РФ регулирует вопросы ответственности должностных лиц 
организаций (директоров, главных бухгалтеров) за действия, связанные с нарушениями  
в области налогов и сборов [7], а также и системы государственных закупок. 

Также одна из самых важных особенностей новой системы государственного ре-
гулирования – «система слежения», в которую входят: мониторинг закупок, контроль 
исполнения заказа и аудит результатов исполнения – эти три элемента стоят как бы вне 
закупочного процесса, но являются, чуть ли не важнейшей его частью. Эти меры были 
введены для упрощения системы госзаказа, для повышения его прозрачности и ясности 
как для самих заказчиков и исполнителей, так и для сторонних наблюдателей – конеч-
ных получателей услуг и потребителей общественного блага – а в итоге – для повыше-
ния эффективности и избавления системы государственных закупок от самой большой 
ее проблемы – коррупции. 

Таким образом, путь становления государственных закупок в бизнес-среде РФ 
формируется из нескольких этапов – создание ФЗ-94, внедрение государственного  
режима, возникновение обоснований НМЦК, функция общественного обсуждения. 

В результате формирования и развития контрактной системы созданы механизмы, 
позволяющие более эффективно обеспечивать решение поставленных перед государст-
венными закупщиками задач: на основе единых норм, правил и регламентов, а также 
общего цикла государственных закупок (от планирования до исполнения и оценки эф-
фективности), которые позволяют в настоящее время более эффективно удовлетворить 
государственные нужды при проведении процедуры закупки. 
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Государственное регулирование страховой деятельности направлено на защиту 

прав и законных интересов всех субъектов страховых правоотношений, развитие и 
формирование эффективно функционирующего рынка страховых услуг. Данная ста-
тья посвящена рассмотрению проблем, существующих на сегодняшний день в государ-
ственном регулировании страховой деятельности Российской Федерации. Представ-
лен комплекс мер, позволяющих оказывать позитивное воздействие на развитие стра-
ховых отношений. 
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State regulation of insurance activity is directed to protection of the rights and 

legitimate interests of all subjects of insurance legal relationship, development and formation 
of effectively functioning market of insurance services. This article is devoted to consideration 
of the problems existing today in state regulation of insurance activity of the Russian 
Federation. The package of measures, the insurance relations allowing to make positive 
impact on development is presented. 
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На сегодняшний день, в России происходят всевозможные изменения в области 

экономики и политики, которые усугубляют множество проблем. Уровень жизни в стра-
не и падает, следовательно, возрастает количество людей, которым необходима социаль-
ная помощь. Государство в дальнейшем не в силах быть единственным субъектом, спо-
собным социально поддерживать. Кроме того, оно утрачивает свои позиции в качестве 
гаранта в области социально-трудовых отношений и как их центрального регулятора.  

Следовательно, возникает потребность в разработке программ социальной под-
держки. Наиболее действенной формой социальной поддержки, благополучно функ-
ционирующей во множестве стран, считается страхование.  
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Страховая деятельность – это деятельность, связанная с защитой имущественных 
интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений, в случае наступления 
страховых случаев, за счет денежных средств, сформированных из уплачиваемых ими 
страховых взносов [3].  

На сегодняшний день, в условиях развития общественных отношений, возрастает 
роль страхования в жизни общества и, как следствие, происходит развитие отечествен-
ного страхового рынка, стремительно охватывающего многие сферы человеческой 
жизни.  

Успешное функционирование страхового рынка в России напрямую зависит от 
наличия эффективной системы не только правового, но и государственного регулиро-
вания страховой деятельности.  

Важность страховой деятельности для государства, и соответственно, важность ее 
государственного регулирования, объясняется рядом причин. Во-первых, являясь од-
ним из видов предпринимательской деятельности, страхование выполняет и функцию 
защиты интересов граждан, юридических лиц и государства в целом от непредвиден-
ных неблагоприятных последствий, которые могут причинить вред жизни, здоровью, 
имущественным интересам страхователей, окружающей природной среде.  

Более того, страхование является важнейшей составляющей финансовой системы 
общества. Это объясняется тем, что денежные средства, находящиеся в распоряжении 
страховых организаций, составляют значительную часть финансового рынка, а также 
служат финансовым гарантом стабильности в обществе, однако могут быть инвестиро-
ваны в различные отрасли хозяйства. 

Целью государственного регулирования страховой деятельности в Российской 
Федерации является создание необходимых условий для деятельности страховых орга-
низаций, защита прав и законных интересов страхователей, иных заинтересованных 
лиц и государства; обеспечение формирования и развития эффективно функциони-
рующего рынка страховых услуг [3]. 

Известно, что отношения между страхователем и страховщиком складываются  
в гражданско-правовой сфере, однако страховая деятельность в целом требует финан-
сово-правового регулирования. Это объясняется следующими причинами: 

1. Социальная функция страхования является механизмом защиты от неблагопри-
ятных последствий.  

2. Страховая деятельность оказывает существенное влияние на финансовый ры-
нок в целом. 

3. С целью защиты непрофессиональных участников страховых правоотношений, 
то есть страхователей, требуется государственное вмешательство. 

4. Гражданско-правовые отношения по страхованию относятся к длительным 
правоотношениям, так как исполнение обязательства по уплате страховой премии стра-
хователем отделено значительным периодом времени от исполнения своей обязанности 
по выплате страхового возмещения страховщиком [2].  

В настоящее время в России сформировался рынок страховых услуг, основанный 
на принципах предпринимательской инициативы и государственного надзора за дея-
тельностью страховых компаний, в основе которого лежит защита интересов участни-
ков страховых правоотношений. 

Формирование и развитие эффективно функционирующего рынка страховых ус-
луг, а также защита интересов и прав страхователей в первую очередь зависит от зако-
нодательной базы. В настоящее время страховая деятельность в Российской Федерации 
регулируется с помощью норм Гражданского Кодекса РФ, Федеральных законов РФ, 
Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, приказов и инструкций, ко-
торые издают федеральные органы по надзору за страховой деятельностью. 
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Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
является основным нормативно-правовым актом в сфере страховой деятельности, кото-
рый направлен на усовершенствование организации страховой деятельности в Россий-
ской Федерации. Однако в данный закон были внесены изменения, которые уточняют 
порядок и условия осуществления страховой деятельности с учетом международной 
практики регулирования страховой сферы. Помимо этого, изменения связаны с переда-
чей полномочий Банку России по регулированию, контролю и надзору финансовых 
рынков, в частности страховой деятельности. Таким образом, данные изменения позво-
лили повысить ответственность субъектов страховой деятельности, а также защитить 
права потребителей страховых услуг [1].  

В большинстве зарубежных государств уже в начале XX века сформировалось за-
конодательство о страховом надзоре, которое, как правило, было отделено от граждан-
ского законодательства, регулирующего договор страхования. 

Например, во Франции надзор за деятельностью обществ страхования от несчаст-
ного случая осуществлялся на основании закона 1905 года, надзор за обществами стра-
хования жизни – на основании другого закона также 1905 года. В таких зарубежных 
государствах как Германия, Австрия и Швейцария специальные законы о страховом 
надзоре были приняты в 1901 и 1921 годах. В Соединенных штатах Америки страхова-
ние регулировалось законодательством штатов, особое внимание уделялось организа-
ции страховых обществ и контролю за ними [3]. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается финансово-правовое 
регулирование страховой деятельности, которое включает в себя: требования, предъяв-
ляемые к субъектам страхового дела, положение о лицензировании, формировании 
страховых резервов, страховом надзоре. И частноправовое регулирование (регулирова-
ние договора страхования, отношения между страхователем и страховщиком, закреп-
ленное в Гражданском кодексе РФ, а также некоторых иных источниках гражданского 
права). 

Правовые основы страхового надзора в Российской Федерации закреплены, пре-
жде всего, в ФЗ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ». Ста-
тья 6 ФЗ № 4015-1 определяет понятие страховщика, устанавливает ограничения по ви-
дам деятельности, которые могут осуществлять страховщики, и ограничения для стра-
ховых организаций, участие в которых принимают иностранные инвесторы [1]. 

Если раньше федеральным органом исполнительной власти, находившимся в ве-
дении Министерства финансов и осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере страховой деятельности являлась федеральная служба страхового надзора, то  
в настоящее время, в соответствии с Указом Президента от 24 июля 2013 года был под-
писан ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с пе-
редачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору  
в сфере финансовых рынков», страховой надзор осуществляет Служба Банка России по 
финансовому рынку.  

Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела осуществ-
ляется в целях соблюдения ими страхового законодательства; предупреждения и пресе-
чения нарушений страхового законодательства; обеспечения, защиты прав и законных 
интересов страхователей, иных заинтересованных лиц, государства; эффективного раз-
вития страхового дела. 

В соответствии с пп. «г» п. 3. ст. 30 и пп. «е» п. 3 ст. 30 ФЗ «Об организации стра-
хового дела в РФ» в основные функции федерального органа исполнительной власти по 
надзору за страховой деятельностью входит установление правил формирования и раз-
мещения страховых резервов, показателей и форм учета страховых операций и отчет-
ности о страховой деятельности, а также разработка нормативных и методических  
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документов по вопросам страховой деятельности, отнесенных к компетенции феде-
рального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью [1]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что в основе государст-
венного регулирования страхования должны лежать: формирование законодательной 
базы рынка страховых услуг, соответствующей современным требованиям; создание 
единого документа по государственному надзору за страховой деятельностью; в силу 
недостаточного изучения уровня общественных отношений в сфере страхования потре-
буются совместные усилия ученых, специалистов и практиков в области страхования.  

Реализация данных мероприятий позволит создать действенный механизм не 
только государственного и правового регулирования страховой деятельности, но и 
сформировать эффективный рынок страховых услуг, социально и экономически значи-
мый, как для граждан Российской Федерации, так и для государства в целом.  
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Жестокое обращение с животными – насущная проблема, неэффективность 
методов борьбы с которой является очевидной на текущем этапе развития общест-
ва. Отсутствие доказательства причастности к преступлению усложняет задачу 
современного защитника животных. Рассматриваются факторы, препятствующие 
привлечению к ответственности лиц, чьи действия повлекли за собой увечье или гибель 
животного, разработаны рекомендации по изменению законодательства. 
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Cruel treatment of animals is an urgent problem, the ineffectiveness of methods of 

combating it is obvious at the current stage of the development of society. The lack of 
evidence of involvement in the crime complicates the task of the modern animal advocate. The 
thesis considers the factors preventing the bringing to justice of persons whose actions 
entailed the mutilation or death of the animal. 

  
Keywords: cruelty to animals, Criminal Code of the Russian Federation, prosecution. 
 
В современном мире особую актуальность приобретает тема безнаказанности за 

жестокое обращение с животными. Несмотря на расширение социального сознания че-
ловечества, количество случаев насилия над четвероногими неуклонно растет. Садисты 
становятся хитрее и ожесточеннее, способы нанесения увечий все изощреннее, а дока-
зательства, подтверждающие факт причастности к преступлению найти все сложнее и 
сложнее. 

Одной из ключевых проблем привлечения к ответственности является тот факт, 
что животное не может заявить об инциденте насилия самостоятельно, необходим че-
ловек, который будет способен подать заявление в полицию и в установленном порядке 
судебного разбирательства добиться наказания для истязателя. Сложности могут  
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возникнуть и непосредственно в процессе рассмотрения уголовного дела, так как со-
гласно статье, регулирующей границы допустимого поведения, указано, что лица, осу-
ществлявшие самооборону, не могут быть привлечены к ответственности. Этой лазей-
кой закона с легкостью пользуются люди, объектом вымещения агрессии которых яв-
ляются собаки или другие крупные животные, теоретически имеющие возможность на-
пасть первыми [1]. 

Также могут возникнуть проблемы и с поиском обидчика, ведь зачастую об акте 
жестокого обращения становится известно лишь через некоторое время. «Поймать за 
руку» возле места преступления на деле оказывается задачей не из легких. Здесь суще-
ственную роль играет смелость защитника животных, а конкретно – его способность 
вовремя предотвратить хулиганские действия и запомнить личность преступника для 
дальнейшего привлечения к ответственности. Помимо этого, стоит принять во внима-
ние тот факт, что большинство насильственных деяний совершается в безлюдных, либо 
малолюдных местах, где риск быть замеченным сводится к минимуму, и это отнюдь не 
облегчает задачу поиска виновного. 

Отдельного внимания заслуживает насилие над животными, содержащимися  
в «приютах», отследить которое практически невозможно, поскольку набор персонала 
и контроль за входом на территорию осуществляет владелец. Одним из таких вопию-
щих случаев насилия стал «концлагерь для собак» в Московском приюте БАНО «ЭКО-
Вешняки», где из-за чудовищных условий содержания умерли порядка 300 собак [2]. 
Сообщили в полицию сами волонтеры организации, после чего были устроены провер-
ки, зафиксирован факт массовой гибели животных от истощения и болезней. Волонтер 
Наталья Борисова 4 года судится с владелицей приюта, после того, как у нее отобрали 
права допуска к четвероногим подопечным. Стоит отметить, что гибель собак скрыва-
лась самым тщательнейшим образом, а съемки на территории приюта были запрещены. 

Несмотря на то, что в современных мегаполисах существует немало сообществ, 
оказывающих помощь животным, пострадавших от рук человека, невозможно предот-
вратить все случаи насилия над четвероногими существами, не имеющими значитель-
ной возможности для самозащиты. По данным Судебного департамента при Верховном 
суде России, в совокупности по статье 245 за первые шесть месяцев 2017 года были 
осуждены всего 37 человек [3]. Цифра крайне печальная, ведь для того, чтобы снизить 
количество ужасающих актов насилия очень сложно заранее принять меры. 

На данный момент Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 
наказание за данное преступление в относительно мягкой форме, по сравнению с зако-
нодательством других стран. Так, за жестокое обращение с животными, повлекшее их 
гибель или увечье в России установлен штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести ме-
сяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного 
года, либо арест на срок до шести месяцев [4]. Для сравнения, в Латвии за жестокое об-
ращение с животными виновный может быть арестован на срок до 4 лет, а в США  
с 2016 года данный вид преступления классифицируется как «тяжкое».  

Следует отметить, что периодически наблюдаются попытки изменения дейст-
вующего закона лицами, имеющими государственную власть. Так, одним из последних 
случаев стало предложение депутата Госдумы Олега Шеина ужесточить санкцию ста-
тьи 245 УК «Жестокое обращение с животными», внеся корректировки по расширению 
границ ответственности за преступное деяние [5]. Таким образом, было предложено 
установить максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы в первой 
части статьи и в виде шести лет во второй части. Кроме того, планировалось ввести и 
нижний порог – четыре года для преступлений, совершенных группой лиц, группой 
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лиц по предварительному сговору или организованной группой. Помимо вышеуказан-
ных предложений депутата, 14 июня 2017 года также планировалось обсуждение Гос-
думой во втором чтении законопроекта об ответственном обращении с животными. 
Указанный документ должен был учредить программу отлов–стерилизация–
вакцинация–возврат для бездомных животных и запретить пропаганду жестокого об-
ращения с нашими меньшими братьями. 

Таким образом, необходимость усиления ответственности за жестокое обращение 
с животными давно назрела. Из средств массовой информации известно, что на данный 
момент в Госдуме активно ведутся слушания по этому вопросу, многие депутаты явля-
ются сторонниками применения более радикальных мер к правонарушителям – сади-
стам. Будем надеяться, что изменения законодательства в рассматриваемой сфере воз-
никнут в самое ближайшее время.  
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Статья посвящена рассмотрению проблемы перечисления взносов на капиталь-

ный ремонт на счет регионального оператора, в так называемые «общие котлы». Не 
так давно в российское законодательство были внесены изменения, касающиеся взно-
сов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Вопрос о капитальном ремонте 
жилых домов является одним из самых обсуждаемых в системе ЖКХ страны. Основ-
ным способом накопления средств на капитальный ремонт в России стали «общие 
котлы» региональных операторов. Эта система вызывает недовольство многих гра-
ждан. 
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The Article is devoted to problems of transfer of contributions for capital repairs at the 

expense of the regional operator, the so-called “common pot”. Not long ago, the Russian 
legislation was amended, relating to contributions for capital repairs of apartment buildings. 
Question on major repairs of houses is one of the most talked about in the housing sector of 
the country. The main method of accumulating funds for capital repairs in Russia “common 
pot” of regional operators. This system causes frustration for many citizens, apartment 
building. 
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Проблема капитального ремонта многоквартирных домов на всей территории 

Российской Федерации стоит достаточно остро. С учётом социальной значимости дан-
ной проблемы государство на разных этапах современной российской истории пыта-
лось решать её различными способами. Одним из таких способов стало использование 
средств собственников в качестве основного источника финансирования. Теперь обя-
занность собственников помещений вносить плату за работы и услуги по капремонту 
указана в ст. 154 ЖК РФ. Но из-за того, что на введенную недавно плату соглашаются 
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далеко не все, осуществить сбор средств в полной мере не представляется возможным. 
Следовательно, что-то нужно менять. 

По стране уже прокатилась волна митингов с требованием отменить обязанность 
уплаты взносов за капитальный ремонт, а в Интернете размещено множество видеоро-
ликов и материалов с утверждениями, что платить за капитальный ремонт необязатель-
но или необходимо бойкотировать эту плату. 

Многие люди, вносящие плату в «общий котел» не хотят выплачивать эти взносы. 
Они не понимают, почему они должны сейчас платить за капремонт, который будет че-
рез 15–20 лет? Люди не желают, чтобы на их средства ремонтировали чужие дома. Эта 
проблема является актуальной для многих жителей страны. 

До вступления в силу Федерального закона РФ от 25.12.2012 г. № 271-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» капи-
тальный ремонт многоквартирных домов помогал проводить фонд ЖКХ. Теперь фонд 
будет спонсировать только переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. После 
вступления в силу Федерального закона № 271-ФЗ за капитальный ремонт будут пла-
тить собственники жилплощади в многоквартирных домах. 

Согласно ст. 170 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ре-
монта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях 
формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на 
специальном счете; 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора 
в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав 
собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального опе-
ратора.  

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ выбирается вариант сбора денег на общих собра-
ниях собственников помещений. Однако в большинстве многоквартирных домов по-
добные мероприятия давно не проводятся. 

В большинстве случаев более удобным и выгодным является первый способ оп-
латы – когда взносы на капремонт поступают на счет именно их дома.  

Создать специальный счет можно только в течение 60 календарных дней после при-
нятия областной программы по капитальному ремонту в противном случае средства будут 
поступать региональному оператору, то есть автоматически выбирается второй вариант. 

Следовательно, собственники, которые не успели провести общие собрания и 
создать специальный счет, чтобы самостоятельно распоряжаться работами, должны от-
давать взносы региональному оператору, который собирает средства в «общий котел», 
а потом направляет их на ремонт домов, следуя графику. И финансирование капиталь-
ного ремонта одних домов может осуществляться за счет фонда (в том числе и тех его 
средств, которые были в фонд внесены собственниками помещений в других домах). 

Дело в том, что уйти от «общего котла» не так просто: в региональных законах 
предусмотрены сроки вступления в силу решений собственников жилья о смене систе-
мы оплаты с первой на вторую. При этом отказаться от специального счета в пользу 
регионального оператора («общий котел») гораздо удобнее и быстрее: ждать потребу-
ется всего один месяц (согласно ст. 173 ЖК РФ). 

Несмотря на то, что Госдума приняла закон, который сокращает с двух лет до од-
ного года срок прекращения формирования фонда капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора и перехода на специальный счет многоквартирного дома, на 
спецсчета перешли лишь около 17 % многоквартирных домов в стране.  
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Вероятно, из-за недостаточной информированности населения или недостаточной 
активности граждан основным способом накопления средств на капитальный ремонт  
в России стали именно «общие котлы» региональных операторов. Поэтому эта пробле-
ма актуальна для большинства жителей страны. 

Дело в том, согласно п. 3 ст. 168 ЖК РФ «в первоочередном порядке региональ-
ной программой капитального ремонта должно предусматриваться проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения 
при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или ак-
туализации региональной программы капитального ремонта» 

Это означает следующее: сначала за счет средств населения власти будут  
ремонтировать те старые дома, которые должны были за свой счет отремонтировать  
в 90-е годы. 

Второй подводный камень «общего котла» – это возможность для собственников 
многоквартирных домов, отремонтированных за счет «общих» средств, после прове-
денных работ отключаться от общей системы и переходить к накоплению на собствен-
ном специальном счете дома. Этот процесс приведет к тому, что со временем источни-
ков формирования денежных средств на общем счете регионального оператора практи-
чески не останется. 

Даже была поднята тема о конституционности взносов на капитальный ремонт 
при формировании их на счёте регионального оператора. Две группы депутатов посчи-
тали, что взносы на капремонт являются дополнительным и неправомерно установлен-
ным налогом. По их мнению, первоначальный капитальный ремонт домов с приватизи-
рованным жильем должно производить государство. Они обратили внимание на то, что 
муниципалитету предоставлено право выбрать способ финансирования ремонта без со-
гласия жильцов (если они не приняли такого решения в срок). Авторы запроса считают, 
что такая возможность нарушает права собственников. Интересам последних, по мне-
нию заявителей, не отвечает и норма об «общем котле», поскольку позволяет оператору 
произвольно распоряжаться перечисленными средствами. Заявители потребовали при-
знать данные нормы не соответствующими статьям 4 (часть 2), 15 (часть 1), 19 (часть 1), 
35 (части 1 и 2), 40 (часть 1) и 57 Конституции Российской Федерации. 

На что Конституционный Суд РФ 12 апреля 2016 года вынес Постановление  
№ 10-П «По делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 169, ч. 4 и 7 ст. 170 
и ч. 4 ст. 179 ЖК РФ в связи с запросами групп депутатов Госдумы». В этом Постанов-
лении говорится о том, что все оспариваемые статьи Жилищного Кодекса РФ соответ-
ствуют и не противоречат Конституции России. 

Так как же решить проблему «общих котлов», как мотивировать людей на выпла-
ту взносов? 

Я считаю, что возможным решением проблемы мог бы быть перевод всех домов 
на спецсчета путем установления определенного срока, в течении которого это необхо-
димо сделать. Тогда жители каждого дома смогут самостоятельно управлять содержа-
нием своего дома. Собственники сами будут решать, как копить и тратить деньги,  
какие работы производить и в какие сроки. Конечно, у этого способа есть и свои  
недостатки, например, если дом достаточно давно построен и нуждается в ремонте  
в ближайшее время, то собственники могут просто не успеть накопить нужное количе-
ство средств на капремонт. В этом случае таким домам потребуется субсидирование  
со стороны государства. Также можно провести капремонт в кредит. Конечно же,  
при этом условия кредитования должны быть более мягкими и приемлемыми для 
жильцов.  
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Изучается доктринально правовая проблема определения самой сути и содержа-
ния такого юридически значимого термина, как гражданское право Российской Феде-
рации. С этой целью изучено множество разновидностей трактовок данного понятия, 
проведен анализ и сделан вывод. 
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In this article, we study the doctrinal legal problem of determining the very essence and 
content of such a legally significant term as the civil law of the Russian Federation. To this 
end, many varieties of interpretations of this concept have been studied, analysis has been 
carried out, and a conclusion has been drawn. 
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В последнее время нами наблюдается некоторая формально-определенная дис-

куссия, действующая в области определения, как самой сути, так и содержания такого 
доктринально-правового термина как «Гражданское право Российской Федерации». 
При этом нами отмечается весьма существенная амплитуда колебания довольно раз-
личных точек зрения современных российских ученых правоведов по настоящей про-
блематике. 

Так, некоторые из них считают, что гражданское право – это есть всего лишь 
«…совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и 
некоторые не связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на 
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независимости, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон  
в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных по-
требностей и интересов, а также нормального развития экономических отношений  
в обществе» или это просто «…нормы, регулирующие товарно-денежные и иные осно-
ванные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные с иму-
ществом личные неимущественные отношения». Разница, в этих двух терминах, как мы 
видим, не очень существенна. 

Как нам известно, гражданское право как отрасль подразделяется на несколько 
частей. Первая часть – это общая часть, нормы которой применяются ко всем отноше-
ниям. Затем идут вторая часть – обязательственные отношения, третья – наследствен-
ное право и международное частное право. Четвертая часть посвящена праву интеллек-
туальной собственности. Каждая часть включает большое количество (совокупность) 
норм, регулирующих сходные отношения. Практически аналогично определяют сущ-
ность гражданского права и не российские административисты, которые считают, и 
имеют все основания на это, что это – уже именно «…система правовых норм, регули-
рующая имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущест-
венные отношения».  

Для начала анализа определим внешнюю структурализацию гражданского права. 
Отправной точкой в данном вопросе служит отрасль права.  

Отрасль права – это «…совокупность норм права, регулирующих качественно од-
нородную группу общественных отношений. Отрасль характеризуется своеобразием 
предмета и метода правового регулирования». 

При этом материализация правовых норм в Российской федерации, весьма тради-
ционно происходила и происходит ныне посредством издания соответствующих нор-
мативно правовых актов (законов). Под которым в свою очередь, следует понимать 
«…правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование опре-
деленных общественных отношений, это письменный документ, создаваемый в резуль-
тате правотворческой деятельности компетентных государственных органов или всего 
народа по установлению или признанию норм права, вводящий, изменяющий или от-
меняющий правила общего характера». 

При этом группировка всех российских нормативно-правовых актов так же весь-
ма традиционно проходит по двум основным направлениям, именуемых, в свою оче-
редь, как – инкорпорация и кодификация. 

Инкорпорация есть «…лат. (incorporatio) – способ систематизации права путем 
объединения в сборнике или собрании правовых актов в хронологическом, алфавитном 
или ином порядке (например, по отраслям права). 

В отличие от кодификации не преследует цели обновить содержание правовых 
актов. Однако Инкорпорация дает возможность внести в их первоначальный текст все 
последующие официальные изменения и дополнения, исключить отмененные нормы, 
выявить несогласованности, противоречия и т. п. Различают Инкорпорацию официаль-
ную и неофициальную». 

Кодификация в свою очередь, есть «…лат ((codificato); от codex – книга) система-
тизация в объединение законов страны по отдельным отраслям права в единую согла-
сованную систему (кодекс), обычно с пересмотром имеющегося и отменой устаревшего 
законодательства». Либо «… это упорядочение нормативного массива путем коренной 
переработки содержания имеющихся в определенной сфере правового регулирования 
нормативных актов и создания на их основе единого юридически и логически цельного 
нормативного акта (кодекса)». 

Кодификация далее делится на два основных вида, а именно отрытую или час-
тичную и закрытую или полную. При этом под открытой кодификацией следует пони-
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мать такую ситуацию, когда наряду с кодексом действуют и иные федеральные законы, 
под закрытой – конкретные общественные отношения регулирует исключительно ко-
декс.  

Из вышесказанного, в свою очередь получаем, что гражданский кодекс базирует-
ся на открытой кодификации. 

Чтобы наглядней изучить вопрос определения гражданского права, рассмотрим 
некоторое определение, и на его фоне более детально рассмотрим некоторые вопросы. 

Существует определение «Гражданское право – отрасль права, регулирующая 
имущественные отношения между различными лицами (гражданами и юридическими 
лицами), которые являются равными участниками гражданско-правовых отношений». 

Чтобы проанализировать данное определение, нужно более детально раскрыть 
суть самого гражданского права и выяснить, какие основные его положения.  

Необходимо на наш взгляд определить предмет гражданского права. Предмет 
гражданского права – это те общественные отношения, которые оно регулирует, или по 
другому – гражданские правоотношения. Эти отношения делятся на: имущественные 
отношения (отношения, которые связаны с правами собственности на какое-либо иму-
щество, с пользованием и управлением этим имуществом, а также с процессом смены 
собственника) и личные неимущественные отношения, которые в свою очередь могут 
быть связаны с имущественными отношениями (это отношения, которые возникают  
по поводу использования объектов интеллектуальной собственности) или не связаны  
с имущественными отношениями (это отношения, которые возникают по поводу нема-
териальных благ – неотчуждаемых прав и свобод человека (жизнь, здоровье и др.)). 

Таким образом, мы выяснили, что это определение не верно, так как в нем указа-
но, что гражданское право регулирует только имущественные отношения, и не дано 
никаких уточнений для основания полагать, что оно регулирует и какие-либо другие 
отношения. 

Продолжим анализ. Немало важным аспектом при анализе гражданского права 
являются принципы гражданского права – это закрепленные в правовых актах обще-
обязательные положения, идеи, начала, которые пронизывают все гражданское право, 
выражают тенденции развития и потребности общества и характеризуют гражданское 
право в целом. Их несколько, но мы выделили наиболее базисный по нашему мнению 
принцип права, который должен упоминаться в определении, а именно: юридическое 
равенство участников. 

Также, часто встречается определение гражданского права именно как отрасли 
частного права. Для того чтобы разобраться в этом вопросе нужно определить, что же 
собой представляет частное право.  

Традиционно, право Российской Федерации делится на право частное и право 
публичное. Критерием этого условного деления выступает характер взаимоотношений 
между отдельным лицом и государством в лице его компетентных органов. Частное 
право – это право, защищающее интересы лица в его взаимоотношениях с другими ли-
цами. Оно регулирует сферы, в которые ограничено непосредственное вмешательство 
государства. В сфере действия частного права индивид самостоятельно решает исполь-
зовать ему свои права или воздерживаться от дозволенных действий, вступать в отно-
шения или поступать иным образом. Частное право не может существовать без пуб-
личного, ибо последнее призвано охранять и защищать первое. Частное право опирает-
ся на публичное, в общей правовой системе они тесно взаимосвязаны и их разграниче-
ние до некоторой степени условно. Однако во всех правоотношениях, где одной из сто-
рон выступает государство (муниципалитет), мы имеем дело с публичным правом. Та-
ким образом, частное право объединяет отрасли права, регулирующие отношения, 
обеспечивающие, прежде всего частные интересы, независимость и инициативу собст-
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венников в их деятельности, в том числе и в личных неимущественных отношениях. 
К этим отраслям относятся те отрасли, в которых индивид выступает самостоятельным, 
независимым субъектом права: гражданское право, трудовое право, предприниматель-
ское право, торговое право, семейное право и т.д. 

Так что же должно включать в себя определение гражданского права? Подводя 
итоги всего вышесказанного, мы считаем, что в определении должны присутствовать 
базисы понятия, которые выражают и передают главную суть гражданского права. Как 
ранее уже упоминалось, гражданское право – это уже именно система правовых норм. 
Также, мы упоминали об принципах гражданского права. Также, должно упоминаться 
что гражданское право – отрасль российского права, а также отрасль частного права и 
базируется на открытой кодификации. 

Составим определение гражданского права, которое, как мы считаем, в наиболее 
доступной и достаточно широкой форме раскрывает данное понятие, как вывод из всей 
проделанной работы.  

Гражданское право – отрасль российского частного права – система правовых 
норм, объединенных на базе открытой кодификации, которые регулируют имущест-
венные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на неза-
висимости оценки, юридическом равенстве сторон и имущественной самостоятельно-
сти. 
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Гражданское правоотношение – юридическая связь между участниками урегулиро-

ванного гражданским правом имущественного или личного неимущественного отноше-
ния, выражающаяся в наличии у них взаимных субъективных прав и обязанностей. 

Нормами гражданского права регулируются общественные отношения, которые 
возникают по поводу материальных и нематериальных благ, имеющих социальную 
значимость. Социальная значимость регулируемых нормами гражданского права обще-
ственных отношений определяется не размером названных благ, не их оценочной 
стоимостью, а видовой принадлежностью. 

Гражданско-правовые отношения складываются в реальной деятельности их уча-
стников. Законодателем определяются идеальные модели поведения участников обще-
ственных отношений. Поэтому урегулированные нормами гражданского права общест-
венные отношения представляют собой единство идеального моделирования и реаль-
ного содержания. 

Гражданские правоотношения, будучи одним из видов правоотношений, облада-
ют такими общими для всех правоотношений чертами, как их общественный характер 
и основанность на законе. Вместе с тем они имеют следующие особенности. 
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1. Юридическое равенство носителей прав и обязанностей. Между ними не суще-
ствует отношений власти и подчинения, диктата и исполнения, основанного на адми-
нистративном характере волеизъявления, если иное, как исключение, не вытекает из 
закона. Условия вмешательства публичной части в гражданско-правовые отношения 
ограничены федеральным законом (ст. 1. ГК РФ). 

2. Участники располагают правовой автономией и имущественной обособленно-
стью, что позволяет им выступать во внешних отношениях в качестве самостоятельных 
субъектов, принимать на себя обязательства, исполнять их, осуществлять расчеты при 
нарушении принятых. Обязательств, причинении внедоговорного вреда или убытков, 
вызванных незаконными действиями должностных лиц государственных органов и му-
ниципальных учреждений. 

3. Широкий круг субъектов. В гражданском правоотношении могут участвовать 
все возможные субъекты права (граждане, юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). 

4. Множественность объектов (вещи, работы и услуги, информация, результаты 
интеллектуальной деятельности, нематериальные блага). 

5. Возможность установления содержания гражданских правоотношений по со-
глашению сторон (другие правоотношения возникают только при наличии соответст-
вующей нормы права, прямо предусматривающей возможность возникновения право-
отношений). 

6. В качестве правовых гарантий реального осуществления, предоставленных 
субъектам гражданских прав и обязанностей, применяются, главным образом, меры 
имущественного характера (возмещение убытков и взыскание неустойки). 

7. Возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям, 
прямо законом не предусмотренным, но не противоречащим ему (Ст. 8 ГК РФ). 

8. Специфика порядка и способов защиты, нарушенных гражданских прав, за-
ключающаяся в том, что в случае нарушения прав участники гражданских правоотно-
шений обращаются в судебные органы путем предъявления соответствующего иска. 

9. Основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских правоот-
ношений являются особые жизненные обстоятельства, которые получили название 
юридических фактов. 

10. Обусловлена диспозитивным характером субъективных гражданских прав и 
как следствие диспозитивностью их правового регулирования. Гражданские правоот-
ношения возникают, изменяются и прекращаются, как правило, в соответствии со сво-
бодным волеизъявлением их участников. 

11. Гражданских правоотношений заключается в преобладании имущественной 
ответственности за нарушение субъективных гражданских прав. Имущественные санк-
ции являются адекватным способом регулирования гражданских правоотношений, 
обеспечивающим добросовестное исполнение обязательств, принятых на себя их субъ-
ектами. 

Субъектами гражданского права являются граждане (физические лица) и юриди-
ческие лица. В гражданских правоотношениях на территории РФ могут участвовать 
иностранные граждане, в частности иностранные рабочие, лица без гражданства и ино-
странные юридические лица, в частности организации с иностранными инвестициями. 

Любое физическое лицо как субъект гражданского права должно обладать свой-
ствами, необходимыми для признания его правосубъектности. Элементами граждан-
ско-правового статуса физического лица служат его правоспособность, дееспособность 
и местожительство. 

Правоспособность гражданина – это потенциальная (общая, абстрактная) способ-
ность физического лица иметь гражданские права и нести обязанности. Она признается 
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в равной мере за всеми гражданами, возникает в момент рождения гражданина и пре-
кращается его смертью. В отдельных случаях правоспособность возникает и до рожде-
ния. Так, ребенок умершего, зачатый при его жизни, но родившийся после его смерти, 
по закону приобретает право на наследство умершего. 

Гражданские права имеют свои объекты, к числу которых относятся вещи, деньги 
и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, 
информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 
права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные блага. 

Вещами признаются материальные (телесные) объекты, предметы природы и про-
дукты труда, обладающие физическими, химическими, биологическими и т. п. свойст-
вами, т. е. натуральной формой. Вещи подвержены износу (амортизации) и в конечном 
счете утрате своей натуральной формы. 

Предусматриваемая законом классификация вещей, как и других объектов, по 
различным критериям облегчает оформление прав на них и разрешение возникающих 
по их поводу споров. В зависимости от возможности свободно отчуждаться или пере-
ходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследо-
вание, реорганизация юридического лица) либо иным способом объекты делятся на 
оборотоспособные и необоротоспособные. Первые не изымаются из оборота и не огра-
ничиваются в обороте. К их числу относится большинство вещей и имущественных 
прав. 

К необоротоспособным принадлежат объекты, по прямому указанию закона изъя-
тые из оборота (оружие массового поражения, ядерный плутоний и т. п.). Ограниченно 
оборотоспособными являются объекты, которые могут принадлежать лишь отдельным 
участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному 
разрешению (охотничье оружие, валютные ценности, земля и другие природные ресур-
сы). Согласно постановлению Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 260 запрещены 
к пересылке по сети почтовой связи: оружие огнестрельное, пневматическое, газовое, 
боеприпасы, холодное оружие, наркотические, ядовитые, скоропортящиеся продукты 
питания и некоторые другие предметы. 

Деление вещей на движимые и недвижимые основывается на природе вещей и 
прямом указании закона. К недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижи-
мости) относятся, прежде всего, объекты, перемещение которых невозможно без несо-
размерного ущерба их назначению, – земельные участки, участки недр, обособленные 
водные объекты и все, что прочно связано с землей, в том числе многолетние насажде-
ния, здания и сооружения, жилые и нежилые помещения, кондоминиумы.  

По закону к недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 
объекты. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, 
признаются движимым имуществом. 

Наряду с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество 
подлежат регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том числе сервитут, 
ипотека, доверительное управление, аренда. Государственная регистрация является 
единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегист-
рированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном 
порядке. 

Все существующее разнообразие гражданских правоотношений может быть соот-
ветствующим образом классифицировано. Такая классификация имеет не только теоре-
тическое, но и практическое значение, поскольку помогает правильно уяснить характер 
взаимоотношений сторон в том или ином правоотношении и, следовательно, правильно 
применять гражданское законодательство к конкретному случаю. 
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Исходя из содержания, гражданские правоотношения могут быть разделены на 
имущественные и неимущественные. 

Деление гражданских правоотношений на имущественные и неимущественные 
основано на том, что имущественные отношения имеют экономическое содержание и 
всегда связаны с нахождением имущества у того или иного лица (например, правоот-
ношения собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и других 
вещных прав), либо с передачей имущества одним лицом другому (например, по дого-
ворам купли-продажи, мены и т. д.). 

Неимущественные правоотношения возникают в связи с нематериальными блага-
ми, которые принадлежат гражданину от рождения или в силу закона неотделимы  
от личности и непередаваемы другим лицам (честь, достоинство, деловая репутация, 
авторское имя и т. д.). 

Практическое значение этого деления состоит в том, что при нарушении прав и 
обязанностей, вытекающих из имущественных правоотношений, к нарушителю могут 
применяться только санкции имущественного характера, тогда как при нарушении не-
имущественных прав кроме имущественных санкций (возмещение морального вреда) 
могут применяться и другие меры воздействия (например, право требовать опроверже-
ния сведений, порочащих честь и достоинство гражданина). Кроме того, как следует из 
ст. 208 ГК, исковая давность не распространяется на требования о защите личных не-
имущественных прав. 

Деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные основано 
на том, что в абсолютных правоотношениях носителю абсолютного права противосто-
ит неопределенное количество обязанных лиц. Так, собственник может требовать от 
всякого и каждого, чтобы тот воздерживался от совершения любых действий, мешаю-
щих собственнику осуществлять свои правомочия по владению, пользованию и распо-
ряжению принадлежащей ему вещью. 

Что же касается относительных правоотношений, то в них конкретному лицу (или 
нескольким точно определенным лицам) противостоит конкретное обязанное лицо (или 
несколько определенных обязанных лиц). Например, по договору купли-продажи по-
купатель имеет право требовать передачи проданного имущества от конкретного про-
давца. 

В абсолютных правоотношениях обязанность состоит в том, чтобы воздержаться 
от совершения определенных действий, тогда как в относительных правоотношениях 
обязанность состоит в совершении определенных действий. Таким образом, в абсолют-
ных правоотношениях нарушителем субъективного права может быть любое лицо,  
а в относительных правоотношениях, по общему правилу, – конкретное лицо. 

Кроме правоотношений собственности, примером абсолютных правоотношений 
являются правоотношения, вытекающие из прав на интеллектуальную собственность, 
т.е. исключительных прав гражданина или юридического лица на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридическо-
го лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное на-
именование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.). 

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуа-
лизации, которые являются объектами исключительных прав, может осуществляться 
третьими лицами только с согласия правообладателя (ст. 138 ГК). Вместе с тем отдель-
ные правомочия, входящие в право на интеллектуальную собственность, являются, по 
сути, относительными. Так, автор произведения изобразительного искусства вправе 
требовать от собственника этого произведения предоставления возможности осуществ-
ления права на воспроизведение своего произведения (право доступа). 
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Деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные в опреде-
ленной степени условно. Например, при нарушении субъективных прав собственника  
в правоотношениях собственности появляется конкретное обязанное лицо, которое 
должно совершить определенные действия, например, возвратить собственнику непра-
вомерно изъятую у него вещь. В то же самое время всякий и каждый должен воздержи-
ваться от нарушения относительных прав, в частности нельзя совершать какие-либо 
действия, препятствующие исполнению обязанности, вытекающей из относительного 
права (например, создавать помехи для поставщика в осуществлении его обязанности 
по передаче товаров получателю, препятствовать перевозчику в выполнении его обя-
занности по перевозке груза и т. п.). 

Деление гражданских правоотношений на вещные и обязательственные основано 
на том, что носитель права в вещных правоотношениях может осуществлять это право 
без содействия обязанных лиц (например, собственник имеет возможность пользовать-
ся принадлежащей ему на праве собственности вещью для удовлетворения своих по-
требностей самостоятельно). Основополагающим вещным правом является право соб-
ственности, однако в соответствии с действующим законодательством производными 
от права собственности вещными правами являются право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком, сервитута, право хозяйственного ведения, право оперативного управле-
ния. 

Обладатель вещного права в вещных правоотношениях, по общему правилу, про-
должает сохранять его, если вещь неправомерно перейдет к новому владельцу. Так,  
если вещь была утеряна или похищена, т. е. выбыла из владения собственника помимо 
его воли, то собственник продолжает сохранять право собственности на эту вещь. 

Субъект обязательственного права в обязательственных правоотношениях может 
осуществлять это право только при условии, что ему окажут содействие обязанные  
лица (например, покупатель передает продавцу предусмотренную договором денежную 
сумму). 

Вещные права защищаются с помощью так называемых вещных исков, т. е. ис-
ков, направленных непосредственно на вещь, тогда как обязательственные права за-
щищаются с помощью исков о возмещении убытков. 

В основу классификации правоотношений положены различные признаки. По-
этому одно и то же правоотношение может быть одновременно имущественным, абсо-
лютным, вещным (например, правоотношение собственности) либо имущественным, 
относительным, обязательственным (например, правоотношение, возникшее из догово-
ра займа). 

Гражданские правоотношения можно разделить на срочные, т. е. ограниченные 
определенным сроком (примером могут служить авторские правоотношения, выте-
кающие из исключительного авторского права, действующего в течение жизни автора и 
50 лет после его смерти, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора), 
и бессрочные, не ограниченные каким-либо сроком (например, право собственности), 
однако в последнем случае правоотношение в любой момент может прекратить суще-
ствование по воле собственника. 

Наконец, гражданские правоотношения можно разделить на простые и сложные. 
К простым относятся правоотношения, в которых одному лицу принадлежит только 
одно право, а другому – только одна обязанность. Например, в договоре займа у заимо-
давца есть право требовать возврата взятых взаймы денежных сумм, а у заемщика – 
только обязанность их возвратить. В сложных правоотношениях у обеих сторон есть 
одновременно и права, и обязанности. Так, по договору купли-продажи покупатель 
имеет право требовать передачи ему проданной вещи, но, в свою очередь, обязан упла-
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тить ее стоимость. Продавец же обязан передать вещь, но вправе требовать уплаты це-
ны. Каждое из сложных правоотношений представляет собой совокупность четко опре-
деленных взаимных прав и обязанностей. 
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Право собственности – это возможность человека распоряжаться своим иму-
ществом в соответствии со своими интересами, целями и желаниями, а собствен-
ность – это правоотношения, возникающие по поводу владения пользования и распо-
ряжения имуществом. Следует различать эти 2 два различных, но связанных между 
собой понятий. 

 
Ключевые слова: право собственности, субъекты, формы и виды права собст-

венности, собственность, объекты и формы собственности. 
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Ownership is the ability of a person to dispose of his property in accordance with his 

interests, goals and desires, and property is a legal relationship arising from the ownership of 
the use and disposal of property. It is necessary to distinguish between these two two different 
but related concepts. 

 
Keywords: property right, subjects, forms and types of property rights, property, objects 

and forms of ownership. 
 
Собственность – правоотношения, возникающие по поводу владения, пользова-

ния и распоряжения имуществом. 
В этих отношениях один из субъектов относится к этому имуществу как к своему, 

для остальных оно является чужим.  
Виды отношений, которые охватывает собственность: отношение лица к вещи, 

как к своей, отношение между людьми по поводу этой вещи. 
Право собственности – это возможность человека распоряжаться своим имущест-

вом в соответствии со своими интересами, целями и желаниями.  
При этом лицо должно учитывать определенные пределы, установленные законами.  
Формы собственности подразделяются на частную и государственную. 
Виды собственности делятся на долевую и совместную собственность. 
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Собственник имеет в отношении своего имущества, следующие три права (пра-
вомочия): 

1) владения; 
2) пользования; 
3) распоряжения. 
Право владения 
Право владения означает возможность физического обладания вещью, хозяйст-

венного воздействия на вещь. При этом следует иметь ввиду, что кроме собственников 
законными владельцами вещей могут быть лица, владеющие недвижимым имуществом 
по договору. 

Право пользования 
Право пользования есть право извлекать полезные свойства вещи путем ее экс-

плуатации, применения. В процессе использования имущество либо полностью по-
требляется, либо изнашивается (амортизируется). Право пользования тесно связано  
с правомочиями владения, поскольку по общему правилу, пользоваться имуществом, 
можно только владея им. 

Права владения и пользования могут принадлежать не только собственнику, но и 
другим лицам, получившим эти правомочия от собственника. 

Право распоряжения 
Право распоряжения понимается, как право определять юридическую судьбу вещи. 
Право распоряжения реализуется только собственником или другими лицами,  

но только по его прямому указанию. 
Правом собственности обладают различные категории собственников: граждане и 

частные юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные организации, общественные организации, иностранные граждане и го-
сударства, международные организации. 

Наряду с правами, предоставляемыми собственнику, закон возлагает на него оп-
ределенные обязанности 

К ним относится: 
1) бремя содержания имущества;  
2) несение риска случайной гибели или случайного повреждения принадлежащего 

имущества. 
Субъекты права собственности:  
Собственность 1 лица (собственника) 
1) государство;  
2) юридические лица; 
3) физические лица.  
Общая (коллективная собственность): 
1) общая долевая собственность; 
2) общая совместная собственность; 
Объекты собственности: 
1) земельные участки; 
2) жилые дома, садовые домики, гаражи, предметы домашнего хозяйства, предме-

ты личного потребления; 
3) денежные средства; 
4) акции, облигации и другие ценные бумаги;  
5) средства массовой информации; 
6) предприятия, имущественные комплексы в сфере производства товаров, быто-

вого обслуживания, торговли, в иной сфере предпринимательской деятельности, зда-
ния, сооружения, транспортные средства, иные средства производства; 
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7) любое другое имущество производственного, потребительского, социального, 
культурного и иного назначения, за исключением отдельных товаров или изделий,  
по соображениям государственной или общественной безопасности либо в соответст-
вии с международными обязательствами, не может принадлежать гражданину. 

Формы собственности, выделяемые Гражданским кодексом РФ и разрешенные 
законом: 

1) частная;  
2) собственность юридических лиц;  
3) государственная и муниципальная;  
4) совместных предприятий, иностранных граждан, организаций и государств;  
5) общественных объединений и религиозных организаций. 
Основанием возникновения права собственности являются юридические факты, 

при наличии которых возникает право собственности. Они подразделяются на первона-
чальные и производные.  

Первоначальные – это такие способы, когда с помощью их право собственности 
на имущество устанавливается впервые либо возникает помимо воли прежнего собст-
венника  

Производные – это такие способы, когда право собственности на имущество воз-
никает по воле предшествующего собственника и с согласия самого приобретателя  

Существует также деление способов приобретения права собственности на об-
щие, т. е. доступные для любых лиц, и на специальные, т. е. доступные для ограничен-
ного круга собственников  

К первоначальному праву собственности относятся: 
1) приобретение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество; 
2) обращение в собственность общедоступных вещей;  
3) приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, находку, без-

надзорных животных; 
4) клад; 
5) приобретательская давность;  
6) переработка вещи (спецификация) – изготовление из старой вещи новой; 
7) создание вещи. 
К производному праву собственности относятся: 
1) национализация;  
2) приватизация; 
3) приобретение права собственности на имущество юридического лица при его 

реорганизации и ликвидации;  
4) обращение имущества в собственность государства в интересах общества  
5) выкуп бесхозяйственно содержимым культурных ценностей;  
6) выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними; приобрете-

ние права собственности по договору, в порядке наследования; 
7) приобретение права собственности по договору, в порядке наследования. 
Право собственности прекращается обычно по воле собственника, но нередки и 

случаи прекращения права собственности помимо воли собственника 
Под принудительным изъятием понимаются в основном следующие случаи:  
1) по обязательствам собственника на его имущество может быть обращено взы-

скание. Обычно оно осуществляется по решению суда; 
2) у собственника может оказаться такое имущество, которое не может ему при-

надлежать по закону;  
3) в случае изъятия земельного участка у собственника у него возмездно изыма-

ются и возведенные на этом участке строения; 
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4) особо ценные и охраняемые государством культурные ценности могут быть 
изъяты (выкуплены) у собственника по решению суда, если они содержатся бесхозяй-
ственно, что грозит их утратой; 

5) в случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств имущество 
может быть выкуплено у собственника (реквизиция); 

6) за совершенное преступление или административное правонарушение имуще-
ство в виде санкции может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда 
или в административном порядке (конфискация). 
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It is investigated the legal nature of contractual risk and legal risk management. At-

tempted generalization of regulations on risk theory in law, taking into account the different 
approaches and considers the specifics of risk in the contract, the contractual risk in the sys-
tem risk, the legal position of a risk Manager in a contractual relationship. 
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Термин «риск» используется рядом наук и дисциплин. Каждая отрасль знаний 

изучает риск согласно своему предмету. Теория выделяет 5 периодов познания значе-
ния риска: пророческий, эмпирический, технологический, научный, философский. 

Первоначально риск-менеджмент зародился в Древнем Риме. К примеру, первым 
«пособием» по риск-менеджменту можно считать Древнекитайскую «Книгу перемен», 
служившую для гадания и принятия важных решений. Во времена становления  
и развития международной торговли крайне важно было учитывать валютный риск.  
В Средневековье в Европе появилось товарное прогнозирование риска, которое приме-
нялось при продаже, к примеру, зерна, поскольку крестьянин, чтобы предотвратить не-
выгодную продажу заблаговременно договаривался о продаже зерна на определенную 
дату по цене, которая была оговорена заранее. Это прообраз современных товарных 
фьючерсов. 
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Серьезно изучать проблемы рисков начали в XIV–XVI веках, когда началось свер-
жение господствовавших ранее постулатов и учений. В 1654 году Б. Паскаль и П. Фер-
ма открыли вероятностные закономерности, которые стали математической основой 
теории рисков. 

В Новое время (XVIII век) начали развиваться количественные методы анализа 
риска, высокими темпами. Так, Я. Бернулли обосновал закон больших чисел и разрабо-
тал новые методы статистических выборок, которые использовались в разных областях. 

В период с 1654–1760 гг. разработали основные средства управления риском, ко-
торые использовались при анализе решений и выборе системы поведения.  

Также теорией риска занимались А. Смит и К. Маркс, определившие существова-
ние прямой зависимости прибыли и риска. Ф. Галтон открыл закон статистической рег-
рессии в 1875 году. В начале ХХ века Ф. Найт написал книгу «Риск, неопределенность 
и прибыль». Через несколько лет, А. Маршалл и А. Пигу разработали неоклассическую 
теорию предпринимательского риска, в которой риск рассмотрели как предельную по-
лезность возможных колебаний размера потенциальной прибыли без учета убытков.  
В своей классической версии риск это вероятностные потери из-за выбранного реше-
ния. В конце 1940-х гг. началось активное слияние страхования и исследования техно-
генного риска. В 1952 году Г. Марковицем была математически обоснованна стратегия 
диверсификации инвестиционного портфеля. К примеру, он показал, как через проду-
манное распределение вложений можно снизить колебания доходности от вероятност-
ных показателей. 

В начале 1950-х гг. в США начала свое становление особая отрасль менеджмента, 
которую назвали «риск-менеджмент». Фирмы стали организовывать отделы, занимаю-
щиеся управлением рисками. В учебных заведениях появились курсы соответствующе-
го направления. Так же появилась профессия риск менеджера [1]. 

Если рассматривать современность, то риск-менеджмент – широкое понятие, кото-
рое охватывает разные направления и аспекты управления. Обычно под риск-
менеджментом понимается система оценки риска, управления риском и финансовые от-
ношения, которые возникают при осуществлении предприятием своей деятельности [6]. 

Рассматривая понятие риска с правовой точки зрения, можно сказать, что это ви-
довое понятие (например, предпринимательский риск). При этом нет родового опреде-
ления риска, так часто используемого в ГК РФ. Мы считаем необходимым дополнить 
содержание ст. 2 ГК РФ, в которой имеется термин «риск» его определением. Считаем, 
что данное введение поможет при регламентации частноправовых отношений, которые 
регулирует гражданское законодательство, и сделает иные нормы ГК РФ, использую-
щие понятие «риск» отсылочными. Также считаем, что ст. 2 ГК РФ станет более точ-
ной, однозначно толкующейся. 

Для того чтобы рассмотреть необходимость изучения риск-менеджмента, рас-
смотрим его на примере направления заключения внешнеторговых контрактов. 

Заключение внешнеторгового контракта это, безусловно, риск, но для юриста это 
правовое средство профессионального управления некоторыми внешнеторговыми рис-
ками, способ распределения риска между сторонами сделки [4]. 

Считаю, что для определения места контрактного риска в общей системе внешне-
торгового риска нужна классификация, которая бы разграничила виды рисков, а также 
помогла бы более ясно понять суть теории рисков [3]. 

Так, можно сказать, что внешнеторговый риск может быть классифицирован на 
коммерческий и некоммерческий. 

Контрактный риск это подвид коммерческого риска, связанный с внешнеторго-
вым договором. Если изучать контрактный риск с узкой точки зрения, то он легко от-
граничивается от других коммерческих рисков, так как по своей сути эти риски сводят-
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ся к риску недействительного контракта [5]. Я считаю, что данная трактовка контракт-
ного риска заужена, и не совсем корректна. Так, современная предпринимательская 
практика все чаще рассматривает контрактный риск с широкой точки зрения, и относит 
к нему любой коммерческий риск внешней торговли, управление которым вероятност-
но может осуществляться через внешнеторговый контракт (к ним относят валютный, 
страховой, операционный, кредитный риск) [2]. 

Контрактный внешнеторговый риск может быть классифицирован несколькими 
способами: 

Причина возникновения: 
– риск объективной неопределенности (форс-мажор); 
– риск дефицита информации; 
– риск субъективного воздействия. 
Уровень фактора риска: 
– микроуровень (предприятие, фирма); 
– отраслевой; 
– региональный; 
– государственный; 
– мировой. 
Системность 
Типичный риск – распространенный, подробно известный на практике риск, пол-

ностью изученный, легко поддающийся правовому управлению; 
Несистемный (уникальный) риск – риск, связанный, например, с уникальностью 

предмета договора или трудностью прогнозирования контрактных отношений. 
По возможности предварительной оценки: 
 прогнозируемый риск – риск, который можно спрогнозировать до некоторого 

числа сценариев развития; 
 частично прогнозируемый – при заключении контракта стороны не учли или не 

могли учитывать так как в силу ряда причин эти риски нельзя было первоначально 
оценить и урегулировать. 

По степени обоснованности: 
1) обоснованный риск – потенциальная выгода от договора покрывает неблаго-

приятные последствия, которые могут возникнуть при его реализации; 
2) частично обоснованный риск – вероятная прибыть высока, но риск неисполнения 

контракта так же высок, что не дает четкой возможности говорить о его обоснованности; 
3) необоснованный риск – отсутствие финансовой выгоды от заключения сделки 

или является незначительной по отношению к уровню риска по сделке. 
Рассмотренные классификации риска не являются исчерпывающими, но, на наш 

взгляд, являются основополагающими. 
Правовое регулирование контрактного риска это предварительное определение и 

фиксация в правовом акте и договоре стратегии, методов, приемов и средств снижения 
и распределения риска. Как результат данной деятельности выступает целенаправлен-
ное воздействие на факторы риска и сам риск как субъектами регулирования внешне-
торгового оборота так и сторонами договора. 

Внешнеторговый риск включается в систему договорных рисков только в случае, 
когда им потенциально возможно управлять через заключение договора. 

Следовательно, если экономическое содержание договорного риска заключено  
в теоретической возможности при определенном сценарии стороне договора не полу-
чить результат, на который она рассчитывала, то юридический аспект договорного рис-
ка состоит в не(возможности) через правовые средства снизить или исключить явление 
риска возникающие или связанные с исполнением договора [5]. 
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В современном развитии гражданского оборота риск-менеджмент из узкой дис-
циплины вырос до необходимых основ философии и культуры ведения бизнеса. При-
шло осознание того, что необходимо привлекать юриста к управлению рисками – нача-
лось становление правового риск-менеджмента. Но юрист является риск-менеджером 
небольшого круга рисков или входит в состав соответствующего отдела организации 
[4]. Так, юрист-риск-менеджер участвует в переговорах, и может оперативно воздейст-
вовать на договорные риски и дает консультации по правовым вопросам. 

Любая модель управления риском может реализоваться при использовании неко-
торого набора правовых средств, выступающих юридическим способом решения субъ-
ектом социально-экономических задачи или инструментом осуществления определен-
ной деятельности. 

Правовые средства управления договорным риском можно классифицировать на: 
Универсальные: 
страхование; 
хеджирование [3]. 
Специально-юридические: 
обеспечение обязательств (по ГК РФ – неустойка, пеня, штраф, залог и др.); 
Юридическая техника: 
1. Термины – четкое толкование употребляемых дефиниций через отсылку  

к нормативно-правовому акту или прямое указание на значение в договоре. 
2. Конструкции – четкое построение договора – права, обязанности, содержание, 

ответственность. 
3. Ссылки (отсылки) на нормативные акты или методические рекомендации. 
4. Оговорки – возможность вариации действий [4]. 
Таким образом, необходимость в точном, достоверно-научном и практически ап-

робированном знании о риск-менеджменте при заключении договора растет. Также не-
обходимо расширить и углубить знания в области управления риском. Для этого следу-
ет объединить усилия юристам, экономистам и менеджерам. 
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Российская космическая отрасль является одной из традиционных сфер осуще-
ствления государственной деятельности, ее развитие имеет особое значение в усло-
виях экономического противоборства мировых держав. Сегодня в связи с ограниченно-
стью бюджетных средств наше государство не способно в полной мере обеспечить 
финансирование в случае аварии в области космической деятельности и вынуждено 
обращаться к механизмам страхования. Статья посвящена некоторым правовым 
проблемам страхования космических рисков. 

 
Ключевые слова: страхование, космический проект, космические риски, ракетно-

космическая деятельность.  
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF INSURANCE  
OF RISKS OF SPACE PROJECTS 

 
S. L. Parshina, E. L. Farafontova 

 
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 

31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation 
E-mail: Lana_Parshina@list.ru 

 
The Russian space industry is one of the traditional spheres of state activity, its 

development is of particular importance in the context of economic confrontation between 
world powers. Today, due to limited budget resources, our state is not able to fully provide 
financing in the event of an accident in the field of space activities and is forced to resort to 
insurance mechanisms. The article is devoted to some legal problems of insurance of space 
risks. 
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Современная космическая деятельность в России представляет собой одно  

из наиболее перспективных направлений развития экономики на ближайшее время.  
За долгие десятилетия ее существования успехи в космической отрасли превосходят 
достижения ведущих промышленно-развитых стран, а на мировых рынках по сей день 
сохраняется присутствие российских предприятий космической деятельности.  

Рынок страхования космических рисков проектов существует не менее 20 лет  
в России, однако целостная система страхования, обеспечивающая эффективную фи-
нансовую защиту экономических интересов как отдельных предприятий и организаций 
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ракетно-космической промышленности, так и государства, стабильное функциониро-
вание рынка ракетно-космических технологий и услуг, в силу ряда причин не сформи-
рована. Об этом свидетельствуют многомиллиардные финансовые потери государства  
в течение последних 5 лет при серии неудачных пусков и ряде отказов космических  
аппаратов на этапе эксплуатации. 

Основным инструментом координации деятельности космической промышленно-
сти со стороны государства является лицензирование, российское законодательство не 
рассматривает страхование как обязательное условие выдачи таких лицензий. Однако 
целесообразность заключения договора страхования не вызывает сомнений. К косми-
ческой технике относят спутники, ракеты, ракеты носители, пилотируемые космиче-
ские корабли, орбитальные станции и планетоходы. Особенностью указанных видов 
технических устройств считается их высокая стоимость, любые потери в данной сфере 
наносят ощутимый ущерб экономике страны. Отметим, что по сравнению с наземной 
техникой, космическая в процессе эксплуатации подвергается большей опасности со 
стороны окружающей среды [1]. 

Кроме того, нормы международного космического права выделяют ответствен-
ность государств и предусматривают выплату компенсации запускающего государства 
в случае причинения вреда третьим лицам (государству, международной организации, 
юридическим или физическим лицам, а также их имуществу). Согласно 31 ст. II Кон-
венции об ответственности 1972 г., запускающее государство несет абсолютную ответ-
ственность и обязано выплатить компенсацию за ущерб, причиненный его космиче-
ским объектом на поверхности Земли или воздушному кораблю в полете. Если же 
ущерб космическим объектом запускающего государства причинен космическому объ-
екту другого запускающего государства либо лицам или имуществу на борту такого 
космического объекта в любом месте, помимо поверхности Земли, применяется крите-
рий вины для определения ответственности (ст. III) [2]. 

Таким образом, космическая деятельность государства связана как с возможно-
стью утери космических аппаратов, так и с риском ответственности за причинение вре-
да рассматриваемыми механизмами. В условиях выхода отечественных космических 
технологий и услуг на международный рынок космической продукции данные риски 
многократно увеличиваются. За счет ограниченности бюджета, государство не может 
обеспечить полное финансирование в случае аварии и ему приходится обращаться  
к механизмам страхования. Именно поэтому, на данный период времени спрос на каче-
ство страхования космических проектов растет. Главной задачей законодатели видят 
обеспечение страхования на всех этапах реализации космической программы (проекти-
рование, производство на предпусковой фазе и фазе запуска, а также фазе на орбите).  

В России о страховании космической деятельности упоминается в ст. 25 Феде-
рального закона «О космической деятельности», в соответствии с которой устанавлива-
ется правило обязательного страхования жизни и здоровья космонавтов, работников 
объектов космической инфраструктуры, а также ответственности за вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу других лиц, в порядке и на условиях, которые уста-
новлены законом, и возможность добровольного страхования космической техники 
(рисков утраты, недостачи или повреждения космической техники). Отметим, что по 
сегодняшний день специальный закон, регулирующий страхование космических рис-
ков, не принят, регулирование данной сферы осуществляется в соответствии с общими 
положениями страхования (ФЗ «Об организации страхового дела в РФ», глава 48 ГК 
РФ). Как следствие, отсутствует и соответственная подзаконная нормативная база. 
Кроме того, не достаточно рассмотрены вопросы финансирования страхования в рам-
ках федеральных целевых программ. В связи с этим такие виды экономической защи-
ты, как страхование рисков при разработке, производстве, страхование грузов при 
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транспортировании изделий космической техники на космодром, а также страхование 
предпринимательских рисков применяются на данный момент ограниченно, и в основ-
ном, при реализации коммерческих проектов [3]. Также возникают многочисленные 
трудности при определении причин наступления страхового события, связанные со 
спецификой космической деятельности и особенностями эксплуатации объектов кос-
мических средств. В результате создаются условия для отказа в выплате страховщиком 
страхового возмещения, а в случае осуществления страховой выплаты – затрудняется 
процесс суброгации к виновной стороне. 

Для того чтобы усовершенствовать систему страхования рисков космических 
проектов, следует обновить нормативно правовую базу рассматриваемой сферы и осу-
ществить следующие мероприятия:  

– разработать и утвердить Федеральный закон «Об обязательном страховании 
рисков при осуществлении космической деятельности»; 

– разработать и утвердить Положение «О страховании рисков при осуществле-
нии космической деятельности»; 

– разработать и утвердить «Правило страхования рисков при осуществлении кос-
мической деятельности в рамках Российского страхового космического пула»;  

– разработать организационно – технических мероприятий по совершенствова-
нию системы страхования рисков при осуществлении космической деятельности  
в России [4].  

Необходимость принятия Федерального закона «Об обязательном страховании 
рисков при осуществлении космической деятельности» была осознана еще в 2002 году, 
в соответствующем законопроекте предусматривалось обеспечение правового режима 
всех видов страхования в рамках полного жизненного цикла объектов космической ин-
фраструктуры. Вновь разработка проекта этого документа была поставлена в графике 
законопроектной деятельности Правительства РФ на конец 2014 года, однако по на-
стоящее время данный вопрос не рассмотрен.  

Издание закона позволит защитить государственные интересы в случае наступле-
ния международной ответственности за ущерб в результате космической деятельности, 
явится гарантией возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью людей, связан-
ных с космической деятельностью, а также определит возможности минимизирования 
проблемы внеплановых выплат в случае возникновения аварий в короткий срок и по-
может сконцентрировать финансовые средства на российском страховом рынке, 
уменьшая их отток за рубеж.  

Перед космическим правом стоит основная задача – обеспечение гарантирован-
ной защиты от различных опасностей интересов как государства, так и частного секто-
ра, все чаще действующего в данной сфере. Несмотря на высокий уровень развития со-
временных технологий производства космических аппаратов, вероятность наступления 
аварии и повреждение объектов космических средств и сопутствующих несчастных 
случаев сохраняется, особенно на подготовительных этапах техники и запуска ракет. 
Поэтому вопрос правового усовершенствования страхования является на сегодняшний 
день актуальным в ракетно-космической отрасли.  
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Исследование проблем обхода закона и его запрета является важным для защи-
ты публичного порядка, для субъектов права, не желающих становиться жертвой су-
дейского усмотрения по частноправовым вопросам, подчиняющим отношения гибким 
правопорядкам. Не смотря на необходимость защиты публичных интересов, норму  
о запрете обхода закона можно считать излишней для гражданского законодательст-
ва. Судебная практика по делам, осложненным иностранным элементом, подтвержда-
ет, что при принятии решения суд использует статьи 10 ГК РФ, 1192, 1193 ГК РФ. 
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The study of the problems of bypass of the law and its prohibition is important to pro-

tect public order and the subjects of law, do not want to become a victim of wide judicial dis-
cretion in private law matters and dominate their relations in a more flexible legal systems. 
Despite the need to protect the public interest, the rule banning the circumvention of the law 
can be considered superfluous for civil law. Judicial practice on cases complicated by a for-
eign element, confirms that in the decision the court is guided by the norm of article 10 of the 
civil code as additional, the key in such decisions are the rules 1192, 1193 of the civil code. 

 
Keywords: circumvention of the law, abuse of rights, unlawful purpose. 
 
Во время глобализации международных экономических связей, умышленное ис-

пользование субъективных прав и исполнение обязанностей в сфере международного 
частного права (далее – МЧП) является особо острой и актуальной проблемой по при-
чине активизации международного гражданского оборота. 
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В советской науке данная тема исследовалась только двумя авторами: И. С. Пере-
терский и С. Б. Крылов. Оба утверждали о том, что обход закона – это возможность для 
лиц создавать искусственные условия для применения к их отношениям другой систе-
мы права, при нежелании действовать в нынешней. Также рассуждал и Л. А. Лунц,  
который говорил, что привязка к определенному законодательству в капиталистиче-
ских условиях иногда создается искусственно лицами, желающими избежать примене-
ния к их правоотношению принудительных законов, которым подчинено это правоот-
ношение. 

Особенный интерес при таком положении дел имела зарубежная доктрина меж-
дународного частного права (далее – МЧП) тиотр. Fraus omnia corrumpit («обман унич-
тожает все») – принцип французского МЧП, при котором обход закона является недей-
ствительным. Данную доктрину поддержали итальянские суды, но это не означало, что 
и все страны смогут согласиться с этим. Англия и Германия считали эту точку зрения 
бесполезной, потому что не считали обманом выбор места для заключения договора с 
целью уклонения от законов конкретной страны и причины регистрации юридического 
лица за границей по иностранному закону.  

Отказ от включения нормы об обходе закона в раздел VI «Международное част-
ное право» части 3 ГК РФ состоялся благодаря российской доктрине. К примеру, Му-
ранов придерживается мнения, что данное понятие перешло как в таковые «околопра-
вовые сферы» и сохранилось уже из принципа традиционности, а не необходимости. 
Оно стало представлять собой «собирательное выражение для обозначения целого ряда 
неправомерных действий» (обман, притворность, мнимость, злоупотребление правом). 
Л. П. Ануфриева продолжила эту мысль следующими аргументами: отсутствие жестко-
сти в коллизионном регулировании вместе со свойственными цивилистическим отно-
шениям свободой передвижения, свободой договора и автономией воли закономерно 
снимает вопрос об обходе закона. 

Понятие «обход закона» многогранно и может даже противопоставляться поня-
тию «нарушения закона». Само понятие «обход закона» носит довольно неопределен-
ный характер. Другими словами, обход закона – это поиск таких условий, при которых 
существует возможность ускользнуть от «неудобных» и «неблагоприятных» правовых 
норм и прибегнуть нужному законодательству. Одно из наиболее частых возникнове-
ний «обхода закона» может встретиться в сфере брачно-семейных отношений. Самым 
таким ярким примером служит дело княгини де Бофремон. Княгиня де Бофремон сбе-
жала от мужа с князем Бибеску. Тогда еще французские законы не допускали развода  
и поэтому, княгиня вместе с Бибеску переехала в герцогство Саксен-Альтенбургское и 
приняла соответствующее подданство. Местные законы допускали развод, чем и вос-
пользовалась княгиня: вышла за Бибеску и тут же вернулась во Францию. Князь де 
Бофремон подал иск о признании брака княгини с Бибеску недействительным, и фран-
цузский суд этот иск удовлетворил. А кассационный Суд утвердил это решение,  
сославшись на «принцип французского права о нерушимости брака». Данный пример 
отлично демонстрирует, как «обход закона» используется в международном частном 
праве. 

Обход закона может быть установлен только на национальном уровне. В аспекте 
принципа добросовестности, в обход закона входит исполнение и установление норм 
запрета обхода закона в международных экономических отношениях. На данный мо-
мент существует два способа закрепления норм о запрете обхода закона в гражданских 
отношениях, которые осложнены иностранным элементом. 

1. В России прямой статьи о запрете обхода закона в международных частных от-
ношениях нет. Но такое правило выражается через ряд других норм. Например, в пунк-
те 1 ст. 10 ГК РФ предусмотрено, что не допускаются действия в обход закона с проти-



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2017 
 

 194 

воправной целью. А пункт 1 ст. 1192 ГК РФ гласит: «Правила настоящего раздела не 
затрагивают действие тех императивных норм законодательства Российской Федера-
ции, которые вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их особого 
значения регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего приме-
нению».  

2. Примеры из судебной практики показывают, что субъекты правоотношений 
считают запрет обхода закона не понятным и слишком размытым. Оно не имеет опре-
деленных границ, в связи с этим у многих получается уклоняться от ответственности. 

В современном мире подчинение жестким правилам и правопорядку кажется чем-
то неестественным и устаревшим. Ведь сейчас у нас есть все то, чем мы должны и мо-
жем пользоваться: свобода слова, свобода выбора, свобода передвижения, свобода ус-
мотрения, автономия воли и многое другое. Следовательно, отсутствие жесткости на 
правах закона снимает вопрос об обходе закона [1–15].  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема обхода закона остается не-
раскрытой и не до конца понятой. Потому что официально понятие не закреплено в до-
кументах и в случае возникновения данной темы приходится действовать на основе 
уже пройденной практики, либо разбираться в проблеме с самого начала, что может 
вызвать большие затруднения. Данный вопрос можно долго рассматривать под различ-
ными углами и искать различные пути решения, что делает его актуальным и востребо-
ванным. 
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Изучается понятие и сущность, а также правовая природа налоговой ответст-
венности. Проводиться анализ ответственности за налоговые правонарушения как за 
административное правонарушения, дисциплинарный проступок и в качестве финан-
сового правонарушения. А также рассматриваются основания привлечения к ответ-
ственности за налоговые правонарушения. 
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The article shows the concept and essence, as well as the legal nature of tax liability. 

An analysis of the responsibility for tax offenses as for administrative offenses, disciplinary 
offenses and as a financial offense is carried out. Also the bases for bringing to responsibility 
for tax offenses are considered. 
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Под налоговой ответственностью понимается правоотношение охранительного 

характера между государством и правонарушителем, в котором государство в лице 
уполномоченного органа (суда, налогового органа) наделяется правом наложить нало-
говые санкции за совершенные налоговые правонарушения, предусмотренные Налого-
вым кодексом РФ, а правонарушитель – обязанностью подвергнуться мерам государст-
венного принуждения (налоговым санкциям) [1, с. 167].  

Ученые выделяют три основных направления в области ответственности за нало-
говые правонарушения: 

1) ответственность за нарушение налогового законодательства рассматривается 
как разновидность административной ответственности; 

2) налоговая (финансово-правовая) ответственность рассматривается как само-
стоятельный вид юридической ответственности; 
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3) налоговая ответственность рассматривается как разновидность финансово- 
правовой ответственности (как самостоятельный вид юридической ответственности), 
при наличии административной ответственности в сфере налогообложения, предусмот-
ренной в КоАП РФ [5, c. 25].  

Приверженцы первого направления полагают, что о налоговой ответственности 
речь можно вести только в качестве синонима административной ответственности либо 
же рассматривать налоговую ответственность как разновидность административной. 

Однако в последнее время отдельные авторы – приверженцы второго направления 
склонны рассматривать ответственность за нарушение законодательства о налогах и 
сборах как новый самостоятельный вид юридической ответственности – налоговую от-
ветственность. Действительно НК РФ содержит понятия и конкретные составы право-
нарушений, принципы ответственности, виды и конкретные меры правового принуж-
дения, правовой статус налоговых органов и порядок производства по делам о наруше-
ниях законодательства о налогах и сборах.  

Тем не менее, институт ответственности за правонарушения в области налогов и 
сборов является смешанным институтом, характеризующийся разновидностью регули-
руемых общественных отношений. Поэтому при подобном подходе ответственность  
в области налогов и сборов с уверенностью можно отнести к любому виду юридиче-
ской ответственности. И хотя в системе наказания административная ответственность 
выделяется по отраслевому признаку, ее охранительная функция распространяется и на 
другие отрасли действующего российского законодательства.  

На сегодняшний день сложилась ситуация, которая позволяет сделать вывод, что 
в российской правовой системе сформировалось достаточно четко выявленное право-
вое явление – ответственность за налоговые правонарушения [5, c. 26].  

Одни авторы исходят из того, что налоговая ответственность является состав-
ляющим звеном более крупного института – финансовой ответственности и в отдель-
ных случаях ей присуща некоторая двойственность: с одной стороны, она выступает 
как разновидность финансовой ответственности, а с другой административной. Другие 
в общих чертах соглашаясь с этим указывая и указывая, что налоговая ответственность 
является разновидностью финансовой ответственности, настаивают на ее самостоя-
тельности вне зависимости от административной или иных видов ответственности.  

Принимая во внимание систему финансового права и вхождение в нее налогового 
права, следует отметить, что налоговая ответственность представляет собой разновид-
ность финансово-правовой ответственности.  

Финансово-правовая ответственность формируется по институциональному при-
знаку «снизу вверх», поскольку, например, более детальную разработку получает нало-
говая ответственность и существенные перспективы развития имеет ответственность за 
нарушения бюджетного законодательства [3].  

Налоговая ответственность является частью финансово правовой ответственности 
и реализуется в государственно-властных отношениях установления и изъятия в пользу 
государства налогов и сборов 

Отнесение налоговой ответственности к разновидности финансово-правовой под-
тверждается и вхождением налогового права в финансовое в качестве его подотрасли. 

Существуют следующие основания финансовой ответственности за налоговые 
правонарушения: 

нормативное основание; 
фактическое основание; 
процессуальное основание.  
В Российской Федерации за не соблюдение норм НК могут быть применены нор-

мы устанавливающие административную, дисциплинарную, уголовную, материальную 
и финансовую ответственность.  
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Однако дисциплинарная и гражданская ответственность имеет лишь косвенную 
связь в сфере налоговых отношений. При рассмотрении гражданской и налоговой  
ответственности нельзя говорить о равноправии сторон, так как они носят властный 
характер. Но не стоит исключать гражданскую ответственность в налоговых правона-
рушениях. 

При нанесении ущерба интересам частного лица, государственным органом  
в сфере налоговых отношений, возмещение ущерба производится государством. Прин-
цип подчинения в данной ситуации не проявляется, так как возмещение ущерба реша-
ются нормами гражданского права. 

В данном случае можно говорить о косвенном влиянии гражданской ответствен-
ности на состояние законности в налоговой сфере. 

Сущность налоговой ответственности заключается в применении санкционных 
мер государством, к субъекту, совершившему налоговое правонарушение, предусмот-
ренное НК РФ. Функции отражают предназначение налоговой ответственности, поэто-
му тесно связаны с применением налоговых санкций и социальными последствиями их 
применения. В механизме правового регулирования налоговых отношений налоговая 
ответственность выполняет юридическую и социальную функции [1]. 

Юридическая функция проявляется в двух аспектах: правовосстановительном 
(компенсационном) и санкционном (штрафном). 

Правовосстановительный характер налоговой ответственности обусловлен иму-
щественными отношениями между общественными и индивидуальными субъектами, 
объектом которых является налог. Если налогоплательщик нарушает свои обязанности 
по уплате налоговых сборов в полном объем, тогда налоговая ответственность пресле-
дует цель восстановить и компенсировать причиненные убытки государству. 

Функция санкционного характера налоговой ответственности заключается в не-
благоприятных имущественных лишениях, претерпеваемых нарушителем налогового 
законодательства. С помощью штрафной функции создается режим правового урона, 
заключающийся в применении санкции к субъекту налогового правонарушения. 

Социальная функция налоговой ответственности выражается в осуществлении 
общего предупреждения налоговых правонарушений для соблюдения налогового зако-
нодательства. Реализуется социальная функция посредством общей и частной превен-
ции совершения налоговых правонарушений. 

Общая превенция преследует цель предотвращения совершения налоговых пра-
вонарушений всеми субъектами налогового права. 

Частная превенция направлена к индивидуально-определенному субъекту налого-
вого права и заключается в предотвращении совершения им нового нарушения законо-
дательства о налогах и сборах. Способами, реализации частной превенции служат пре-
терпевание режима правового урона и угроза увеличения размера санкции. 

Основная функция налоговой ответственности заключается в обеспечении нор-
мального действия механизма правового регулирования налоговых отношений. 

Поскольку налогоплательщиками являются и физические, и юридические лица, 
налоговая ответственность применяется к субъектам при нарушении налогового зако-
нодательства, за нарушение которого предусмотрена ответственность. 

Конституции практически всех стран закрепляют обязанность каждого уплачи-
вать законно установленные налоги и сборы. Данная конституционно-правовая обязан-
ность имеет публично-правовой характер. Налог – это единственная безвиновная форма 
отчуждения права собственности. 

Правовой природой налоговой ответственности являются нормы законодательст-
ва о налогах и сборах применяемые к субъектам за совершение налоговых правонару-
шений.  
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Правовая природа налоговой ответственности обладает всеми признаками юри-
дической ответственности. Это означает, что она связана с государственным принуж-
дением, обязывающим претерпевать определенные лишения, субъектом нарушившим 
налоговое законодательство [2].  

Налоговый кодекс РФ предусматривает за совершение налоговых правонаруше-
ний наказание в виде налоговых санкций – штрафов, которые по механизму своего при-
менения, целям, функциям принципиально отличаются от административных штрафов. 
Путаница между налоговой и административной ответственностью во многом связана 
применением меры наказания, имеющей только внешнее словесное сходство. 

Различия между ними можно провести по ряду оснований, в частности, по уров-
ням правового регулирования (вопросы правового регулирования привлечения лица  
к налоговой ответственности относятся к предметам исключительного ведения Россий-
ской Федерации; административное законодательство – сфера совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации), основаниям привлечения; 
срокам давности привлечения; процессуальным формам реализации. 

Статья 108 НК РФ закрепила основополагающие идеи, лежащие в основе меха-
низма налоговой ответственности. Значимость данных положений обусловлена тем, что 
именно принципы налоговой ответственности определяют меру наказания в неодно-
значных ситуациях. В Налоговом кодексе РФ принципы налоговой ответственности 
обозначены как общие условия привлечения к ответственности за совершение налого-
вых правонарушений.  

1) законности; 
2) однократности; 
3) ответственности за вину; 
4) презумпции невиновности; 
5) справедливости наказания. 
Следует отметить, что в ч. 2 ст. 138 Налогового кодекса Российской Федерации 

содержатся нормы обязательного административного порядка разрешения налоговых 
споров, кроме случаев обжалования актов ненормативного типа, принимаемых в ре-
зультате рассмотрения жалоб, актов ненормативного типа федерального органа испол-
нительной власти, контролирующего и осуществляющего надзор в сфере налогов и 
сборов, действий или бездействия конкретных должностных лиц [4]. 

Такое законодательное закрепление позволяет избегать судебные тяжбы, обеспе-
чивает возможность разрешения спора в досудебном порядке, при этом значительно 
снижается загруженность судов делами, связанными с разбирательством налоговых 
споров. 

Недополучение казной запланированных средстве, влечет за собой сокращение 
или даже к полному отказу финансирования социально-экономических проектов. 

Избежание налоговой обязанности одними субъектами, влечет за собой принцип 
социальной несправедливости, так как бремя лежит на добросовестных налогопла-
тельщиках, а общественными благами пользуются все категории субъектов.  

Ответственность за нарушения налогового законодательства представляет собой 
комплексный правовой институт, включающий в себя три правовых института [3, с. 211]: 

– институт уголовной ответственности,  
– институт административной ответственности,  
– институт налоговой ответственности за совершение налоговых правонарушений.  
Ответственность за нарушение налогового законодательства отвечает признакам, 

свойственным юридической ответственности: 
1) ответственность выступает в качестве реакции со стороны государства на пра-

вонарушение, т. е. виновное противоправное деяние; 
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2) правонарушение тесным образом связано с государственным принуждением, 
которое выступает его содержанием; 

3) обязанность правонарушителя претерпевать определенные лишения является 
объективным свойством ответственности; 

4) ответственность наступает только за совершенное правонарушение, которое 
выступает в качестве основания юридической ответственности; 

5) реализация юридической ответственности осуществляется в определенных за-
конодательством процессуальных формах.  

Ответственность за нарушение налогового законодательства наступает только за 
нарушение норм налогового (финансового) права. В установлении мер ответственности 
выражается правовая оценка государством противоправного деяния в налоговой сфере. 

В качестве заключения можно говорить о том, что с юридической точки зрения 
некорректно выделять, например налоговую ответственность, а следует говорить  
об ответственности за правонарушения в области налогов и сборов, которая исходя  
из предмета правового регулирования, может быть либо уголовной либо администра-
тивной. 
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Предпринята попытка рассмотреть отдельные особенности гинезиса катего-
рии «руководитель» в отрасли трудового права. Представляется, что анализ 
искомого предмета исследования целесообразнее начать с так называемого «совет-
ского периода«, зарождение которого связано с первой кодификацией трудового зако-
нодательства, заложившей начало формирования трудового права в качестве само-
стоятельной отрасли права. Анализ термина, в части его эволюции, именующего 
субъекта трудового права, «дающего» работу, представляет собой не только исто-
рический, но и большой научно-практический интерес. 

 
Ключевые слова: руководитель, работник, трудовое правоотношение, трудовое 

законодательство, организация. 
 

ESSENCE AND CONTENT OF THE LEGAL CATEGORY “LEADER” 
 

V. V. Safronov  
 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation 
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An attempt has been made to consider certain features of the «head» category of 
gynesis in the labor law branch. It seems that the analysis of the desired subject of research is 
more expedient to start with the so-called «Soviet period», the birth of which is associated 
with the first codification of labor legislation, which laid the foundation for the formation of 
labor law as an independent branch of law. The analysis of the term, in terms of its evolution, 
which calls the subject of labor law «giving» work, is not only a historical, but also a great 
scientific and practical interest. 

 
Keywords: manager, employee, employment relationship, labor legislation, 

organization. 
 
История правового регулирования отношений между руководителем предприятия 

(хозяйствующего субъекта) и работника, с другой стороны, охватывает огромный отре-
зок времени, ибо берет свое начало с IX–X вв. Представляется, что анализ искомого 
предмета исследования целесообразнее начать с так называемого «советского периода
«, зарождение которого связано с первой кодификацией трудового законодательства, 
заложившей начало формирования трудового права в качестве самостоятельной отрас-
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ли права. За последние девяносто лет в России было проведено четыре кодификации. 
Во всех этих случаях были приняты кодифицированные акты, анализ которых, в части 
эволюции термина, именующего субъекта трудового права, «дающего» работу, пред-
ставляет собой не только исторический, но и большой научно-практический интерес. 

В ходе первой кодификации, законодательство о труде (создание 1917–1918 гг.) 
было объединено и закреплено в первом советском КЗоТ 1918 г., который за 
некоторым исключением, устанавливал трудовую повинность для граждан РСФСР. По-
этому в данном кодексе понятие трудового договора вообще отсутствовало, но стороны 
трудового правоотношения в нем были четко выделены. Так, например, для обозначе-
ния субъектов трудового правоотношения, выступавших в качестве стороны, предос-
тавлявшей работу гражданам РСФСР, КЗоТ 1918 года употреблял четыре термина: 
«руководитель предприятия», «руководитель учреждения», «руководитель хозяйства« 
и «частное лицо». 

Перечисленные субъекты права далеко не тождественные категории. Во-первых, 
первые три из них – это социальные образования, где обязательно присутствовал опре-
деленный людской субстрат – объединение людей, которые связанны между собой об-
щим трудом, а «частное лицо» – это индивидуальный гражданин, который, применяя 
чужой труд, выполнял работы или оказывал услуги. Во-вторых, все они отличались 
друг от друга по характеру их деятельности, основу которой составляли различные 
производственные, непроизводственные и управленческие функции. В-третьих, все они 
имели разные организационно-правовые формы, обусловленные той или иной формой 
собственности. 

В целом это предопределяло обособленное, отличное от других правовое положе-
ние каждого из указанных субъектов в сфере общественного труда. Вместе с тем, по-
добная специфичность правового статуса не влияла на их трудовую правосубъектность 
как субъектов права, так как согласно ст. 2 Введения КЗоТ 1918 года его постановления 
были обязательны для всех руководителей предприятий, учреждений, хозяйств и част-
ных лиц, применяющих чужой труд за вознаграждение. Усиливает значимость данного 
вывода и тот факт, что эти «руководители предприятий», за некоторым исключением, 
были ограничены в самостоятельном подборе кадров. Ведь, как это следовало из IV и V 
разделов КЗот 1918 г., именно они, а не отделы распределения рабочей силы, 
наделялись правом приема и увольнения трудящихся, что являлось «непременным и 
специфическим показателем наличия« у них трудовой правосубъектности. Иначе 
говоря, законодатель в тот период времени трудовую правосубъектность коллективно-
го и индивидуального субъектов правоотношения, «дававших» работу гражданам 
РСФСР, определял сугубо посредством норм КЗоТ 1918 г., а не через нормы и катего-
рии других отраслей права. 

Вторая кодификация трудового законодательства завершилась принятием в 1922 
году КЗоТ РСФСР. Историческое значение данного кодекса заключается в том, что  
в нем впервые был закреплен договорный принцип социалистической общественной 
организации труда, что означало замену принудительного привлечения граждан к тру-
довой деятельности свободой труда, реализуемой через трудовой договор. Понятие по-
следнего раскрывалось в ст. 27 КЗоТ 1922 г., откуда следовало, что новый 
кодифицированный акт о труде отказался от терминологии, применявшейся КЗоТ 1918 
г., для обозначения сторон трудового договора. Теперь законодатель одну из сторон, 
которая «давала» работу другой стороне, именовал «нанимателем», но при этом не 
раскрывал понятие данного термина. 

Важно отметить, что формально термин «наниматель» сохранился в КЗоТ 1922 г. 
вплоть до принятия третьего Кодекса о труде. Но, с закатом НЭПа и связанного с ним 
падения значимости этого кодифицированного акта (начиная с 30-х годов), издаваемые 
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в развитие или изменение указанного кодекса, нормативные акты говорят уже не о «на-
нимателях», а о «руководителях предприятия», «руководителях учреждения» и 
«руководителя организации». Однако ни один из них не содержал определения понятий 
этих терминов. 

Впервые сущность руководителя предприятия была выявлена в Положении о со-
циалистическом государственном предприятии, утвержденном постановлением Совета 
Министров СССР от 4 октября 1965 года, в п. 2 которого давалось его определение. 
Согласно последнему, предприятие приобретало статус основного звена народного хо-
зяйства СССР, осуществляющего производственно-хозяйственную деятельность, на 
основе хозяйственного расчета, что имело огромное значение для характеристики 
руководителя предприятия как субъекта права. Положение устанавливало правосубъ-
ектность руководителя предприятия, его права и обязанности, связанные с производст-
венно-хозяйственной деятельностью. 

Это Положение распространялось на просторную сферу деятельности, из за этого 
такой термин как «руководитель предприятия «именовался физическим лицом, кото-
рый мог осуществлять административно-хозяйствующие функции властного субъекта  
в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и многих 
других отраслей производства. Причем, оно первоначально распространялось лишь на 
руководителей предприятия (указанных отраслей), но в дальнейшем его действие было 
расширено и на руководителей предприятия других отраслей народного хозяйства: гео-
логоразведочные, торговые, предприятия коммунального хозяйства и бытового обслу-
живания и др. 

Важно отметить, что для понимания терминологии, применяемой законодателем  
к вышеназванным субъектам и для определения их правового положения, большое зна-
чение, помимо кодифицированных актов о труде, имели нормативные акты, действо-
вавшие в определенных отраслях хозяйства. В 1978 году было утверждено Положение 
о производственном объединении в сельском хозяйстве, а в 1979 году – положение 
о производственном строительно-монтажном объединении. 

Данный перечень отмеченных источников указывал на отсутствие  
в законодательстве о труде нормативного акта, которым был бы определен единый пра-
вовой статус субъекта, – руководителя предприятия, независимо от отрасли хозяйства. 
Эта задача была законодателем успешно разрешена с помощью принятого в 1987 году 
Закона СССР «О государственном предприятии (объединении)», которым первичные 
звенья любой отрасли экономики были поставлены в юридически равное положение.  
В соответствие с ним термины «руководитель предприятия» и «руководитель 
объединения» применялись в хозяйственном законодательстве, как правило, к руково-
дителям первичных подразделений производственной сферы. Термином «руководитель 
организации» именовались руководители не только подразделения в области здраво-
охранения, народного образования, но и в строительстве, торговле, на транспорте, хотя 
по своей экономической сути они были предприятиями. 

Вышеуказанный закон распространялся только на государственные предприятия, 
объединения, организации. Иные предприятия были под руководством другого.  
Так, функционирование совместных предприятий с участием фирм иностранных госу-
дарств осуществлялось на основе постановления Совета Министров СССР от 13 января 
1987 года. 

И только, принятый в 1990 году Закон СССР о предприятиях, определил единое 
правовое положение руководителей предприятий всех отраслей экономики, причем не-
зависимо от их форм собственности. А Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О пред-
приятиях и предпринимательской деятельности», вместе с тем, урегулировал еще  
и правовое положение индивидуальных предпринимателей. К тому же, эти первые  
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рыночные законы, включая и закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. (ред. от 24.06.1992 г.) 
«О собственности в РФ», все организационно-правовые формы хозяйствующих субъек-
тов, создаваемых в целях получения прибыли, стали именовать предприятиями.  
Таким образом, в период становления рыночной экономики законодательством было 
выработано легальное единое понятие руководителя предприятия как хозяйствующего 
субъекта. 

Вместе с тем, законодатель, в принятых им законах «О занятости населения  
в РФ», «О коллективных договорах и соглашениях», «О порядке разрешения коллек-
тивных трудовых споров», для наименования того же хозяйствующего субъекта 
применяет новый термин: «работодатель», который охватывал более широкий круг 
субъектов трудового права – как юридических, так и физических лиц. 

Новый Трудовой кодекс РФ, с принятием которого завершилась четвертая коди-
фикация трудового законодательства, для обозначения субъекта трудового права, 
«предоставляющего» работу, также применяет термин «работодатель». Возражая про-
тив термина «работодатель» некоторые ученые предлагают использовать термин 
«руководитель предприятия», который, по их мнению, достаточно точно отражает 
сущность трудовых отношений и является обобщающей категорией.  

Следует отметить, что с другой стороны проблема заключается не только в отли-
чии терминов, таких как – «нанявшийся» и «наниматель», которые будут рассмотрены 
ниже, сколько в существующем противостоянии взглядов на новую концепцию инсти-
тута трудового договора. В правовой науке все большее распространение получает 
идея трансформации трудового договора в договор трудового найма и 
«реанимирования« таких понятий как «нанявшийся» и «наниматель». При этом 
конструкция договора найма рабочей силы базируется на представлении о том, что  
в условиях рыночной экономики трудовые отношения являются сделкой купли-
продажи рабочей силы. 

Кроме этого, слово наниматель С. И. Ожеговым трактуется двояко: в одном случае 
– как «наем кого-нибудь», т. е. физического лица (применительно к трудовым отноше-
ниям), в другом, как «наем чего-нибудь», т. е. имущества (объект права). Значит, оно 
имеет совершенно разные по смыслу два значения. Налицо полисемия, которая «в юри-
дической лексике может стать причиной смысловой неточности, и, в конечном, счете; 
привести к ошибкам в правоприменительной деятельности«. Такая широкая сфера ис-
пользования неоднозначного по смыслу термина «наниматель» нежелательна, так как 
он не может быть, одинаково применим к двум, совершенно отличным друг от друга, 
отраслям права. К тому же, понятием этого термина охватываются – и работник (субъ-
ект права), и имущество (объект права), что делает его использование в трудовом праве 
не совсем корректным. 

Вернемся к исследованию термина «руководитель предприятия». Нельзя 
согласиться с утверждением, что термин «руководитель предприятия» является уни-
версальным и что он охватывает большую часть субъектов права. По сравнению с ним, 
термин «работодатель» обозначает более широкий круг субъектов, так как 
работодатель предоставляет работу и гражданину, который отстранен от средств 
производства (наемный работник), и тому, кто является учредителем, хозяйствующего 
общества, но желает работать на этом предприятии (сособственник). 

Таким образом, вышеизложенное указывает на отсутствие – правовых оснований 
для введения в трудовое законодательство термина «руководитель предприятия», 
понятие которого не отражает сущности социально-трудовых отношений заключаю-
щейся в «нетоварном характере труда». 

Вместе с тем, правильный выбор законодателем термина «работодатель», не сни-
мает ряда проблем, связанных с его понятием, которое впервые дается в ст. 20 ТК РФ: 
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Согласно данной норме, «работодатель – это физическое лицо либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником». Подобная трактовка 
определения данной категории представляется совершенно неприемлемой в трудовом 
праве, несмотря на тот факт, что большинство ученых-трудовиков с поразительной 
легкостью и безоговорочностью с ним полностью согласились. 

Прежде всего, в этом определении обращает на себя внимание, взятое в скобки 
слово «организация», которое, вполне очевидно, заимствованно законодателем из Гра-
жданского кодекса РФ. Но политика законодателя, связанная с отменой привычной 
терминологии и внедрением в трудовое законодательство конструкций гражданского 
права, не заслуживает никакой поддержки. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 120 устанавливает и правовое положение известной 
ранее конструкции юридического лица – учреждения. Общие положения – об 
учреждении содержатся в указанной норме, а особенности правового положения 
отдельных видов учреждений определяются законом и иными правовыми актами. 

В целом же, как показывает анализ действующего гражданского законодательства 
и научных работ по цивилистической тематике, на сегодняшний день имеет место, как 
минимум, три подхода в понимании гражданско-правовой сущности руководителя 
предприятия. Из этого можно сделать вывод, что в современном российском 
гражданском законодательстве в правовом регулировании деятельности предприятия 
имеет место дуалистический подход. Во-первых, в тексте ГК РФ и иных законах и 
подзаконных актах присутствуют нормы, регулирующие деятельность руководителя 
предприятия как особого субъекта гражданско-правовых отношений. Однако,  
во-вторых, в тексте этих актов нередко присутствуют и нормы, определяющие право-
вые особенности статуса руководителя предприятия как руководителя имущественного 
комплекса. 

Очевидно, что при таком создавшемся положении, когда гражданское законода-
тельство не может четко определиться с понятиями терминов, применяемых им для 
обозначения коллективных хозяйствующих субъектов, говорить о применении в трудо-
вом праве термина «руководитель предприятия» совершенно недопустимо. 

Далее, как следует из ст. 20 ТК РФ, понятие работодателя сводится к понятию 
юридического лица, к категории сугубо гражданского права. Но с таким стремлением 
законодателя унифицировать подходы гражданского и трудового права к понятию 
«субъект права», трудно согласиться. 

Понятие юридического лица исторически возникло и развивалось как персонифи-
кация обособленных имущественных, интересов товаровладельцев, выступающих 
в имущественном обороте. И развитие товарно-денежных отношений не связано с рас-
пространением их сферы на другие области общественной жизни. Поэтому можно кон-
статировать, что понятие юридического лица не применимо вне рамок товарно-
денежных отношений и имеет значение только для правосубъектности организаций, 
участвующих в, имущественных и связанных с ними личных неимущественных 
отношениях, регулируемых гражданским правом. 

В связи с этим, следует отметить, что «сущность гражданской правосубъектности 
состоит в предоставлении ее носителю возможности самостоятельного выхода на арену 
гражданского оборота», т. е. участвовать во внешних связях с другими субъектами  
права. Трудовая же правосубъектность организации (предприятия) означает ее 
способность приобретать права и обязанности, которые реализуются во взаимоотноше-
ниях субъектовтрудового правоотношения внутри трудового коллектива. 

Следовательно, налицо несовпадение гражданской и трудовой правосубъектно-
сти. В связи с этим, трудовую правосубъектность какой-либо организации не следует 
связывать с наличием у нее прав юридического лица. Поэтому понятие работодателя 
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нельзя сводить к понятию руководителя юридического лица, характеризующему только 
одну сторону деятельности этого субъекта трудового права. Все это требует изменить, 
содержащееся в ст. 20 ТК РФ, указание на то, что работодателем является руководитель 
юридического лица (предприятия). 

Кроме этого, подтверждением ошибочности позиции законодателя, 
раскрывающего в ст. 20 ТК РФ понятие работодателя через категорию гражданского 
права – «юридическое лицо«, служит тот факт, что круг субъектов правоотношения 
«дающих работу«, значительно шире руководителей юридических лиц. Ведь категория 
руководитель юридического лица применяется не для обозначения правосубъектности 
государственных и общественных организаций в целом, а только для обозначения час-
ти правосубъектности организаций – прежде всего их гражданской правосубъектности. 
Отсюда следует, что не все организации – субъекты права – являются руководителями 
юридических лицам. 

Исходя из определения юридического лица, данного в ст. 48 ГК РФ; обычноциви-
листическая наука традиционно выделяет четыре основополагающих признака 
юридического лица:  

1) организационное единство;  
2) имущественную обособленность;  
3) самостоятельную гражданско-правовую ответственность;  
4) выступление в гражданском обороте от своего имени. 
Но, при ближайшем анализе этих признаков обнаруживается, что такой признак 

как организационное единство в ст. 48 ГК РФ не указан. Что касается второго признака, 
то сами представители науки гражданского права утверждают: «...отсутствие у органи-
зации имущества на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления не может, вопреки буквальному толкованию п. 1 ст. 48 ГК РФ, служить 
основанием для отказа в признании ее юридическим лицом...». Оставшиеся из указан-
ных выше два признака организация приобретает только после регистрации в качестве 
юридического лица. 

Следовательно, в настоящий момент перед гражданским законодательством и 
наукой гражданского права стоит целый ряд проблем, связанных с необходимостью 
разработки и формирования четкого и всеобъемлющего легального понятия юридиче-
ского лица, определением статусообразующих признаков, наличие которых необходи-
мо для признания организации юридическим лицом. 

При такой ситуации, когда данный институт цивилистической науки требует ос-
новательной доработки и дальнейшего совершенствования, определение трудовой 
правосубъектности руководителя филиала или представительства через признаки руко-
водителя юридического лица, как это делают вышеуказанные представители науки 
трудового права, было бы слишком опрометчиво. Не поддерживает позицию вышеука-
занных авторов Ю. П. Орловский, который считает, что «признаки трудовой право-
субъктности руководителя предприятия не могут быть тождественны признакам, ха-
рактеризующим гражданскую правосубъектность руководителя предприятия... 
Поэтому ошибочны суждения о возможности применения к трудовой правосубъектно-
сти руководителя предприятия признаков, которые характерны для руководителей 
предприятий, пользующихся правами юридического лица. Перечисление таких призна-
ков в лучшем случае объясняет, что данное предприятие – юридическое лицо...» 

И с этим нужно только согласиться. Ведь руководители филиалов и представи-
тельств, осуществляя подбор и прием работников, организацию процесса их труда, 
управление трудом, выплату заработной платы, охрану труда и др., тем самым, несмот-
ря на отсутствие признаков юридического лица, реализует свою трудовую правосубъ-
ектность. И к возникшим, в связи с этим, общественным отношениям по поводу труда, 
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складывающимся между членами коллектива внутри филиалов и представительств, 
гражданская правосубъектность не имеет никакого отношения. Причем, указанные 
полномочия в сфере труда осуществляются руководителями филиалов и представи-
тельств самостоятельно. Поэтому они так же, как и юридические лица, являются сторо-
ной трудового договора, т. е. субъектами трудовых правоотношений. 

Примером таких субъектов являются: руководители филиалов и представительств 
благотворительной организации; руководители филиалов товарных бирж; руководите-
ли филиалов общеобразовательных учреждений; руководители филиалов иностранных 
юридических лиц; руководители представительств российских предприятий и органи-
заций за границей; руководители филиалов иностранных банков в РФ и многие другие. 

Кроме этого, наряду с филиалами и представительствами, действующее 
законодательство, предусматривает создание организаций, которые не являются юри-
дическими лицами, но обладают трудовой правосубъектностью, т. е. признаются субъ-
ектами трудового права. К ним относятся: общественные организации, фонды, учреж-
дения; органы общественной самодеятельности, которые функционируют без государ-
ственной регистрации и приобретения прав юридического лица; территориальные уч-
реждения Банка России в краях, областях и в других субъектах РФ; профессиональные 
союзы, их объединения (ассоциации), не прошедшие регистрацию; адвокатские бюро и 
многие другие. 

Изложенное дает основание констатировать, что определение понятия «работода-
тель», содержащееся в ст. 20 ТК РФ, не охватывает весь вышеотмеченный комплекс 
хозяйствующих субъектов, в том числе гражданско-правовые, финансовые, налоговые, 
административные аспекты. Понятие «работодатель» охватывает лишь трудовые пра-
воотношения. В связи с чем необходимо апеллировать к целесообразности применения 
термина «руководитель предприятия». 

Но, основным аргументом отстаиваемой точки зрения является ч. 2 ст. 20 ТК РФ, 
которая, раскрывая понятие «работодатель», указывает, что «в случаях установленных 
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, на-
деленный правом заключать трудовые договоры» Следовательно, на законодательном 
уровне закрепляется возможность существования в качестве работодателя иных 
субъектов, не являющихся ни физическим, ни юридическими лицами. Поэтому сегодня 
уже нет необходимости полемизировать с авторами, считающими, что работодателем 
может быть только юридическое лицо, так как их позиция опровергнута самим 
законодателем. 

Таким образом, констатируя факт о невозможность применить в законодательном 
понятии «работодатель» категорий сугубо гражданского права, нами делается вывод  
о неадекватности указанной дефиниции реальной действительности в сфере правового 
регулирования труда. Это вызывает необходимость разработки нового понятия 
«работодатель«, которое должно быть сконструировано посредством правовых катего-
рий трудового права, отражающих основные, наиболее существенные качества и при-
знаки трудовых отношений. 

Следует подчеркнуть, что данное в ст. 20 ТК РФ определение работодателя,  
в части указания в нем, что работодателем может быть физическое либо юридическое 
лицо, вступившее в трудовые отношения с работником, также нельзя признать удачным 

Из данной формулировки вытекает трудно понимаемый вывод, что один и тот же 
хозяйствующий субъект, обладающий достаточно устойчивым правовым статусом, для 
чрезмерно небольшой группы граждан, работающих у него, выступает в качестве рабо-
тодателя, а для всех остальных трудоспособных граждан, желающих работать, или уже 
работающих у других работодателей, таковым не являются. В соответствии со ст. 37 
Конституции РФ все граждане в равной мере имеют право свободно распоряжаться 
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своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Очевидно, 
что данная норма не связывает реализацию предусмотренного ею права с каким-то од-
ним, определенным хозяйствующим субъектом, на котором в силу временных обстоя-
тельств может и не быть в настоящий момент вакантных мест, работы по конкретной 
специальности, либо вообще по данной специальности, поскольку она не соответствует 
его профилю работы. 

Понятно, что здесь законодатель исходит из возможности реализации гражданами 
упомянутого права только при условии наличия очень широкого круга хозяйствующих 
субъектов, которые могут предоставить работу и осуществить прием на работу, т. е. 
обладающих трудовой правосубъектностью. Другого понимания этой конституционной 
нормы быть не может, так как в противном случае она носила бы декларативный харак-
тер и никогда не находила бы своей реализации. К тому же, прежде чем вступить в тру-
довое отношение с хозяйствующим субъектом, граждане должны найти, выбрать тако-
го субъекта, который обеспечил бы им возможность применения их способности  
к труду. 

Поэтому вне зависимости от того, вступили ли граждане в трудовые отношения  
с хозяйствующими субъектами или нет, они (юридические и физические лица) являют-
ся для всех трудоспособных граждан потенциальными работодателями. 

Все это в целом требует исключения из определения понятия работодателя, 
содержащегося в ст. 20 ТК РФ, формулировки – «вступившее в трудовые отношения  
с работником», как не отражающей реального положения дел в организации труда. 
Здесь необходимо использовать менее конкретизированную характеристику, которая 
бы носила более общий характер, и, тем самым, не суживала бы сферу деятельности 
работодателя и содержание его понятия, а, именно: «применяющий труд работников на 
основании трудовых договоров«. В связи с этим, прежде всего, будет признано, что хо-
зяйствующий субъект, обладающий трудовой правосубъектностью, в сфере правового 
регулирования труда, начиная от предложения работы и подбора кадров на рынке труда 
до прекращения трудового договора с работником, всегда выступает по отношению  
к трудоспособным гражданам в качестве работодателя. 

Предлагаемое нововведение расширит содержание термина «работодатель». На 
сегодняшний день ст. 20 ТК РФ работодателем признает организацию, вступившую  
в трудовые отношения с работником, т. е. применяет данный термин для обозначения 
организации как стороны трудовых отношений. Но организации, становясь стороной 
трудовых правоотношений, также становятся участниками и иных правоотношений, 
непосредственно связанных с трудовыми, перечень которых приведен в ст. 1 ТК РФ. 

При этом важно отметить, что из всей совокупности этих отношений, только  
в отношениях по социальному партнерству и материальной ответственности ТК РФ 
признает работодателя их стороной. Поэтому исключение из ст. 20 ТК РФ оспаривае-
мой формулировки делает возможным признание работодателя не только субъектом 
трудовых правоотношений, но и участником иных непосредственно связанных с ними 
правоотношений (по подготовке и повышению квалификации, по трудоустройству, по 
разрешению трудовых споров и др.). 

В связи с этим, законодателю следует дополнить статью 20 ТК РФ, а именно  
ч. 1 указанием на другие отношения, входящие в предмет трудового права, которая 
после этого будет выглядеть следующим образом: «Сторонами трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений являются работник и работода-
тель». Естественно, данное дополнение должно найти отражение и в наименовании  
ст. 20 ТК РФ. 

Важно напомнить, что в соответствии со ст. 20 ТК РФ, под работодателем пони-
маются не только юридические, но и физические лица. Стало быть, граждане 
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(российские, иностранные, без гражданства) также могут быть работодателями, заклю-
чая с другими гражданами трудовые договоры. 

Данная норма всех работодателей – физических лиц подразделяет на две группы. 
Работодателями первой группы, на основании ст. 20 ТК РФ, признаются: «физические 
лица, в установленном порядке зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность  
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях 
осуществления указанной деятельности». 

При этом всех указанных физических лиц, законодатель именует одним термином: 
«работодатели – индивидуальные предприниматели». Право заниматься 
предпринимательской деятельностью предоставляется всем гражданам РФ 
(трудоспособным), не ограниченным в установленном законом порядке в своей 
дееспособности. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Работодателями второй группы признаются: «физические лица, вступающие  
в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ве-
дению домашнего хозяйства». Эту группу физических лиц законодатель также именует 
одним термином: «работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями». Ими являются лица, заключающие трудовые договоры с врачами 
адвокатами, секретарями, шоферами, нянями, домработницами, садовниками, сторо-
жами и др., использующих труд перечисленных категорий работников для собственных 
нужд. 

Трудовая функция здесь определяется с учетом потребностей у работодателя, 
особенностей его занятий или потребностей его семьи. Весь процесс трудовой деятель-
ности и учет рабочего времени зависят от работодателя, все это обуславливает 
необходимость в закреплении сторонами трудового договора и при этом развернутых  
в нем условий, в подробном виде регламентирующих применение труда «домашних» 
работников. 

Но независимо от того, к какой группе относятся те или иные работодатели – 
физические лица, на всех них полностью распространяются нормы главы 48 ТК РФ, 
предусматривающие особенности регулирования труда работников, работающих  
у работодателей – физических лиц. Данная глава является новеллой Трудового кодекса 
РФ и ее появление в кодифицированном акте о труде следует расценить положитель-
ным фактором. 

Важно обратить внимание на тот факт, что в ч. 7 ст. 20 ТК РФ впервые определе-
на трудовая правосубъектность работодателей – физических лиц, согласно которой «за-
ключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, 
достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской 
дееспособности в полном объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, – со 
дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме». 

Даже поверхностный анализ данной нормы показывает, что она полностью заим-
ствована из ГК РФ, а поэтому вопросы трудовой правосубъектности работодателей – 
физических лиц решаются на основе этого кодифицированного акта, что, по меньшей 
мере, не совсем корректно. В данной норме речь идет и о физических лицах, полная 
дееспособность которых определяется ст. 21 ГК РФ (заключившие брак до 18 лет) и  
ст. 27 ГК РФ (эмансипированные несовершеннолетние). 
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С подобным подходом к решению данного вопроса можно было бы согласиться, 
но только если бы в гражданском законодательстве не содержалось исключений из 
общего правила, а именно о наступлении дееспособности ранее 18 лет. Допускаемое ГК 
РФ понижение возраста эмансипированных и ранее вступивших в брак несовершенно-
летних для признания их полностью дееспособными, что дает им право быть работода-
телями, неприемлемо для трудового права. 

Представляется, что для правильного разрешения проблемы, связанной с трудо-
вой правосубъектностью работодателя – физического лица, необходимо учитывать 
двойной статус физических лиц, который сегодня закреплен трудовым законодательст-
вом. В соответствии с ним, физические лица участвуют в трудовых отношениях либо  
в качестве работников, либо в качестве работодателей. 

Поэтому в содержании трудовой правосубъектности физического лица нужно 
различать обе правовые возможности, т. е. в отличие от традиционной трактовки тру-
довой правосубъектности физических лиц как способности участвовать в трудовых  
отношениях в качестве работника в настоящее время необходимо говорить и  
о работодательской правосубъектности физических лиц. 

Трудовую правосубъектность граждан в большей мере характеризует возрастной 
критерий, юридическая природа которого состоит в том, что именно с этим возрастом 
(16 лет) связывается по закону их возможность быть субъектами конкретных 
правоотношений в сфере труда. Трудовая правосубъектность, ко всему прочему, 
является основанием наделения физического лица правами и обязанностями, преду-
смотренными действующим трудовым законодательством. С учетом этого физическое 
лицо – работник, прежде всего, приобретает права и обязанности, установленные ст. 21 
ТК РФ, а физическое лицо – работодатель становится обладателем тех прав и обязанно-
стей, которые закреплены уже в другой норме, ст. 22 ТК РФ. 

Анализ основных прав и обязанностей руководителя предприятия показывает: 
руководитель предприятия – физическое лицо, наделенное более обширным комплек-
сом прав и обязанностей, где, в отличие от наемного работника, обязанности 
превалируют над правами, что предопределяет его высокую степень ответственности за 
соблюдение законности, организацию труда, жизнь и здоровье работников. Безусловно, 
такой труд, который характеризуется совершенно иными целями и задачами, нежели 
труд наемного работника, требует более повышенной умственной и физической  
подготовки от физического лица, обладание им определенной мерой социальной зрело-
сти, что вряд ли может быть достигнуто в возрасте 16 лет. Сложный и ответственный 
характер труда физического лица (руководителя предприятия), обусловленный необхо-
димостью выполнения таких главных обязанностей как управление процессом труда 
и руководство производственно-хозяйственной деятельностью, делает этот труд,  
по известным причинам, невыполнимым для эмансипированных и ранее вступивших  
в брак предпринимателей, являющихся, по сути, дела, несовершеннолетними гражда-
нами. 

Данный характер труда объективно вызывает необходимость того, чтобы физиче-
ское лицо обладало той интеллектуальной и волевой зрелостью, которая бы 
обеспечивала ему возможность осознанного пользования трудовыми правами и, самое 
главное, выполнять значительно широкий круг специфических обязанностей, преду-
смотренных, в первую очередь, ст. 22 ТК РФ. Подобная психофизиологическая зре-
лость, по нашему мнению, может наступить только по достижению физическим лицом 
полного совершеннолетия, т. е. 18 лет, что и закреплено в ч. 7 ст. 20 ТК РФ. 

Поэтому общее правило о наступлении трудовой правосубъектности руководите-
лей предприятия – физических лиц по достижению ими 18 лет, на основании 
вышеизложенного, не должно содержать исключений, которые установлены в ч. 7  
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ст. 20 ТК РФ, в отношении эмансипированных и ранее вступивших брак физических 
лиц. По этим же причинам, тем более, нельзя признать удачной ч. 10 ст. 20 ТК РФ, ко-
торая вызывает недоумение, так как противоречит ч. 7 ст. 20 ТК РФ, понижая до самого 
минимума возраст несовершеннолетнего (14 лет), дающего ему возможность стать ра-
ботодателем, пусть даже с согласия законных представителей. Безусловно, трудовое 
законодательство не должно содержать подобных исключений из общих правил. 

Предложение о повышении возрастного критерия трудовой правосубъектности до 
уровня 18 лет эмансипированных и ранее вступивших в брак физических лиц, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, не выходит за пределы возрастных ра-
мок, установленных трудовым законодательством для физических лиц – наемных 
работников. Данные рамки имеют достаточно широкий диапазон, включая и возрас-
тные ограничения, являющиеся исключением из общего правила о возрасте, с которого 
допускается заключение трудового договора. Так, для отдельных видов трудовой 
деятельности статьями 242, 265, 282, 298 и 342 ТК РФ и некоторыми федеральными за-
конами предусмотрены повышенные требования к возрасту поступающих на работу 
граждан, которые могут вступить в трудовые отношения только по достижении ими 
возраста 18 лет, а в некоторых других случаях даже 20 и 25 лет. И уж если законода-
тель устанавливает довольно жесткие ограничения трудовой правосубъектности 
наемного работника, повышая требования к его возрасту, выполняющего, в отличие от 
руководителя предприятия, незначительные по содержанию и объему трудовые обя-
занности, то это не только можно, но и нужно ему сделать в отношении руководителя 
предприятия – физического лица. 

В связи с этим, законодатель должен устранить указанные исключения, для чего 
ему необходимо: во-первых, закрепить новую ч. 7 ст. 20 ТК РФ в следующей редакции: 
«заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют правофизические ли-
ца, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дее-
способности в полном объеме»; во-вторых, ч. 10 полностью исключить из содержания 
ст. 20 ТК РФ. 

Таким образом, выявленные в ходе проведенного анализа недостатки определения 
понятия «работодатель», связанные с отождествлением гражданской и трудовой право-
субъектности, нормативным закреплением, неприемлемых для этой дефиниции, таких 
составных частей, как «руководитель юридического лица«, «руководитель организа-
ции» и «руководитель предприятия», обуславливают необходимость разработки нового 
понятия этой очень важной категории трудового права и ее закрепления  
в законодательстве РФ. Представляется, что на основе и с учетом вышеизложенного 
определение стороны трудового договора с которой работник заключает трудовой 
договор, может быть сформулировано в следующем виде: «Руководитель – физическое 
лицо, которое осуществляет властные, административно-хозяйственные функции  
в предприятии, учреждении, организации, филиале и представительстве любой 
организационно-правовой формы, имеющее трудовую правосубъектность и реализую-
щие ее независимо от признания их юридическими лицами, которые, в свою очередь, 
выполняются для выполнения своих целей и задач труд работников на основании 
трудовых договоров». 

Надо полагать, что данная дефиниция, которая найдет свое закрепление в ст. 20 
ТК РФ, и все высказанные выше предложения, направленные на совершенствование 
действующего законодательства, будут способствовать четкому определению и 
укреплению правового положения работодателя – руководителя предприятия) и надле-
жащей защите трудовых прав, наемных работников, что повысит уровень правовых  
гарантий обеих сторон. 
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Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать только такие 
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Under the civil liability should be understood only such sanctions that are associated 

with additional burden for the offender, there are certain punishment for the offense. 
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Гражданско-правовая ответственность – принудительные меры имущественного 
характера, направленные на восстановление нарушенных прав граждан и юридических 
лиц, которые применяются органами судебной власти. Необходимыми условиями на-
ступления гражданско-правовой ответственности являются, по общему правилу, про-
тивоправное поведение и вина правонарушителя гражданских правоотношений. А для 
привлечения к ответственности в виде возмещения убытков (при утрате или поврежде-
ния имущества в результате совершенного гражданского правонарушения) необходимо 
наличие самих убытков, а также причинная связь между противоправными деяниями и 
наступившими последствиями. 

Ответственность в виде возмещения убытков имеет место тогда, когда потерпев-
шее лицо понесло убытки от совершенного гражданского правонарушения. Возмеще-
ние убытков направленно на восстановление имущественных прав потерпевшего за 
счет имущества правонарушителя. 

Противоправным признается такое деяние (действие или бездействие), которое 
нарушает нормы гражданского права. Причинная связь означает, что между противо-
правным поведением правонарушителя и наступившими убытками необходима непо-
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средственная связь, т. е. противоправное деяние является прямой причиной имевших 
место убытков. 

Вина выступает как субъективное условие гражданско-правовой ответственности. 
Вина представляет собой внутреннее психическое отношение лица, совершившего  
гражданское правонарушение, к своему противоправному поведению. Она может  
выступать в форме умысла или неосторожности. В соответствии с гражданским зако-
нодательством (п. 2 ст. 401 ГК РФ), отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 
гражданское обязательство. Это означает, что в гражданском праве, в отличие от уго-
ловного законодательства, действует презумпция виновности правонарушителя. Пра-
вонарушитель считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою невиновно-
стью. 

Для различных случаев нарушений гражданское право предусматривает и различ-
ные способы воздействия на правонарушителей. Гражданско-правовая ответственность 
есть одна из форм принудительного воздействия на нарушителя гражданских прав и 
обязанностей, связанная с применением к нему гражданско-правовых санкций, влеку-
щих невыгодные имущественные последствия. 

Гражданско-правовая ответственность обладает следующими признаками: 
– нацелена на имущественную сферу должника (а не на его личность); 
– направлена на восстановление имущественного положения потерпевшей сто-

роны и поэтому санкции взыскиваются в ее пользу, а не в доход государства; 
– применяется по требованию потерпевшей стороны. 
Выделяют следующие функции гражданско-правовой ответственности: компен-

сационную, штрафную, воспитательную и стимулирующую. 
Компенсационная функция выражается в том, что лицо, чье право нарушено, мо-

жет требовать полного возмещения убытков. 
Суть штрафной функции состоит в наказании лица, виновного в ненадлежащем 

исполнении гражданско-правовой ответственности.  
Воспитательная и стимулирующая функция присущи при наличии вины. Воспи-

тательное воздействие может выражаться в стимулировании правонарушителя к прояв-
лению максимальной внимательности и осмотрительности. 

Классификацию гражданско-правовой ответственности на виды можно осуществ-
лять по различным критериям. В зависимости от основания возникновения обязатель-
ства различают договорную и внедоговорную ответственность. 

В зависимости от характера ответственности нескольких лиц в обязательствах со 
множественностью лиц на обязанной стороне различают долевую, солидарную и суб-
сидиарную ответственность. 

При долевой ответственности каждый из должников несет ответственность перед 
кредитором только в той доле, которая падает на него в соответствии с законодательст-
вом или договором. 

Солидарная ответственность возникает, если она предусмотрена договором или 
установлена законодательством, в частности при неделимости предмета обязательства. 

Субсидиарная ответственность может быть предусмотрена законодательством 
или договором. Она имеет место, когда в обязательстве участвуют два должника, один 
из которых является основным, а другой – дополнительным. 

Для возникновения гражданско-правовой ответственности необходимо наличие 
состава гражданского правонарушения, под которым понимают совокупность общих 
типичных признаков (условий), которые характеризуют правонарушение с объективной 
и субъективной стороны. К их числу относится: 

– противоправность поведения; 
– наличие ущерба (убытков); 
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– причинная связь между противоправным поведением и ущербом (убытками); 
– вина правонарушителя. 
Противоправное поведение – это поведение (действие или бездействие), противо-

речащее нормам права. Например, противоправным является неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства, причинение вреда личности или имуществу граж-
данина или юридического лица. Противоправное поведение может выступать в форме 
действия или бездействия. Бездействие является противоправным, если в силу закона 
или договора лицо должно было совершить действие, но не совершило его. Например, 
противоправным является несообщение продавцом покупателю важной информации, 
касающейся товара, непринятие администрацией предприятия мер по обеспечению 
техники безопасности. 

Ущерб (вред) – это уменьшение, умаление или уничтожение имущества или иму-
щественного блага, охраняемого законом. Сам по себе вред не всегда возместим в на-
туре. Поэтому в тех случаях, когда восстановление в первоначальное состояние невоз-
можно, ответственность наступает в виде возмещения убытков. Под убытками пони-
маются расходы, произведенные кредитором, утрата или повреждение его имущества,  
а также неполученные кредитором доходы, которые он получил бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

Причинная связь между противоправным поведением должника и убытками, воз-
никшими у кредитора, является необходимым условием ответственности. Например, 
работник потерял трудоспособность из-за обвала строящегося здания. 

Условием гражданско-правовой ответственности является вина. Это означает, что 
участники гражданского оборота отвечают лишь за те противоправные действия, кото-
рые они смогли предвидеть и предотвратить. Гражданский кодекс (ст. 372) предусмат-
ривает две формы вины: умысел и неосторожность. Умысел – это осознание неправо-
мерности своего поведения, предвидение наступления своего поведения, предвидение 
неблагоприятных последствий и желание или сознательное допущение их наступления. 
Неосторожность имеет место тогда, когда из-за отсутствия должной внимательности и 
осмотрительности субъект не предвидит неблагоприятных последствий, хотя должен 
был и мог их предвидеть. 

Гражданские правонарушения чаще совершаются по неосторожности. 
Лицо признается невиновным, если при той степени внимательности и осмотри-

тельности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота, 
оно приняло все меры для его надлежащего исполнения. 

Если вред причинен как действиями должника, так и действиями кредитора, закон 
предусматривает возможность уменьшения размера ответственности должника, учиты-
вая степень вины кредитора. Смешанная ответственность должника и кредитора –  
это способ распределения убытков между кредитором и должником с учетом вины  
каждого. 

Вина, как субъективное условие гражданско-правовой ответственности примени-
ма как к физическим, так и к юридическим лицам. 

Основанием освобождения от ответственности является случай. Непреодолимая 
сила, а в некоторых случаях умысел или грубая неосторожность потерпевшего. Случай 
– это обстоятельство, которое невозможно было предвидеть и, следовательно, предот-
вратить. Случай влечет освобождение должника от ответственности, поскольку он не 
знал и не должен был знать о том, что наступление определенных обстоятельств поме-
шает ему исполнить принятое на себя обязательство. 

Непреодолимая сила – это чрезвычайное и непредотвратимое при данных услови-
ях обстоятельство (землетрясение, смерч, ураган, наводнение и т.п.) 
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Проведен анализ правовой нормы, содержащейся в ст. 234 ТК РФ, регулирующей 
материальную ответственность работодателя в случаях незаконного лишения ра-
ботника возможности трудиться, в ходе которого было установлено, что её немно-
гочисленный перечень подобных случаев является исчерпывающим и носит закрытый 
характер.  

 
Ключевые слова: правовые аспекты, работодатель, материальная ответствен-

ность, трудовое право, несоблюдение прав работника, незаконное лишение возможно-
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In this article the analysis of legal norms, contained in article 234 of the labour code 
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Материальная ответственность работодателя связана напрямую с реализацией 

прав работника и исполнением обязанностей, предусмотренных ТК РФ (ст. 21) и огово-
ренных в трудовом договоре между работником и работодателем. 

ТК РФ закрепляет институт материальной ответственности работодателя в разде-
ле 11 «Материальная ответственность сторон трудового договора». Согласно ст. 233 ТК 
РФ, материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противо-
правного поведения (действия или бездействия).  
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В структуре ст. 234 ТК РФ в редакции 2001 г., безусловно, была отражена право-
вая неточность. 

Законодатель определил, что работодатель обязан возместить работнику неполу-
ченный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудить-
ся. Одновременно поименовал такие случаи с оговоркой «в частности». При этом  
пятый абзац предусматривал, что работодатель обязан возместить неполученный зара-
боток в других случаях, предусмотренных федеральными законами и коллективным 
договором. 

Таким образом, законодательно была исправлена юридическая неточность ст. 234 
ТК РФ, убрана одна из однородных категорий. Вместе с тем указанные изменения по-
родили ряд правовых дискуссий. 

Так, В. Л. Гейхман обращает внимание на то, что перечень установленных случа-
ев, когда работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок в ре-
зультате незаконного лишения возможности трудиться, стал исчерпывающим, так как 
в статье отсутствует отсылка к другим федеральным законам или коллективному дого-
вору [2]. 

Аналогичное понимание сложилось у В. М. Лебедева и Т. М. Фахрутдиновой [5]. 
Законодатель действительно внес изменения в ст. 234 ТК РФ, исключив из нее абзац 
пятый: «...других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным 
договором». Но случаи незаконного лишения возможности трудиться четко перечисле-
ны в ст. 234 ТК РФ, поэтому не могут быть указаны в иных нормативных актах, где мо-
гут быть лишь гарантии работника, нарушение которых через законодательную форму-
лировку ст. 234 ТК РФ «в частности» позволяет правоприменителю выявлять случаи 
незаконного лишения возможности трудиться через нарушение основных гарантий ра-
ботника, пронизывающих весь спектр трудового правоотношения. 

Случаи возмещения неполученного заработка работника касаются всего правоот-
ношения между работником и работодателем, в том числе в рамках гарантий, предос-
тавляемых работнику ТК РФ, непредоставление которых лишает работника права на 
труд в широком смысле этого слова. 

Согласно ст. 37 Конституции РФ, каждый имеет право на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации. В силу ст. 56 ТК РФ работодатель обязан пре-
доставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым законодательством, своевременно и в полном раз-
мере выплачивать работнику заработную плату. 

Таким образом, применение в конкретном споре ст. 234 ТК РФ может иметь ме-
сто при отсутствии у работника возможности трудиться, го есть работать в соответст-
вии с условиями трудового договора, получая за труд соответствующую трудовой 
функции заработную плату. 

Характер незаконного лишения возможности трудиться раскрывается в каждом 
конкретном случае, каждом деле, исковое производство по которому возбуждается  
в рамках ст. 234 ТК РФ. Между тем в ТК РФ отсутствует легальное понятие незаконно-
го лишения работника возможности трудиться. Отсутствие понятийного аппарата  
в рассматриваемом вопросе является препятствием для надлежащего правового пони-
мания противозаконных действий работодателя и в связи с этим разрешается в рамках 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в процессе оценки  
доказательств органами судебной власти. 

К. Н. Гусов рассматривал ответственность работодателя в более широком смысле 
через призму правопорядка, выявляя критерии допустимого поведения работодателя 
при незаконном лишении работника возможности трудиться. Действительно, нарушая 
законодательно установленные правила, работодатель нарушает установленный в госу-
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дарстве правопорядок, тем самым подвергает сомнению необходимость соблюдения 
закона [3]. 

В частности, к нарушению нормы ТК РФ со стороны работодателя можно выде-
лить два разных подхода: 

1) несоблюдение закона как неисполнение процедур, установленных для перевода 
работника, прекращения трудового правоотношения, например: увольнение без соблю-
дения срока уведомления работника о предстоящем сокращении численности или шта-
та работников; увольнение за разглашение информации, составляющей государствен-
ную тайну, при отсутствии таковой и т. д.; 

2) соблюдение процедуры прекращения трудового правоотношения при фактиче-
ском злоупотреблении работодателем своими правами, например принуждение работ-
ника к увольнению по собственному желанию, увольнение за прогул, если отсутствует 
реальный факт нарушения либо факт нарушения является малозначительным и (или) 
подтверждается уважительными причинами. 

Последний подход является, как правило, оценочным, раскрываемым посредст-
вом доказывания и выявления органами судебной власти характера «скрытого наруше-
ния». 

По делам искового производства суд своим решением обязан удовлетворить тре-
бования истца и защитить его права, если они неправомерно нарушены ответчиком, но 
в случае необоснованного иска суд должен отказать истцу в его притязаниях и защи-
тить, таким отказом, права ответчика, которые неправомерно оспорены [4]. 

Анализируя актуальную судебную практику судов общей юрисдикции примени-
тельно к нарушению работодателем норм ТК РФ, выделим основные критерии случаев 
незаконного лишения работника возможности трудиться. 

1. Незаконность лишения возможности трудиться признается юрисдикционным 
органом. 

Согласно ст. 382 ТК РФ, к органам по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров относятся комиссии по трудовым спорам и суды. Полноту полномочий следует 
признать и у федеральной инспекции труда. Статья 357 ТК РФ позволяет представите-
лям федеральной инспекции труда в случае нарушения трудового законодательства 
выносить работодателю обязательные для исполнения предписания, как правило, при-
знаваемые судами при возникновении трудового спора. 

К. Н. Гусов отмечал, что на вопрос о полноте процессуальной власти при призна-
нии прекращения трудового договора незаконным, естественно, однозначно ответить 
сложно. Государственные инспекторы труда являются лишь неким защитным механиз-
мом, который позволяет указать работодателю на очевидное нарушение прав работни-
ка, не затрагивая неурегулированных разногласий и трудовых споров, которые рас-
сматриваются в рамках ст. 381–397 ТК РФ комиссиями по трудовым спорам или суда-
ми [1]. 

П. В. Толпегин выделил органы косвенной компетенции из системы компетент-
ных органов власти, придав им определенный правовой вес как субъектам взаимоот-
ношения с гражданами посредством перенаправления их обращения в компетентный 
орган или самостоятельного обращения в защиту интересов гражданина [6]. 

Применительно к работнику такие обращения могут быть перенаправлены как  
в органы прокуратуры, так и в федеральную инспекцию по труду или иные уполномо-
ченные органы. 

С учетом свободы выбора гражданином возможности обращения в тот или иной 
орган власти в рамках права, предоставленного ему Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», обращение или заявление работника по факту нарушения его права может быть 
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перенаправлено в специально уполномоченный орган и явиться основанием для возбу-
ждения искового производства. 

Такого «специального органа до рассмотрению споров», как работодатель, закон 
не предусматривает, а исправление своих ошибок так или иначе должно входить  
в согласительные рамки – исправление ошибки самим работодателем только в случае 
согласия работника на восстановление нарушенного права. 

2. Материальная ответственность работодателя за незаконное лишение возможно-
сти трудиться наступает при нарушении работодателем норм ТК РФ, непосредственно 
касающихся трудовой функции работника в данной организации, в том числе процедур, 
условий наступления каких-либо юридических фактов трудового правоотношения,  
в частности в отношении процедур увольнения по соответствующим статьям ТК РФ, 
отстранения, перевода, простоя, незаконного введения режима неполного рабочего вре-
мени и т. д. Однако применение к данным правоизменяющим отношениям ст. 234 ТК 
РФ возможно только в случае лишения или изменения оплаты за труд. В иных случаях, 
к примеру если перевод признан незаконным и работник приступил к выполнению но-
вой, но не согласованной ним трудовой функции при неизменной заработной плате, ра-
ботник может обратиться в суд с исковым требованием о признании приказа о переводе 
незаконным и компенсации в порядке ст. 237 ТК РФ морального вреда. 

Тем самым действия либо бездействие работодателя лишают работника возмож-
ности трудиться в данной организации либо препятствуют трудоустройству у другого 
работодателя в случае невыдачи в день увольнения трудовой книжки. 

3. Нарушение процедур в рамках трудового отношения и непредставление гаран-
тий фактически лишает работника обусловленной трудовым договором трудовой 
функции. 

В соответствии со ст. 21 ТК РФ, работник имеет право на заключение, изменение 
и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, на 
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда, на отдых. 

Указанные гарантии, предоставляемые работодателем работнику, являются пре-
зумпцией, тем базисом, который должен иметь место как при заключении, изменении, 
так и при расторжении трудового договора. Их непредоставление лишает работника 
права на достойный труд и позволяет выявить предпосылки к незаконному лишению 
возможности трудиться. Лишая работника права на рабочее место, соответствующее 
государственным нормативам, не предоставляя отпуск, работодатель фактически ста-
вит под угрозу жизнь и здоровье конкретного работника. 

4. Материальная ответственность исключается при злоупотреблении правом  
со стороны работника. 

Под злоупотреблением правом со стороны работника следует понимать факт  
сокрытия конкретных обстоятельств, которые известны только ему и при этом способ-
ны повлиять на характер и последствия возникновения того или иного юридического 
факта в трудовом и ином непосредственно связанном с ним правоотношении. Сюда 
можно отнести: 

– сокрытие факта временной нетрудоспособности в день увольнения по инициа-
тиве работодателя; 

– наличие обстоятельств, предоставляющих преимущества перед другими работ-
никами и неизвестных работодателю на момент увольнения работника; 

– инвалидность и другие обстоятельства, носящие скрытый для работодателя ха-
рактер. 

Исключение из этого перечня составляет факт сокрытия работником беременно-
сти. Из-за не всегда корректного отношения работодателей к беременным женщинам и 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2017 
 

 222 

лицам с семейными обязанностями, иногда не понимающим необходимости безуслов-
ного соблюдения для них гарантий, особо остановимся на вопросе лишения возможно-
сти трудиться данной категории лиц. 

В соответствии с нормами ТК РФ, беременным женщинам предоставляются га-
рантии, защищающие их от любых применений дискриминации и запрещающие уволь-
нять их по инициативе работодателя. увольнение данной категории работников недо-
пустимо даже по дисциплинарным основаниям, таким как появление на рабочем месте 
в состоянии опьянения, разглашение охраняемой законом тайны. 

Конституцией РФ в ст. 7 закреплено, что в Российской Федерации обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, а в ст. 38 указано, 
что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

Особая защита государства о категории «материнство» отражена, в частности  
в главе 41 ТК РФ, положения которой соответствующими гарантиями пронизывают 
всю систему трудового отношения – от приема до возможного увольнения. Здесь клю-
чевым словом является «трудовое». Женщине, состоящей в трудовых отношениях с ра-
ботодателем, в соответствии со ст. 255, 256 ТК РФ, предоставляются отпуск по бере-
менности и родам и отпуск по уходу за ребенком. 

Таким образом, усмотрим невозможность увольнения беременной женщины с го-
сударственными гарантиями ребенку, так как именно ради сохранения плода женщине 
предоставляются щадящие условия труда, а также 3-летний отпуск по уходу для после-
дующего жизнеобеспечения ребенка. Будущий ребенок не отвечает за действия матери 
или за возможные последствия недобросовестности работодателя. Это все же гарантии 
ребенка и для него. Такую заботу о матерях государство в лице компетентных органов 
власти, в том числе судебной, проявляет в целях сохранения рождаемости. Иначе, ли-
шившись работы, беременная женщина потеряла бы возможность к существованию се-
бя и своего ребенка. 

Анализируя положения ст. 234 ТК РФ во взаимосвязи со ст. 77, 80, 81 83 ТК необ-
ходимо комплексно отразить случаи незаконного лишения возможности трудиться. 

Во-первых, это невозможность исполнения работником обязанностей по конкрет-
ной трудовой функции, являющейся обязательным условием трудового договора. Ма-
териальная ответственность в данном случае возникает за незаконное увольнение, не-
законный перевод, отказ работодателя от исполнения или несвоевременного исполне-
ния решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правово-
го инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе. 

Во-вторых, невозможность работника реализовать свою волю по трудоустройству 
у нового работодателя. Материальная ответственность возникает за задержку работода-
телем выдачи работнику трудовой книжки, внесение в трудовую книжку неправильной 
или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работ-
ника, а также за необоснованный отказ в приеме на работу. 

В-третьих, невозможность исполнять трудовые обязанности ввиду нарушения ра-
ботодателем прав работника, которые могут привести к отсутствию реальной возмож-
ности у работника исполнять трудовую функцию. 

Анализ судебной практики судов общей юрисдикции позволяет выделить иные 
случаи незаконного лишения возможности трудиться, помимо поименованных в ст. 234 
ТК РФ. Среди них: 

1) незаконное объявление работодателем режима неполной рабочей недели и 
снижение заработной платы; 

2) незаконное введение простоя; 
3) предоставление отпуска без сохранения заработной платы по инициативе рабо-

тодателя; 
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4) недопущение к работе по результатам незаконно проведенной аттестации; 
5) невыплата заработной платы за период приостановления работы в соответствии 

со ст. 142 ТК РФ. 
Нарушая основополагающие принципы ТК РФ в части отказа от реализации обя-

занностей по предоставлению гарантий конкретному работнику, работодатель не все-
гда оценивает возможные последствия нарушения прав работника на достойный труд. 
Санкции для работодателя по возмещению неполученного заработка применяются  
к конкретному хозяйствующему субъекту уже при вынесении решения судом. 

Предположим некоторые действия работодателя в рамках трудового правоотно-
шения: 

1) как сторона трудового отношения работодатель безусловно соблюдает ТК РФ и 
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. Применитель-
но к работодателю и необходимости соблюдения принципов обеспечения права каждо-
го работника на справедливые условия труда законодатель привел примерный перечень 
таких условий: условия труда должны отвечать требованиям безопасности и гигиены, 
право на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного 
отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

2) работодатель в целях эффективной экономической деятельности и рациональ-
ного управления имуществом самостоятельно под свою ответственность принимает не-
обходимые кадровые решения; 

3) при применении конкретных оснований увольнения, урегулированных ТК РФ, 
работодатель применяет те процедуры увольнения, которые подлежат применению  
в каждом конкретном случае, либо может завуалировать одно основание увольнения 
другим, более выгодным (но не всегда законным) для хозяйственной деятельности ор-
ганизации; таким же образом возможно и применение процедур отстранения работника 
от работы и иных случаев незаконного лишения возможности трудиться. 

В качестве незаконного лишение возможности трудиться признается юрисдикци-
онным органом в каждом конкретном деле. Представляется, что расширительное тол-
кование оснований незаконного лишения возможности трудиться, указанных в ст. 234 
ТК РФ, через призму защиты основных прав и гарантий работника в нынешней право-
вой системе, несомненно, положительно сказывается на защите прав работника от не-
законного лишения его возможности права на труд. 
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Осуществление в России преимущественно экономических методов управления 
требует повышения эффективности использования всех правовых средств в борьбе 
 с коррупцией, бесхозяйственностью и расточительством. Особая роль отводится 
нормам трудового права, регламентирующим возмещение материального ущерба, вза-
имно причиненного сторонами трудового договора. 
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Implementation of predominantly economic management practices in Russia requires 
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lating the compensation of material damage caused mutually by the parties to the employment 
contract. 
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В соответствии со ст. 233 ТК РФ, материальная ответственность сторон трудового 

договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в ре-
зультате ее виновного противоправного поведения (действия или бездействия), если 
иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

По мысли В. П. Литвинова-Фалинского, всякое правонарушение порождает из-
вестные последствия как для лица, чье право нарушено, так и для лица, нарушившего 
право. Первое лицо приобретает взамен нарушенного права новое – право на вознагра-
ждение, на автора же правонарушения возлагается обязанность доставить это возна-
граждение потерпевшему. Без правонарушения не возникли бы ни это право, ни эта 
обязанность [6]. 
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Соответственно, в ст. 22 ТК РФ в числе первых указана обязанность работодателя 
соблюдать трудовое законодательство, иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного догово-
ра, соглашений и трудовых договоров. 

Данная основная обязанность, как и другие основные обязанности и основные 
права, установленные законом, входит в содержание конкретного трудового правоот-
ношения как субъективные трудовые права и обязанности. 

В аспекте исследуемой темы автор разделяет позицию законодателя о том, что 
нарушение работодателем обязанностей соблюдать трудовое законодательство и иные 
акты конкретизировано выступает как незаконное лишение работника возможности 
трудиться, что и является применительно к оценке ст. 234 ТК РФ основанием привле-
чения работодателя к материальной ответственности. 

Де-юре основанием для привлечения к ответственности стороны в трудовом до-
говоре являются как общие нормы права (ст. 8 Конституции РФ), так и специальные 
(ст. 2, 21, 22 ТК РФ). 

Содержащиеся в ТК РФ нормы о материальной ответственности работодателя,  
с одной стороны, и работников – с другой, существенно различаются, в том числе и 
применительно к общим условиям такой ответственности. Это относится прежде всего 
к содержанию понятий «имущественный ущерб» и «противоправное поведение сторон 
трудового договора». По-разному законодателем решен вопрос и об определении объе-
ма причиненного ущерба, подлежащего возмещению, об обязанности доказать вину 
причинителя ущерба. 

Общие взаимные обязанности сторон трудового договора непосредственно закре-
плены в ст. 21- 22 ТК РФ. Указанные нормы обязательны для всех работодателей, вне 
зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности организации,  
в которой работодатель осуществляет свою деятельность. Вид трудового договора, за-
ключенного между работником и работодателем, также не влияет на необходимость 
соблюдения нормы закона. 

Трудовое законодательство не устанавливает каких-либо отличий или особенно-
стей в объеме ответственности в порядке привлечения к материальной ответственности 
и в тех случаях, когда работодателем выступает физическое лицо (предприниматель без 
образования юридического лица или просто физическое лицо), однако определенная 
специфика ответственности работодателей данного вида, безусловно, имеется. 

В соответствии с ч. 2 ст. 232 ТК РФ, стороны трудового договора могут конкрети-
зировать взаимные обязательства, в том числе обязательства по материальной ответст-
венности, в виде приложения к трудовому договору или в виде отдельного соглашения. 
Такое соглашение может быть заключено сторонами в любое время (одновременно  
с заключением трудового договора либо в процессе его исполнения). При этом обяза-
тельным условием является форма такого соглашения – оно должно быть выполнено  
в письменной форме и подписано сторонами. Соглашение (договор) о конкретизации 
материальной ответственности может быть со временем изменено, но только по взаим-
ному согласию сторон. 

Материальная ответственность может наступить лишь при наличии определенных 
условий. Согласно ст. 233 ТК РФ, условиями наступления материальной ответственно-
сти сторон трудового договора являются: 

1) наличие имущественного ущерба потерпевшей стороны; 
2) противоправность действия (бездействия), которым причинен ущерб; 
3) причинная связь между противоправным действием и материальным ущербом; 
4) вина нарушителя трудового договора. 
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Факт наличия имущественного ущерба и размер ущерба, противоправность пове-
дения нарушителя трудового договора, причинная связь ущерба с поведением причи-
нителя доказывается потерпевшей стропой. Вина причинителя ущерба предполагается.  

Для привлечения стороны трудового договора к материальной ответственности 
необходимо наличие всех указанных выше условий одновременно, если иное не преду-
смотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Следует обратить внимание на то, что работодатель и работник несут материаль-
ную ответственность по правилам, предусмотренным трудовым законодательством, ис-
ключительно при условии, что они связаны (или были связаны) друг с другом трудо-
выми отношениями, что отличает ее от гражданской ответственности в рамках дого-
ворных отношений по нормам ГК РФ [2]. 

Будучи основной целью материальной ответственности, возмещение материаль-
ного ущерба, с одной стороны, отграничивает ее от ответственности уголовный, адми-
нистративной и дисциплинарной, а с другой – сближает ее с гражданско-правовой от-
ветственностью [1]. 

Материальная ответственность сторон трудового договора является одним из ви-
дов юридической ответственности, заключается в обязанности возместить причинен-
ный другой стороне реальный имущественный ущерб и наступает при наличии основа-
ний и условий, закрепленных в трудовом законодательстве [2]. 

Материальная ответственность работника наступает за совершение соответст-
вующего правонарушения. Вместе с тем в данном случае речь идет не об ответственно-
сти за сам факт совершения, а за наступившие в результате этого имущественные по-
следствия – ущерб [7]. 

ТК РФ в ст. 232, 234, 238 не раскрыл юридическую сущность взаимной материаль-
ной ответственности сторон трудового договора, а ограничился лишь констатацией того 
факта, что работодатель и работник несут взаимную материальную ответственность. 

В этой связи примечательна позиция А. М. Касумова о необходимости устранить 
данный пробел и сформулировать следующее определение взаимной материальной от-
ветственности: «Взаимная материальная ответственность – это санкция (мера государ-
ственного принуждения), предусмотренная действующим трудовым законодательством 
(договором), применяемая к одной из сторон трудового правоотношения (работнику 
или работодателю) с целью возмещения имущественного ущерба (вреда) за счет 
средств правонарушителя» [4]. 

Материальную ответственность работников по нормам трудового права необхо-
димо отличать от других мер материального воздействия, а именно от: 

невыплаты или выплаты не в полном размере предусмотренной системой оплаты 
труда премии (в организациях, где такое вознаграждение предусмотрено локальными 
нормативными актами); 

снижения коэффициента трудового участия при бригадной (коллективной) форме 
организации и стимулирования труда; 

удержаний из заработной платы, производимых в соответствии сост. 137 ТК РФ. 
Анализ современного российского законодательства позволяет выделить основ-

ные характерные признаки материальной ответственности по нормам трудового права 
и определить главные отличия такой ответственности от имущественной ответственно-
сти по нормам гражданского права. Учитывать это необходимо прежде всего в право-
применительной деятельности для предотвращения возможных ошибок при решении 
вопроса о возмещении ущерба, причиненного работодателю. Отметим, в частности, 
следующее [3]. 

5. Субъектом материальной ответственности по нормам трудового нрава могут 
быть только работники, состоящие (или состоявшие в момент причинения ущерба)  
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в трудовых отношениях с тем работодателем, которому они причинили ущерб. На ра-
ботников в связи с их трудовыми отношениями с конкретным работодателем правила-
ми внутреннего трудового распорядка и другими нормативными правовыми актами 
(инструкциями, положениями и т. п.) возлагаются дополнительные обязанности по со-
хранности имущества данной организации в связи с выполнением конкретных трудо-
вых обязанностей. Речь идет не только об обязанностях в процессе труда, но и об обя-
занностях перед своим работодателем и не при исполнении трудовой функции, обу-
словленной трудовым договором. Трудовой кодекс РФ различает ответственность в за-
висимости от того, причинен ущерб при исполнении или не при исполнении работни-
ком трудовых обязанностей (ст. 241, п. 8 ст. 243 ГК РФ). Но и в том и в другом случаях 
материальная ответственность возлагается по нормам трудового права, поскольку 
предполагает нарушение работником обязанностей в трудовом правоотношении (по 
трудовому договору). 

6. По нормам трудового права, взысканию с работника подлежит только причи-
ненный им прямой действительный ущерб, при этом, как правило, в ограниченном раз-
мере – в пределах среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). Неполучение работо-
дателем в связи с причинением работником материального ущерба дохода (упущенная 
выгода), как правило, взысканию с работника не подлежит (ч. 1 ст. 238 ТК РФ). 

По нормам гражданского права, причиненный вред подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинившим его (ст. 1064 ГК РФ). При этом под убытками пони-
маются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущест-
ва (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого дохо-
ды, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения, наряду с другими 
убытками, упущенной выгоды в размере не меньше, чем такие доходы (ст. 15 ГК РФ). 

7. Пределы (размеры) материальной ответственности (ограниченная или полная) 
в трудовом праве дифференцированы в зависимости от характера допущенного работ-
ником правонарушения, вида имущества, которому нанесен ущерб, трудовой функции, 
выполняемой работником, а в ряде случаев – и формы вины (умысла или неосторожно-
сти) работника, причинившего ущерб. Показателем такой дифференциации служит 
специальное регулирование порядка определения размеров причиненного работником 
ущерба в денежном выражении (ст. 246 ТК РФ). 

Нормы гражданского права не исключают обязанность лица полностью возмес-
тить имущественный ущерб и при случайном причинении вреда (ст. 401 ГК РФ). 

В трудовом праве размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине несколь-
ких работников (например, при коллективной материальной ответственности), опреде-
ляется для каждого из них с учетом степени вины, вида и пределов материальной от-
ветственности (ст. 245, 241, 243 ТК РФ). 

Здесь речь идет только о долевой материальной ответственности в зависимости от 
указанных факторов, что также свидетельствует о последовательной дифференциации 
такой ответственности в трудовом праве. Это можно объяснить тем, что работник лично 
выполняет порученную ему по трудовому договору работу. Исключение из этого прин-
ципа установлено только для случаев совершения умышленного преступления группой 
работников, в результате которого работодателю причинен материальный ущерб. 

В гражданском праве при совместном причинении вреда несколькими лицами 
применяется солидарная материальная ответственность, установленная законом  
(ст. 1080, 1081 ГК РФ) с целью создать потерпевшему условия, способствующие реаль-
ному взысканию материального ущерба. 
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По нормам трудового права, материальная ответственность работника исключает-
ся в случаях возникновения ущерба вследствие нормального хозяйственного риска  
(ст. 239 ТК РФ). В гражданском праве в таких случаях ущерб подлежит возмещению 
(ст. 401 ГК РФ). 

Для привлечения к материальной ответственности по нормам трудового права оп-
ределен срок один год (ст. 392 ТК РФ). Для защиты права в гражданско-правовых  
отношениях с участием граждан установлен трехлетний срок исковой давности (ст. 196 
ГК РФ). 

При взыскании материального ущерба с виновного работника суммы причинен-
ного ущерба, не превышающего среднего месячного заработка, по нормам трудового 
права, установлен особый порядок – по распоряжению работодателя (ст. 248 ТК РФ). 

В гражданском праве возмещение вреда производится только в судебном порядке. 
Таковы основные отличия материальной ответственности по трудовому праву от 

имущественной (материальной) ответственности в гражданском праве. Это сопостав-
ление дает основание признать, что материальная ответственность работников по нор-
мам трудового права обеспечивает более широкие гарантии их прав и интересов, чем 
имущественная ответственность по нормам гражданского права. В этом проявляется 
особенность трудовых отношений, субъекты которых (работник и работодатель) тесно 
взаимосвязаны и содержание которых (помимо исполнения работником трудовых обя-
занностей) – создание соответствующих условий труда, забота о материальных, трудо-
вых и социально-бытовых условиях, учет субъективных факторов, связанных с процес-
сом труда. 

Правовую базу института материальной ответственности обратит конституцион-
ные нормы, например ст. 8 Конституции РФ, закрепляющая формы собственности и их 
неприкосновенность, ст. 37 – право граждан на труд, на индивидуальные и коллектив-
ные трудовые споры, ст. 41 – право на охрану здоровья и медицинскую помощь,  
и др. [2].  

Институт взаимной материальной ответственности имеет определенное строение, 
свою особую структуру, основанную на дифференцированности норм, образующих его 
содержание. 

Применительно к трудовому законодательству Российской Федерации нормы,  
относящиеся к институту материальной ответственности сторон трудового договора, по 
мнению автора, можно распределить по таким группам: 

6) нормы, относящиеся к условиям наступления материальной ответственности 
сторон трудового договора; 

7) нормы, относящиеся к материальной ответственности работодателя перед ра-
ботником; 

8) нормы, регламентирующие материальную ответственность работника за 
ущерб, причиненный работодателю; 

9) нормы, носящие процессуальный характер, то есть нормы, связанные с поряд-
ком возмещения ущерба (вреда), причиненного работником или работодателем. 

Принципиально важной новеллой для российского трудового законодательства в 
новых условиях хозяйствования организаций является закрепление в ТК РФ норм об 
ответственности работодателя за моральный вред, причиненный работнику (ст. 237). 
Сущность морального вреда состоит в умалении (преуменьшении) достоинства или 
чести личности, что нередко приводит к физическим и нравственным страданиям лич-
ности. 

Подводя итог сказанному, можно прийти к выводу, что нормы трудового права, 
относящиеся к институту взаимной материальной ответственности сторон трудового 
правоотношения, более, чем какие-либо другие, связаны с социальной организацией 
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коллектива работников и развитием личности, с непосредственным воздействием  
на экономические процессы производства, распределения и потребления. Эти нормы 
права непосредственно участвуют в формировании нравственного облика трудящихся, 
что имеет существенное значение в деле обеспечения сохранности имущества работо-
дателя. 

Материальная ответственность сторон трудового договора, по нормам трудового 
права, побуждает как работников, так и работодателя исполнять свои обязанности по 
трудовому договору так, чтобы со стороны работников не было порчи, утраты, унич-
тожения, хищения материальных ценностей (имущества) работодателя, а со стороны 
работодателя обеспечивались правовые гарантии работников в отношении их законно-
го права трудиться, своевременно и в полном размере получать заработную плату, со-
хранность имущества работника в процессе труда. 

Указанные выше нормы трудового права играют определяющую роль в воспита-
нии каждого работника в духе бережливости, оказывают правовое воздействие на тех, 
кто причиняет работодателю имущественный ущерб своей бесхозяйственностью, рас-
точительством, выпуском продукции (товаров) ненадлежащего качества и т.п. 

Большое значение для предотвращения материального ущерба имеют нормы тру-
дового права, регламентирующие условия и организацию труда, работников, непосред-
ственно обслуживающих товарно-материальные и денежные ценности (материально 
ответственные лица), особенности их материальной ответственности перед работодате-
лем. 

Таким образом, нормы трудового права о материальной ответственности способ-
ствуют укреплению трудовой дисциплины, формированию бережного отношения  
к имуществу организации, возмещению причиненного работодателю материального 
ущерба [5]. 
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Часто в сфере трудовой деятельности происходят ситуации, способствующие воз-

никновению конфликтов между работодателем и работниками. В основном это проис-
ходит в случаях несовпадения интересов работника и работодателя. Возникшие кон-
фликты необходимо разрешать различными способами. Нужно отметить, что защиту 
трудовых прав работников различают в узком и широком смыслах. В узком смысле 
данное понятие раскрывается как восстановление оспариваемых или нарушенных прав, 
которое осуществляется уполномоченными органами в установленной процессуальной 
форме. А в широком смысле под защитой трудовых прав следует понимать осуществ-
ление защитной функции трудового права. 

Статья 352 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), выделяет 
следующие способы защиты трудовых прав и свобод: 

– государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

– защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными 
союзами; 
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– судебная защита; 
– самозащита работниками трудовых прав; 
Первый из перечисленных выше способов, предполагает защиту трудовых прав, 

осуществляемую государством, второй способ означает осуществление защиты обще-
ством, а именно профсоюзами, а третий способ – судом, например, по заявлению ра-
ботников: о восстановлении на работе; об изменении даты и формулировки причины 
увольнения и т. д. 

Наиболее интересным способом является самозащита трудовых прав. Однако  
в ТК не содержится определение данного понятия. По мнению Е. Е. Богдановой, «само-
защита – это особая форма защиты, специфика которой проявляется в том, что субъект 
права непосредственно своими действиями может защитить нарушенное право». Осно-
ванием самозащиты является нарушение права, например, на своевременную выплату 
заработной платы. Нет нарушения – не нужна и самозащита [5]. 

ТК РФ предусматривает лишь одну форму самозащиты работником своих трудо-
вых прав – отказ от выполнения работы. Данное действие может быть совершено  
работником, если:  

ему поручена работа, не предусмотренная трудовым договором (ст. 379 ТК); 
выполняемая работа непосредственно угрожает жизни и здоровью работника  

(ст. 379 ТК); 
работник не обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты в со-

ответствии с установленными нормами (ст. 220 ТК); 
работодатель задерживает выплату заработной платы на срок более 15 дней  

(ст. 142 ТК). 
указанный перечень случаев не является исчерпывающим. 
Самозащита как способ защиты прав работников имеет ряд преимуществ. Во-

первых, использование самозащиты не предполагает соблюдение сложных процедур. 
Достаточно лишь письменного извещения работодателя о приостановке работы. За-
щитный характер действий работника предполагает возможность незамедлительного 
прекращения работы и оставления рабочего места после соответствующего уведомле-
ния работодателя. 

Особое внимание следует уделить такой форме самозащиты, как приостановка 
работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, при этом 
следует отметить, что работник имеет право не выходить на работу до выплаты ему за-
держанной суммы. Возникает вопрос: в какой же момент работник обязан вернуться на 
работу? Ст. 142 ТК РФ содержит ответ на поставленный вопрос, а именно говорит  
о том, что «…работник обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 
выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу» [2]. Одна-
ко, если присутствует готовность выплатить заработную плату, то это вовсе не означает 
ее реальную выплату. Кроме того, в ст. 142 ТК РФ первоначально указывалось на то, 
что работодатель должен выплатить «задержанную сумму», но ничего не было сказано 
о том, производится ли оплата времени приостановления работы и если да, то в каком 
размере. Обязан ли работодатель при этом возместить не полученный заработок, а так-
же произвести оплату времени приостановления работы с уплатой процентов? К сожа-
лению, и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2  
«О применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса Российской Феде-
рации» также ничего не говорилось о сохранении всех прав для работников в период 
приостановки работы. В обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации за IV квартал 2009 г. (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 марта 2010 г.) на вопрос «в каком размере производится  
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оплата за время приостановления работы, если отказ работника от исполнения трудо-
вых обязанностей вызван задержкой выплаты заработной платы?» был дан ответ: «Со-
гласно ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации в случаи задержки выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя  
в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 
суммы» [2]. Исключение из данного правила составляют случаи запрета на приоста-
новление работы, указанные в названной статье. В период приостановления работы ра-
ботник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Исходя из 
общепризнанных принципов, норм международного права и в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации одним из основных принципов правового регулирова-
ния трудовых отношений признается обеспечение права каждого работника на свое-
временную и в полном размере выплату справедливой заработной платы. Данная про-
блема все-таки была решена законодателем. Статья 142 ТК РФ в 2015 году была допол-
нена ч 4, закрепившей положение о том, что «на период приостановления работы за ра-
ботником сохраняется средний заработок». Таким образом, право работников на отказ 
от выполнения работы является мерой вынужденного характера, которая предусмотре-
на законом в целях стимулировать работодателя обеспечить выплату работникам опре-
деленной трудовым договором заработной платы в установленные сроки. А значит, это 
право предполагает устранение работодателем допущенного нарушения и выплату за-
держанной суммы. Из ст. 236 Трудового кодекса РФ следует, что «в случае задержки 
выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов (де-
нежной компенсации) в определенном названной статьей размере». Размер выплачи-
ваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным догово-
ром или трудовым договором. Таким образом, материальная ответственность работода-
теля за задержку выплаты заработной платы предполагает не только возмещение полу-
ченного работником заработка, но и уплату дополнительных процентов (денежной 
компенсации). Названная мера ответственности работодателя наступает независимо от 
того, воспользовался ли работник правом приостановить работу. При этом, поскольку 
Трудовым кодексом не оговорено иное, работник имеет право на сохранение среднего 
заработка за все время задержки ее выплаты, включая период приостановления им ис-
полнения трудовых обязанностей. На основании изложенного, работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок  
более 15 дней, работодатель обязан возместить не полученный им средний заработок  
за весь период ее задержки с уплатой процентов (денежной компенсацией) в размере, 
установленном ст. 236 Трудового кодекса. 

Эффективным способом защиты трудовых прав работников является обращение 
последних в органы по разрешению трудовых споров, и это обращение, по существу, 
также является формой самозащиты. В случае установления фактов нарушения трудо-
вых прав эти органы принимают решения, содержащие соответствующие меры защиты 
трудовых прав. Эти меры представляют собой предписания, подлежащие обязательно-
му для работодателя исполнению [6]. 

Из изложенного следует, что для обеспечения реализации трудовых прав работ-
ников законодательство располагает большим арсеналом правовых средств. Однако 
на практике наблюдается разрыв между установленными гарантиями трудовых прав  
и фактическими возможностями работников по их реализации. Не случайно в послед-
нее время уровень защищенности лиц наемного труда существенно снизился. Особенно 
это характерно для работников, состоящих в трудовых отношениях с организа- 
циями частной формы собственности. Зачастую работодатели, вопреки требованиям 
закона, бесцеремонно навязывают свою волю работникам, лишая их тем самым трудо-
вых прав. 
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Поскольку работник является слабозащищенной стороной трудовых отношений, 
особую значимость приобретает повышение эффективности государственной и обще-
ственной защиты его трудовых прав, что немыслимо без усилия контрольно-надзорной 
функции государства и профессиональных союзов в сфере труда. 

В целях полного обеспечения реализации трудовых прав работников возникает 
необходимость в более активном применении со стороны контролирующих и правоох-
ранительных органов системы мер, направленных на выявление нарушений трудового 
законодательства, своевременное их пресечение и привлечение лиц, виновных в со-
вершении правонарушений к ответственности. Следует иметь в виду, что установление 
законом ответственность за нарушение трудового законодательства и иных норматив-
ных актов, содержащих нормы трудового права, является одной из существенных  
гарантий защиты трудовых прав работников от произвола и нарушений со стороны ра-
ботодателя. 
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Статья посвящена возникновению проблемы правового регулирования суррогат-

ного материнства. Рассматривается проблема в отсутствие законодательного регу-
лирования данной области в виду новизны метода. 
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The article is devoted to the problem of legal regulation of surrogate motherhood. The 

problem is considered in the absence of legislative regulation of this area, taking into account 
the novelty of the method. 
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ХХI век можно охарактеризовать, как век быстрого развития науки и технике,  

в том числе и медицины. Современные репродуктивные технологии развиваются дос-
таточно быстро, но их правовое регулирование отстает от самой технологии. Согласно 
статистике Росстата, 20 % всех супружеских пар, находящихся в детородном возрасте, 
бесплодны. Поэтому в Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года указана мера обеспечения доступности и повышения качества 
медицинской помощи по репродуктивному здоровью [3]. В настоящее время популяр-
ным является метод вспомогательных репродуктивных технологий, а также термин 
«суррогатного материнства». 

Cуррогатное материнство – это вспомогательная репродуктивная технология, при 
которой в зачатии и рождении участвуют три человека, а именно генетический отец и 
генетическая мать – которые предоставляют биологический материал, и суррогатная 
мать – женщина детородного возраста, согласившаяся выносить и родить ребенка от 
генетических родителей.  

Проблематика данной статьи заключается в том, что в России не существуют 
нормативно-правовые акты, которые регулировали бы отношения между участниками 
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репродуктивных технологий. Выделяют лишь несколько основных источников: Семей-
ный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [2].  

В юридических источниках нет единой правовой позиции о договоре суррогатно-
го материнства. Из этого можно выделить две точки зрения относительно правовой 
структуры данных отношений. Первая точка зрения выражается в том, что договор 
нужно считать семейно – правовым, а вторая точка зрения в том, что договор выступает 
как возмездное оказание услуг. Однако вторая точка зрения не может, являться досто-
верной, так как предметом договора выступает услуга по вынашиванию и рождению 
ребенка, а не сам ребенок. Договор о суррогатном материнстве является возмездным, 
соответственно биологические родители обязаны оплатить услуги суррогатной матери.  

Если государство постарается решить все эти проблемы, то это будет способство-
вать четкому использованию репродуктивных технологий. 

В настоящее время правильно составленный договор о суррогатном материнстве 
не может дать гарантии того, что биологические родители после рождения ребенка по-
лучат его, так как в соответствие со статьей 51 Семейного кодекса Российской Федера-
ции факт вынашивания ребенка признается намного выше генетического происхожде-
ния [1]. 

В Семейном кодексе Российской Федерации в пункте 4 статье 51 сказано, что вся 
документация о ребенке оформляется только после его рождения, вы сможете стать 
полноценными родителями после отказа суррогатной мамы от ребенка. Права биологи-
ческой пары нельзя защитить каким-либо договором, потому что на законодательном 
уровне плата/вознаграждение за услуги не предусмотрена. 

Стремительное развитие вспомогательных репродуктивных технологий вызвало 
повышение морально-нравственных проблем при решении вопроса об установление 
родителей ребенка. Законодательство не успевает такими темпами за медициной, по-
этому возникают проблемы связанные с усыновлением ребенка биологическими роди-
телями. 

Отношения между суррогатной матерью и биологическими родителями нуждают-
ся в урегулировании со стороны законов. Для того чтобы в договоре были рассмотрены 
условия при которых не возникало бы споров между суррогатной матерью и биологи-
ческими родителями, необходимо учесть правовые аспекты: установление круга лиц и 
требования к этим лицам, имущее право на искусственное оплодотворение и импланта-
цию эмбриона; установление происхождения ребенка по отцу и матери; наличие согла-
сия одного из супругов на применение вспомогательных репродуктивных технологий; 
определение принадлежности эмбриона в случае развода супругов, прав и обязанностей 
сторон, их ответственность; установление компенсации суррогатной матери; последст-
вия отказа суррогатной матери отдать ребенка, ее ответственность за несоблюдения 
режима; отцовство ребенка, если суррогатная мать решит оставить его себе; получение 
услуг суррогатной матери не только супружескими парами, но и лицами, состоящими в 
фактическом брачном сожительстве.  

Многие считают, что договор суррогатного материнства не охватывается полно-
стью гражданским и семейным правом, однако ему характерны признаки как граждан-
ско-правового, так и семейно-правового договора. 

Таким образом, в данной статье была рассмотрена проблема правового регулиро-
вания суррогатного материнства. Решить данную проблему необходимо в ближайшее 
время, уделить четкое внимание вопросу о суррогатном материнстве, а именно о за-
ключение договора между суррогатной матерью и биологическими родителями. Орга-
нам законодательной власти необходимо предусмотреть определенные статьи, по кото-
рым женщина, родившая ребенка, обязана передать его биологическим родителям, где 
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она не сможет от этого уклониться. В частности можно регистрировать договор о сур-
рогатном материнстве в органах опеки и попечительства. Это необходимо для того, что 
если ребенок не нужен будет ни биологическим родителям, ни суррогатной матери,  
то он будет защищен со стороны органов опеки и попечительства.  
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Правовое регулирование инновационных процессов играет большую роль в пре-
одолении экономического кризиса в России и построению развитого конкурентоспо-
собного народного хозяйства. Одним из участников отношений интеллектуальной 
собственности является государство. Рассмотрены вопросы регламентации отноше-
ний по государственному или муниципальному заказу, проанализированы проблемные 
аспекты темы, выработаны рекомендации.  
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Legal regulation of innovation processes plays an important role in overcoming the 
economic crisis in Russia and building a developed competitive national economy. One of the 
participants in intellectual property relations is the state. In the article the questions of regu-
lation of relations on the state or municipal order are considered, problem aspects of the 
topic are analyzed, recommendations are developed. 
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Инновационное развитие экономики имеет чрезвычайно важное значение для 
поддержания конкурентоспособности российских товаров работ и услуг на междуна-
родном рынке. В современном мире экономические отношения в различных государст-
вах определяются динамичным использованием результатов интеллектуальной дея-
тельности человека. В производстве товаров и услуг прослеживается увеличение общей 
финансовой выгоды на фоне применения интеллектуальной составляющей.  

Российская отрасль интеллектуальной собственности находится на стадии ста-
новления и развития, не все ее элементы одинаково эффективно регламентируют инно-



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2017 
 

 240 

вационные отношения. Участие государства в производстве результатов интеллекту-
альной деятельности относится к проблемным вопросам правового регулирования  
в данной сфере.  

В юридической литературе до последнего времени велась дискуссия о распреде-
лении интеллектуальных прав в ситуации, когда в качестве заказчика результата интел-
лектуальной деятельности (далее РИД) выступает государство. Одни авторы полагали, 
что исключительное право на научно-техническое знание может закрепляться только  
за государством. Другие считали, что исключительное право необходимо закреплять за 
исполнителем, создавшим соответствующий РИД. Итогом послужило принятие  
ст. 1298, 1373, 1432, 1471, 1544, 1546 ГК РФ, где было сформулировано общее правило 
о принадлежности исключительного права на РИД подрядчику. При этом установлены 
различные другие возможные варианты собственности на объекты интеллектуальных 
прав. Так, согласно статье 1298 ГК РФ, в контракте может быть установлено, что ис-
ключительное право на произведение науки, литературы или искусства, созданное по 
государственному или муниципальному контракту для государственных или муници-
пальных нужд, принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 
или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или 
муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, ис-
полнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному об-
разованию. Соответственное правило предусмотрено так же для изобретения, полезной 
модели и промышленного образца, селекционных достижений (ст. 1373 ГК РФ). При 
этом по объектам патентного права Правительство Российской Федерации имеет право 
в интересах обороны и безопасности страны разрешить использование таковых без со-
гласия патентообладателя, уведомив его об этом в кратчайший срок и выплатив ему 
соразмерную компенсацию (ст. 1360 ГК РФ). По секрету производства помимо общего 
правила установлен диспозитивный вариант рассмотрения вопросов принадлежности 
исключительного права на НОУ ХАУ в договоре о создании данного объекта (ст. 1471 
ГК РФ).  

Несколько выделяются из вышеперечисленных норм регулирование принадлеж-
ности созданной по государственному заказу единой технологии. Единой технологией 
признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятель-
ности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуаль-
ной деятельности, подлежащие правовой охране и может служить технологической ос-
новой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере 
(единая технология). В состав единой технологии могут входить также результаты ин-
теллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране, в том числе техниче-
ские данные, другая информация.  

Общее правило остается тем же: лицу, организовавшему создание единой техно-
логии за счет или с привлечением средств федерального бюджета или бюджета субъек-
та Российской Федерации (исполнителю), принадлежит право на созданную техноло-
гию (ст. 1544 ГК РФ). В качестве исключения определяется, когда исключительное 
право на единую технологию принадлежит РФ и субъектам РФ. Такая альтернатива 
распространяются на случаи, когда Российская Федерация или субъект Российской Фе-
дерации, за счет или с привлечением бюджетов которых создана технология, до созда-
ния единой технологии или в последующем приняли на себя финансирование работ по 
доведению единой технологии до стадии практического применения; также если ис-
полнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окончания работ по созда-
нию единой технологии совершение всех действий, необходимых для признания за ним 
или приобретения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно-
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сти, которые входят в состав технологии. Кроме того, установлено императивное пра-
вило о принадлежности единой технологии РФ, если она непосредственно связана  
с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации (ст. 1546 ГК РФ). Пра-
во на технологию, созданную с привлечением бюджетных средств и средств других ин-
весторов может принадлежать одновременно Российской Федерации, субъекту Россий-
ской Федерации, другим инвесторам проекта, в результате осуществления которого 
создана технология, исполнителю и иным правообладателям (ст. 1549 ГК РФ). Отме-
тим, что все РИДы, которыми владеют бюджетные учреждения являются их собствен-
ностью, на них не распространяется режим оперативного управления.  

Таким образом, российское правовое регулирование распределения прав между 
участниками государственного контракта на создание РИД сегодня в общем соответст-
вует законодательству иностранных государств – по общему правилу правообладание 
на такой РИД принадлежит подрядчику (исполнителю). В соответствии с действующим 
российским гражданским законодательством исключительное право на использование 
РИД по условиям государственного контракта может принадлежать как государствен-
ному заказчику, так и самому исполнителю в разных вариациях.  

И все же основным диктатором пользования и распоряжения РИД, созданных по 
государственному или муниципальному заказу, остается государство. Так, согласно 
пункту 4 статье 1373 ГК РФ указанной статьи, если патент на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государст-
венному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных 
нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 1 статьи 1373 ГК РФ не Российской Фе-
дерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, па-
тентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обя-
зан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) 
лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образ-
ца для государственных или муниципальных нужд. Предметом простой неисключи-
тельной лицензии является предоставление лицензиату права использования РИД с со-
хранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.  

Принимая во внимание все-таки ориентированность государства на дальнейшее 
использование полученных прикладных научных исследований, и в рассматриваемом 
случае этот исполнитель вправе предоставить третьим лицам только неисключитель-
ную лицензию. Как считают некоторые правоведы, такая лицензия не будет полно вос-
требована компаниями ни на российском, ни на международном рынках, так как она не 
создает арендатору исключительного права (лицензиату) влиятельной позиции  
на рынках в области, относящейся к объекту РИД. По этой причине весьма сложно  
вовлечь РИД в экономический оборот, т. е. коммерциализировать. Таким образом, по-
лучается, что научные разработки на РИД по сути находятся всего лишь на «хранении» 
у исполнителя, а это не может не сказаться отрицательно на развитии производства 
конкурентоспособной отечественной продукции в любой промышленной сфере с высо-
кими техническими характеристиками и обеспечении реализации национальных инте-
ресов. 

Особое внимание к объектам интеллектуальной собственности, созданным полно-
стью или частично за счет средств государственного бюджета – неслучайно: именно 
государственное финансирование остается одним из главных источников поддержки 
научных исследований и разработок. На его долю приходится более 55 % суммарных 
внутренних затрат на исследования и разработки. При этом, по оценкам экспертов, 
около 90 % существующих объектов интеллектуальной собственности создано полно-
стью или частично за счет бюджетных средств [1]. Безусловно, госзаказы касаются 
прежде всего военной, специальной техники и техники двойного назначения.  
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При этом, как показал зарубежный опыт, именно закрепленность за рядом полу-
чателей (в первую очередь малыми фирмами и университетами) федеральной поддерж-
ки права становиться правообладателями РИД в значительной степени активизировало 
инновационное развитие таких отраслей, как биотехнология, медицинские исследова-
ния и пр. Так, правовая система США обеспечивает и стимулирует проведение иссле-
дований и разработок частными компаниями, университетами, научными центрами пу-
тем создания благоприятной правовой среды в области охраны РИД ученых, разработ-
чиков, университетов и исследовательских центров. Согласно принятому в 1980 году 
Акта Бэя-Доула, малые фирмы и университеты обладают возможностью зарегистриро-
вать на себя права собственности на научные результаты, полученные в ходе проведе-
ния исследований за счет государственных субсидий. Инновационное инвестирование 
становится для них выгодным вложением, дает возможность достичь нужного коммер-
ческого эффекта. Университетам дано право создавать собственные программы транс-
фера и учитывать технологический потенциал, индивидуальные обстоятельства и пр. 
Одной из задач данного закона является коммерциализация исследований, финанси-
руемых государством. Благодаря указанному правовому акту количество патентов,  
выданных университетам и исследовательским центрам, увеличилось в два раза [2].  

Изучение опыта иностранных государств дает возможность оценить действующие 
правила по их эффективности, анализ иностранного регулирования РИД, созданных  
в связи с государственным заказом показывает следующее. 

Во-первых политика западных стран направлены на усиление конкурентоспособ-
ности национальной промышленности за счет освоения результатов НИОКР, финанси-
руемых за счет государственного бюджета (а не имущественного закрепления за госу-
дарством); 

Во-вторых, попытки закрепления за государством исключительных прав на РИД, 
созданных по государственному контракту, показали их несостоятельность, не привели 
к положительным результатам, что заставило государства от них отказаться; 

В-третьих, в рассматриваемых государствах последовательно реализуется поли-
тика, направленная на закрепление прав на НИОКР, финансируемых государством на 
конкурсной основе, за исполнителем. Права за государством закрепляются, как исклю-
чение в конкретно очерченных границах для РИД, которые получены для разработки 
продукции военного, специального и двойного назначения [3].  

Также следует указать на значение малого предпринимательства в инновационной 
деятельности. По словам Милова, на Западе инновации подразделяются на disruptive 
(прорывные) и incremental (возрастающие, постепенные). «В прорывном секторе доми-
нируют мелкие и средние фирмы, работающие в конкурентной среде. Крупные инсти-
туты, в том числе правительственные, существуют, но они отвечают за следующий 
этап – постепенное внедрение. Это взаимодополняющая среда». В России же домини-
рование госструктур, по мнению Деева, на всех этапах скорее вредит делу: «Заведомо 
нежизнеспособный проект чиновники могут лоббировать, а на революционный даже не 
обратить внимание. В сухом остатке вся эта деятельность сомнительна» [4].  

Следует обратить внимание на неразвитость российского рынка интеллектуаль-
ной собственности, который не поддерживается на государственном уровне – отсутст-
вуют программы проведения инновационных торгов, не разработаны правила их осу-
ществления. Необходимо предпринять меры по оживлению договорной деятельности в 
рассматриваемой сфере, есть предложения по созданию единой онлайн-площадки по 
торговле патентами, созданной под эгидой государственной структуры, участие кото-
рой обеспечит соблюдение установленных правил и контроль за их исполнением. Про-
ведением подобных торгов могут заниматься также госкорпорации, холдинги, а платой 
за участие можно определить внесение собственных патентов [5]. Такие площадки  
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на сегодняшний день действуют, но широкого распространения и государственной под-
держки не получили.  

Как отмечают исследователи, большое количество РИД, созданных в результате 
их инвестирования государством, остается невостребованным и, как следствие, не при-
носит доходы хозяйствующим субъектам и бюджету из-за отсутствия эффективных  
организационных и экономических механизмов, которые бы приводили к успешной 
коммерциализации разработок, имеющих потенциал практического использования.  
В результате, снижается эффективность научно-технической деятельности, расходова-
ния бюджетных средств, что в значительной степени замедляет развитие инновацион-
ного сегмента реальной экономики. 

Для решения проблемы предпринимаются определенные шаги. Так положитель-
ным моментом является издание Постановления Правительства № 458 от 30 мая 2013 г. 
«О внесении изменений в Правила осуществления государственными заказчиками 
управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, 
военного, специального и двойного назначения». В соответствии с принятым докумен-
том устанавливается обязанность государственных заказчиков ежегодно проводить 
учет и публиковать на своем сайте перечень неиспользованных результатов интеллек-
туальной деятельности. В то же время государственный заказчик обязан уведомить 
создателя результата интеллектуальной деятельности о возможности приобретения им 
права собственности на интеллектуальный продукт. В случае если разработчик отказы-
вается от приватизации результата интеллектуальной деятельности или в течение 6-ти 
месяцев умалчивает об этом, государственный заказчик может предоставить безвоз-
мездную неисключительную лицензию на использование данного интеллектуального 
продукта любому отечественному хозяйствующему субъекту. Кроме того, определено 
право лица, получившего данную лицензию, потребовать от государственного заказчи-
ка подписания договора на отчуждение исключительного права на результат интеллек-
туальной деятельности, в случае если в течение 36-тимесяцев такая безвозмездная  
лицензия не была предоставлена другому лицу. Если РИД не востребованы в течение 
3-х лет, они переходят в общественное достояние [6].  

Также на Роспатент с 2016 года возложена обязанность формирования и ежегод-
ного представления в Правительство РФ сведений о выполненных НИОКТР военного, 
специального и двойного назначения, финансировавшихся за счет средств федерально-
го бюджета, в части создания охраноспособных РИД, обеспечении их правовой охраны 
и вовлечении прав на указанные результаты в экономический и гражданско-правовой 
оборот. Основанием таких сообщений являются предоставляемые ежегодно государст-
венными заказчиками в адрес Роспатента сведения о результативности выполняемых 
по государственным контрактам НИОКТР в части создания интеллектуальной собст-
венности государства и управления ею. В целях получения объективной оценки о дея-
тельности проверяемой организации в установленной сфере Роспатентом в рамках про-
верок также будут запрашиваться и анализироваться сведения о результативности вы-
полняемых по государственным контрактам НИОКТР в части создания интеллектуаль-
ной собственности и вовлечения ее экономический и гражданско-правовой оборот для 
производства инновационной продукции. По итогам проверок и анализа результатив-
ности НИОКТР, выполняемых за счет бюджетных средств, будут формироваться соот-
ветствующие информационные обзоры, в том числе для обеспечения принятия управ-
ленческих решений Правительством РФ в рамках реализации стратегии инновационно-
го развития Российской Федерации [7].  

Принятие таких нормативных изменений вполне своевременно, но вызывает не-
доумение ограниченность объектов РИД, являющихся предметом установленных обя-
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занностей. Логичнее было бы распространить вышеперечисленные правила на любые 
РИД, созданные по государственному или муниципальному заказу. 

Политика государства должна быть направлена на создание комфортной среды 
всем участникам инновационных процессов, обеспечение заинтересованности произво-
дителей идей, содействие коммерциализации РИД установлением логичных и четких 
правил.  
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Конституционное право граждан на достойное жилище рассматривается как одна 

из важнейших социально-политических, экономических и правовых проблем.  
В связи с переходом к рыночной экономике, основным источником средств для 

приобретения жилья в РФ стали заемные средства банков (ипотечное кредитование), 
как это происходит в большинстве экономически развитых стран мира. 

На сегодняшний день ипотечное кредитование жилых помещений в России наби-
рает популярность, об этом свидетельствует тот факт, что каждая третья сделка с жиль-
ем происходит с помощью привлечения средств банков. 

Нормативно-правовая база ипотечного кредитования в Российской Федерации ос-
новывается на положениях Гражданского кодекса. Принятие части I (1995) и части II 
(1996) Гражданского кодекса Российской Федерации стало решающим шагом в разви-
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тии Российского федерального законодательства в отношении вопросов ипотечного 
жилищного кредитования[2]. 

В части, касающейся отношений, связанных с ипотечным жилищным кредитова-
нием, кодекс установил общие правила обеспечения кредитов залогом недвижимости,  
в том числе жилой; положения о праве собственности и других вещных правах на жи-
лые помещения; основания обращения взыскания на заложенное жилое помещение и 
др. принятие Гражданского кодекса РФ, в котором имеются основные нормы, касаю-
щиеся получения и обеспечения кредита, создало правовую среду, благоприятствую-
щую всем видам предпринимательской деятельности. Кроме того, Гражданским кодек-
сом было предусмотрено принятие в дальнейшем специальных Федеральных законов 
по регулированию вопросов государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также особенностей ипотеки (залога недвижимости). 

Во исполнение требований Гражданского кодекса РФ в 1999 г. был принят Феде-
ральный закон РФ от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним». Закон стал нормативным актом, непосредственно 
связанным с осуществлением кредитования недвижимости.  

Вторым важным законом стал принятый в 1998 году Федеральный закон РФ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)». Закон значительно расширяет возможность использо-
вания ипотеки в качестве средства обеспечения кредита [1]. 

В последующем, появляются и другие законы, подзаконные акты, распоряжения, 
способствующие правовой охране и социальной защищенности населения, приобре-
тающие данный вид кредитования, в частности жилищного, например: Федеральные 
законы « Об основах федеральной жилищной политике», «О товариществах собствен-
ников жилья», Указы Президента Российской Федерации «О жилищных кредитах» и 
«О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования», распоряжение Пра-
вительства РФ от 19.07.2010 г. № 1201-р «Об утверждении стратегии развития ипотеч-
ного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 г.». 

Правовое поле ипотечного кредитование представлено на рисунке. 
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Правовая база института ипотеки постоянно изменяется, дополняется, вносятся 
уточнения для усовершенствования данного вида кредита. Рассмотрим некоторые но-
веллы, начиная с 2014 года по сегодняшний день. 

Так, например, в июле 2013 года в Госдуму был внесен законопроект об измене-
ниях в ст. 31 закона «Об ипотеке» в части страхования, а 23 июня 2014 года он был 
подписан президентом. Предложенные изменения повышают эффективность механиз-
ма страхования кредитных рисков и делают его реально работающим инструментом 
снижения рисков деятельности кредитной организации. Развитие указанного вида стра-
хования может предоставить гражданам возможность получения ипотечного кредита  
с минимальным первоначальным взносом, сниженной процентной ставкой и надежной 
защитой на случай, если возникли обстоятельства, вынудившие отказаться от приобре-
тения недвижимости по действующему договору, а денег на последующие платежи нет.  

Еще одним важным изменением в законе об ипотеке стало принятие в июне 2016 
года Государственной думой закона об ограничении максимального размера неустоек 
по ипотечным договорам, в случае, если будут нарушены условия договора. Теперь 
размер неустойки по ипотечному кредитному договору не должен будет превышать 
ключевую ставку, установленную Центральным банком России на день заключения 
кредитного договора. В случае если проценты по кредитному договору не начисляются, 
то размер неустойки не должен превышать 0,6 % от суммы просроченной задолженно-
сти за каждый день нарушения условий кредитного договора. Ранее банки сами уста-
навливали размеры неустойки и случалось, что люди попавшие в трудную ситуации  
в итоге оказывались должны банку суммы намного превышающие изначальный кредит 
и проценты по нему. В 2016 году также вступил в силу закон о том, что все сделки по 
отчуждению недвижимости находящейся в общедолевой собственности подлежит но-
тариальному удостоверению. 

Летом 2016 года Министерство обороны подготовило законодательную инициа-
тиву о том, что данные о военнослужащих, которые оформили «Военную ипотеку», 
следует убрать из кредитной истории. Редакция закона, вступившая в силу в июле те-
кущего 2017 года, предусматривает, что залогодержатель, т. е. банк, имеет право гаран-
тировать свою безопасность и снизить риски финансовых потерь, истребовав заклад-
ную. По сути, этот документ является ценной именной бумагой, которая используется 
при залоге недвижимости. В качестве залога может выступать квартира или дом, кото-
рый приобретается по ипотеке или объект, которым заемщик уже владеет. Важно, что-
бы цена собственности соответствовала размеру кредитного займа. 

Говоря об ипотеке, как экономическом показателе и его развитии, по состоянию 
на 2017 год, следует отметить следующее: 

Основным достижением за первое полугодие 2017 года можно считать то, что 
благодаря снижению ставок по кредитам пессимистичные прогнозы на объемы выдачи 
без господдержки больше не учитываются. Банки бьют рекорды последних трех лет. 

В первые два месяца года ипотечный рынок «раскачивался», снижение объема 
выдачи относительно первых месяцев 2016 года составило 15 %, но уже в марте темп 
прироста настолько ускорился, что существенно превысил показатели 2015–2016 годов, 
и теперь сопоставим с данными успешного для ипотеки 2014 года, рекордные объемы 
выдачи которого до сих пор не побиты. Сравним результаты первого полугодия 2017 
года с аналогичными периодами 2016 и 2014 годов [4].  

По состоянию на 1 июля 2017 года в целом по России количество выданных кре-
дитов составило 426 032 единиц, что выше на 7,95 % от количества выданных за этот 
же период 2016 года с помощью господдержки и на 9,6 % ниже, чем в 2014 году. При 
этом объем выдачи достиг уровня 775 325 миллионов рублей, что на 15,9 % выше, чем 
в прошлом году за этот же период и всего на 1,8 % не дотянул до выдачи 2014 года  
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в денежном выражении. То есть по итогам полугодия можно сказать, что ипотека 
в 2017 году развивается более активно, чем в год субсидирования ставки. Есть все ос-
нования полагать, что по итогам всего текущего года рынок ипотеки скорее всего пре-
высит рекорды 2014 года. 

Таким образом, можно говорить о том, что 2017 год установит новый уровень ре-
кордных показателей. Этому благоприятствуют следующие факторы: ключевая ставка 
находится на уровне 9 %, инфляция снижается (сейчас она на уровне 4,2 %, плановое 
значение по итогам года – 4 %). Страна адаптировалась к антироссийским санкциям, 
бизнес перестраивается, наблюдается стабилизация в экономике, вследствие чего ожи-
вился спрос на недвижимость и ее кредитование [3]. 

Обеспечение населения жильем является важнейшей социально-политической и 
экономической проблемой. От выбора тех или иных подходов к решению этой пробле-
мы в значительной мере зависит общий масштаб и темпы жилищного строительства, 
реальное благосостояние людей, их моральное и физическое самочувствие, политиче-
ские оценки и мотивация поведения. 

Все перечисленные изменения, новшества, улучшения говорят о развитии ипо-
течного кредитования в России. Основная задача государства в становлении системы 
ипотечного жилищного кредитования – создание законодательной базы и нормативное 
регулирование процесса с целью снижения финансовых рисков участников и повыше-
ния доступности жилья для граждан. 
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В России сегодня наблюдается недостаточное регулирование интернет-игорного 

бизнеса. Запрет на организацию онлайн казино не влечет факта отсутствие игровой 
деятельности на территории Российской Федерации, поскольку владельцы интернет 
заведений получают лицензию на проведение азартных игр в офшорных зонах или в тех 
странах, где эта деятельность разрешена. Правовой аспект интернет-игорного биз-
неса, предлагаются варианты решения данной проблемы.  
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The Internet gambling is not fully regulated by law in Russia. The ban on the organi-

zation of an online casino does not entail the fact that there is no gaming activity on the terri-
tory of the Russian Federation, as the owners of Internet establishments receive a license to 
conduct gambling in offshore zones or in those countries where this activity is permitted. In 
the article the questions of legal regulation of the Internet of the gambling business are of-
fered the variants of the solution of this problem. 
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Организации интернет-игорного бизнеса достаточно заманчивая сфера деятельно-

сти для многих юридических лиц. Поскольку основными преимуществами интернет-
игорного бизнеса, как бизнес-идеи являются:  

– отсутствие необходимости покупки дорогостоящего игрового оборудования;  
– нет необходимости в поиске работников для казино, поиска собственного по-

мещения, его отделка либо внесение высокой арендной платы [6]. Вместе с преимуще-



 
 
 
 

Материалы XII Региональной научно-практической конференции (15 ноября 2017 г., Красноярск) 
 

 251

ствами существуют и недостатки бизнес-идеи казино в Интернете, которые заключают-
ся в следующем: 

– российские платежные системы не сотрудничают с игровыми заведениями; 
– на территории Российской Федерации запрещена деятельность игорного бизне-

са [3];  
– высокая конкуренция, современный рынок азартных развлечений крайне пере-

полнен; 
– высокая стоимость программного обеспечения, раскрутки сайта, дизайнерская 

работа, контроль работоспособности сайта, ежедневная защита от взломщиков и хаке-
ров. 

Официально интернет-казино запрещено во многих развитых странах мира. Что 
касается Российской Федерации, то законодательные органы слабо регулируют органи-
зацию и проведение игорного бизнеса в Интернете. Ситуация с игорными интернет-
заведениями в России выглядит несколько парадоксально. С одной стороны, организа-
ция интернет-казино запрещена согласно статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ, которая 
гласит «Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том 
числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на 
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зо-
не – наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением 
свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет» [3].  
С другой стороны, владельцы такого рода бизнеса обходят российское законодательст-
во регистрируя юридическое лицо, и получают лицензию на проведение азартных игр 
в Интернете в офшорных зонах или других странах, где данная деятельность разрешена. 

В настоящее время по пользовательским соглашениям, которые «подписывает» 
физическое лицо при регистрации аккаунта, собственник бизнеса (юридическое лицо, 
зарегистрированное за рубежом) ни за что не отвечает и вероятность в получении при-
зового выигрыша не гарантирует, так что привлечь к уголовной ответственности созда-
телей этих игровых программ и отследить куда уплывают деньги клиентов практически 
невозможно. Нет установления вины – нет статьи. 

Пример пунктов пользовательского соглашения действующего в настоящее время 
онлайн-казино: «Вы соглашаетесь, что использование услуг веб-сайта целиком лежит 
на Вас, и Вы используете их исключительно по собственному выбору, усмотрению и на 
свой риск. Работа веб-сайта осуществляется согласно Условиям, описанным на данном 
веб-сайте. Мы не даем никаких дополнительных гарантий в отношении веб-сайта, и на-
стоящим исключаем свою ответственность, в той степени, насколько это предусмотре-
но законом. Мы не несем ответственности за любой причиненный ущерб или убытки, 
включая, но не ограничиваясь, потерей данных, дохода, престижа, репутации, а также 
за любые потери, которые не могут быть предусмотрены. Компания не несёт ответст-
венности за содержание интернет-сайтов, доступ к которым может быть осуществлен 
через веб-сайт» [7]. 

Проблема заключается в том, что компании предоставляют нелицензионный 
софт, изменяя и настраивая его в свою положительную сторону, при этом обманывая 
игрока и получая прибыль. 

21 июля 2014 г. Федеральным законом № 222-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений  
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в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», подписанным Президентом РФ Владимиром Пути-
ным введено одно из главных изменений, которое действует на территории России и 
заключается в том, что каждая букмекерская контора обязана стать членом саморегу-
лируемой организации (СРО) [2]. На сегодняшний день на территории страны зареги-
стрированы два СРО – это «Саморегулируемая организация букмекеров России» Олега 
Журавского и НП «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конто-
рах» Константина Макарова [5]. Еще одно немаловажное изменение, внесенное в дей-
ствующий закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр», подразумевает обязатель-
ное наличие российской лицензии у компаний, планирующих вести букмекерскую дея-
тельность через Интернет [2]. 

Таким образом, основными недостатками правового регулирования в России 
можно считать то, что законодательство стало не актуально для эффективного регули-
рования новых видов правоотношений в сфере азартных игр, которые возникли в ре-
зультате развития современных технологий, научно-технического прогресса, прежде 
всего в аспекте игровых услуг в сети Интернет [1]. Также правовые нормы не позволя-
ют должным образом регулировать рынок, претерпевший существенные структурные 
изменения вследствие быстрого развития онлайн-гемблинга, в частности, не решается 
проблема оттока капитала из национального рынка к зарубежным онлайн-операторам. 
Кроме того, по действующему законодательству нет отдельного пункта, который бы  
в полной мере раскрывал формулу расчета налоговой базы по азартным играм, в Рос-
сийской Федерации он приравнивается к обычному доходу, а значит, к нему применим 
простой подоходный налог в 13 % [4]. 

Проведя параллели с законодательством азартных игр в букмекерских конторах, 
нельзя законодательно разрешать интернет-казино стать членом саморегулируемой ор-
ганизации, так как это изменение в законодательстве повлечет деструктивное развитие 
общества. 

Вместе с тем, основываясь на опыте других стран, можно предложить введение 
ограничений доступа интернет-ресурсов. Китай пока единственное государство в мире 
которое запретило использование интернет-казино, также США ввели запрет на осуще-
ствление денежных переводов в виртуальные казино [6]. 

Правительство России, насколько известно, не планирует в ближайшее время за-
крывать виртуальные игорные залы, хотя во многих странах мира с этим дела обстоят 
довольно-таки серьезно и жестко.  
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Проблема занятости и трудоустройства всегда стояла остро в России, и с годами 

она не улучшается. Прежде всего, это касается устройства на работу лиц с ограничен-
ными возможностями. Для этой категории возможность трудоустроиться является не 
только способом самообеспечения, но и средством для утверждения личности, соци-
альной адаптации в обществе. В связи с тем, что проблема занятости и трудоустройства 
инвалидов в современном обществе является крайне актуальной, законодательство Рос-
сийской Федерации в рамках регулирования данного вопроса начало активно разви-
ваться. Вовлечение в трудовую деятельность инвалидов является одним из приоритетов 
развития страны. В законодательстве появилась тенденция по введению льгот для 
предприятий, использующих труд инвалидов, а также ужесточилась ответственность 
работодателей за нарушение трудовых прав лиц с ограниченными возможностями. 

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ «О порядке и условиях призна-
ния лица инвалидом» № 95 от 20.02. 2006 признание гражданина инвалидом осуществ-
ляется при проведении медико-социальной экспертизы состояния организма граждани-
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на на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессио-
нально-трудовых и психологических данных с использованием классификаций и кри-
териев, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации. Условия признания гражданина инвалидом изложены в п. 5 вышеуказанного по-
становления. Это : 

а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обуслов-
ленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или 
заниматься трудовой деятельностью); 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилита-
цию [3]. 

Необходимо отметить, что законодатель выделяет людей с ограниченными воз-
можностями в особую категорию соискателей. В связи с этим, трудоустройство инва-
лидов по трудовому законодательству РФ в 2017 году, является не правом, а обязанно-
стью работодателей. Согласно Конституции РФ и федеральному закону «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 (далее по тексту 
181-ФЗ) отказа работнику в заключении трудового договора в силу его инвалидности 
является неправомерным, если только основанием для отказа не является недостаточ-
ный уровень профессиональных знаний. Следовательно, если соискатель-инвалид об-
ладает необходимым образованием и профессиональными компетенциями, отвечаю-
щими требованиям руководителя в рамках вакантной должности, то предприятие обя-
зано принять гражданина с ограниченными возможностями на работу. Согласно ст. 21 
181-ФЗ работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, зако-
нодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на 
работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работ-
ников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 
человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федера-
ции может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше  
3 процентов среднесписочной численности работников [2]. Если работодатель отказы-
вает в предоставлении рабочего места, то он обязан обосновать причины и изложить их 
письменно, а соискателю-инвалиду, в свою очередь, дано право требовать от работода-
теля письменного отказа, так как письменный отказ дает возможность восстановления 
и защиты своих прав в судебном порядке. Если суд признает отказ в приеме на работу 
необоснованным, то работодатель будет обязан предоставить инвалиду рабочее место, 
согласно имеющейся квоте. 

Согласно ст. 20 181-ФЗ инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости 
путем проведения следующих специальных мероприятий, способствующих повыше-
нию их конкурентоспособности на рынке труда: 

1) установления в организациях независимо от организационно-правовых форм  
и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количе-
ства специальных рабочих мест для инвалидов;  

2) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для тру-
доустройства инвалидов; 

3) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями  
дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвали-
дов; 

4) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации, абилитации инвалидов [2]. 
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Трудоустройство инвалида для работодателя сопряжено не только с большой от-
ветственностью, но и рядом финансовых затрат, связанных с организацией особых ус-
ловий труда и аттестацией рабочих мест. В силу этого, как отмечалось выше, налого-
вым законодательством предусмотрены льготы работодателям при приеме на работу 
инвалида, заключающиеся в первую очередь в налоговых послаблениях, в частности,  
в снижении налогооблагаемой базы. Для получения льгот, работодатель обязан уведо-
мить центр занятости о приеме на работу инвалидов и предоставить справку о выпол-
нении квоты. Подобный документ подается и в налоговую службу. Можно сослаться на 
положительный опыт некоторых зарубежных стран, так, например, в Польше действует 
специальный закон для предприятий, от 30 до 40 % работников которого составляют 
инвалиды. Такое предприятие получает статус «предприятие защищенного труда»,  
а также значительные льготы при уплате налога на прибыль и частичную компенсацию 
средств, идущих на зарплату инвалидам. Одновременно руководство такого предпри-
ятия обязано заботиться об инвалидах и помогать их скорейшей реабилитации. 

За океаном, в Соединенных Штатах Америки, налоговое управление предоставля-
ет несколько видов льгот, связанных с инвалидами. Во-первых, налоговый вычет могут 
получить бизнесмены, делающие свои услуги или магазины более доступными для  
людей с ограниченными возможностями. В этом случае компания имеет право на нало-
говый вычет, достигающий пяти тысяч долларов. 

Во-вторых, налоговый вычет могут получить компании, которые берут на работу 
инвалидов. Согласно федеральным законам, фирма, взявшая на работу инвалида, не 
платит налогов с первых 6 тысяч долларов его зарплаты. Это правило действует во всех 
штатах США. 

Японцы, живущие на другой стороне Земли, к проблеме трудоустройства инвали-
дов подходят весьма своеобразно. Конечно, как и в Европе, в стране восходящего солн-
ца надо нанимать на работу инвалидов (один на 56 сотрудников, не имеющих инвалид-
ного статуса), под угрозой штрафа, эквивалентного 360 евро за каждого недостающего 
инвалида. В этом случае компаниям предоставляются дополнительные выплаты. Одна-
ко в том случае, если предприятие перевыполняет «норму по людям с ограниченными 
возможностями», оно получает компенсацию в размере 190 евро на каждого инвалида 
сверх установленного норматива. Помимо этого государство предоставляет особые на-
логовые льготы работодателям, использующим труд большого количества людей с ог-
раниченными возможностями. Это побуждает крупные японские корпорации создавать 
специальные подразделения, работа которых ориентирована именно на инвалидов.  
Согласно статье 2 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инва-
лидов» № 11-ФЗ от 23.02.2013 были внесены изменения в ст. 5.42 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001, согласно 
которой неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в 
пределах установленной квоты – влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей [4]. Однако, незна-
чительное увеличение размера штрафа (с 5 000 рублей до 10 000 рублей) радикально не 
улучшило проблему занятости и трудоустройства инвалидов в Российской Федерации. 
По нашему мнению, размер штрафа за неисполнение работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями в соответствии с установленной квотой должен быть увеличен в десят-
ки раз, поскольку штраф в размере 10 000 рублей не является неподъемным даже для 
небольшого предприятия, не говоря уже о крупных компаниях. Либо законодательство 
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должно развиваться в направлении установления дополнительных льгот для работода-
телей, использующих труд инвалидов. 

Учитывая вышеизложенное, хотелось бы подчеркнуть, что проблемы занятости  
и трудоустройства инвалидов в Российской Федерации носят комплексный характер.  
И поэтому требуют комплексного подхода. 
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исполнитель, судопроизводство. Описана деятельность судебных приставов- испол-
нителей. Обозначена роль судебных приставов в исполнение исполнительных докумен-
тов. Раскрыто понятие правового регулирования. Обозначена потребность правового 
регулирования в целом. Источники административного судопроизводства. 
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Одной из основных социальных функций права является регулирование общест-

венных отношений. Потребность общества в правовом регулировании существует объ-
ективно, так как сложные социальные связи и отношения всегда требуют упорядочения 
и регулирования. Характер цивилизованных форм общения, присущих современному 
обществу, необходимость правовой формы обеспечения свободы граждан, их инициа-
тивы обусловливают установление юридических форм для регулирования обществен-
ных отношений в сложной системе социальной жизни. Поэтому в системе социальной 
регуляции юридические средства организации поведения и деятельности участников 
общественных отношений имеют определяющие значение, так как господство права  
в общественных отношениях способствует стабильному функционированию общества 
и его гармоничному развитию. 

Правовое регулирование – это осуществляемая с помощью системы юридических 
средств и приемов деятельность субъектов права в целях упорядочения общественных 
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отношений и их прогрессивного развития. Регулируя поведение, право тем самым ре-
гулирует и те отношения, в которых находятся субъекты, обладающие правами и обя-
занностями. Правовое регулирование всегда вводит фактические отношения в опреде-
ленные рамки, упорядочивает, стабилизирует, ставит их под защиту государства [1]. 

В настоящее время исполнительное производство – активно развивающаяся граж-
данско-процессуальная отрасль российского права. Это связано с тем, что исполни-
тельное производство вызывает периодические изменения в цивилистическом законо-
дательстве. 

Потому что именно законы формируют и закрепляют наиболее важные права чело-
века в области исполнительного производства. В соответствии федеральным законом 229 
«Об исполнительном производстве» принудительное исполнение судебных актов и актов 
других органов в Российский Федерации осуществляет служба судебных приставов и 
службы судебных приставов органов юстиции субъектов Российской Федерации. При 
этом непосредственное исполнение судебных и иных актов закон возлагает на судебных 
приставов-исполнителей, объединенных в районные, межрайонные или соответствую-
щие им согласно административно-территориальному делению субъектов РФ подразде-
ления судебных приставов, возглавляемые старшими судебными приставами [2]. 

Системны анализ норма законодательства, регламентирующего порядок осущест-
вления административного судопроизводства в судах общей юрисдикции, позволяет 
выделить основные формально-юридические источники правового регулирования по 
делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Так,  
к специальным источникам административного судопроизводства в судах общей юрис-
дикции (помимо общего основополагающего источника – Конституция РФ) следует от-
носить: 

– КАС РАФ, применяемый судами при рассмотрении и разрешении администра-
тивных дел, перечень которых представлен в ст. 1 КАС РФ; 

– Гражданский процессуальный кодекс РФ [3], применяемый в отдельных случа-
ях к правоотношениям, не регламентированным КАС РФ; 

– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 
РФ) [4], применяемый судами при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из 
административных правонарушений. 

Судебный пристав-исполнитель – должностное лицо, осуществляющие принуди-
тельное исполнение судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц. 
Судебный пристав-исполнитель самостоятельно решает большинство вопросов, кото-
рые ранее находились в ведении суда: возбуждает исполнительное производство, воз-
вращает исполнительный документ взыскателю, выносит постановление об окончании 
исполнительного производства, о розыске должника, его имуществе или розыске 
ребенка, об отложении исполнительного действия, о назначении специалиста, перево-
дчика, их отводе и многое другое [5].  

В реальной практике чаще всего встречается взаимодействие с физическими ли-
цами, однако не являются исключением и юридические лица коммерческие: коллектор-
ские бюро, банки, управляющие компании т. д. Также встречаются юридические лица  
в виде Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
ГИБДД и многие муниципальные органы власти. 

Судебный пристав-исполнитель осуществляет взаимодействие с юридическими и 
физическими лицами путем взаимного обмена информацией о должнике и его имуще-
ственном положении, а также с представителями по доверенности юридических лиц 
либо органов государственной или муниципальной власти. Также судебный пристав-
исполнитель совместно с представителями юридических лиц осуществляют мероприя-
тия: по установлению факта проживания должника, установлению имущественного  
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положения должника. Во время планирования проведения совместных мероприятий 
учитывается рабочий график должника для того, чтобы застать его по месту жительст-
ва, также для максимальной эффективности и экономии времени и других ресурсов 
формируется оптимальный маршрут обхода граждан, имеющих задолженность [6]. 

Судебный пристав-исполнитель играет основную роль в исполнении исполни-
тельных документов так как именно он несете ответственность за своевременное воз-
буждение исполнительного производства на основании исполнительного документа, за 
само исполнение требования/решения/постановления указанного в исполнительном до-
кументе, а также за окончание исполнительного производства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

За деятельностью судебного пристава в исполнительном производстве осуществ-
ляется ведомственный контроль и судебный контроль. Как указывает Комитет минист-
ров Совета Европы, за служащими, ответственными за принудительное исполнение, 
возможно ведение профессионального надзора, в который может включаться судебный 
контроль. Такой контроль осуществляется специальными судами или судами общей 
юрисдикции [7; 8]. 

Существует мнение, что судебный контроль за принудительным исполнением су-
дебными приставами-исполнителями исполнительных документов является самым 
действенным и эффективным, так как суд – орган правосудия, и никакой контроль со 
стороны других государственных органов не заменит собой судебный контроль. 

Неразработанность или незавершённость исполнительных процедур весьма доро-
го обходится как отдельным субъектам, так и обществу в целом. Пока не решены ряд 
существенных вопросов исполнительного производства, в итоге это приводит к неза-
щищённости прав собственников, инвесторов, других членов общества. Тем самым 
создаётся ситуация, когда выгоднее быть должником, чем инвестором, ввиду невоз-
можности для кредитора обеспечить принудительное осуществление своих прав. Все 
это вынуждает взыскателей прибегать к неправовым способам разрешения конфликтов 
с должниками, что приводит к криминализации сферы частного права. 

Проблема исполнения судебных и иных актов гражданской юрисдикции приобре-
тает особую значимость в связи с вопросом более широкого характера – об исполнении 
законов в целом и как их частного случая – принудительного исполнения судебных ак-
тов. Оптимальным вариантом должно быть добровольное исполнение соответствующе-
го решения обязанными субъектами через определённую систему действий. Неиспол-
нение судебного акта, вступившего в законную силу, нарушает саму суть права на су-
дебную защиту, поэтому суд должен не только контролировать действия по исполне-
нию судебных актов, но и оценивать целесообразность и законность их совершения [9]. 
В случае отказа от добровольного исполнения должен среагировать такой юридический 
механизм, который обеспечил бы принудительную реализацию с неотвратимостью на-
ступления именно такого варианта поведения, который определён в решении. Это осо-
бенно важно, когда исполнительное производство включено в систему современных 
цивилизованных рыночных механизмов при одновременном сочетании с администра-
тивными и уголовно-правовыми мерами воздействия. Это позволит создать условия 
для функционирования полноценной и работающей системы защиты собственника, ин-
вестора в сфере частного права и, что особенно важно, изменить мотивацию деятельно-
сти всех участников сферы исполнения, введя ее в правовое русло [10]. 
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В быстро прогрессирующем мире, человек как никогда нуждается в защите своих 

прав. В том числе, в защите своей интеллектуальной собственности. Гражданское пра-
во регулирует имущественные и неимущественные отношения, но в век технологий 
наши гражданские права нарушают так часто, что мы перестали обращать на это вни-
мание и свыклись с мыслью «публичного существования». На сегодняшний день из-за 
Интернета и прогрессивной зависимости от социальных сетей, право не в силах защи-
тить каждого, вследствие чего последние 10 лет очень остро стоят проблемы защиты 
гражданских прав. Участились случаи краж интеллектуальной собственности, что при-
водит к частым судебным разбирательствам на долгие годы, ведь защитить себя в такой 
ситуации очень сложно. 

Прежде, чем перейти к способам охраны интеллектуальной собственности, разбе-
ремся, что же это такое? 
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Согласно статье 1225 Гражданского кодекса РФ интеллектуальная собственность – 
это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации [2]. 

Для начала обозначим признаки интеллектуальной собственности. 
Одной, и на наш взгляд самой главной, отличительной чертой интеллектуальной 

собственности от обычной является то, что она нематериальна. В этом ее главное отли-
чие от собственности на вещи. К примеру, если у вас есть автомобиль, вы можете поль-
зоваться им сами или передать в пользование другому лицу, но мы не сможем одно-
временно управлять автомобилем вдвоем. В случае с интеллектуальной собственно-
стью вы обладаете ей и можете одновременно использовать ее с любым кругом лиц, 
такую возможность нам предоставляет нематериальность объекта. В тоже время из-за 
неограниченного количества пользователей и возможности хищения, защита такой соб-
ственности невероятно трудна и требует хорошей доказательной базы [4]. 

Интеллектуальная собственность абсолютна. Это означает, что одному лицу, пра-
вообладателю, монопольно принадлежат права на неё и никто не имеет права без раз-
решения правообладателя использовать объект интеллектуальной собственности. При-
мечательно, что отсутствие запрета на использование интеллектуальной собственности 
не дает разрешения [3]. 

Нематериальные объекты интеллектуальной собственности воплощаются в мате-
риальных объектах. Приобретая диск с фильмом, игрой или музыкой, вы становитесь 
собственником самого диска, но не правообладателем записанной на нем информации. 
Поэтому вы вправе делать все, что угодно с диском, но не с записанной на нем инфор-
мацией. К примеру, копирование информации с диска с целью перепродажи будет не-
правомерно, а дальнейшее изменение информации и тем более выдача ее за свою, будет 
строжайшим нарушением интеллектуальной собственности. 

На основе этих признаков можно сделать вывод, что интеллектуальная собствен-
ность – это сугубо нематериальный предмет, имеющий материальное воплощение, 
вследствие чего нельзя точно сказать, когда объект мысли превращается в интеллекту-
альную собственность и как правильно ею распоряжаться. 

Все объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены на несколь-
ко групп. Часто эти группы называют институтами права интеллектуальной собствен-
ности. К ним относятся: авторское право, патентное право, права смежные с авторски-
ми и т. д. Эти институты помогают регулировать деятельность, связанную с интеллек-
туальной собственностью в своих смежных отраслях. В теории разделены они так для 
большей простоты реализации защиты интеллектуальных прав, но на практике мы 
сталкиваемся с тем, что между этими разделениями нет четких границ, и каждый видит 
ситуацию по-своему. 

С переходом человека на использование в своих трудах компьютера, смартфонов 
и прочих электронных устройств, еще больше усложнилась задача в выявлении данных 
границ и нормативно-правовая база гражданского права в сфере защиты интеллекту-
альной собственности не способна в полной мере обеспечить эту защиту. Все это выте-
кает из проблемы выявления первоисточника и отсутствия четкого понимания, что же 
является интеллектуальной собственностью. 

К примеру, если человек написал композицию, это является интеллектуальной 
собственностью, если на эту композицию сделали ремикс, то это тоже интеллектуаль-
ная собственность. При этом ремикс может быть сделан с помощью компьютера или 
иного устройства и без ведома автора, что нарушает его авторские права, но в такой 
ситуации найти человека, сделавшего микс, очень сложно и большинство людей по-
просту закрывают на это глаза, что в последствии может привести к раздвоению перво-
источника. Чаще всего это касается малоизвестных авторов исполнителей или ученых, 
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чьи труды воруют и выдают за свои их более известные коллеги, после чего доказать, 
что это ваша интеллектуальная собственность почти невозможно. 

Как же защитить себя от неосторожных действий и нелегальных продуктов? 
Мы выявили несколько способов охраны интеллектуальной собственности и за-

щиты от нелегальной продукции, которые может и должен применять каждый. Но пре-
жде, чем к ним перейти стоит сказать о том, что нужно знать для защиты интеллекту-
альной собственности: 

– Есть три вида интеллектуальных прав: исключительные, личные неимущест-
венные, иные. Исключительное право позволяет в полной мере пользоваться, распоря-
жаться своей интеллектуальной собственностью и защищать ее. Личное неимущест-
венное право дает возможность лишь пользоваться и владеть интеллектуальной собст-
венностью. Иные права это – право доступа и следования [2]. 

– Передача интеллектуальной собственности может происходить двумя способа-
ми: отчуждением и заключением лицензионного договора [2]. 

– Сама защита интеллектуальной собственности осуществляется в виде: призна-
ния права, пресечения нарушения, возмещения убытков, изъятия контрафакта, публи-
кации решения суда. В частных случаях возможны и другие способы защиты [2]. 

Зная эти положения, можно считать себя защищенным, но для полной уверенно-
сти лучше уметь владеть гражданским кодексом и использовать следующие меры пре-
досторожности. Во-первых, стоит всегда иметь копию важных для вас материалов или 
записей ваших трудов на бумаге с подписями дат, правок и автора документа для даль-
нейшего использования этой информации в качестве доказательства подлинности или 
первоисточника. Во-вторых, необходимо зарегистрировать интеллектуальный труд, 
сразу же после создания. К примеру, сделать это можно с помощью РОСПАТЕНТ РФ 
[1]. В-третьих, хранить информацию на внешних носителях, при себе, что позволит 
уберечь ее от всевозможных с ней махинаций. Кроме того, обязательно нужно ставить 
пароли и шифровать информацию, если к носителю или устройству имеют доступ дру-
гие лица. И наконец, не выкладывать информацию в общий доступ, сеть Интернет, не 
имея уверенности в надежности ресурса. 

Для ограждения себя от нелегальной продукции и поддержания лицензионных 
продуктов мы советуем выполнять следующие действия: не покупать и не брать ин-
формацию из непроверенных источников. Лицензионный продукт в виде дисков всегда 
имеет маркировку общества РАО – Российское общество по охране авторских прав. 
Покупая продукцию в Интернете, обращайте внимание на возможность возврата товара 
и ответственность ресурса за несоответствие заявленным характеристикам. Лучше все-
го покупать товар на официальных сайтах компаний [5]. 

Эти простые действия помогут уберечь себя от большинства проблем, связанных 
с интеллектуальной собственностью. К сожалению, основной проблемой правонаруше-
ний в этой сфере, является не совсем корректная или даже, можно сказать, несовремен-
ная законодательная база. Мы считаем, что для дальнейшего развития области защиты 
интеллектуальной собственности, требуется комплексный и системный анализ специа-
листами: теоретиками и практиками в данной области. Следует прибегнуть также  
к рассмотрению различных систем или подходов к решению вопросов у зарубежных 
коллег. Важно соблюдать международный уровень защиты интеллектуальной собст-
венности, что позволит России улучшить общую позицию права для граждан как самой 
страны, так и других стран. Следует ужесточить политику в отношении интернет-
ресурсов, так как он обобщает чьи-либо творения и позволяет беспрепятственно иска-
жать информацию, что в свою очередь делает сложным поиск первоисточника и автора 
трудов. В большинстве случаев это касается поэтов, музыкантов и программистов, но 
даже труды инженеров не являются исключением. 
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Специалисты самых различных отраслей наук единодушно отмечают как бесспор-

ный факт потерю семьей своего авторитета и ослабление традиционных семейных усто-
ев, когда «традиционные, защитные функции семьи сходят на «нет» или превращаются  
в свою противоположность, перерождаясь в угрозу для незрелой личности ребенка».  

Озабоченность по поводу реализации прав ребенка проявляется в настоящее вре-
мя и на международном уровне: человечество не может не беспокоиться о состоянии 
будущих поколений, поскольку этот вопрос подразумевает, в сущности, беспокойство  
о его существовании как такового. 

В системе мер поддержки детей и защиты их интересов особое место занимают 
правовые средства. Их гамма применительно к защите ребенка достаточно широка, но 
эти меры не всегда применяются на должном уровне. Более 140 законодательных и 
иных нормативных правовых актов различной отраслевой принадлежности прямо или 
косвенно направлены на защиту детей и их прав. Одним из актуальных вопросов явля-
ется восстановление родительских прав. 

Лишение родительских прав носит бессрочный характер, но не является беспово-
ротным актом, если родители (родитель), лишенные родительских прав, изменили свое 
поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка [1], например, вылечились 
от алкоголизма, наркомании, устроились на постоянное место работы, перестали бро-
дяжничать и т. д. В таких случаях законодатель предоставляет исправившемуся роди-
телю возможность восстановиться в своих родительских правах.  
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Следует иметь в виду, что восстановление в родительских правах допускается 
только в отношении ребенка, не достигшего совершеннолетнего возраста, поскольку 
восстановление в родительских правах напрямую связано с его воспитанием.  

На основании анализа ст. 72 СК РФ можно сделать вывод о том, что законодатель 
не устанавливает срок, по истечении которого лица, лишенные родительских прав, 
имеют право требовать их восстановления. Однако осознанное изменение образа жиз-
ни, отношения к воспитанию ребенка, избавление от вредных привычек – это процесс 
достаточно долгий, требующий от родителя совершения конкретных положительных 
действий. Поэтому, руководствуясь п. 6 ст. 71 СК РФ о запрете усыновления ребенка 
другими родителями ранее шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении 
его родителей (одного из них) родительских прав, следует предположить, что данный 
срок может быть установлен не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения ре-
шения суда о лишении родительских прав.  

Восстановление в родительских правах представляет собой юридическую проце-
дуру, направленную на восстановление взаимных прав и обязанностей между родите-
лем и ребенком, существовавших до утраты родительских прав, в связи с изменением 
поведения, образа жизни и отношения к воспитанию ребенка . Поскольку восстановле-
ние в родительских правах направлено на отмену санкции, применяемой к родителям за 
их виновное поведение по отношению к своим детям, п. 2 ст. 72 СК РФ устанавливает, 
что данная процедура производится только в судебном порядке.  

Восстановление в родительских правах производится в порядке искового произ-
водства по заявлению родителя, лишенного родительских прав, по месту жительства 
(нахождения) ответчика – истца, на попечении которого находится ребенок. Следова-
тельно, в качестве ответчика может выступать: а) другой родитель; б) опекун (попечи-
тель); в) приемные родители; г) детское учреждение.  

Восстановление в родительских правах возможно только в том случае, если судом 
будет достоверно установлено, что основания, в связи с которыми родители (один  
из них) были лишены родительских прав, отпали, в связи с чем суд должен проверить, 
изменились ли поведение и образ жизни родителей, лишенных родительских прав, и 
(или) их отношение к воспитанию ребенка.  

С целью объективной оценки заявленных исковых требований такие дела назна-
чаются к разбирательству в судебном заседании только после получения от органов 
опеки и попечительства, составленных и утвержденных в установленном порядке актов 
обследования условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка, т. е. родите-
лей, требующих восстановления своих родительских прав. Поэтому установлено, что 
дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опе-
ки и попечительства, который обязан провести обследование условий жизни ребенка и 
лица (лиц), претендующего на его воспитание, а также представить суду акт обследо-
вания и основанное на нем заключение по существу спора, подлежащее оценке в сово-
купности со всеми собранными по делу доказательствами.  

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, п. 2 статьи 72 СК РФ в рассмотрении дел о вос-
становлении в родительских правах также участвует прокурор. Его присутствие в про-
цессе служит дополнительной гарантией вынесения решения, соответствующего инте-
ресам несовершеннолетнего.  

Поскольку правовым последствием восстановления в родительских правах явля-
ется возврат ребенка родителю, чьи родительские права восстановлены, п. 3 ст. 72 СК 
РФ предусматривает, что одновременно с иском о восстановлении в родительских пра-
вах может быть рассмотрен иск того же лица о передаче ему ребенка. При этом следует 
иметь в виду, что удовлетворение иска о восстановлении в родительских правах не оз-
начает, что будет удовлетворен иск о возврате ребенка родителям (одному из них).  
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Поскольку на основании акта обследования и заключения органа опеки и попечитель-
ства о целесообразности возврата ребенка родителю (по второму иску должно быть от-
дельное заключение органа опеки и попечительства) суд может прийти к выводу, что 
передача ребенка родителям (одному из них), восстановленным в родительских правах, 
не отвечает интересам ребенка. Поэтому ребенку лучше оставаться у другого лица, на 
чьем попечении он находится, например, у другого родителя [2].  

Отказ в возвращении несовершеннолетнего к родителю означает, что лицо, чьи 
родительские права восстановлены, становится обладателем права на общение с ребен-
ком, а лицо, у которого ребенок остается на попечении, не должен препятствовать осу-
ществлению данного права родителя, восстановленного в родительских правах.  

Согласно п. 4 ст. 72 СК РФ, исходя из интересов ребенка, при рассмотрении иско-
вых требований о восстановлении в родительских правах суд не вправе удовлетворить 
иск, даже если родители изменили свое поведение и могут надлежащим образом воспи-
тывать ребенка, в следующих случаях.  

Во-первых, если на момент рассмотрения иска ребенок усыновлен и усыновление 
не отменено в установленном порядке. При этом следует учитывать, что СК РФ преду-
сматривает возможность отмены усыновления по основаниям, установленным ст. 141 
СК РФ. В случае отмены усыновления вопрос о восстановлении в родительских правах 
рассматривается на общих основаниях.  

Во-вторых, если ребенок, достигший возраста десяти лет, возражает против восста-
новления родителя в его правах. Причем если ребенок достиг 10-летнего возраста, моти-
вы, по которым он не согласен на восстановление родительских прав, не имеют значения. 
Если ребенок не достиг указанного возраста, то при решении вопроса о восстановлении  
в родительских правах суд должен исходить исключительно из интересов ребенка.  

При удовлетворении искового требования о восстановлении в родительских пра-
вах родитель восстанавливается в своих правах со дня вступления в законную силу со-
ответствующего решения суда. Причем восстанавливаются все права и обязанности ро-
дителя, утраченные им при лишении родительских прав. В этой связи выписка из ре-
шения суда о восстановлении в родительских правах в течение трех дней со дня вступ-
ления в законную силу решения должна быть направлена судом в орган загса по месту 
государственной регистрации рождения ребенка.  

Восстановление родительских прав направлено на защиту родительских прав, на 
возможность осуществления родителями своих прав в отношении ребенка. Среди про-
чих к родительским правам относится и право на личное воспитание ребенка, и совме-
стное проживание с ним, а также право требовать возврата ребенка от лиц, незаконно 
удерживающих его у себя. Таким образом, полное восстановление родителем его прав 
подразумевает и передачу ему ребенка. По нашему мнению ст. 72 СК РФ нуждается  
в изменении и может отредактирована путем исключения из ст. 72 СК РФ п. 3 и добав-
ления п. 6 следующего содержания: «6. При удовлетворении иска о восстановлении ро-
дительских прав ребенок должен быть возвращен родителям (одному из них)».  
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Изучаются доктринально правовые проблемы определения содержания непо-

средственного объекта такого уголовно наказуемого правонарушения как незаконная 
рубка лесных насаждений. С этой целью нами изучены такие основные проблемные 
вопросы, как понятие и современное содержание объекта преступления в целом, про-
блемы определения содержания непосредственного объекта такого преступления как 
незаконная рубка лесных насаждений, понятии, виды и признаки лесных насаждений. 
Выявлена актуальность данной проблемы. Намечены пути ее устранения. 
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In this article we studied the doctrinal legal issues determining co-holding the direct 

object of such criminal offences as illegal felling of forest plantations. To this end, we studied 
such basic issues as the concept and the current contents of the object of crime in General, 
the problems of defining the content of the direct object of the offence of illegal felling of 
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Анализ современной деятельности правоохранительных органов России, по нашему 

глубоко субъективному мнению показывает, что последние сталкиваются с некоторыми 
проблемам, которые с определенной неизбежностью, возникают при квалификации такого 
преступленного деяния, как незаконная рубка лесных насаждений. Где наиболее пробле-
матичным до сего времени продолжает оставаться вопрос об установлении и правовом со-
держании непосредственного объекта анализируемого нами преступного деяния. 

При этом необходимо отметить, что «…установление непосредственного объекта 
посягательства любого преступления имеет важное значение, поскольку с ним связано 
определение места конкретного преступления в общей системе преступных деяний, 
предусмотренных в Особенной части УК. Как отмечал в свое время Н. Н. Дурманов, 
объект преступления определяет характер преступления, его общественную опасность1. 

…Если продолжить далее линию о важности установления непосредственного объ-
екта данного элемента состава преступления не только приводит к правильной квалифи-
кации содеянного, т. е. установлению тождества между содержанием признаков состава  
в уголовно-правовой норме и совершенным деянием, но и оказывает существенное влия-
ние на всю дальнейшую судьбу лица, виновного в совершении преступления»2. 

Однако анализ доступной нам юридической литературы позволяет сделать нам 
однозначный вывод о том, что общепризнанное определение непосредственного объек-
та этого криминального деяния в современной доктрине уголовного права нет.  

На сложившуюся ситуацию, как мы считаем, видимо повлияло наличие в совре-
менной юридической литературе дискуссии по поводу содержания общего объекта 
преступления.  

На сложившуюся ситуацию, как мы считаем, повлияло, в первую очередь, нали-
чие в современной доктрине уголовного права определенной дискуссии по поводу со-
держания самого общего объекта преступления.  

Где превалирующей точкой зрения до сих пор является позиция признания в ка-
честве исходного постулата некой совокупности общественных отношений, взятых под 
охрану уголовного закона.  

Однако, по мнению иных авторов, объект преступления – это те блага и интересы, 
которым в результате преступления причиняется или может быть причинен некий су-
щественный вред.  

Третья группа исследователей пытается, в свою очередь, доказать всем что, «объ-
ект преступления – (это) тот, против кого оно совершается, т. е. отдельные лица или 
какое-то множество лиц, материальные и нематериальные ценности». 

Настоящая дискуссионная ситуация относительно, т. е. явно не в полном объеме, 
отражается и в стремлении современных российских ученых-криминалистов раскрыть 
содержание непосредственного объекта преступления признаки которого мы находим, 
в свою очередь, в ст. 260 УК РФ. 

Так, часть последних, считают, что «…непосредственным объектом рассматри-
ваемого преступления являются общественные отношения в области охраны лесов»3. 

Другие, в свою очередь, несколько, по нашему мнению, всего лишь дополняют 
настоящее определение ссылкой на необходимость их рационального использования4. 

                                                 
1Дурманов Н. Д. Понятие преступления. М., 1948. С. 43. 
2 Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство. М., 2003. С. 51–53. 
3 URL: http: // www.ugolkod.ru (дата обращения: 05.10.2017). 
4 Объектом данного вида преступления являются общественные отношения по охране и рацио-

нальному использованию лесных насаждений [Электронный ресурс]. URL: https://www.webkursovh.ru 
(дата обращения: 05.10.2017). 
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Следующие, по нашему мнению, пытаются объединить эти две научно – практи-
ческие дефиниции. Так, по их мнению «…непосредственный объект преступления – 
общественные отношения в области охраны и рационального использования лесных 
насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан. 

Отношения по поводу использования и охраны лесных и иных насаждений регу-
лируются Законом об охране окружающей среды, ЛК РФ, правовыми актами Прави-
тельства РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления, принятыми в пределах 
их компетенции, а также гражданским и земельным законодательством»1. 

Соглашаясь, в принципе, совсем изложенным, считаем необходимым указать, что, 
в качестве ее основного недостатка, по нашему мнению, является следующее:  

– во-первых, общественные отношения, существующие в сфере взаимодействия че-
ловека и природы регулируются не только нормами уголовного, но и иных отраслей права,  

– во-вторых, сами по себе общественные отношения объектом преступления 
быть явно не в состоянии, так как последние регламентируются не только нормами 
права, но и нормами морали (нравственности) и религии.  

Общеизвестно, что в качестве объекта преступления общественные отношения 
выступают только в случае их охраны и последующей регуляции именно нормами уго-
ловного права. Однако в этом случае последние приобретают уже статус правоотноше-
ний, а, следовательно, их правовая регламентация осуществляется посредством норма-
тивно-правового закрепления конкретных прав и обязанностей субъектов этих отноше-
ний2. В качестве которых по нашему мнению могут выступать только физические лица, 
так юридические лица не обладают при этом признаком своей материализации. 

Из чего, в свою очередь, следует, что при совершении любого преступного деяния 
указанный нормативно-правовой комплекс терпит определенный дисбаланс.  

В случае совершения преступления, ответственность за которое предусмотрено 
ст. 260 УК РФ, по нашему мнению, нарушается право любых физических лиц на функ-
ционирование и пользование лесными насаждениями, которое неизбежно страдает  
в случае противоправного посягательства на него со стороны иных физических лиц. 

Следовательно, уголовно-правовые отношения, обеспечивающие указанные выше 
права и обязанности, перечисленных нами физических лиц и будут выступать в качест-
ве непосредственного объекта исследуемого нами преступного деяния. 

Впрочем, необходимо признать, что с предложенной нами дефиницией непосред-
ственного объекта преступления, признаки которого мы находим в ст. 260 УК РФ фак-
тически не согласны многие из известных нам российских исследователей основных 
составов экологических уголовно наказуемых правонарушений.  

Так, например, по мнению последних «…основным объектом преступного пося-
гательства является экологическая безопасность общества, обеспечиваемая охраной, 
рациональным использованием и воспроизводством древесно-кустарниковой расти-
тельности в лесах; экологическое равновесие и жизнеспособность древесно-
кустарниковой растительности»3. 

При этом, довольно известный российский правовед Н. А. Лопашенко, пытается 
раскрыть ее содержание и. в свою очередь, считает что она представляет «…собой  
состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий». 

                                                 
1 URL: http://stykif.ru; http://rukak.ru (дата обращения: 05.10.2017). 
2 Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца.  

М., 2001. С. 366. 
3 URL: http://vkodeksif. ru; http://forum.garant.ru (дата обращения: 05.10.2017). 
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В этом ее полностью, кстати, поддерживают Н. Г. Иванов, М. Н. Копылов,  
А. В. Наумов и И. М. Тяжкова. Последние также пытаются раскрыть содержание эко-
логической безопасности.  

Так, например В. В. Сверчков определяет последнюю, как «…состояние защи-
щенности природы, в том числе мероприятия, направленные на охрану жизни (здоро-
вья) живых существ, среды их обитания, гарантирующие сохранение генетического 
фонда, обеспечивающие рациональное использование и воспроизводство природных 
ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности». 

Так же он считает, что «…нормальную основу экологической безопасности со-
ставляют предельно допустимые нормы загрязнения, повреждения, истощения, порчи, 
уничтожения объектов охраны окружающей природной среды». 

В этом с ним фактически солидарен Н. Г. Иванов, который, в свою очередь, на-
стаивает на том, что «…экологическая безопасность общества… предполагает соблю-
дение установленного специальными нормами порядка обращения с различными  
материалами или ведения работ, обеспечивающего нормальную экологическую обста-
новку». 

При этом А. В. Наумов подчеркивает и саму социальную значимость экологиче-
ской безопасности. Так, по его мнению, она, безусловно, есть «…условие и средство 
обитания человека, а в принципе – и его выживания». 

В качестве резюме видимо следует указать, что нормативно правого определения 
экологической безопасности не существует, а с точки зрения обще доктринального или 
формального подхода видно, что налицо состояние защищенности природы со стороны 
взаимодействующих с нею людей, обеспеченное посредством закона. Исходя из чего, 
видимо следует сделать вывод, что вне сферы действия конкретного человеческого со-
общества ни о какой экологической безопасности последнего не может идти и речи. 
Следовательно, в качестве видового объекта всех экологических преступлений высту-
пают уголовно правовые отношения, обеспечивающие своим наличием экологическую 
безопасность, но не как ни она сама. 

Кроме экологической безопасности эти авторы в качестве непосредственного 
объекта преступления при незаконной рубке лесных насаждений выделяют не только 
некое экологическое равновесие, но и жизнеспособность древесно-кустарниковой рас-
тительности. 

При этом большинство экологических словарей, в свою очередь, «…поясняют, 
что экологическое равновесие – это соотношение (как качественное, так и количест-
венное) всех природных процессов, экологических компонентов, факторов человече-
ской деятельности, которые обеспечивают длительное и устойчивое существование 
биогеоценоза.  

Биогеоценоз – это целостная система, состоящая из комплекса растений, живот-
ных, других живых организмов, плотно связанных между собой абиотическими факто-
рами (атмосферой, средой, геоструктурами, освещенностью, климатом и т. п.). 

Другими словами, экологическое равновесие – это относительная устойчивость 
биологических процессов, климата, сообщества живых организмов, свойственных оп-
ределенной территории»1. 

В свою очередь, по мнению, авторов многих современных словарей и энциклопе-
дий: «…жизнеспособность – 1) способность особи (или популяции) жить и давать по-
томство (Большая Советская энциклопедия)…  

Жизнеспособность – жизнеспособность (микробиол.) – состояние организма, ха-
рактеризующееся способностью к обмену веществ, ... (Словарь микробиологии). 

                                                 
1 URL: http://fb.ru (дата обращения: 05.10.2017). 
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Жизнеспособность – ? способность ? жизнедеятельность жизнеспособность – спо-
собность организма к приспосабливанию. жизне... (Идеографический словарь русского 
языка). 

Жизнеспособность – способность особи сохранять свое существование в меняю-
щихся условиях окружающей среды; рефлекторн... «Гражданская защита. Понятийно-
терминологический словарь). 

Жизнеспособность – … способность особи сохранять свое существовании... 
(Экологический словарь)»1. 

В свою очередь из содержания п. 2 ст. 40 ЗК РФ следует, что древесно-
кустарниковая растительность «…подразделяется на три категории: а) многолетние на-
саждения, которые принадлежат собственнику участка, если иное не предусмотрено ЛК 
РФ; б) посевы и посадки сельскохозяйственных культур, которые принадлежат собст-
веннику лишь тогда, когда он не передал земельный участок в пользование другому 
лицу; в) иную древесно-кустарниковую растительность (видимо, однолетние растения, 
не относящиеся к сельскохозяйственным культурам), судьба которой ЗК не определе-
на»2. 

Резюмируя все вышеизложенное, видимо следует согласиться с тем, что экологи-
ческое равновесие и жизнеспособность древесно-кустарниковой растительности есть 
результат функционирования вполне конкретных общественных отношений, в том чис-
ле и тех, которые в свою очередь регулируются нормами уголовного права, следова-
тельно, именно последние и выступают в качестве непосредственного объекта преступ-
ления при незаконной рубке лесных насаждений.  

Кстати, именно последние и выступают в качестве предмета анализируемого нами 
преступного деяния. 

Под которыми в свою очередь, следует понимать «….деревья, кустарники и лиа-
ны, произрастающие в лесах (ст. 16 ЛК РФ), а также не отнесенные к таковым деревья, 
кустарники и лианы. 

Леса располагаются на землях лесного фонда, находящихся в федеральной собст-
венности (ст. 3 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации»3), и землях иных категорий.  

К последним следует отнести земли транспорта, населенных пунктов (поселений), 
земли водного фонда и др. Границы земель лесного фонда и земель иных категорий, на 
которых располагаются леса, определяются в соответствии с лесным, земельным зако-
нодательством и законодательством о градостроительной деятельности. 

В соответствии со ст. 5 ЛК РФ лес рассматривается как экологическая система и 
как природный ресурс.  

С учетом этого не являются предметом преступления деревья и кустарники 
(фруктовые, ягодные и др.), произрастающие на землях сельскохозяйственного назна-
чения, за исключением лесозащитных, на приусадебных, дачных и садовых участках, 
ветровальные, буреломные деревья и т. п., если иное не предусмотрено специальными 
правовыми актами»4. 

Впрочем иными учеными «…предметом посягательства признается сырорастущая 
древесно-кустарниковая растительность в своем естественном состоянии (на корню).  

Пленум ВС РФ в п. 11 Постановления от 05.11.1998 № 14 подчеркивает: «Пред-
метом преступного посягательства являются деревья, кустарники и лианы, произра-
стающие на землях лесного фонда, в лесах, не входящих в лесной фонд, на землях 
                                                 

1 URL: http://fb.ru (дата обращения: 05.10.2017). 
2 URL: http://antonivonov.ru (дата обращения: 05.10.2017). 
3 СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5279. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 URL: http://stykif.ru (дата обращения: 05.10.2017). 
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транспорта, населенных пунктов (поселений), на землях водного фонда и землях иных 
категорий».  

Не могут являться предметом экологического преступления деревья и кустарники, 
произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за исключением лесоза-
щитных насаждений), на приусадебных, дачных и садовых участках, ветровальные, бу-
реломные деревья и т. д., если иное не предусмотрено специальными правовыми актами.  

Следует иметь в виду и то, что предмет посягательства является разграничителем от-
ветственности за незаконную рубку (а равно повреждение) деревьев, кустарников, лиан  
в уголовно-правовой (ст. 260 УК РФ) и административно-правовой (ст. 8.28 КоАП) сферах. 

Лес – охраняемый законом природный объект, представляющий собой совокуп-
ность древесно-кустарниковой и травянистой растительности, произрастающей на зем-
лях лесного фонда и землях иных категорий, а также населяющих его животных, мик-
роорганизмов и других компонентов окружающей природной среды, биологически 
взаимосвязанных и влияющих друг на друга в своем развитии. 

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подраз-
деляются:  

а) на защитные;  
б) эксплуатационные;  
в) резервные.  
Земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков. Леса, расположенные 

на землях иных категорий, могут быть отнесены к защитным лесам. Лесничества и ле-
сопарки также располагаются на землях:  

а) обороны и безопасности, на которых расположены леса;  
б) поселений, на которых расположены городские леса;  
в) особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса1. 
К защитным относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения сре-

дообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 
и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, 
если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выпол-
няемыми ими полезными функциями. 

Можно выделить следующие категории защитных лесов:  
а) расположенные на особо охраняемых природных территориях;  
б) расположенные в водоохранных зонах;  
в) выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, располо-

женные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения; защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог об-
щего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собст-
венности субъектов РФ; зеленые зоны, лесопарки; городские леса; леса, расположен-
ные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов);  

г) ценные леса (государственные защитные лесные полосы; противоэрозионные 
леса; леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах; леса, имеющие научное или историческое значение; орехово-
промысловые зоны; лесные плодовые насаждения; ленточные боры)2. 

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устой-
чивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и дру-
                                                 

1 См. ст. 10, 23 ЛК РФ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См. ст. 12, 102 ЛК РФ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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гих лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных 
функций лесов1. 

В защитных и эксплуатационных лесах могут быть выделены особо защитные 
участки лесов, к которым относятся:  

а) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных 
объектов, склонов оврагов;  

б) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;  
в) постоянные лесосеменные участки;  
г) заповедные лесные участки;  
д) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;  
е) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;  
ж) другие особо защитные участки лесов2. 
К резервным относятся леса, в которых в течение 20 лет не планируется осущест-

влять заготовку древесины. Использование таких лесов допускается после их отнесения 
к эксплуатационным или защитным лесам»3. 

Впрочем, иные авторы к данному вопросу, по нашему мнению, постарались по-
дойти наиболее абстрактно и в свою очередь, постарались определить предмет этого 
преступления, всего лишь как «…деревья, кустарники и лианы, как относящиеся, так и 
не относящиеся к лесным насаждениям»4. 
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Понятие преступления является одной из ключевых категорий уголовного права. 
Для осуществления стоящих перед уголовным законодательством задач охраны за-
щищаемых уголовным правом интересов необходимо точное определение понятия пре-
ступления. Действительно, без него невозможно представить существование всей 
науки уголовного права, так как с помощью него дается ответ на то, какие деяния яв-
ляются незаконными, какие условия должны быть, чтобы признать деяние преступ-
лением, а лицо, совершившее это деяние – преступником, какие преступные действия 
более опасные для общества, какие менее. 

 
Ключевые слова: понятие преступления, признаки, категории преступления, об-
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The concept of crime is one of the key categories of criminal law. To carry out the tasks 

of protection of interests protected by criminal law, the precise definition of the crime is 
necessary before the criminal legislation. Indeed, without it is impossible to imagine the 
existence of the entire science of criminal law, since it provides an answer to what acts are 
illegal, what conditions must be to recognize an act as a crime, and the person who 
committed this act is a criminal, what criminal actions are more Dangerous to society, which 
is less. 

 
Keywords: the concept of crime, signs, category of crime, social danger, this Code, the 

totality of crimes. 
 
Для осуществления, стоящих перед уголовным законодательством, задач охраны 

личности, прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного поряд-
ка и безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федера-
ции, мира и безопасности человечества от преступных посягательств, а также преду-
преждения преступлений, Уголовный кодекс РФ определяет, какие опасные для лично-
сти, общества и государства деяния признаются преступлениями. В части первой ст. 14 
УК РФ, озаглавленной «Понятие преступления» дано его определение: 
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1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содер-
жащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим кодексом, но в си-
лу малозначительности не представляющее общественной опасности [1]. 

Проблемы правонарушения и юридической ответственности широко разрабаты-
ваются отраслевыми юридическими науками и общей теорией права. Основная и глав-
ная задача состоит в обеспечении законности, предупреждении ущерба, причиняемого 
ими обществу и правопорядку [3]. 

В Уголовном Кодексе РФ определение преступления является формально-
материальным, так как предусматривает и формальный признак (запрещенность деяния 
нормами уголовного закона), и материальный (общественная опасность). 

Характер общественной опасности преступления определяется в соответствии 
с законом с учетом объекта посягательства, формы вины и категории преступления 
(статья 15 УК РФ), а степень общественной опасности преступления – в зависимости от 
конкретных обстоятельств содеянного, в частности от размера вреда и тяжести насту-
пивших последствий, степени осуществления преступного намерения, способа совер-
шения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, на-
личия в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое наказание в соответствии  
с санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации [2]. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, преду-
смотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяже-
сти, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступле-
ния. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы (в ред. Федерального закона от 
07.12.2011 № 420-ФЗ). 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за соверше-
ние которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не пре-
вышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года 
лишения свободы (в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 № 25-ФЗ, от 07.12.2011  
№ 420-ФЗ). 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение кото-
рых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 
десяти лет лишения свободы (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 № 25-ФЗ). 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 
которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 
опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсут-
ствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на ме-
нее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за со-
вершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному 
назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более 
мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоя-
щей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения 
свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного 
в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2017 
 

 278 

семи лет лишения свободы.(часть 6 введена Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 420-ФЗ). 

Лицо, совершившее преступление, нарушает содержащееся в норме закона за-
прещение подобного поведения. Применительно к уголовному праву речь идет об уго-
ловно-правовой противоправности. Противоправны и другие правонарушения (напри-
мер, административные), но они предусмотрены не уголовным законом. 

Противоправность – второй признак преступления, неразрывно связанный с об-
щественной опасностью. Он означает, что такое деяние противозаконно, то есть уго-
ловный закон рассматривает его как преступное. Согласно УК преступлением призна-
ется только такое деяние, которое предусмотрено уголовным законом. 

B Российской Федерации никто не может быть привлечен к уголовной ответст-
венности и осужден, если совершенное им деяние не противоправно, если оно непо-
средственно не предусмотрено уголовным законом. 

Закон называет виновность, наряду с общественной опасностью и противоправ-
ностью, обязательным признаком преступления. 

Преступлением может быть деяние, совершенное виновно, то есть умышленно 
или по неосторожности. На виновность прямо указывается и в определении понятия 
преступления (статья 14 УК). 

Виновность как признак преступления связана с общественной опасностью и про-
тивоправностью деяния. Если отсутствуют эти признаки, то не может возникать и во-
прос о вине. 

Наказуемость в определении понятия преступления указывается как один из при-
знаков преступления. Если деяние не наказуемо, оно не может рассматриваться как 
преступление. За каждое преступление в санкциях статей Особенной части предусмат-
ривается наказание. Данным признаком преступления закон называет угрозу примене-
ния наказания за совершенное деяние. 

Наказуемость понимается именно как угроза наказания, а не как фактическое ре-
альное применение наказания. Это означает, что не во всех случаях установленное за-
коном наказание подлежит применению. Уголовный закон допускает возможность ос-
вобождения лица от уголовной ответственности и наказания, например, в связи с дея-
тельным раскаянием, в случае примирения с потерпевшим (статьи 75, 76 УК). 

Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступле-
ний, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда со-
вершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части на-
стоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При 
совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совер-
шенное преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 21.07.2004 № 73-ФЗ). 

Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содер-
жащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настояще-
го Кодекса. 

Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность 
преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной 
норме. 
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Статья посвящена рассмотрению закона о необходимости самообороны в Рос-

сийской Федерации, внедрению в статью пунктов , расширяющих пределы самооборо-
ны. Рассматриваются проблемы ограничений самообороны ,так же несправедливость 
в рамках закона по отношению к жертве, получившей ущерб здоровью в той или иной 
степени. 
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The article is devoted to consideration of the law about the necessity of self-defense in 

the Russian Federation and add some clauses to expand the limits of self-defense. The article 
addresses the following problems such as limit of self-defence ,as an injustice within the law 
in relation to the victim, who received injury in varying degrees. 
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В жизни любого человека нельзя исключать возникновения ситуации, когда он 

окажется перед необходимостью защищать жизнь, свое здоровье или здоровье близких 
ему людей, а также имущество от посягательства злоумышленника. При обороне граж-
данин вправе защищать свои права всеми способами. Единственное условие – эти спо-
собы не должны быть запрещены законом. Проблематика данной статьи заключатся  
в том, что в большинстве случаев , обычный человек, защищаясь от злоумышленника, 
не будет вдаваться в тонкости правовых конструкций. Но в условиях действующего за-
конодательства и правоприменительной практики риск того, что вслед за отражением 
атаки от частного лица, придется защищаться от государства в лице его органов, доста-
точно велик. 

Между тем согласно сегодняшней позиции ВС РФ правила о необходимой оборо-
не распространяются на случаи применения не запрещенных законом автоматически 
срабатывающих или автономно действующих средств или приспособлений для защиты 
охраняемых уголовным законом интересов от общественно опасных посягательств.  
Если в указанных случаях причиненный посягавшему лицу вред явно не соответство-
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вал характеру и опасности посягательства – например, злоумышленник пробрался  
в дом с целью украсть еду, но попал в медвежий капкан и скончался от кровопотери, – 
содеянное следует оценивать как превышение пределов необходимой обороны. При 
срабатывании или приведении в действие таких средств или приспособлений в услови-
ях отсутствия общественно опасного посягательства содеянное подлежит квалифика-
ции на общих основаниях (п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от27 сентября 2012 г. 
№ 19).  

Таким образом, у защищающегося лица сегодня есть все основания опасаться 
привлечения к уголовной ответственности наряду с нападавшим. Оценка ситуации ос-
тается на усмотрение суда  

Хотя сам термин «самооборона» в рамках законодательства никак не определяет-
ся, он встречается в ряде актов. Например, поскольку самооборона и право на оружие – 
вещи взаимосвязанные, законодательством предусматривается такой вид оружия, как 
оружие самообороны (абз. 2 ст. 3 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии«; далее – закон об оружии). Право на подобное оружие имеют обычные 
граждане, которые не несут военную службу и не являются сотрудниками правоохра-
нительных органов. К нему, в частности, относятся «травматика», электрошокеры, аэ-
розоли – причем для их приобретения никакого разрешения не нужно. Оружие само-
обороны включает в себя и некоторое огнестрельное оружие, но в этом случае перед 
его покупкой нужно озаботиться получением специальной лицензии в полиции (ст. 13 
закона об оружии). 

Закон об оружии также указывает, какое применение оружия считается правомер-
ным. Во-первых, оружие должно принадлежать гражданину на легальной основе.  
Во-вторых, его нельзя использовать, если нет необходимости в защите жизни, здоровья 
и имущества в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.  
В-третьих, прежде чем воспользоваться оружием, нужно ясно предупредить об этом 
другую сторону (не считая случая, когда возникает ситуация, опасная для жизни). На-
конец, в-четвертых, не должен пострадать кто-либо еще, кроме стороны нападения. Это 
основные правила, но нужно знать и некоторые частные нюансы – например, недопус-
тимо применять оружие в отношении женщин, инвалидов и явно несовершеннолетних 
(если только они не нападают группой), нельзя пользоваться оружием в состоянии опь-
янения, на массовых мероприятиях и т. д. (ст. 24 закона об оружии). 

Несложно заметить, что в этих правилах, касающихся применения оружия при 
самообороне, отсутствует какая-либо конкретика – закон отсылает, в частности, к по-
нятию «необходимая оборона». 

Уголовное законодательство предусматривает два режима необходимой обороны 
(ст. 37 УПК РФ): 

1. Нанесение любого вреда атакующей стороне без угрозы привлечения к наказа-
нию (так называемая беспредельная оборона). Такая самооборона возможна по двум 
основаниям. Первое – насилие (или его угроза) должно быть опасным для жизни. При-
меры такого насилия, признаваемые судебной практикой, – ранения имеющих значение 
для жизни человека органов, применение оружия, удушение, поджог. Однако очевидно, 
что не всегда человек будет дожидаться, когда в отношении него начнут совершаться 
данные действия, чтобы начать обороняться. 

Второе основание для беспредельной обороны, – неожиданность атаки, в резуль-
тате чего человек не может оценить характер опасности нападения и понять, насколько 
оно серьезно. В таком случае защищающийся также с большой долей вероятности не 
будет привлечен к уголовной ответственности. В качестве классического примера по-
следней ситуации можно привести случаи проникновения нападавшего лица ночью  
в жилище. 
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2. Самооборона с ограничениями. Закон исходит из того, что если насилия, опас-
ного для жизни, либо угрозы такого насилия при нападении не имеется, то защищаясь, 
важно не переусердствовать. Например, нет необходимости в ответ на пощечину нано-
сить тяжкий вред здоровью или совершать убийство. Иначе в отношении оборонявше-
гося будут применяться уголовно-правовые санкции. 

Три года назад ВС РФ разъяснил некоторые вопросы законности самообороны 
(Постановление Пленума ВС РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление«). В частности, он рассказал, каковы признаки реальной 
опасности жизни при нападении (например, ранения жизненно важных органов), как 
определить непосредственную угрозу жизни и здоровью (к примеру, такая угроза мо-
жет выражаться в демонстрации оружия) и т. д. 

Исходя из выше сказанного, нам бы хотелось предложить внести в статью неко-
торые поправки, такие, как: 

– Превышение самообороны должно оправдываться судом, если нападавший уг-
рожал причинением вреда здоровью. 

– Признание при особых обстоятельствах (использование злоумышленником 
любого вида оружия) защиту жизни, здоровья и имуществ априори законной, без при-
менения ограничений по самообороне. 

– Необходимо указать в законе конкретные примеры нападений, опасных для 
жизни, либо с угрозой применения такого насилия и закрепить принцип «мой дом – моя 
крепость»: если лицо проникает в жилище без законных на то оснований со злым 
умыслом (предусмотренным УК РФ) нанесение ему вреда не будет наказываться в лю-
бом случае. 

– Легализовать возможность защиты собственности граждан путем установки 
специальных устройств, способных причинить незначительный вред и повреждения 
средней тяжести посягающему. Привлечение к уголовной ответственности за причине-
ние вреда такими устройствами представляется необоснованным, поскольку само при-
чинение вреда является следствием нарушения неприкосновенности частной собствен-
ности, и отсутствие такого нарушения не может повлечь причинение вреда посягаю-
щему.  
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Уголовный кодекс является основным источником уголовного права, единствен-

ным нормативным актом, устанавливающим преступность и наказуемость деяний на 
территории Российской Федерации, поэтому выявление пробелов в данном документе 
является важным процессом для достижения истинности и однозначности содержа-
ния. Рассматривается возникновение законодательства об уголовной ответственно-
сти за терроризм. 
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The criminal code is the main source of criminal law, the only statutory act establishing 

crime and punishability of acts in the territory of the Russian Federation therefore 
identification of gaps in this document is important process for achievement of the validity 
and unambiguity of contents. In this article emergence of the legislation on criminal liability 
for terrorism is considered. 
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Терроризм как явление социально-политической жизни, отражающее конфликт-

ное взаимодействие различных сил в государстве, как правило, находящихся на раз-
личных уровнях иерархии власти, известен в России с начала ее существования. Пожа-
луй, первый упоминаемый в русской истории и надежно документально зафиксирован-
ный в летописях факт совершения террористического акта – политически мотивиро-
ванное убийство князей братьев Бориса и Глеба – первых святых русской православной 
церкви [1]. 

В Судебнике царя и великого князя Иоанна Васильевича 1550 г. была предприня-
та попытка установить самостоятельную ответственность за совершение государствен-
ных преступлений. Так, в п. 61 Судебника предусматривалось, что «государственному 
убойце живота не дати, казнити смертною казнею» [2]. 
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В Судебнике 1589 г. наметились признаки формирования субъекта террористиче-
ской деятельности, так как именно в этом правовом акте проводится разграничение ви-
новных лиц по видам преступной деятельности: тать, разбойник, зажигальник, граби-
тель, миропродавец, душегуб, государственный убойца, крамольник и т. д. [3]. 

Само собой, что в средневековье не шла речь о криминализации актов террора, 
осуществляемых в отношении народа представителями царского рода. Так, не рассмат-
ривались в качестве противоправных явно террористические по своей сути методы 
правления Ивана IV в 1565–1584 гг. В конце 1564 г. царь неожиданно выехал с бли-
жайшим окружением из Москвы в Александровскую слободу. В январе 1565 г. он обра-
тился с грамотами к митрополиту, а также к «гостям, купцам и ко всему православному 
христианству города Москвы», в которых обвинил бояр и воевод в многочисленных 
изменах [4]. 

В качестве условия возвращения на царство Иваном IV устанавливалось образо-
вание нового государственного учреждения – Опричнины, основной целью которой 
были ведение строго продуманной и беспощадной борьбы с боярством и замена его 
на дворянство, представлявшегося более надежной опорой царского режима. Сам тер-
мин «опричнина» стал в русском языке нарицательным. В словаре В. И. Даля он трак-
туется как «особое войско, телохранители и каратели при Грозном» [5], в словаре  
С. И. Ожегова – как «система чрезвычайных мер, осуществленная царем Иваном Гроз-
ным для разгрома боярско-княжеских позиций и укрепления самодержавия» и «специ-
альные войска этого времени» [6]. 

Опричнина, посредством которой Иван IV стремился укрепить монархическую 
власть на Руси, обладает всеми необходимыми элементами и признаками государст-
венного терроризма и, по существу, является первым опытом такового в нашем госу-
дарстве. Террор (лат. terror – страх, ужас) – означает «устрашать», запугивать. Именно 
это обстоятельство определяет террор как особую форму политического насилия, ха-
рактеризующуюся жестокостью, целенаправленностью, и кажущейся эффективностью. 
Эти особенности предопределили широкое использование террора на протяжении че-
ловеческой истории в качестве средства политической борьбы в интересах государства. 
Под актами государственного терроризма обычно понимают незаконные задержания, 
убийства, похищения, пытки и казнь граждан без суда и следствия выполняемые со-
трудниками силовых структур. Под эти признаки попадают жестокие методы подавле-
ния любого инакомыслия, любой оппозиции во времена опричнины, чем явно пресле-
довались политические цели, характерные для терроризма. Воздействие на сопротив-
лявшихся царской воле бояр проводилось в формах и масштабах, явно неадекватных 
угрозе, которая исходила от боярского «диссидентства». Это воздействие было на-
правлено на превентивное устрашение населения, на снижение психологической готов-
ности отстаивать собственное, отличное от царской воли, мнение, на подавление лю-
бых самостоятельных шагов под страхом тяжкого наказания и смерти. Опричнина со-
держала и соответствующим образом оформленную государственно-идеологическую 
концепцию, и специально созданные военно-организационные структуры, и собственно 
террористическую деятельность, то есть включала в себя три необходимых элемента 
терроризма. Позиция, согласно которой опричнина была политикой террора, направ-
ленного на установление того, что сам Иван Грозный называл самодержавством, разде-
ляется многими историками. 

Впрочем, во времена средневековья тактика жестокого подавления властью недо-
вольства или инакомыслия масс применялась даже в «просвещенных» странах Европы 
практически повсеместно. 

Некоторые исследователи полагают, что истоки терроризма относятся к 4 апреля 
1866 г., когда в результате террористического акта в Санкт-Петербурге, совершенного 
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бывшим студентом Московского университета Д. В. Каракозовым, стрелявшим в импе-
ратора, чудом остался живым Александр II. В частности, О. В. Будницкий утверждает, 
что «4 апреля 1866 г. раздался выстрел Каракозова. Эпоха терроризма в России нача-
лась».  

Однако это не в полной мере соответствует истине. Как верно указывает В. Н. Ба-
лязин, 15 июня 1862 г. на наместника Царства Польского, которое входило в состав 
Российской империи, графа А. Н. Лидерса было совершено первое покушение: «Неиз-
вестный выстрелил из пистолета и попал ему в челюсть, а сам сумел скрыться». Как 
впоследствии было установлено, террористом был подпоручик 15-го пехотного Шлис-
сельбургского полка А. Потебня. Более того, 21 июня сменивший Лидерса на посту на-
местника великий князь Константин Николаевич при выходе из театра получил пулю  
в плечо. Террорист был задержан на месте, им оказался подмастерье портного Л. Яро-
шинский. «Вслед за тем, – как отмечает В. Н. Балязин, – последовали еще два покуше-
ния, оба неудачные, – на маркиза Александра Велепольского – решительного провод-
ника мирной, конструктивной политики сотрудничества с русскими и вместе с тем не-
сомненного польского патриота. Покушавшиеся на него тоже были арестованы и вме-
сте с Ярошинским повешены на валу Варшавской цитадели».  

Таким образом, можно утверждать, что все-таки первые теракты в Российской 
империи относятся к 1862 г. Во второй половине XIX – начале ХХ в. терроризм в Рос-
сийской империи как метод политической борьбы с существующим режимом прочно 
входит в арсенал русского революционного движения. С 1860-х гг. он становится почти 
обязательным элементом антиправительственной деятельности подавляющего боль-
шинства революционно-террористических организаций.  
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Представлена общая информация относительно темы работы. Раскрыто поня-

тие «изнасилование» с юридической точки зрения, а также обозначена информация по 
статье 131 УК РФ. В статье объясняется состав преступления, и какие последствия 
данное деяние влечет за собой. Прослеживается изменение числа осужденным по го-
дам и по возрасту до 30 лет, начиная в период с 1990 и заканчивая 2015 годом. Также 
представлена сравнительная статистика изнасилования над женщинами, прожи-
вающими в странах Европы и Третьего мира. 
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General information on the topic of work is provided. The concept of «rape» is 

disclosed from the legal point of view, as well as information on Article 131 of the Criminal 
Code of the Russian Federation. The article explains the composition of the crime, and what 
consequences this act entails. A change in the number of convicts by age and age is observed 
up to 30 years, beginning in the period from 1990 to 2015. Comparative statistics of rape on 
women living in Europe and the Third World are also presented. 
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В комментарий к статье 131 УК РФ (Уголовный Кодекс Российской Федерации). 

представлено несколько пунктов, некоторые из них: 
1. Изнасилование – одно из наиболее тяжких преступлений против личности. 

Простое изнасилование отнесено к категории тяжких, а квалифицированное – к катего-
рии особо тяжких преступлений. 

Обещание жениться или даже подача заявления о регистрации брака без намере-
ния его заключения не ставит женщину в беспомощное состояние и не может рассмат-
риваться как изнасилование. 
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Мотивом изнасилования чаще всего выступает стремление удовлетворить поло-
вую потребность, но могут быть и мотивы мести, желание опозорить женщину, прину-
дить ее выйти замуж и др. 

Одним из квалифицирующих изнасилование признаков является совершение это-
го преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой. 

Под группой лиц понимается два лица или более, принимающих участие в изна-
силовании и действующих согласованно в отношении потерпевшей. Как соисполни-
тельство в групповом изнасиловании должны квалифицироваться не только действия 
лиц, совершивших насильственный половой акт, но и действия лиц, содействовавших 
им в этом путем применения физического или психического насилия к потерпевшей. 
«При этом действия лиц, лично не совершавших насильственного полового акта, но пу-
тем применения насилия, к потерпевшей содействовавших другим в ее изнасиловании, 
должны квалифицироваться как соисполнительство в групповом изнасиловании» (По-
становление Пленума Всероссийских Сил Российской Федерации от 22.04.92 № 4). 

Поэтому соисполнителем группового изнасилования может быть и женщина, и 
импотент, и лицо, не имеющее намерения лично совершить половой акт, в случаях, ко-
гда эти лица применяли насилие или угрозы в отношении потерпевшей в момент со-
вершения изнасилования другим лицом. 

Для того, чтобы привлечь лицо к юридической ответственности, необходимо на-
личие определенного состава правонарушения, т. е основанием юридической ответст-
венности является совершения деяния, содержащего все признаки состава правонару-
шения, предусмотренного законодательством. 

Состав правонарушения: 
Объект изнасилования – половая свобода женщины или половая неприкосновен-

ность малолетней. 
Объективная сторона изнасилования имеет сложный характер, складывающийся 

из двух действий: совершения полового сношения и применения физического насилия 
или угрозы его применения или использования беспомощного состояния потерпевшей. 

Субъектом изнасилования может являться только мужчина, достигший возраста 
14 лет. Женщина может являться лишь соисполнителем изнасилования, если она при-
меняет насилие с целью преодоления сопротивления потерпевшей при групповом изна-
силовании. 

Субъектом изнасилования также признаётся лицо, подговорившее (или склонив-
шее иным образом) совершить насильственное половое сношение лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности (например, малолетних или невменяемых). Соучастие в та-
ком случае не возникает, имеет место посредственное причинение. 

Субъективная сторона изнасилования характеризуется виной в форме прямого 
умысла, т. е. виновный осознает, что совершает половое сношение против воли потер-
певшей, и желает этого. Он должен сознавать, что применяет такое насилие или угрозы, 
которые способны сломить сопротивление женщины или заставить ее отказаться от 
борьбы. Он также должен сознавать, что женщина находится в беспомощном состоя-
нии. 

Из-за того что изнасилование является самым латентным преступление, то стати-
стика изнасилований в мире не всегда отражает реальную картину. В развитых странах 
ведется очень тщательный учет таких событий и количество преступлений на сексу-
альной почве оказывается высоким. В тех странах, которые исторически не «выносят 
сор из избы», статистика ниже. Статистика изнасилований в Европе показывает рост 
преступлений за счет большого количества беженцев с другими культурными тради-
циями.  
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Также во всем мире отмечается «Всемирный день борьбы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин». 

Женщины всего мира отмечают день борьбы против насилия с 1981 года. День  
25 ноября был провозглашен Всемирным днем борьбы за ликвидацию насилия Гене-
ральной Ассамблеей Организаций Объединенных Наций в 1999 году. 

Международным организациям, правительствам стран и неправительственным 
организациям было предложено в этот день проводить всевозможные мероприятия  
с целью обратить внимание мировой общественности к этой проблеме. Вопрос насилия 
над девушками и женщинами носит пандемический характер. По статистике, как ми-
нимум, каждая третья женщина испытала в своей жизни принуждение к сексу, побои 
либо какие-то другие формы жестокого обращения. При этом насилию подвергаются 
женщины вне зависимости от вероисповедания, расовой принадлежности, социального 
статуса или происхождения. 

Почему проводится Международный день? 
Потому что: 
1. Насилие в отношении женщин является нарушением прав человека. 
2. Насилие в отношении женщин является следствием дискриминации в отноше-

нии женщин в законодательстве и на практике, а также следствием непрекращающего-
ся неравенства между мужчинами и женщинами. 

3. Насилие в отношении женщин воздействует на прогресс и затрудняет его во 
многих областях, включая искоренение нищеты, борьбу с ВИЧ/СПИДом, укрепление 
мира и безопасности. 

4. Насилие в отношении женщин и девочек не является неизбежным. Предупреж-
дение возможно и необходимо. 

5. Насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной пандемией. 
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Уголовный кодекс является основным источником уголовного права, единствен-
ным нормативным актом, устанавливающим преступность и наказуемость деяний на 
территории Российской Федерации, поэтому выявление пробелов в данном документе 
является важным процессом для достижения истинности и однозначности содержа-
ния. Рассматривается проблема института регулирования добровольного отказа от 
преступления. 
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The Criminal Code is the main and only source of criminal law, the only normative act 
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of the content. This article deals with a specific problem in the content of the institution of 
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Основополагающей задачей уголовного права является установление оснований 

привлечения к уголовной ответственности либо освобождение от неё. Данная задача 
решается с применением различных правовых норм. Одним из таковых правил служит 
явление добровольного отказа от преступления. Согласно пункту 1 статьи 31 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, добровольным отказом от преступления призна-
ется прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий 
(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 
осознало возможность доведения преступления до конца [1]. 

Добровольный отказ от преступления может считаться неким «последним шансом» 
предотвратить совершение противозаконного деяния, то есть человек из-за боязни разобла-
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чения и уголовной ответственности или жалости к потерпевшему может вовремя остано-
виться и, согласно пункту 2 ст. 31 УК РФ, избежать уголовной ответственности за преступ-
ление [1]. Данное явление четко описал юрист Франц фон Лист, который в своем учебнике 
сказал, что государство в такой ситуации из политических соображений может «построить 
виновнику, уже навлекшему на себя наказание, золотой мост к отступлению» [2].  

Уголовный кодекс РФ был принят в 1996 году. Несмотря на то, что явление доб-
ровольного отказа от преступления получило более полное обоснование с утверждени-
ем нового кодекса, оно все же имеет некоторые упущения. Исходя из текста статьи но-
вого документа, условиями добровольного отказа являются следующие обстоятельства: 
лицо осознает возможность доведения преступления до конца, преступление не дове-
дено до конца, отказ от преступления должен быть добровольным, окончательный от-
каз лица от совершения преступления. Последние два условия дают исчерпывающие 
пояснения о возможности или невозможности добровольного отказа от совершения 
преступления. В третьем условии говорится о том, что добровольным отказ будет счи-
таться лишь тогда, когда правонарушитель сделает это своим выбором, а не под влия-
нием, к примеру, действий органов полиции, которые будут вынуждать правонаруши-
теля остановиться. В этом случае действия преступника будут рассматриваться как по-
кушение на преступление. Последнее условие подразумевает под собой окончатель-
ность и безоговорочность отказа от дальнейших неправомерных действий, то есть пре-
ступник, уже один раз добровольно отказавшийся от совершения преступления, совер-
шит подобное деяние еще раз, то оно уже не будет рассматриваться как ранее установ-
ленный отказ. Условие, при котором лицо должно осознавать возможность доведения 
преступления до конца, предполагает, что преступник, прекращая противозаконные 
действия, понимает, что может беспрепятственно довершить преступное деяние.  

Сложность заключается в условии, определяющем понятие не доведения преступ-
ления до конца. Оно подразумевает, что преступник может прекратить противозаконные 
действия только до определенного момента в развитии преступления. За время много-
летнего использования данного правила выявилось несовершенство правового регулиро-
вания, вследствие которого могут быть допущены злоупотребления от лиц, которые 
подменяют понятие добровольного отказа от преступления и неоконченного преступле-
ния. Различие этих двух понятий заключается в том, что неоконченное преступление – 
это ситуация, когда виновный по не зависящим от него обстоятельствам может не дос-
тичь цели, а добровольный отказ от совершения преступления – это, как обозначено ра-
нее, прекращение действий, направленных на совершение преступления [3; 4]. 

Приведем пример для разбора данных понятий. Есть некий потенциальный пре-
ступник, который имеет намерения совершить убийство сожителя. Первый с силой на-
носит сожителю сильное ножевое ранение в область сердца. Увидев, что потерпевший 
остался жив, преступник покинул место преступления, хотя мог закончить начатое дея-
ние. Потерпевший остается жив в связи со случайными обстоятельствами. Вследствие 
того, что преступник не довершил задуманное деяние, данную ситуацию можно рас-
смотреть как добровольный отказ от преступления с применением пункта 3 статьи 31 
УК РФ, по которой добровольный отказ от преступления принимается, но лицо все же 
подлежит уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Если 
рассматривать ситуацию поверхностно, то добровольный отказ имеет место быть, но 
преступник сделал все необходимые действия, чтобы совершить убийство и скрылся, 
надеясь на то, что потерпевший не выживет, тогда в этом случае имеет место быть уже 
покушение на убийство. Соответственно верной квалификацией здесь будет неокон-
ченное преступление [5].  

В судебной практике нередко возникает вопрос при установлении признаков доб-
ровольного отказа при изнасиловании, когда виновный прекращает применять насилие, 
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направленное на обеспечение совершения полового акта против воли потерпевшей, ис-
пугавшись, что его могут заметить прохожие. Если реальных препятствий для доведе-
ния преступления до конца нет, то будет иметь место добровольный отказ от преступ-
ления. Если же виновный прекращает применение насилия в силу того, что заметившие 
его прохожие готовы пресечь преступление, то здесь лицо осознает отсутствие реаль-
ной возможности доведения преступления до конца и соответственно содеянное им 
нельзя квалифицировать как добровольный отказ. 

Таким образом, в конкретных ситуациях сделать правильный выбор между не-
оконченным преступлением и добровольным отказом от преступления довольно слож-
но. Пути решения проблемы могут заключаться в выявлении подробностей конкретных 
противозаконных деяний, а также в усовершенствовании вышеописанной статьи Уго-
ловного кодекса в сторону определения того, контролировал ли ситуацию преступник, 
после того, как совершил противозаконное действие. Тем самым, можно будет опреде-
лить, либо преступник совершил неоконченное преступление и потерял контроль над 
ситуацией, полагая, что он исполнил задуманное, либо преступник явно знал, что будет 
происходить дальше и добровольно отказался от преступления.  
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В настоящее время во всем мире приоритетом является взаимопомощь во всех 

сферах жизни: политика, экономика, социальная среда. Все больше людей понимают 
важность помощи и помогают нуждающимся. Это становится уже культурой, причем, 
не только внутренней и личностной, но и правовой, которая воплощает качественную 
сторону правосознания [5]. 

Между государствами уже на протяжении десятка лет просматривается взаимо-
помощь. И приоритетным направлением является правовая помощь по уголовным де-
лам. Принцип сотрудничества государств первоначально был зафиксирован в уставе 
ООН, а сейчас был детализирован и закреплен в виде конкретных международно-
правовых актах. Объем урегулированных такими актами отношений и качество их рег-
ламентации в очередной раз доказывает, что в мире сформировалась отдельная отрасль, 
отражающая результаты в этой сфере И отрасль эта называется «право международно-
го сотрудничества в борьбе с преступностью».  

Правовая помощь по уголовным делам – основанное на международных догово-
рах России, международных соглашениях или на принципе взаимности взаимодействие 
российских органов исполнительной власти с соответствующими компетентными  
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органами и должностными лицами иностранных государств, с международными орга-
низациями по вопросам производства процессуальных действий с целью выявления и 
пресечения преступлений.  

В настоящее время Российская Федерация является одним из активных участни-
ков международного сотрудничества путем присоединения к международным конвен-
циям, двусторонним договорам и соглашениям. Часть из них участвует в работе орга-
нов, так или иначе связанных с борьбой с преступность и оказанием правовой помощи 
по уголовным делам. Например, организация по безопасности и сотрудничеству  
в Европе (ОБСЕ), управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОКД), между-
народный комитет по контролю над наркотиками, и другие. В 1990 году СССР присое-
динился к международной организации уголовной полиции (Интерпол), целью которой 
является объединение усилий национальных правоохранительных органов в области 
борьбы с общеуголовной преступностью. После распада СССР правопреемником стало 
Российское бюро Интерпола – Национальное центральное бюро Интерпола МВД Рос-
сии, которое на данный момент так же осуществляет свою деятельность.  

Россия с 1959 года, будучи еще Советским государством, присоединилось к кон-
венциям о помощи по уголовным делам. Самым первым правовым документом, регла-
ментирующим и закрепляющим право взаимной помощи, явилась Европейская Кон-
венция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. Далее, наиболее зна-
чимой для России в настоящее время, помимо Европейской Конвенции 1959 года, явля-
ется Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам 1993г, второе название ее – Конвенция СНГ.  

На 2017 год на территории России действует 21 международно-правовой договор 
о взаимопомощи по уголовным делам и более 60 двусторонних договоров [4]. Однако 
существуют 25 двусторонних соглашений, которые на данный момент не вступили  
в силу для нашего государства. Среди них оказались государства:  

Грузия;  
Куба;  
Объединенные Арабские Эмираты;  
Абхазия;  
Корейская Народная Демократическая Республика и др.  
Двусторонние договоры основаны на принципе взаимной выгоды и способствуют 

более эффективному сотрудничеству между договаривающимися странами. Данные 
договоры содержат взаимные обязательства по выполнению определённых процессу-
альных действий:  

Составление документов, вручение документов;  
Проведение оперативно-следственных мероприятий, таких как обыск, осмотр, 

изъятие;  
Передача вещественных доказательств;  
Проведение допросов;  
Осуществление уголовного преследования;  
Признание и исполнение приговоров в части гражданского иска.  
В России отношения по вопросам правовой помощи решаются через Министерст-

во Юстиции Российской Федерации, а вопросы, связанные с выдачей, уголовным пре-
следованием, исполнением следственных поручений, которые затрагивают права граж-
дан и требуют санкции прокурора, решаются через генеральную прокуратуру России.  
Такой же принцип действуют и в иностранных государствах, осуществляющих право-
вую помощь.  

В соответствии с подписанными договорами в Уголовно-процессуальный кодекса 
России (далее – УПК РФ) была введена специальная часть, где закреплены нормы  
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международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства по фактам ока-
зания правовой помощи, выдачи лица для уголовного преследования и или исполнения 
приговора, передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания 
в государстве, гражданином которого оно является. 

Согласно статье 453 УПК РФ, при необходимости производства на территории 
иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы суд, 
прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос 
об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного го-
сударства. Запрос о производстве процессуальных действий направляется через следст-
венный комитет России, Министерство внутренних дел России, Федеральную службу 
безопасности России – по уголовным делам, находящихся в их производстве [1]. 

Запросы о правовой помощи направляются в органы правоохранительные органы 
иностранных государств, которые, в рамках своей компетенции, уполномочены испол-
нять данные в запросе действия. Порядок направления запроса и органы иностранных 
государств закреплены соответствующими международно-правовыми договорами и 
уголовно-процессуальным законодательством России.  

Запрос оформляется на официальном бланке и должен быть адресован компе-
тентному органу иностранного государства, на территории которого предполагается 
исполнение запроса. В запросе должно быть указано полное название государства, ис-
кажение недопустимо, а по своей структуре он должен состоять из описательной и ре-
золютивной частей. 

Описательная часть служит логической основой для изложения непосредственно 
просьбы о правовой помощи. Ее не рекомендуется перегружать сведениями, которые 
не имеют отношений к запросу. 

В описательной части должна содержаться следующая информация: 
полное наименование подразделения инициатора запроса; 
номер уголовного дела, по которому запрашивается правовая помощь; 
описание фактических обстоятельств совершенного преступления;  
квалификация совершенного преступления на день составления запроса с приве-

дением текста статьи Уголовного кодекса Российской Федерации; 
сведения о размере ущерба; 
полные установочные данные лиц, в отношении которых составлен запрос, их 

процессуальный статус в уголовном деле. 
В резолютивной части излагается непосредственно просьба о выполнении про-

цессуальных действий [3] 
В тексте запроса должны содержаться гарантии использования полученных све-

дений и документов только в целях, указанных в запросе, а также обязательства по воз-
врату подлинников документов и вещественных доказательств, изъятых в ходе испол-
нения запроса, если исполнитель потребует их возврата или это предусмотрено между-
народным договором.  

К запросу в обязательном порядке прилагаются: 
документы, подтверждающие соответствие запрашиваемых процессуальных дей-

ствий уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации 
соответствующие решения суда при наличии просьбы о проведении процессуаль-

ных действий, требующих в соответствии с российским законодательством судебного 
решения; 

выписки статей, определяющих по уголовному кодексу России квалификацию со-
вершенного преступления. 

Запрос и прилагаемые к нему документы оформляются в двух экземплярах, под-
писываются должностным лицом и удостоверяются гербовой печатью. 
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Доказательства, полученные на территории иностранного государства его долж-
ностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по 
уголовным делам или направленные в Российскую Федерацию в приложении к поруче-
нию об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе 
принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются 
такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Россий-
ской Федерации.  

Свидетель, потерпевший, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их 
представители, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, могут 
быть с их согласия вызваны должностным лицом, в производстве которого находится 
уголовное дело, для производства процессуальных действий на территории Российской 
Федерации. 

Согласно договорам о взаимной помощи, органы имеют право делать запрос о пе-
редаче лица, которое совершило преступление, на территорию России. В юриспруден-
ции данное действие попадает под термин «Экстрадиция».  

Если поступает запрос о передаче лица, находящего под стражей, в Россию, то  
в наше государство он попадает временно. Период, время и режим заключения под 
стражу будет определен соглашением сторон, а также компетентным органом ино-
странного государства. Однако направляющий запрос должен обосновать необходи-
мость передачи в Россию данного лица. государства. 

Поскольку российская сторона обязуется содержать переданное ей лицо под 
стражей в течение всего времени, указанного в ответе на запрос, и вернуть его также  
в указанное в ответе на запрос время, все возможные изменения сроков и режима, если 
они предлагаются запрашиваемой стороной (иностранным государством), должны так-
же заранее оговариваться с Россией, причем в письменном виде. Здесь должно учиты-
ваться и правило ч. 5 ст. 456 относительно содержания переданного лица под стражей 
на территории России в течение всего срока его пребывания. Иначе обязательство Рос-
сии о возвращении данного лица в срок может быть затруднено, если, например, рос-
сийское должностное лицо отменит содержание под стражей, заменив его залогом,  
а освобожденный из-под стражи скроется от следствия и суда [2]. 

Так, протоколом от 27 марта 1997 г. к упоминавшейся выше Конвенции стран 
СНГ от 22 января 1993 г. в эту Конвенцию включена новая ст. 78.1, в которой говорит-
ся о передаче лиц, находящихся под стражей в одной из стран СНГ, для их допроса  
в качестве свидетелей или потерпевших, или для их участия в проведении других след-
ственных действий на территории другой страны СНГ. Несмотря на то что передается 
лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы, 
ст. 78.1 требует его согласия на передачу. 

Для дальнейшего использования полученные по запросам доказательства при не-
обходимости переводят на русский язык или расшифровывают. Документы, получен-
ные из стран СНГ признаются в России сразу же. Остальные должны пройти консуль-
скую легализацию. Однако, последнее действие может и не осуществляться, если тако-
вое предусмотрено подписанным международно-правовым договором.  

Таким образом, действует принцип равенства юридической силы доказательств, 
полученных в процессе осуществления международной правовой помощи, и доказа-
тельств, которые были получены в рамках расследования уголовного дела. Но на прак-
тике при реализации данного принципа возникает ряд сложный особенностей.  

Так, полученные доказательства не всегда и не полностью соответствуют форме, 
принятой в России, а из-за различий в правовых системах не всегда возможно соотне-
сти с доказательствами, предусмотренными УПК РФ.  
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Для решения данного вопроса существует возможность производства процессу-
альных действий по правилам запрашиваемой стороны, присутствие ее представителей 
при производстве, но на практике это затруднительно.  

Приравнивание результатов исполнения иностранным государством запроса  
о правовой помощи к доказательствам не всегда адекватно отражает их доказательст-
венную силу. В последнее время предпринимаются попытки преодоления этой пробле-
мы, однако говорить о ее успешном решении пока рано. 
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Главой 40 УПК РФ предусмотрено применение особого порядка судебного разби-
рательства, что представляет собой упрощенную процедуру рассмотрения судами 
уголовных дел. Использование данного вида судопроизводства, однако, не обеспечивает 
полной реализации права обвиняемого на судебную защиту, адвокат испытывает 
сложности, связанные с необоснованным упрощением судебного процесса. Рассмотре-
ны слабые стороны судебного разбирательства в особом порядке и поставлен вопрос 
о необходимости его использования в уголовном процессе.  
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Chapter 40 of the Code of Criminal Procedure provides for the application of a special 

procedure for judicial proceedings, which is a simplified procedure for the consideration by 
courts of criminal cases. The use of this type of proceedings, however, does not ensure the full 
exercise of the accused's right to judicial protection, the lawyer is experiencing difficulties 
related to the unjustified simplification of the judicial process. The article deals with the 
weaknesses of the trial in a special order and raises the issue of the need for its use in 
criminal proceedings. 
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На сегодняшний день особый порядок является самым удачным исходом дела для 

правоохранительной системы. В свое время он был введен для ускорения, упрощения 
судебных процедур и для снижения расходов бюджета. Уголовных дел, которые про-
ходят полноценный этап предварительного расследования и судебного разбирательст-
ва, становится все меньше. Согласно данным статистики в 2016 году всего по уголов-
ным делам было осуждено 772 920 лиц, в отношении 548 666 при рассмотрении дела 
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был применен особый порядок его рассмотрения уголовного, что составляет 71 % от 
общего количества дел [1]. Все уголовное судопроизводство сейчас направлено на то, 
чтобы дело перешло в особый порядок там, где это возможно. Составляются даже ин-
струкции для следователей, в которых представлены аргументы, позволяющие скло-
нить обвиняемого к особому порядку [2].  

В ч. 1 ст. 314 УПК РФ указано, что обвиняемый вправе при наличии согласия го-
сударственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъ-
явленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за ко-
торые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 
10 лет лишения свободы [3].  

С одной стороны, особый порядок выгоден для подсудимого, так как рассматри-
ваемая процедура позволяет сократить время содержания в следственном изоляторе, 
смягчить наказание и освобождает от взыскания судебных издержек. Но с другой сто-
роны, как показывает практика, подсудимые получают одинаковые виды и размер на-
казания вне зависимости от того, пошли они на сделку, условием которой является 
признание вины, или нет. А в дополнение ко всему они лишаются возможности прекра-
тить дело за примирением сторон, а также обжаловать приговор. 

К сожалению, в наши дни особый порядок судебного разбирательства для следо-
вателей, прокуроров, судов является методом повышения раскрываемости преступле-
ний и вынесения меньшего количества оправдательных приговоров. Во многих случаях 
оперативные работники путем давления и угроз склоняют обвиняемого к переводу дела 
в упрощенный порядок. При этом доказательства не исследуются в полной мере [4]. 

При рассмотрении дела в особом порядке всегда существует риск осуждения не-
виновного. Так как в п.12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел» указано, что «глава 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по 
делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, су-
дебные решения» [5]. Подсудимый, из различных соображений, может принять на себя 
чужую вину. Наиболее опасен самооговор, вызванный уговорами, ложными обещания-
ми, угрозами и другими незаконными действиями следователя.  

Складывается ситуация, что процессуальная роль защитника теряется при упро-
щенном порядке. Адвокат зачастую сталкивается с этической дилеммой: с одной сто-
роны – воля доверителя превыше всего, а с другой – Кодекс профессиональной этики 
адвоката говорит о том, что адвокат не вправе занимать по делу позицию, противопо-
ложную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле, за исключением случаев, 
когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного [6]. Лю-
бые дальнейшие действия адвоката, продиктованные его профессиональным внутрен-
ним долгом: будь то попытка обжаловать следственные действия или заявление хода-
тайства о переквалификации деяния – могут быть расценены доверителем как сделан-
ные во вред его интересам и позволяющие усомниться в порядочности и добросовест-
ности самого защитника.  

Из этого вытекает второй этический вопрос для адвоката: что приоритетнее – по-
зиция обвиняемого или же профессиональный долг? На защитника в уголовном про-
цессе возлагается целый комплекс обязательств юридического и морально-этического 
характера, которые часто находятся во взаимном противоречии. Отношения клиента и 
адвоката строятся на доверии, и адвокат должен избегать действий, направленных на 
его подрыв. Неразделение позиции обвиняемого, в случае его полной убежденности  
в своей правоте, неминуемо влечет утрату доверия к защитнику, что нарушает сами  
основы взаимодействия адвоката с доверителем.  
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Как быть, когда самому защитнику по окончании ознакомления с материалами 
дела очевидно, что обвиняемый непричастен к тому, в чем сознается, а действительный 
субъект преступления остается безнаказанным? Вновь налицо этическая проблема вы-
бора между позицией доверителя и публичным назначением уголовного процесса по 
установлению всех обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

Во избежание неоправданного упрощения уголовного процесса каждый участник 
должен исполнять возложенные на него функции добросовестно и в соответствии  
с предъявляемыми к нему по закону требованиями, так как при сокращенном судопро-
изводстве, в отсутствие как такового полноценного судебного следствия, возможность 
устранения ошибок маловероятна.  
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C 18 июня 2017 года в России введен в действие федеральный закон от 7 июня 
2017 г. № 120-ФЗ, который ужесточил уголовную ответственность за создание так 
называемых «групп смерти». Рассмотрено содержание этого и других нормативных 
актов в аспекте тенденции развития российского законодательства по проблеме 
склонения несовершеннолетних к суициду посредством социальных сетей.  
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From 18 June 2017 in Russia introduced the Federal law dated 7 June 2017 No. 120-FZ, 
which toughened the criminal responsibility for the creation of the so-called “groups of 
death”. In article content of this law and other regulations in aspect of a tendency of the 
Russian legislation according to the problem resolution of incitement of minors to suicide. 
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За последние пару лет история о закрытых сообществах, пропагандирующих суи-

цид в социальных сетях, а нередко и прямо склоняющих своих участников к нему, при-
обрела по-настоящему широкий общественный резонанс. Согласно данным Федераль-
ной службы госстатистики, на фоне многолетнего позитивного тренда по ситуации  
с суицидами в общем, за 2016 год наблюдается почти 60-процентный их рост среди де-
тей и подростков. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во многом свя-
зывает этот скачок именно с активностью «групп смерти» в социальных сетях [1].  
16 ноября 2016 был арестован администратор одного из таких сообществ, Филипп Бу-
дейкин [2]. Уже позднее, в июле 2017, он был приговорен Тобольским районным судом 
к 3 годам и 4 месяцам в колонии-поселения. Вину удалось доказать только по двум эпи-
зодам, касавшимся выживших детей [3].  

Ранее уголовная ответственность предусматривалась лишь за «доведение до само-
убийства». Сложившаяся ситуация показала очевидную пробельность в данной сфере, 
формулировка 110 статьи УК РФ не рассматривала пособничество и подстрекательство 
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к самоубийству как уголовно-наказуемую деятельность. С 18 июня 2017 за данные дей-
ствия предусматривается уголовная ответственность [4]. 

7 июня Президент России подписал федеральный закон № 120-ФЗ “О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суи-
цидальному поведению”. В Уголовный кодекс были введены дополнения по сущест-
вующим статьям и три новых, касающихся склонения и содействия к суициду, органи-
зации этой деятельности, а также вовлечение несовершеннолетних в совершение дея-
тельности, представляющей опасность для их жизни. Кроме того, 29 июля 2017 года 
был подписан федеральный закон № 248-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации», по сути ужесточающий наказания по статьям 110, 110.1 и 
110.2, установленные в следствие федерального закона № 120-ФЗ. 

Несложно заметить, что эти изменения действительно улучшили механизмы про-
тиводействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному пове-
дению. Отдельная ответственность по новым статьям, а также измененной 110 статье 
УК РФ предусмотрена, в частности, за противоправные деяния по отношению к не-
скольким лицам, несовершеннолетним, по предварительному сговору или преступной 
группой, а также в публичном выступлении или публично демонстрируемом произве-
дении, СМИ, посредством сети Интернет (и других информационно-телекоммуника- 
ционных сетей). Таким образом, деятельность «групп смерти» (и аналогичная ей) одно-
значно попала в поле действия измененных и дополненных статей УК РФ, а статья 
151.2 позволяет бороться с опасными играми, вроде руфинга и зацепинга.  

Также следует позитивно отметить быстродействие законодательной системы. Как 
пишет журналист издания “Взгляд”, Ирина Алкснис, изначально тема во многом стала 
предметом спекуляций, однако объективная статистика, ставшая известной в начале 
марта, указала на кризисную ситуацию, а незадолго до этого государственный аппарат 
стремительно активизировался для решения проблемы[5]. Однако стоит заметить, что 
доказательства вины при расследовании таких дел может сопровождаться рядом техни-
ческих и других сложностей. В интервью «Новой газете» руководитель следственной 
группы, проводившей расследование по делу Будейкина, Антон Брейдо, упомянул  
о 15 случаях детских самоубийств, предположительно произошедших под влиянием 
«групп смерти». По этим эпизодом следственный комитет столкнулся со сложностями, 
так как администраторы требовали от детей уничтожить перед суицидом все данные  
в Интернете. Также Антон Брейдо высказался за создание специальных подразделений, 
занимающихся вопросами детских суицидов [6].  

Нетрудно заметить, что сложившая ситуация затрагивает и другие правовые про-
блемы. В частности, проблемы, касающиеся информации и информационных техноло-
гий, обмена информацией с использованием сети «Интернет». Так, установить контроль 
над сетью власти активно пытаются с 2012 года. Федеральный закон от 28 июля 2012 г. 
№ 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», можно сказать, положил начало регулированию сети Интернет 
государством. Закон ввел единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов  
в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Ин-
тернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено. Посредством этого реестра, стало возможным ограничение доступа к ин-
формации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. 1 августа 2014 
года вступил в силу (ныне фактически утративший ее) так называемый «Закон о блоге-
рах», Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года. Главным образом, приравнявший 
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блогеров с ежесуточной аудиторией более 3000 по степени ответственности к СМИ 
(ныне статья 10.2, «Особенности распространения блогером общедоступной информа-
ции», отменена, однако авторы контента, размещая его, обязаны соблюдать требования 
других законодательных актов, регулирующих оборот информации), а также Роском-
надзор получил право блокировать во внесудебном порядке сайты, призывающие к мас-
совым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях.  

Вопрос контроля в Интернете довольно сложен и противоречив. Еще за несколько 
дней до принятия законопроекта № 139-ФЗ, летом 2012 года, интернет-гиганты провели 
протестные акции, привлекая внимание к законопроекту на своих площадках, а сам 
проект стал предметом горячих споров общественности [7]. Кроме того, ограничение 
доступа к тому или иному контенту в сети Интернет может сталкиваться с технически-
ми сложностями – работой анонимайзеров и VPN-сервисов. Федеральный закон от 
29.07.2017 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», фактически, запретил работу 
последних для обхода ограничений. Однако ряд представителей таких сервисов расска-
зал изданию «Медуза» о своих планах игнорировать этот закон [8]. 

Довольно показателен к вопросу о регулировании сети «Интернет» конфликт Пав-
ла Дурова, основателя мессенджера Telegram и российских властей, на момент написа-
ния статьи находящийся в самом разгаре. Так, Дуров, высказываясь в защиту свобод 
своих пользователей, отказался передать ключи для дешифровки сообщений спецслуж-
бам. За что 16 октября российский суд оштрафовал Telegram Messenger LLP, а после 
вступления решения в законную силу появились бы основания для блокировки сервиса 
в России. Позднее штраф был обжалован, о чем заявил Павел Чиков, руководитель ме-
ждународной правозащитной группы Агора [9]. Стоит заметить, что администрация 
мессенджера сама принимает решения о блокировке тех или иных каналов, осуществ-
ляя модерацию. Так, за октябрь 2017 года, администрация Telegram заблокировала бо-
лее 8500 каналов, связанных с терроризмом, администрация мессенджера запрещает 
публичную пропаганду насилия в любой форме [10]. 

3 мая 2017 года основатель одной из крупнейших социальных сетей в мире, 
Facebook, Марк Цукерберг, узнав о планах одного из пользователей социальной сети 
провести онлайн-трансляцию самоубийства, которое удалось предотвратить, рассказал, 
что в борьбе с нежелательным контентом он планирует привлечь три тысячи сотрудни-
ков помимо четырех с половиной тысяч, уже работающих в этом направлении [11]. 
Кроме того, ранее он заявил о планах задействовать в будущем искусственный интел-
лект для обнаружения потоковых видео самоубийств и аналогичного контента и после-
дующего уведомления модераторов [12]. Также для предотвращения самоубийств 
Facebook планирует использовать искусственный интеллект, в частности, для иденти-
фикации сообщений, написанных перед попыткой суицида [13]. 

Как сказано выше, организация «групп смерти» и их деятельность были опера-
тивно признаны уголовно-наказуемыми деяниями. Однако расследования таких дел мо-
гут сопровождаться рядом сложностей. Кроме того, существует комплекс законов, по-
зволяющий регулировать деятельность таких страниц в сети Интернет, блокировать их. 
Но блокировка ресурсов сопровождается рядом проблем с быстродействием (помимо 
времени, которое может уйти на обнаружение такой страницы, может понадобиться 
время для ее блокировки, в отличие от случаев, касающихся массовых беспорядков и 
незаконных акций) и возможностью обхода блокировки. С другой стороны, некоторые 
интернет-гиганты сами пытаются решить проблемы нежелательного контента. В таком 
случае контроль может осуществляться гораздо быстрее, а информация заблокирована 
для всех пользователей. Введение дополнительной материальной ответственности для 
организаторов распространения информации, могло бы стимулировать их к более ак-
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тивной борьбе с нежелательным контентом, что также помогло бы оградить несовер-
шеннолетних от действия «групп смерти».  

 
Библиографические ссылки 

 

1. Проблема детских суицидов требует особых решений [Электронный ресурс]. 
URL: https://vz.ru/society/2017/3/20/862723.html (дата обращения: 05.11.2017). 

2. Арестованному администратору «группы смерти» предъявили обвинение 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/russia/538110 (дата обращения: 
5.11.2017). 

3. Лис признал свою вину [Электронный ресурс]. URL: https://www.novayagazeta. 
ru/articles/2017/07/20/73191-lis-priznal-svoyu-vinu (дата обращения: 05.11.2017). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954. 

5. «Группы смерти» стали проверкой для государства и общества в России [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://vz.ru/society/2017/6/9/873862.html (дата обращения: 
05.11.2017). 

6. Биомусор [Электронный ресурс]. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/ 
2016/12/12/70868-biomusor (дата обращения: 05.11.2017). 

7. Как устроен Роскомнадзор [Электронный ресурс]. URL: https://meduza.io/ 
feature/2015/03/13/kak-ustroen-roskomnadzor (дата обращения: 05.11.2017). 

8. Мы очень гордимся тем, что нарушаем этот закон [Электронный ресурс]. URL: 
https://meduza.io/feature/2017/11/14/my-ochen-gordimsya-tem-chto-narushaem-etot-zakon 
(дата обращения: 05.11.2017). 

9. Telegram обжаловал штраф за отказ предоставить данные ФСБ [Электронный 
ресурс]. URL: https://meduza.io/news/2017/10/26/telegram-obzhaloval-shtraf-za-otkaz-
predostavit-dannye-fsb (дата обращения: 05.11.2017). 

10. Павел Дуров рассказал о правилах цензуры в Telegram [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ridus.ru/news/264347 (дата обращения: 05.11.2017). 

11. Цукерберг хочет нанять дополнительных 3000 сотрудников для отслеживания 
нежелательного контента в Facebook [Электронный ресурс]. URL: http://gordonua.com/ 
news/worldnews/cukerberg-hochet-nanyat-dopolnitelnyh-3000-sotrudnikov-dlya-otslezhiva-
niya-nezhelatelnogo-kontenta-v-facebook-186432.html (дата обращения: 05.11.2017). 

12. Марк Цукерберг написал манифест Facebook о решении насущных проблем 
[Электронный ресурс]. URL: http://expert.ua/mezhdunarodnaya-analitika/0/374-mark-
tsukerberg-napisal-manifest-facebook-o-reshenii-nasushnih-problem (дата обращения: 
05.11.2017). 

13. Цукерберг: Мы запускаем новые инструменты, чтобы помочь людям, которые 
могут думать о самоубийстве [Электронный ресурс]. URL: http://gordonua.com/ 
news/worldnews/cukerberg-my-zapuskaem-novye-instrumenty-chtoby-pomoch-lyudyam-
kotorye-mogut-dumat-o-samoubiystve-176358.html (дата обращения: 05.11.2017). 

 
References 

 

1. The problem of children's suicides requires special solutions [Electronic resource]. 
URL: https://vz.ru/society/2017/3/20/862723.html (date accessed: 05.11.2017). 

2. The arrested administrator of “death group” was charged [Electronic resource]. URL: 
http://www.interfax.ru/russia/538110 (date accessed: 5.11.2017). 

3. Lis pleaded guilty [Electronic resource]. URL: https://www.novayagazeta. 
EN/articles/2017/07/20/73191-lis-priznal-svoyu-vinu (date accessed: 05.11.2017). 



 
 
 
 

Материалы XII Региональной научно-практической конференции (15 ноября 2017 г., Красноярск) 
 

 305

4. Criminal code of the Russian Federation of June 13, 1996 № 63-FZ / / SOBR. 
legislation of the Russian Federation of June 17, 1996, No. 25, article 2954. 

5. “Death groups” became a test for the state and society in Russia [Electronic 
resource]. URL: https://vz.ru/society/2017/6/9/873862.html (date accessed: 05.11.2017). 

6. Biodegradable waste [Electronic resource]. URL: https://www.novayagazeta.ru/ 
articles/2016/12/12/70868-biomusor (accessed: 05.11.2017). 

7. How does Roskomnadzor [Electronic resource]. URL: https://meduza.io/ 
feature/2015/03/13/kak-ustroen-roskomnadzor (accessed: 05.11.2017). 

8. We are very proud of violating this law [Electronic resource]. URL: https://meduza. 
io/feature/2017/11/14/my-ochen-gordimsya-tem-chto-narushaem-etot-zakon (accessed: 
05.11.2017). 

9. Telegram appealed the fine for refusing to provide data to the FSB [Electronic 
resource]. URL: https://meduza.io/news/2017/10/26/telegram-obzhaloval-shtraf-za-otkaz-
predostavit-dannye-fsb (accessed: 05.11.2017). 

10. Pavel Durov spoke about the rules of censorship in Telegram [Electronic resource]. 
URL: https://www.ridus.ru/news/264347 (accessed: 05.11.2017). 

11. Zuckerberg wants to hire an additional 3,000 employees to track unwanted content 
on Facebook. URL: http://gordonua.com/news/worldnews/cukerberg-hochet-nanyat-
dopolnitelnyh-3000-sotrudnikov-dlya-otslezhiva-niya-nezhelatelnogo-kontenta-v-facebook-
186432.html (accessed: 05.11.2017). 

12. Mark Zuckerberg wrote a Facebook Manifesto about solving urgent problems 
[electronic resource]. URL: http://expert.ua/mezhdunarodnaya-analitika/0/374-mark-
tsukerberg-napisal-manifest-facebook-o-reshenii-nasushnih-problem (accessed: 05.11.2017). 

13. Zuckerberg: We are launching new tools to help people who may be thinking about 
suicide [Electronic resource]. URL: http://gordonua.com/ news/worldnews/cukerberg-my-
zapuskaem-novye-instrumenty-chtoby-pomoch-lyudyam-kotorye-mogut-dumat-o-samoubiys-
tve-176358.html (accessed: 05.11.2017). 

 
© Комаров С. П., Фарафонтова Е. Л., 2017 

 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2017 
 

 306 

УДК 347.61/64:364.632 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С НАСИЛИЕМ В СЕМЬЕ 
 

В. О. Манжула 
Научный руководитель – А. С. Кубрикова 

 
Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М. Ф. Решетнева 
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск,  
просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31 

E-mail: v.manzhula@mail.subsau.ru 
 

Физическое насилие в семье одна из основных проблем общества не только в на-
шей стране, но и за рубежом. При изучении этого вопроса были рассмотрены поправ-
ки внесенные в Уголовный Кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в 2017 году. Также были проанализирова-
ны опросы о насилие в семье в городе Красноярск. 

 
Ключевые слова: насилие, насилие в семье, физическое насилие, психологическое 

насилие, побои, истязание. 
 

LEGISLATIVE REGULATION OF FIGHT AGAINST DOMESTIC VIOLENCE 
 

V. O. Manzhula 
Scientific supervisor – A. S. Kubrikova 

 
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 

31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation 
E-mail: v.manzhula@mail.subsau.ru 

 
Domestic violence is one of the main problems of the society not only in our country but 

also abroad. When studying this question the authors considered the amendments made to the 
criminal Code of the Russian Federation and the Russian Code of administrative offences in 
2017. Surveys on domestic violence in the city of Krasnoyarsk were analyzed. 

 
Keywords: violence, domestic violence, physical violence, psychological violence, 

beatings, torture. 
 
В наше время все чаще обычные люди говорят о насилии в семьях их родных и 

друзей. А что вообще представляет собой насилие и насилие в семье. 
Насилие – это применение силы или угрозы применения силы по отношению  

к субъектам или их собственности с целью запугивания и принуждения к определен-
ным действиям [1]. 

Насилие в семье (в отношениях) – это повторяющийся с увеличением частоты 
цикл физического, словесного, психологического или экономического оскорбления.  
С целью контроля, запугивания, внушения чувства страха, вины [2]. 

Нередко по телевизору, по радио, в Интернете поднимают тему о насилии в семье. 
Эта проблема является довольно распространенной и остро стоящей. Виды насилия мо-
гут быть различными, от психологических до физических.  
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Психологическое насилие – это наличие вербальных оскорблений; шантажа; ак-
тов насилия по отношению к детям или другим лицам для установления контроля над 
партнером; угрозы насилия по отношению к себе, жертве или другим лицам; запугива-
ние посредством насилия по отношению к домашним животным или разрушения пред-
метов собственности; преследование [3]. 

Физическое насилие – насилие, выражающееся в непосредственном воздействии 
на организм человека: нанесение побоев, телесных повреждений, истязаний [4]. 

Наши законодательные органы и правительство пытаются бороться с проблемой 
насилия в семьях граждан. 

7 февраля 2017 года президент РФ В. В. Путин подписал закон «О внесении изме-
нений в статью 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации». Теперь статья 116 
УК РФ звучит так: «Побои или иные насильственные действия, причинившие физиче-
скую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, 
совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, – наказы-
ваются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет» [5]. Иначе говоря, этот 
законопроект предлагает перенести побои в отношении близких родственников в раз-
ряд административных правонарушений.  

Нужно учесть, что под словом «побои» по статье 6.1.1 Кодекса об Администра-
тивных Правонарушениях имеют ввиду, а именно когда наносятся телесные поврежде-
ния один или несколько раз и не сильно, без ссадин и гематом. Под статью 6.1.1 КоАП 
попадают подзатыльники и шлепки, пощечины и сравнительно легкие удары. Но при 
этом уголовная ответственность будет наступать за эти действия, если правонарушение 
совершено два или более раз за год.  

Данный закон произвел огромный резонанс на публику, мнения разделились на 
положительные и отрицательные. Появлялось такое мнение, что после начала вступле-
ния его в силу, начнется рост домашнего насилия, что данное изменение будет воспри-
нято, как буквально разрешение бить родственников.  

Однако, после принятия закона есть и положительные стороны. Во-первых, статья 
116 УК РФ полностью не отменяет наказание за побои близких лиц, но смягчает его,  
а также устанавливает одинаковую ответственность за одно и то же правонарушение  
в отношении родных и чужих людей. Во-вторых, в случае нанесения повторных побоев 
лицо уже привлекается к уголовной ответственности по статье 116.1 УК РФ «Нанесе-
ние побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не 
содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 настоя-
щего Кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
деяние, – наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами 
на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев» [6], а не к админист-
ративной. В-третьих, в случае систематического нанесения побоев действует статье 117 
УК РФ «Причинение физических или психических страданий путем систематического 
нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло по-
следствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, – наказывается ограни-
чением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок» [7; 8]. 
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Таким образом, если сравнивать показатели опрошенных красноярцев о насилии  
в семьях с 2003 годом, в котором было зафиксировано более 32 % положительных от-
ветов. Можно сделать вывод, что насилия в семьях стало меньше, либо общественность 
не желает говорить о насилие с семье. 

Ежегодно проводятся опросы населения о домашнем насилии. После проведен-
ных последних опросов на 2017 год только 20–26 % опрошенных ответило о существо-
вании насилия в их семьях или в семьях их друзей [9]. 

В целях защиты граждан от домашнего насилия были организованы, горячи ли-
нии психологической помощи женщин и детей пострадавших в результате домашнего 
насилия. 

В качестве дополнительного средства борьбы с насилием создаются интернет-
ресурсы: сайты, форумы, чаты на которых можно рассказать о своей проблеме и найти 
внешнюю поддержку, например Благотворительный сайт «Рука помощи» [10]. 

Данная проблема по-прежнему остается актуальной и требует дальнейшего зако-
нодательного разрешения в борьбе с физическим и моральным истязанием членов се-
мьи, особенно детей. 
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Вопрос о применении смертной казни в России как высшей меры наказания до сих 
пор не решен, является дискуссионным, что обуславливает актуальность данной те-
мы. Проблема смертной казни сложна и многообразна, затрагивает различные среды 
нашей жизнедеятельности, особую актуальность приобретает политико-правовой 
аспект. 
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The question of the use of the death penalty in Russia as the highest penalty has not yet 

been resolved, is debatable, which determines the relevance of this topic. The problem of the 
death penalty is complex and diverse, affects various sphere of our life, the political and legal 
aspect acquires particular urgency. 
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В 1996 г. Российская Федерация вступила в Совет Европы, тем самым обязалась 

подписать и ратифицировать Протокол № 6 об отмене смертной казни. Ратификация дан-
ного протокола длится до сих пор, хотя он должен был быть ратифицирован еще 
28.02.1999. Статья 20 Конституции РФ гласит: «Смертная казнь впредь до ее отмены мо-
жет устанавливаться федеральным законом». Такой федеральный закон в российской пра-
вовой системе существует, это Уголовный кодекс РФ (вид уголовного наказания – смерт-
ная казнь, предусмотрен в ст. 59 УК РФ). Первый явный шаг к отмене смертной казни  
в России 16.05.1996 года сделал Президент Б. Н. Ельцин, подписав Указ «О поэтапном со-
кращении применения смертной казни в связи с вступлением России в Совет Европы». 
Постепенно смертная казнь вытеснялась пожизненным заключением осужденных. 

Если же Россия решит вернуться к применению высшей меры, то она должна 
выйти из Совета Европы, тем самым аннулировать нашу подпись в Протоколе № 6. 
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«Смертная казнь – один из древнейших видов наказания, в основе которого лежит 
обычай кровной мести, по существу принцип талиона» [4]. 

В государстве, где человек, его права и свобода является высшей ценностью, по-
строение заново такого института невозможно. Уже долгое время, как в России, так и 
во всем мире бытует огромное количество споров и дискуссий о том, можем ли мы с 
вами решать вопрос о лишении человека главного права, которое дало нам не только 
государство, но и сама природа – права на жизнь. 

 На сегодняшний день это одна из главных проблем человечества, именно поэто-
му две противоборствующие стороны («за» и «против») приводят огромное количество 
аргументов, чтобы обосновать ту или иную точку зрения.  

Если обратиться к статистическим данным, то можно увидеть и проанализировать 
опыт применения смертной казни в мире. В 58 странах мира смертная казнь закреплена 
законодательно (Белоруссия, США, многие африканские страны); в 9 – сохранена, 
правда в качестве наказания за преступления, совершенные в исключительных обстоя-
тельствах; в 35 странах не применяли смертной казни, по крайней мере 10 лет, утвер-
див при этом, практику неосуществления казней или мораторий; в 95 государствах 
высшая мера наказания отменена. В США смертная казнь закреплена законом  
в 32 штатах из 50, но намечается тенденция к тому, что некоторые штаты начинают от-
казываться от нее по причине огромного количества невиновно осужденных [2]. 

После отмены высшей меры наказания в Италии и Германии процент преступно-
сти не вырос. По мнению опытных криминологов жестокость наказания никак не влия-
ет на уровень преступности, на нее влияет только раскрываемость преступлений [2]. 

Вместе с тем если разобрать опыт применения смертной казни в СССР, а введена 
она была Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954, то итогом 
введения высшей меры наказания стал рост числа совершенных убийств, так как во из-
бежание смертной казни преступники стали устранять и всех свидетелей преступления. 

Некоторые авторы предлагают уже сегодня отказаться от данного вида наказания 
в нашей стране, закрепив это законодательно. Другие, наоборот, выступают сторонни-
ками не только отмены моратория на применение смертной казни, но и за её установ-
ление в УК РФ за целый ряд тяжких преступлений, в частности, за торговлю наркоти-
ками, терроризм и т. д. Показателен в этом плане пример Китая, где за перевозку или 
сбыт, свыше 50 грамм героина приговаривают к публичному расстрелу. 

Президент В. В. Путин еще в 2000 году, дав оценку террористическому акту, со-
вершившему на Пушкинской площади, отметил: «Человечество еще не выработало эф-
фективного способа борьбы с терроризмом, единственным лекарством является адек-
ватный ответ». В подобной ситуации таким адекватным ответом может быть именно 
применение смертной казни. По нашему мнению верно подмечено в литературе, что 
смертная казнь в России не нужна, прежде всего, международному наркобизнесу, по-
скольку Россия является новым и все расширяющимся рынком сбыта наркотиков. Для 
наркобизнеса нежелательно, чтобы в России, как и в некоторых других странах, была 
установлена смертная казнь за распространение наркотиков [1]. 

Однако нельзя переоценивать сдерживающий фактор смертной казни. Да и не во 
всех ситуациях она бывает эффективной. Всем известны нелюди: Радуев, Чикатило, 
Басаев и им подобные, на совести, которых очень много человеческих жертв. Для них 
нет вообще никаких социальных преград. Эти так называемые серийные убийцы пато-
логически были зациклены на стремлении убивать, и никакая сила таких не остановит, 
кроме расстрела. Однако есть и такая категория людей, в отношении которой смертная 
казнь оказывает сдерживающее воздействие посредством страха своего наступления. 
«Часть исследований утверждает, – пишут У. Эвекич и Т. Кубо, – что смертная казнь 
имеет некоторое сдерживающее воздействие, “основывающееся на устрашении» [5]. 
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Хотя никто никогда не считал, какое количество лиц было удержано от совершения 
тяжких преступлений под воздействием страха перед смертной казнью. Трудно возра-
жать и тому, что в современный период, когда в нашем обществе происходят карди-
нальные перемены, они могут сопровождаться переоценкой ценностей, разочаровани-
ем, неустроенностью, агрессивностью, насилием, ростом преступности, в том числе и 
организованной. Если в таких условиях отменить один из сдерживающих факторов по-
рядка – значит усилить данные дестабилизирующие процессы. Кстати, на проведенном 
в ноябре 1996 года в республике Беларусь референдуме, один из вопросов касался от-
мены смертной казни в этой стране; около 70 % участвующих в голосовании ответили 
отрицательно. Если бы подобный референдум состоялся сейчас в России, то, очевидно, 
результаты его были бы похожими. В октябре 2017 года был проведен опрос на лекции 
по дисциплине «Правоведение» студентов 2 курса механического факультета СибГУ 
им. М. Ф. Решетнева. На вопрос: «Как вы думаете, должна ли существовать в нашей 
стране смертная казнь за тяжкие уголовные преступления?» – 72 % из числа опрошен-
ных ответили утвердительно – «за», 9 % были против, остальные (19 %) пока еще не 
определились. 

Как уже отмечалось, среди аргументов противников смертной казни особо за-
метным выступает то, что государство не имеет морального права лишить человека 
жизни. Тогда становиться непонятным: почему аналогичное право может предостав-
ляться отдельным гражданам (например, при необходимой обороне), а также отдель-
ным должностным лицам (при уничтожении террористов, захвативших заложников и 
не желавших идти ни на какие переговоры). Если говорить о праве каждого на жизнь, 
то каждый имеет по этому естественному праву право только на свою, а не на чужую 
жизнь. Естественное право кроме того предполагает принцип равного воздаяния  
за равное. Поэтому с этих естественно – правовых позиций ясно, что смертная казнь 
за убийство – это не выдумка общества и государства, а необходимое, справедливое и 
равноценное наказание за преступление против основного естественного права друго-
го человека. 

Таким образом, проблема сохранения или отмены смертной казни может быть 
решена лишь с помощью комплексного подхода, системы реальных позитивных изме-
нений, как в правовой политике государства, так и в жизнедеятельности российского 
общества. 

Важно качественно перестроить правовую политику России, которая сопровожда-
лась бы введением дополнительных гарантий от осуждения невиновных, обеспечивала 
бы более оперативную и эффективную деятельность всей системы уголовной юстиции, 
что будет способствовать раскрываемости преступлений и неотвратимости наступления 
наказания. Закрепление смертной казни в уголовном законодательстве государства вовсе 
не означает, что суд всякий раз только ее и обязан принимать. Это право суда, так как 
санкции статей, предусматривающих смертную казнь, являются альтернативными. Если 
же общество нацелено на отказ от смертной казни, то оно должно найти достойную за-
мену этому ограничителю. Полностью заменить смертную казнь целесообразно лишь 
при становлении истинно гражданского общества и правовой государственности, когда 
сдерживающая роль смертной казни не выдержит «конкуренции» с другими средствами, 
более человечными, нравственными, справедливыми, когда можно будет наказать  
человека, не лишая его самого дорогого – права на жизнь. Хочется закончить словами  
Д. С. Лихачева, много раз высказавшегося против применения смертной казни, но изме-
нившего свое мнение незадолго до смерти. Он был потрясен злодеяниями террористов, 
взорвавших дома со спящими людьми. «Боль и страдание светились в его глазах, когда 
он отрекался от своих прежних суждений и тихим потухшим голосом говорил, что 
смертную казнь можно отменять только в нормальном государстве» [3]. 
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Рассуждать об эффективности введения данного института можно долго. Многие 
ученые и практики приводят одни и те же аргументы, просто интерпретируя их в свою 
пользу. 
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Интернет на сегодняшний день является для подавляющего большинства людей 
чем- то вроде места регулярного времяпрепровождения. Именно этот факт, а также 
проблема невозможности тотального контроля пользователей в сети со стороны 
власти, является причиной того, что для разжигания экстремизма сегодня социаль-
ные сети расцениваются как наилучшая платформа. Рассматривается правовой  
аспект профилактики экстремисткой деятельности в сети Интернет.  
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Nowadays, internet for the most part of people is some kind of place, where people 
spend, if not all, but significant part of their time. This fact, in association with problem of the 
impossibility of total control from the government, making from internet the best place for 
extremism. This article deals with this specific problem and, also, possibilities to solve it. 
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В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ ст. 1  

«О противодействии экстремистской деятельности»: «экстремистская деятельность 
(экстремизм): насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная терро-
ристическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии…» [1]. Другими словами, экстремизм – это 
публичное выступление (в любом виде) против существующей власти либо неправо-
мерная критика её правления. Согласно ст. 3 указанного закона, противодействие экс-
тремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:  
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1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстреми-
стской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;  

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности обще-
ственных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц [1]. 

Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 на Минюст Рос-
сии возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети Интернет 
федерального списка экстремистских материалов. В данном списке размещен перечень 
материалов, признанных экстремистскими судом Российской Федерации. 

Как показывает статистика последних лет, экстремистская деятельность все 
больше перемещается из реального мира в виртуальный. Так, в 2015 г. из 700 пригово-
ров по ст.280 и 282 УК только 120 касались размещенной в сети экстремисткой инфор-
мации, в 2016 – 670 из 120, в 2017 – 451 из 217. Обвинительных приговоров по делам 
об экстремистской деятельности в Интернете с каждым годом становится больше [2].  
В сети Интернет информация экстремистского содержания может содержаться в тек-
стах, графических изображениях (рисунках, фотографиях, видеоизображениях) [3]. 

Согласно законодательству, работа с «экстремистским» контентом в Интернете 
должна проводиться следующим образом: правоохранительные органы, обнаружив, 
при помощи административных и технических методов, например, воздействия на про-
вайдеров, контент, предположительно экстремистской направленности, должны про-
вести проверку используя различные методики и экспертизы, такие как «лингвистиче-
ская» на предмет виновности подозреваемого и привлечь его к уголовной ответствен-
ности по ст. 280 или 282 [4].  

При рассмотрении подобных дел суды сталкиваются с определенными проблема-
ми. По мнению заместителя начальника кафедры криминалистики, Уфимского юриди-
ческого института МВД России Валеевым А. Х. Интернет – это глобальная паутина, 
которая не имеет собственника, так как состоит из совокупности сетей. Установление 
лица (лиц) предоставивших информацию экстремистского содержания для размещения 
в сети Интернет, установление владельца сайта разместившего материалы и воздейст-
вие на владельца в целях не повторения подобного, а также удаление такой информа-
ции вызывает сложности. В целях решения данных проблем законодательной регла-
ментаций отношений возникающих в Интернете недостаточно. Необходимо разрабо-
тать комплекс мероприятий, который должен включать в себя законодательные мето-
ды; методы административного воздействия на провайдеров, владельцев сайта и бло-
гов; технические – по выявлению информации экстремистского содержания [4].  

Таким образом, главным вопросом является установление личности владельца 
сайта, либо автора того или иного экстремистского материала и воздействие на него  
в целях недопущения размещения информации экстремистского содержания. Кроме 
того, следует тщательно анализировать текст, являющийся основанием квалификации 
деяния как преступления. В Постановлении Верховного суда Российской Федерации от 
03.11.2016 № 41 года содержатся рекомендации не привлекать граждан к уголовной от-
ветственности за экстремизм из-за репостов в социальных сетях. «Следует исходить из 
совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, фор-
му и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или 
иного выражения отношения к ней»,– говорится в проекте пленума Верховного суда 
[5]. Участились абсурдные случаи задержания граждан за репосты и публикации на 
своих страницах в социальных сетях «экстремистского» контента. Например, арест со-
трудниками ФСБ жителя Санкт-Петербурга Артёма Чеботарёва, разместившего в соци-
альной сети «ВКонтакте» свой комментарий, содержащий заявление о необходимости 
отделения Ингерманландии от России, в которую входит и Санкт-Петербург. Следст-
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венный комитет возбудил в отношении Чеботарёва уголовное дело по статье 282 УК 
РФ «Возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства» [5].  

По мнению ассистента кафедры «Гражданское право и процесс» Южно-
Российский государственный университет экономики и сервиса Е. Н. Луневой немало-
важна тема ответственности модераторов, операторов связи и провайдеров. Во-первых, 
возникает вопрос, относится ли деятельность провайдеров к «содействию в указанных 
деяний организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг», как это указано в ст. 1 ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» [4]. Во-вторых, важно определиться с критерием 
вменения им ответственности. Мировая практика свидетельствует о неоднозначности 
решения данного вопроса, но в большинстве стран преобладает субъективное вмене-
ние: провайдер, который предоставляет хостинг, знал о содержании информации либо 
не знал, но по обстоятельствам дела должен был или мог знать об этом [6]. Другим 
критерием привлечения к ответственности выступает наличие технических возможно-
стей у провайдеров блокировать передачу незаконной информации. При этом стоит от-
метить, что в российской системе уголовного права данный вариант вменения невоз-
можен, так как ответственность юридических лиц отсутствует, в связи с этим нужно 
искать альтернативные механизмы привлечения к уголовной ответственности.  
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Одной из самых злободневных проблем России является коррупция, выступаю-

щая в качестве серьезного препятствия на пути здорового развития общества. Корруп-
ция поразила практически все сферы жизнедеятельности от правоохранительных орга-
нов и государственной службы до сферы образования, здравоохранения, культуры  
и т. д. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова коррупция определяется как «подкуп 
взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей» [1]. 

Если брать зарубежную литературу, то в ней в большинстве случаев коррупция 
представляется как нарушение формальных правил, регулирующих распределение го-
сударственных средств должностными лицами в соответствии с предложениями фи-
нансовой выгоды или политической поддержки. При этом выделяют коррупцию эко-
номическую и политическую. 

Данный термин раскрывается и в федеральном законодательстве как «злоупот-
ребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование должност-
ным лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя и для третьих 
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лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами, либо совершение подобных деяний от имени или в интересах юридиче-
ского лица» [2]. 

В России термин «коррупция» впервые был введен в правовой понятийный аппа-
рат А. Я. Эстриным в его работе «Взяточничество в доктрине и в законодательстве» 
1913 года. Данный автор определил коррупцию как «подкупаемость и продажность го-
сударственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических 
деятелей вообще» [3]. 

В настоящее время российский законодатель начал формировать, так скажем, азы 
нормативно-правовых основ механизма борьбы с коррупцией. Прежде всего, следует 
отметить ч. 1 ст. 32 Конституции РФ, где сказано «Граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в управлении делами как непосредственно, так и через своих 
представителей» [4].  

В России действует и ряд международных документов, таких как: Конвенция Со-
вета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года (ра-
тифицирована Россией в 2006 году и вступила в силу 1 февраля 2007 года); Резолюция 
Совета Европы № 99/5 об учреждении Группы государств против коррупции (ГРЕКО) 
от 1 мая 1999 года (Россия вступила в ГРЕКО в апреле 2008 года); Конвенция ООН 
против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года (ра-
тифицирована Россией в 2004 году и вступила в силу 25 июня 2004 года); Конвенция 
ООН против коррупции от 31 октября 2003 года (ратифицирована Россией в 2006 году 
и вступила в силу 8 июня 2006 года). 

Следует отметить, что все государства-участники упомянутых выше междуна-
родных документов отмечают высокую степень опасности коррупции как для развития 
каждого отдельно взятого государства, так и для наднационального сотрудничества. 

По нашему мнению, основополагающие принципы и меры профилактики и борь-
бы с коррупцией сформулированы в Конвенции ООН против коррупции: публичный 
характер управления в торгово-экономической деятельности (ст. 9); прозрачность про-
цедур и правил, позволяющих населению получать в надлежащих случаях информацию 
об организации, функционировании в процессе принятия решений публичной админи-
страции; упрощение административных процедур в надлежащих случаях для облегче-
ния публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения; обязатель-
ное опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об 
опасностях коррупции в публичной администрации (ст. 10); усиление прозрачности и 
содействие вовлечению населения в процессы принятия решений; проведение меро-
приятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетер-
пимости в отношении коррупции, а также осуществление программ публичного обра-
зования, уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и 
распространения информации о коррупции (ст. 13). Необходимо отметить, что далеко 
не все международные акты, направленные на совершенствование механизма борьбы  
с коррупцией, ратифицированы в России. К ним, в частности, следует отнести Конвен-
цию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года,  
Резолюцию 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН «Международный кодекс поведения 
государственных должностных лиц» от 12 декабря 1996 года и др.  

Законодательство РФ закрепляет нормативно-правовые основы, направленные на 
профилактику и противодействие коррупции, а также нормы права, отмечающие роль 
общественности в механизме противодействия коррупции. 

Прежде всего следует отметить федеральные закон от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где, как уже отмечалось выше, дается по-
нятие коррупции, а также закрепляется целый перечень профилактических мер в отно-
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шении коррупции: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию, антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, проверка в уста-
новленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендую-
щим на замещение государственных или муниципальных должностей государственной 
или муниципальной службы, развитие институтов общественного и парламентс- 
кого контроля за соблюдением законодательства России о противодействии коррупции 
и т. д. 

В анализируемом законе сформулированы основные направления деятельности 
государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции, 
как то: создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государствен-
ных органов с общественными и парламентскими комиссиями, а также с гражданами 
и институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции. 

И. В. Тепляшин в монографии «Механизм противодействия коррупции в совре-
менной России. Участие общественности» отмечает, что «законодатель соглашается  
с тем, что при наличии у граждан высокого уровня правовой культуры и инициативы  
в первую очередь происходит совершенствование качества правотворчества и реализа-
ции норм права, ограничение произвола со стороны государственной власти, установ-
ление надлежащей регламентации деятельности органов власти в механизме правового 
регулирования [5]. 

Федеральный закон от 17 июля 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» закрепил 
институт экспертизы, направленной на выявление коррупционной составляющей зако-
нодательства РФ, а также основные принципы ее проведения. К ним законодатель от-
носит:  

– обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов; 

– оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами; 

– обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов; 

Компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов, проектов нормативных правовых актов; 

Сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государст-
венных органов и организаций, органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, а также их должностных лиц с институтами гражданского 
общества при проведении антикоррупционной экспертизы. 

Наряду с институтами гражданского общества в отдельных случаях законодатель 
допускает и участие граждан-экспертов (ст. 5). 

Данное положение закона имеет самое непосредственное отношение к формиро-
ванию модели эффективного взаимодействия государства и гражданского общества. 

В нормативном закреплении возможности институтов гражданского общества по-
лучать информацию о деятельности судов, органов государственной власти и местного 
самоуправления весьма значительна роль Федерального закона от 22 декабря 2008 года 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». Данные нормативные правовые акты не только закрепляют принци-
пы: свободы поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельно-
сти судов любым законным способом; свободного доступа представителей редакции 
средств массовой информации в помещения судов, где размещена информация о дея-
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тельности судов; присутствие в открытых судебных заседаниях; достоверности инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и 
своевременности ее предоставления, но и указывают на то, что должностные лица ука-
занных выше органов, виновные в нарушении права на доступ к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления несут дисцип-
линарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

Среди подзаконных актов следует упомянуть Указ Президента от 19 мая 2008 го-
да № 815 «О мерах по противодействию коррупции», который предусматривает созда-
ние Совета при Президенте России по противодействию коррупции. В состав данного 
органа входят и члены Общественной палаты РФ. 

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 года» формулирует положение о том, что на-
циональная безопасность – это состояние защищенности личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституцион-
ные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, терри-
ториальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства (ст. 6). Ряд норм Стратегии (ст. 38, 48, 55 и др.) устанавлива-
ют необходимость взаимодействия государства и институтов гражданского общества. 

Нельзя не отметить и Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «Стра-
тегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 2025 
года», закрепляющий возможность осуществления органами государственной власти и 
местного самоуправления с участием институтов гражданского общества и журналист-
ского сообщества мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой 
информации по вопросам реализации государственной национальной политики РФ; 
использование мер общественного контроля в целях недопущения публикаций, направ-
ленных на разжигание межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной 
ненависти либо вражды (пп. И п. 21). 

И в этом Указе Президент обращает внимание на участие Общественной палаты 
Российской Федерации и соответствующих региональных палат в подготовке управ-
ленческих решений в сфере государственной национальной политики, а также на уси-
ление общественного контроля деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления по реализации государственной национальной политики Россий-
ской Федерации (пп. К п. 21). 

Необходимо упомянуть и Указ Президента РФ от 13 марта 2012 года № 297  
«О национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противо-
действия коррупции».  

В данном нормативно-правовом акте делается акцент на активизацию работы по 
формированию в государственных органах отрицательного отношения к коррупции; 
указывается на необходимость привлечения общественных организаций, уставными 
задачами которых является участие в противодействии коррупции, и других институ-
тов гражданского общества и др.  

О создании системы контроля деятельности государственных служащих со сто-
роны институтов гражданского общества, об участии независимых экспертов в работе 
конкурсных и аттестационных комиссий, а также комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов говорится в Указе 
Президента от 10 марта 2009 года № 261 «О федеральной программе «Реформирование 
и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013  
годы)». 
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В ежегодном послании Президента Российской Федерации к Федеральному соб-
ранию неоднократно подчеркивалось, «чтобы успешно бороться с коррупцией, все 
сферы государственного управления должны стать открытыми для общества» [6],  
а также указывалось на необходимость создания новых форм участия граждан в разви-
тии своего города и села [7]. 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, прямо или косвенно на-
правленных на борьбу с коррупцией, можно продолжать, добавив Уголовный кодекс 
РФ, нормативно-правовые акты, принимаемые на уровне Правительства Российской 
Федерации, некоторых федеральных ведомств, а также субъектов РФ и муниципальных 
образований. 

Безусловно, все они представляют определенную ценность, поскольку охватыва-
ют широкий спектр запретов, ограничений, способствующих устранению коррупции, 
направлены на совершенствование деятельности правоохранительных и контролирую-
щих органов по противодействию коррупции, а также на обеспечение доступа граждан 
к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления. 

Как следует из анализа вышеупомянутых нормативно-правовых актов, остается 
востребованной и перспективной роль институтов гражданского общества в решении 
обозначенной проблемы противодействия коррупции. 

Однако механизм реализации нормативных положений и организационно-
правовых средств, направленных на противодействие коррупции с участием общест-
венности, в настоящее время в России, далек от совершенства. Некоторые положения 
носят декларативный характер, поскольку не подкреплены должной юридической от-
ветственностью за их нарушение, а, следовательно, недостаточно эффективны.  

Думается, что здесь необходимо сопоставить реальную угрозу от коррупционных 
проявлений и состояние правовой культуры, правовую грамотность и стремление са-
мих граждан в вопросе противодействия коррупции. Следует учитывать и сложивший-
ся сегодня уровень правосознания россиян. В обществе должны наметиться признаки 
устойчивого нетерпимого отношения граждан к коррупции. Такой уровень правосозна-
ния граждан должен формироваться не мгновенно, а последовательно и постепенно. 

Таким образом, институт нормативно-правового обеспечения механизма проти-
водействия коррупции требует совершенствования, создания экономических, социаль-
ных и идеологических условий для участия в этом механизме граждан России. 
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Институт соучастия содержит характеристику понятия соучастия, видов со-

участников, условий уголовной ответственности и наказания за соучастие, особенно-
стей преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сгово-
ру, организованной группой и преступным сообществом. 

 
Ключевые слова: понятие соучастия, признаки, виды, формы соучастия, ответ-

ственность соучастников преступления, эксцесс исполнителя. 
 

INVESTIGATION OF COMMON AND SEPARATE FEATURES  
OF COMPLICITY IN CRIME 

 
Y. B. Popova, V. V. Safronov 

 
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 

31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation 
E-mail: Yana_98p@mail.ru 

 
The institution of complicity contains a description of the concept of complicity, types of 

accomplices, the conditions of criminal responsibility and punishment for complicity, the 
characteristics of crimes committed by a group of persons, a group of persons by prior 
agreement, an organized group and a criminal community. 

 
Keywords: the concept of complicity, signs, types, forms of complicity, responsibility of 

accomplices in the crime, kurtosis of the performer. 
 
Уголовное законодательство Российской Федерации в ст. 8 УК РФ основанием 

уголовной ответственности считает «совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного настоящим кодексом». Закрепление в уголов-
ном законодательстве в качестве единственного основания уголовной ответственности 
наличие состава преступления является важным шагом вперед в деле соблюдения прав 
и свобод личности [1]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет соучастие, как «умышленное 
совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления». 

Соучастие в преступлении представляет собой: совершение преступления двумя и 
более субъектами преступления, форму совместного совершения преступления повы-
шающая степень ее общественной опасности, целенаправленную и осознанную дея-
тельность каждого соучастника на достижение единого преступного результата. 
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Законодательное определение понятия соучастия в преступлении позволяет выде-
лить некоторые его признаки как объективного, так и субъективного характера. К чис-
лу таких признаков относятся: участие в совершении преступления двух или более лиц, 
соучастие в преступлении по уголовному закону предусматривает совместное участие 
лиц в совершении преступления. Одним из основных признаков соучастия является 
умышленная деятельность всех участвующих в преступлении лиц. Умышленная форма 
вины в соучастии проявляется во взаимной осведомленности каждого соучастника  
о совершаемом преступлении и согласованности действий соучастников. Формы со-
участия определены в ст. 35 УК РФ. В основу деления соучастия на формы положена 
степень согласованности действий соучастников преступления. Различают четыре 
формы соучастия: группа лиц, без предварительного сговора; группа лиц с предвари-
тельным сговором; организованная группа; преступное сообщество. 

Уголовный кодекс РФ классифицирует участников преступления, по характеру вы-
полняемых ими действий, по той объективной роли, которую играют соучастники в со-
вершении преступления. В зависимости от характера выполняемых действий соучастни-
ки преступления в соответствии со ст.33 УК РФ подразделяются на следующие виды:  
1) исполнитель; 2) организатор; 3) подстрекатель; 4) пособник. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление ли-
бо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (со-
исполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования 
других лиц, в силу закона не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или 
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 
преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению престу-
пления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления сове-
тами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения пре-
ступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 
преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести 
или сбыть такие предметы. 

При назначении наказания суд обязан определить роль в совершенном преступле-
нии и степень общественной опасности каждого соучастника.  

При не доведении исполнителем преступления до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам, остальные соучастники несут уголовную ответственность за приго-
товление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к престу-
плению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от 
него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления. 
При этом необходимо учитывать то, что уголовная ответственность наступает за при-
готовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Совершение преступле-
ния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой 
или преступным сообществом (преступной организацией) влечет применение более 
строгого наказания в пределах, предусмотренных Особенной частью УК и предусмат-
ривается как обстоятельство отягчающее наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Особое место в теории соучастия занимает понятие эксцесса исполнителя престу-
пления. Excessus (лат.) – отступление, уклонение, крайнее проявление чего-либо. «Экс-
цессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охваты-
вающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники 
преступления уголовной ответственности не подлежат». 
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При эксцессе имеют место отклонения деятельности исполнителя, когда он со-
вершает какие-либо действия, выходящие за пределы сговора с другими соучастника-
ми. Например, если соучастники договорились о совершении кражи имущества, а ис-
полнитель при этом совершает еще и убийство владельца имущества. В данном случае, 
исполнитель будет привлечен к ответственности по ч. 2 статьи 158 и п. «к» статьи 105 
УК РФ, а остальные соучастники только по статье 33 и ч. 2 статьи 158 УК РФ, посколь-
ку об убийстве владельца имущества они не договаривались, а его совершил исполни-
тель без ведома соучастников.  

Вопрос о добровольном отказе при соучастии, нашел специальное урегулирова-
ние в ч. 4 и 5 ст. 31 УК [2]. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца при соучастии имеет 
ряд специфических особенностей. Он заключается в том, что при соучастии кроме не-
посредственного исполнителя преступного деяния участвуют и другие виды соучаст-
ников (организатор, подстрекатель, пособник). В частности, закон предусмотрел, что 
добровольный отказ организатора и подстрекателя исключает уголовную ответствен-
ность, если эти лица своевременным сообщением органам власти или иными предпри-
нятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. По-
собник не подлежит уголовной ответственности, если его последующее поведение сви-
детельствует о том, что он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвра-
тить совершение преступления. Особенности добровольного отказа соучастников вы-
званы тем, что действия исполнителя и соучастников могут быть разорваны во време-
ни. Поэтому добровольный отказ соучастников возможен только до момента окончания 
преступления исполнителем и должен заключаться в предотвращении преступления. 
Добровольный отказ подстрекателя и организатора предполагает активную форму по-
ведения. Добровольный отказ пособника может быть и пассивным. Отказ участника 
преступной группы может служить основанием для освобождения лица от уголовной 
ответственности в случае предотвращения группового преступления. При доброволь-
ном отказе исполнителя остальные участники несут ответственность за приготовление 
к преступлению по правилам, предусмотренным ст. 30 УК [2]. В случае, когда добро-
вольный отказ организатора или подстрекателя не увенчался успехом, действия ука-
занных лиц не привели к предотвращению совершения преступления исполнителем, их 
поведение может быть учтено судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказа-
ние в процессе его назначения. 
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Данная проблема актуальна в наше время, так как по всему миру процветает жес-

токость по отношению к животным. 
Обращение с животными является важной стороной деятельности человека, кото-

рая затрагивает интересы и чувства многих людей, отражается на морально-этической, 
социальной и экономической жизни общества. Жестокость по отношению к животным 
способствует формированию у правонарушителей чувства равнодушия к страданиям 
живых существ, порождает агрессивность и насилие по отношению к окружающим. 
Оказывает влияние на сознание как лиц, непосредственно совершающих жестокие дей-
ствия, так и лиц, являющихся очевидцами подобных деяний.  

В статье 12 Федерального закона «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-
ФЗ говорится о том, что одним из основных принципов в области охраны и использо-
вания животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания является 
осуществление пользования животным миром способами, не допускающими жестокого 
обращения с животными, в соответствии с общими принципами гуманности [1]. 

В статье 245 Уголовного кодекса РФ предусматривается ответственность лиц  
за жестокое обращение с животными. Она регламентирует, что жестокое обращение  
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с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиган-
ских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских ме-
тодов, или в присутствии малолетних, наказывается штрафом в размере до восьмидеся-
ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. Целями ста-
тьи 245 Уголовного кодекса РФ определена уголовно-правовая защита животных от 
невынужденного жестокого обращения и охрана общественной нравственности. Обще-
ственная опасность данного преступления заключается в негуманном обращении с жи-
вотными, посягающее на охрану общественной нравственности [2]. 

В статье 137 Гражданского кодекса РФ содержится лишь указание на то, что «к 
животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом 
или иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении прав не допус-
кается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности» [3]. 

Статья 241 Гражданского кодекса РФ гласит, что «в случаях, когда собственник 
домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными на 
основании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения 
к животным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, 
предъявившим соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется согла-
шением сторон, а в случае спора – судом» [3]. По данной статье человек, который гу-
манно относится к животным, испытывает к ним чувство сострадания и жалости, изна-
чально находится в ситуации, заведомо для него несправедливой. Ведь именно он, ви-
дя, как собственник грубо обращается со своим питомцем, и желая из чувства состра-
дания прекратить мучения несчастного животного посредством изъятия последнего  
из собственности его законного владельца, должен еще и заплатить тому, кто, по сути, 
является правонарушителем в прямом смысле этого слова, поскольку нарушает прин-
цип гуманного обращения с животными и таким образом преступает закон.  

Вопросы взаимоотношения человека и животного в современной реальности  
уже перестали быть просто рассуждениями о нравственных началах деятельности  
человечества. В настоящее время противодействие жестокости по отношению к живот-
ным стало – серьезным фактором общественной, политической и экономической жизни 
многих стран.  

Имеющиеся статистические данные позволяют констатировать, что ежегодно 
в России регистрируются сотни фактов таких посягательств.  

Так, например, Алина Орлова и Алена Савченко, две студентки из Хабаровска, 
пытали и убивали кошек и собак, которых они отыскивали в приютах желающих отдать 
домашних животных в «добрые руки», как правило, это они делали через поиск по Ин-
тернету. Девушки не только получали моральное удовлетворение от зверских пыток и 
убийств, но также записывали все происходящее на видео, после выставляя это в соци-
альных сетях.  

25 августа 2017 года в Хабаровске местный Индустриальный районный суд вынес 
приговор обвиняемым по резонансному делу о жестоких расправах над животными. 
Алена Савченко признана виновной по статьям «жестокое обращение с животными», 
«разбой», «оскорбление религиозных чувств верующих» и «возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание Савченко со-
ставило 4 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. 

Алина Орлова признана виновной по статьям «жестокое обращение с животны-
ми» и «разбой». Наказание Орловой составило 3 года и 10 дней лишения свободы  
в колонии общего режима. 
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Виктор Смышляев, принимающий участие в данном деянии, признан виновным 
по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого дос-
тоинства», ему назначено наказание – 3 года колонии общего режима. 

Суд постановил взыскать с Савченко и Орловой в пользу потерпевшей Натальи 
Беловой (хозяйки убитого щенка) по 10 тысяч рублей в счет возмещения морального 
вреда. 

Другой резонансный случай произошел совсем недавно в Красноярске. Мужчина 
зверски убил собаку, а фотографии выставил на своей странице в социальных сетях. 
Мужчина фотографируется на фоне обезглавленного тела собаки, держа в руках голову 
животного. Тело убитого пса было прибито к фасаду дома. Проверка по данному делу 
проводится.  

Таким образом, в данной статье была рассмотрена проблема жестокого обраще-
ния с животными и ответственность за данные злодеяния. Для решения проблемы жес-
токости по отношению к животным могут быть проведены следующие меры: 

– проведение профилактических бесед с лицами, способными к совершению пре-
ступлений; 

– создание центров, обеспечивающих защиту животным; 
– активное вовлечение представителей общественности в процесс выявления фак-

тов жестокого обращения с животными;  
– создание добровольных общественных организаций, осуществляющих опреде-

ленную деятельность и способных реагировать на акты жестокости по отношению  
к животным, совершаемые в общественных местах. 

В России набирают силу и влияние деятельность зоозащитных организаций, кото-
рым неоднократно удавалось пресечь неприемлемые действия в отношении животных 
и добиться привлечения лиц, совершавших такие действия, к уголовной ответственно-
сти.  

В действующем Кодексе РФ об административных правонарушениях нет нормы  
о жестоком обращении с животными. Такое положение недопустимо, так как по смыс-
лу статьи 245 Уголовного кодекса РФ преступлением является жестокое обращение  
с животными, повлекшее их увечье или гибель. Без этих последствий деяние должно 
квалифицироваться как административное правонарушение. Действующее законода-
тельство само по себе жестокое обращение с животными правонарушением не считает  
до тех пор, пока не будут выполнены признаки преступления, предусмотренного 
ст. 245 УК РФ. Поэтому необходимо ввести соответствующее административное пра-
вонарушение о жестоком обращении с животными [4].  

По статье 245 Уголовного кодекса РФ данное преступление относится к катего-
рии средней тяжести, но необходимо ужесточить наказание и перевести его в катего-
рию тяжких преступление, увеличив срок наказания.  
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Статья посвящена рассмотрению актуального вопроса в сфере правонарушений 
с банковскими картами. Рассматриваются банковские карты как предмет посяга-
тельств со стороны мошенников. Произведен анализ того, как с помощью банковских 
карт создается схемы незаконного обналичивание денежных средств.  
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The Article is devoted to consideration of topical issue in the sphere of crime with Bank 
cards. Bank cards are considered as the subject of the encroachments of swindlers. In this 
article the analysis of how using credit cards creates a scheme of illegal withdrawal of cash.  

 
Keywords: credit cards, fraud, operating system. 
 
В наше время банковские карты являются неотъемлемой частью нашей повсе-

дневной жизни. Большинство людей расплачиваются пластиковыми картами за свои 
покупки в магазинах, оплачивают коммунальные услуги, получают зарплату, стипен-
дию и т. д. На сегодняшний день, проблема о мошенничестве с использованием бан-
ковских карт актуальна и она все больше набирает обороты. Многие люди считают, что 
мошенничества с банковскими картами возможны только в том случае, если они ис-
пользуются в Интернете. В противном же случае для воровства денег необходимо  
использование сложных и малораспространенных технологий. На самом же деле все 
обстоит совсем не так. Подавляющее большинство мошенничеств с банковскими кар-
тами становится возможным благодаря небрежности, наивности и доверчивости вла-
дельцев или из-за незнания ими основных правил безопасности. Ведь благодаря легко-
сти и удобства в использовании безналичных расчетов, привлекает внимание мошен-
ников. Злоумышленники находят все новые пути и способы обмана, чтобы завладеть 
чужим добром. Ежедневно в стране фиксируются сотни случаев неправомерного завла-
дения денежными средствами граждан. Распространено мошенничество с банковскими 
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картами Сбербанка и многих других крупных и мелких финансовых коммерческих ор-
ганизаций. В сложившейся ситуации необходимо знать, какие методы используют пре-
ступники, чтобы не стать жертвой их неправомерных действий.  

Существуют десятки способов обмана людей и кражи денег с пластиковых карт. 
К основным видам хищениям относят:  

1) скимминг – мошенничество с использованием скиммера может быть осуществ-
лено двумя способами. Мошенником всегда является сотрудник развлекательного или 
торгового предприятия, где осуществляются расчёты за оказанные услуги при помощи 
карт для выплат. Используя доверие клиента, злоумышленник незаметно для потер-
певшего считывает все данные и информацию с карты, при этом используя скиммер. 
После этого злоумышленником изготавливается дубликат карты для снятия денег со 
счёта. Во втором способе мошенники будут использовать скиммер, представляющий 
собой накладку на щель для приёма карт в банкомате;  

2) фишинг – популярный вид мошенничества при котором мошенники, путём об-
мана граждан, выманивают у них информацию о банковском счёте. Как правило, для 
этого, мошенники в личной беседе либо с использованием СМС-переписки, представ-
ляются сотрудниками банка и под разными предлогами попытаются заполучить данные 
о БК жертвы. Для снятия денег со счета, в данном виде мошенничества, преступник бу-
дет использовать такую услугу как «Мобильный банк», позволяющий обналичивать 
деньги без БК с использованием мобильного телефона или Интернета [2, с. 20]; 

3) используется накладка на щель выдачи денег из банкомата. Она также искусно 
маскируется под цвет и внешние детали терминала. Данная накладка снабжена специ-
альной клеящей лентой, к которой приклеиваются все выдаваемые купюры. В то время, 
пока клиент банка пытается разобраться в произошедшем, считая, что произошла  
поломка или сбой в системе, преступник снимает накладку и забирает украденное 
[3, с. 57]. 

Для повышения эффективности применения новой уголовно-правовой нормы 
предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество с использованием 
платежных карт – УК РФ Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных 
карт. В зависимости от отягчающих обстоятельств статья 159.3 УК РФ предусматрива-
ет разные виды наказания. Часть 1 предусматривает наказание в виде штрафа, обяза-
тельных работ до 360 часов, исправительными работами до 1 года, ограничением сво-
боды до 2-х лет либо арестом до 4-х месяцев. Часть 2 предусматривает наказание  
в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ до 2-х лет, принудительных 
работ до 5-ти лет либо лишением свободы до 4-х лет. Часть 3 предусматривает наказа-
ние в виде штрафа, принудительных работ до 5-ти лет, лишения свободы до 5-ти лет. 
Часть 4 предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10-ти лет со штрафом 
либо без такового [1]. 

Интернет и мобильный банкинг остаются в зоне повышенного риска для владель-
цев банковских карт. Люди не научились соблюдать элементарные правила безопасности 
в Интернете. Рост числа краж растет несколько лет подряд впечатляющими темпами. 
Так, в 2016 году – 107 тыс. краж, годом раньше – на 43 процента меньше, а в 2014-м – 
на 78 процентов меньше, чем в 2016 году [2, с. 13]. 

Самый распространённый пример мошенничества это СМС или звонки на теле-
фон, которые получают владельцы карт. Преступники знают как работает операцион-
ная система. Они организуют преступную цепочку, чтобы заразить телефон, провести 
транзакции и обналичить деньги. Ловить мошенников полиции помогает антивирусная 
компания. Специалисты вычисляют данные преступников, которые шлют вредоносные 
сообщения. Но поймать всех невозможно. Большинство злоумышленников работают 
через одноразовые сим-карты и телефоны. Самое трудное для мошенников это узнать 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2017 
 

 332 

данные карты и PIN-код. Радует, что граждане стали менее доверчивыми, изучили наи-
более популярные схемы мошенничества и научились не реагировать на них. Но и ки-
бермошенники пытаются найти новые лазейки для обманутых граждан. Большинство 
потерпевших это пожилые люди. Ведь они доверчивы и не знаю о современных спосо-
бах мошенничества.  

Так случилось и с моей бабушкой. Ей на телефон пришло сообщение от неизвест-
ного номера с текстом о том, что зарезервирован перевод на сумму 7 500 рублей и если 
не совершали данную операцию, просьба позвонить по телефону. Конечно же, бабушка 
не понимая, что это спам позвонила по данному номеру. Так как мошенник обладает 
развитой психологической устойчивостью, он представился работником банка и вну-
шил доверие к себе. Бабушка, ничего не подозревая, говорит все данные карты. Мо-
шенник спокойно уверяет, что операция отменена. После чего, она рассказала эту исто-
рию мне и я, понимая о мошенничестве, позвонила в банк, но было уже поздно. Вся 
сумма на банковской карте была списана и деньги уже не вернуть, так как по закону 
добровольно отправили деньги и тут ничего не поделаешь. Конечно же можно написать 
заявление в полицию, но не факт, что этих людей найдут и вернут украденные деньги, 
обычно мошенники заметают следы. 

На сегодняшний день никто не застрахован от злоумышленников, к которым по-
падут в руки реквизиты карты, Поэтому необходимо внедрять новые технологии  
и сильнее защищать карты от мошенников. На данный момент в России в полном объ-
еме разрабатывается системы биометрических данных: отпечатков пальцев, рисунка на 
ладони, голоса и т. д. То есть будет производиться полный отказ от пластиковых карт. 
По – моему мнению, это самый лучший вариант защиты банковской карты на сего-
дняшний день. Конечно же, преступников это не остановит и они будут искать новые 
способы легких денег, но риск мошенничества уменьшится. 
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Разбой представляет угрозу и препятствие для нормального развития отноше-
ний собственности. Более того, в связи с тем, что изменяются формы совершения 
разбоя, повышается его общественная опасность. Опасность его заключается в еди-
новременном посягательстве на два объекта: на собственность и личность человека, 
при этом насилие, применяемое при разбое, создает опасность не только для здоровья, 
но и для жизни потерпевшего гражданина. 
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Robbery is a threat and an obstacle to the normal development of property relations. 

Moreover, due to the fact that the forms of committing a robbery are changing, its public 
danger is increasing. Its danger consists in a one-time encroachment on two objects: on 
property and the person of the person, thus the violence applied at robbery, creates danger 
not only for health, but also for a life of the suffered citizen. 

 
Keywords: robbery, theft, subject, object of crime, subject of crime. 

 
Основную долю в общей криминальной ситуации по всей России составляют, 

преступные посягательства против собственности, такие как разбои, грабежи и кражи. 
В структуре имущественных преступлений занимают свое место разбойные нападения 
на граждан. В уголовном кодексе Российской Федерации в статье 162 под разбоем под-
разумевается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с примене-
нием насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого на-
силия. 

Объективная сторона разбоя – это серьезное преступление, состоящее из двух 
действий: применения насилия и нападение. Насилие обязательное при разбое и явля-
ется способом завладеть либо удержать конфискованное имущество, оно может быть 
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применено к законному владельцу, к лицу, в ведении или под охраной которого нахо-
дится имущество, также к посторонним лицам, которые могут или попытаются оказать 
противодействие преступнику. По интенсивности насилие при совершении разбоя 
должно быть опасным для жизни и здоровья людей. 

Субъективная сторона разбоя – характеризуется наличием прямого умысла и ко-
рыстной целью. 

Объект правонарушения – это то, на что направлено противоправное деяние [5]. 
Субъект – лицо, достигшее 14-го возраста. 
По характеру и степени опасности состав преступления является квалифициро-

ванным. То есть совершенный группой лиц по предварительному сговору или совер-
шённый с применением оружия или предметов используемых в качестве оружия. Либо 
особо квалифицированным. То есть, совершенные организованной группой, совершён-
ный в особо крупном размере, совершённой с причинением тяжкого вреда здоровью. 

В январе 2017 года в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю 
прошло заседание коллегии по итогам работы полиции прошедшего года. Выяснилось, 
что в Красноярском крае из всех зарегистрированных преступных деяний половина 
(43,1 %) приходится на кражи, 14 % на «посягательство на личность», 8,5 % на мошен-
ническую деятельность и 3 % – грабёж и разбойные нападения. В целом по итогам 
прошлого года остаются нераскрытыми: 52 разбойных нападения. 

УК РФ предусматривает ряд наказаний в отношении разбоя в зависимости от тя-
жести преступления, а именно: «Разбой, совершенный группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, – наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок  
до двух лет либо без такового.» «Разбой, совершенный с незаконным проникновением 
в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере, – наказывается 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового». «Разбой, совершенный: 

а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере; 
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, – наказывается лишени-

ем свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового» [2]. 

Отличие разбоя от грабежа 
При разбое насилие применённое к лицу является опасным для жизни и здоровья, 

в отличие от грабежа. 
При разбое насилие применяется в обязательном порядке, в отличие от грабежа, 

где хищение может совершаться без применения насилия. 
При разбое преступление считается оконченным с момента начала действий, в не-

зависимости доведено ли деяние до конца или нет, и имел ли преступник реальную 
возможность распорядится имуществом или нет. 

При разбое преступление совершается с оружием или предметом его заменяю-
щим, в отличие от грабежа. 

Пример разбойного поведения: преступник совершает разбойное нападение на 
банк Красноярска, с целью завладеть денежными средствами направляя огнестрельное 
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оружие на граждан и угрожая им его применением. Самый смелый гражданин пытается 
оказать противодействие и получает выстрел в ногу. Получивший нужную сумму денег 
преступник скрывается с места преступления. 

Заключение: таким образом, данный вид имущественных преступлений как «раз-
бой» является тяжкими и опасными для общества, так как совершаются с применением 
насилия как опасного для жизни и здоровья, так и без таковых. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1996. 
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации. М., 2000. 
3. Игнатов А. Н. Курс российского уголовного права. Общая часть : учеб. посо-

бие. М. : Норма, 2006. 326 с. 
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред.  

В. И. Радченко, науч. ред. А. С. Михлин. М. : Спарк, 2006. 862 с. 
5. Сафронов В. В. Теория государства и права : в 2 ч. ч. 2 : учеб. пособие. Сиб. 

гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2011. 144 с. 
 

References 
 

1. The Constitution of the Russian Federation. M., 1996. 
2. The Criminal Code of the Russian Federation. M., 2000. 
3. Ignatov A. N. The course of Russian criminal law. General part : textbook. M. : 

Norma, 2006. 326 p. 
4. Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation / otv. ed. V. I. Rad-

chenko, scientific. ed. A. S. Michlin. Moscow : Spark, 2006. 862 p. 
5. Safronov V. V. Theory of state and law : in 2 parts. Part 2 : text. allowance. Sib. 

State Aerospace. Univ. Krasnoyarsk, 2011. 144 p. 
 

© Фокина К. В., Сафронов В. В., 2017  
 



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2017 
 

 336 

УДК 340 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ,  
УНИЧТОЖЕНИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
Н. В. Шмарин 

Научный руководитель – М. В. Пугацкий 
 

Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М. Ф. Решетнева 

Российская Федерация, 660037, г. Красноярск,  
просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31 

E-mail: nicolyashmarin@mail.ru 
 

Рассматриваются некоторые аспекты уголовной ответственности за незакон-
ную рубку, уничтожение и повреждение лесных насаждений. 

 
Ключевые слова: лесные насаждения, уничтожение лесных насаждений, экологи-

ческая безопасность. 
 

CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL FACTORY, DESTRUCTION  
AND DAMAGE OF FOREST PLANTS 

 
N. V. Shmarin 

Scientific supervisor – M. V. Pugatsky 
 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation 

E-mail: nicolyashmarin@mail.ru 
 

This article discusses some aspects of criminal liability for illegal logging, destruction 
and damage to forest plantations. 

 
Keywords: forest plantations, destruction of forest plantations, environmental safety. 
 
В настоящее время отношения, связанные с уголовно-правовой ответственностью 

за незаконную рубку леса и уничтожение или повреждение лесных насаждений регули-
руются Уголовным кодексом РФ. Диспозиция статей Уголовного кодекса РФ дополня-
ется специальным законодательством в виде Лесного кодекса РФ. Целью нашего ис-
следования является анализ составов соответствующих преступлений по современному 
российскому законодательству и толкования этих составов органами судебной власти. 

Общественная опасность незаконной рубки леса, либо уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений, то есть повреждения до степени прекращения роста, заклю-
чается в неконтролируемом уничтожении древесно-кустарниковой растительности. 
Данные действия подрывают экологическую безопасность общества. Основным объек-
том преступного посягательства является экологическая безопасность общества, обес-
печиваемая охраной, рациональным использованием и воспроизводством древесно-
кустарниковой растительности в лесах; экологическое равновесие и жизнеспособность 
древесно-кустарниковой растительности. 

Предметом преступного посягательства являются деревья, кустарники и лианы, 
произрастающие на землях лесного фонда, в лесах, не входящих в лесной фонд, на зем-
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лях транспорта, населенных пунктов (поселений), на землях водного фонда и землях 
иных категорий. Предметом экологического преступления, не являются деревья и кус-
тарники, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за исключени-
ем лесозащитных насаждений), на приусадебных, дачных и садовых участках и т. д., 
если иное не предусмотрено специальными правовыми актами. 

Рубка считается незаконной в случае, если осуществляется без лесорубочного би-
лета, по лесорубочному билету, выданному с нарушением действующих правил рубки. 
Рубка также признается незаконной, если её объем больше чем предусмотрено соответ-
ствующим документом. Если рубка происходит в неустановленный в документе срок, 
либо в отношении не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, она также квали-
фицируется как незаконная. Рубка лесных насаждений, должна происходить только на 
участках, предназначенных для рубки. 

Уничтожением лесных и иных насаждений, считается полное превращение их  
в сухостой. Однако это может произойти не только в результате незаконной рубки, 
а также при воздействия загрязняющих и отравляющих веществ, отходов, выбросов, 
отбросов, или иного негативного воздействия. Повреждением считается деградация 
лесных и иных насаждений на определенных участках до степени прекращения роста, 
заражение болезнями, существенная утрата качества древесины в результате размно-
жения вредителей в загрязненном лесу. Под статью 260 УК РФ, попадает собственно 
рубка и иное повреждение леса до степени прекращения роста. Уничтожение или по-
вреждение зелёных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, хими-
ческими веществами, ядами или иными источниками повышенной опасности, квали-
фицируется статьей 261 УК РФ. Иными словами, если происходит незаконная рубка, 
нарушитель отвечает по статье 260, если происходит поджог, уничтожение или повре-
ждение лесных насаждений и иных насаждений путем химического заражения, либо 
иного негативного воздействия нарушитель отвечает по статье 261. 

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены два близ-
ких по содержанию правонарушения, в связи с чем, возникает необходимость их отгра-
ничения от рассматриваемого состава преступления. В части 2 ст. 8.31 КоАП РФ гово-
рится о загрязнении лесов сточными водами, химическими, радиоактивными или дру-
гими вредными веществами либо промышленными или бытовыми отходами или вы-
бросами, а в ст. 8.32 КоАП РФ – о нарушении правил пожарной безопасности в лесах. 
Таким образом, основное отличие указанных деяний от преступления, предусмотрен-
ного ст. 261 УК РФ, заключается в отсутствии уничтожения или повреждения леса как 
последствия неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности [4]. 

Как правило, незаконная рубка производится при лесозаготовках, прокладке трасс 
для трубопроводов, линий электропередачи, геологоразведочных, строительных и дру-
гих работах. При определении размера ущерба нанесённого незаконной рубкой лесных 
насаждений, следует исходить из стоимости, экологической ценности количества по-
рубленных или поврежденных лесных насаждений а также из фактических затрат на 
компенсацию нанесенного ущерба. 

К примеру, согласно приговору Лысьвенского городского суда Пермского края, 
от 27 августа 2014 года, признана незаконной рубка леса при следующих обстоятельст-
вах. Наборщиков Ю. М., введя в заблуждение членов подчиненной ему бригады, отно-
сительно законности его действий, при отсутствия у него разрешительных документов, 
деляночных столбов и клейменых под рубку деревьев, произвел, с использованием 
членов бригады, рубку 36 деревьев породы ель. Общий объем составил 70,98 кубиче-
ских метров на территории выдела, относящегося к категории защитных лесов  
и являющегося защитной полосой леса, расположенной вдоль железнодорожных путей  
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общего пользования. Затем с помощью трактора была произведена трелёвка спиленных 
деревьев на погрузочную площадку. Материальный ущерб составил 883 616 рублей. 
Члены бригады пояснили, что рубили лес, так как Наборщиков Ю. М. сообщил им, что 
это указание руководства. Действия подсудимого Наборщикова Ю. М. суд квалифици-
рует по ч. 3 ст. 260 УК РФ как незаконная рубка лесных насаждений, совершенная  
в особо крупном размере. Суд постановил взыскать с Набощикова Ю. М. в пользу Рос-
сийской Федерации в лице Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 883 616 (восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шест-
надцать) рублей в возмещение материального вреда, причиненного преступлением [1]. 

Как пример можно привести ещё одно дело Кезского районного суда от 21 декаб-
ря 2012 года. В ноябре 2011 года, с целью получения древесины для нужд СПК колхоз 
«Лесагурт», без соответствующего договора аренды лесного участка, из пренебрежи-
тельного отношения к требованиям закона, возник преступный умысел, направленный 
на незаконную рубку лесных насаждений, относящихся к категории защитных лесов, 
как противоэрозионные участки. Руководитель колхоза, введя работников СПК колхоз 
«Лесагурт» в заблуждение о законности производства рубки, дал указание работникам 
произвести рубку лесных насаждений. При этом, сознавая, что договор аренды лесного 
участка, а также договор купли-продажи лесных насаждений не заключался, т. е. соот-
ветствующие разрешительные документы на заготовку древесины отсутствовали. Так-
же в соответствии с ч. 5 ст. 102 Лесного кодекса Российской Федерации от 04 декабря 
2006 года в защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой 
с их целевым назначением и полезными функциями. Работниками была произведена 
незаконная рубка лесных насаждений – 382 дерева породы ель, общим объемом 241,176 
кубических метров, 109 деревьев породы сосна, общим объемом 89,28 кубических мет-
ров, 63 дерева породы береза, общим объемом 33,85 кубических метров, 53 дерева по-
роды осина, общим объемом 37,58 кубических метров. Ущерб Российской Федерации 
согласно, действующих постановлений правительства составил 4 422 066 рублей, что 
является особо крупным размером. Суд постановил назначить наказание в виде лише-
ния свободы на 1 год [1]. 

Незаконная вырубка леса наносит огромный ущерб как экологический, так и эко-
номический, борьба с данным явлением имеет большое значение. Федеральным зако-
ном от 21 июля 2014 года, ужесточено наказание за незаконную вырубку. Цель заклю-
чается в том, чтобы усилить уголовную и административную ответственность за пре-
ступления и правонарушения в сфере лесного хозяйства. В УК РФ введена статья о 
приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта или о сбыте заведомо 
незаконно заготовленной древесины. Разграничена ответственность за совершение пре-
ступления в крупном размере (часть первая), группой лиц по предварительному сгово-
ру (часть вторая), в особо крупном размере или организованной группой, либо лицом  
с использованием своего служебного положения (часть третья). Крупным считается 
размер, если стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвер-
жденным Правительством РФ таксам, превышает 50 тыс. руб., особо крупным – 150 
тыс. руб. 

Ужесточена уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, 
а также за их уничтожение или повреждение. Так, за уничтожение или повреждение 
лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или други-
ми источниками повышенной опасности предусмотрен штраф в размере 200–400 тыс. 
руб. (ранее – 100–250 тыс. руб.). Если эти деяния причинили крупный ущерб, то нужно 
будет заплатить 300–500 тыс. руб. (вместо – 150–250 тыс. руб.). В КоАП РФ внесены 
следующие изменения. К нарушениям правил использования лесов дополнительно от-
несены приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
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древесины (если нет признаков преступления). За эти деяния введен штраф. Для граж-
дан – 5 тыс. руб., для должностных лиц – 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 400 до 
700 тыс. руб. 

Экологические проблемы, тесно связанные с экономическими, трудно решить с 
помощью лишь уголовной репрессии: вековой опыт показывает, что ключ к их реше-
нию лежит в плоскости концептуального, политического, воспитательного, нравствен-
ного характера, а уже потом – юридического, уголовного. Установление в законе и 
применение на практике уголовной ответственности способствует их предупреждению, 
когда иные, более мягкие меры воздействия оказываются недостаточными, нерезульта-
тивными. 
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Сейчас только ленивый юрист не обсуждает введение понятия «уголовный про-
ступок». 

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, давая очередное интервью, 
озвучил идею о необходимости ввести в УК понятие уголовного проступка.  

«За уголовный проступок не будет назначаться наказание в виде лишения свобо-
ды, к нему будет применяться сокращенный срок давности привлечения к ответствен-
ности, и он не будет иметь последствий в виде судимости», – пояснил глава ВС РФ. Он 
также отметил: «Последствия уголовного наказания очень тяжелы в социальном плане. 
Они накладывают на человека ограничения, лишают его определенных социальных 
возможностей. Это и право на определенную профессию, и бытовые вопросы: получе-
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ние кредита, выезд за границу. Кроме того, они затрагивают и права членов семьи осу-
жденного» [1]. 

Сторонники введения данного понятия в многочисленных дискуссиях приводят 
огромное количество доводов «за», указывают на проблемы в современном уголовном 
судопроизводстве, которые невозможно решить никаким иным способом. 

Чаще всего ссылаются на два основных момента:  
Во-первых, необходимость снижения затрат государства на систему исполнения 

наказаний. Понятно, что сегодня на содержание заключенных государство тратит ог-
ромные средства из бюджета, которые могли бы быть направлены в другие сферы. Не-
редко к лишению свободы приговариваются лица, которые сами не представляют 
большой общественной опасности или их преступления не столь опасны. Иногда дей-
ствительно лучше в качестве наказания избрать штраф или обязательные работы, чем 
сразу сажать осужденного в тюрьму и тратить на его содержание бюджетные деньги. 

Во-вторых, огромное количество работоспособного населения сегодня имеют су-
димость. В современных условиях, когда рынок труда перенасыщен, судимых зачастую 
не принимают на работу, не дают кредиты, с ними не хотят вести бизнес. Введение 
уголовного проступка, по мнению ряда юристов, частично решит эту проблему,  
а именно: человек не будет считаться привлекавшимся к уголовной ответственности. 
Следовательно, перед ним не встанет проблема последующей социализации [2]. 

Наше государство развивается очень динамично. Общественные отношения по-
стоянно изменяются: то, что когда-то было под запретом – сегодня становится допус-
тимым, а то, на что раньше просто не обращалось внимания – сегодня становится важ-
ным и имеющим значение. Государство не может не реагировать на изменяющиеся от-
ношения и это вполне закономерно. Реакция государства на все эти процессы – измене-
ние законодательства (например, запрет курения в общественных местах, ответствен-
ность за агрессивное вождение транспорта и т. п.). Однако наметилась опасная тенден-
ция – чрезмерное стремление поменять все, куда дотянется рука наших законотворцев. 
Как показывает опыт последних десятилетий, не все реформы и изменения принесли 
пользу. После всех реформ наше образование только-только пытается встать на ноги, 
здравоохранение из последних сил сопротивляется нововведениям и держится только 
на энтузиазме, и это касается многих сфер. 

Мы очень хорошо помним процесс принятия и вступления в силу нового Уголов-
но-процессуального кодекса РФ в 2001 году. Сколько проблем и разочарований  
он принес правоприменителям. Сколько возмущения и негодования он вызвал у следо-
вателей, прокуроров и судей. Чтобы успокоить юридическую общественность, автор 
проекта госпожа Е. Б. Мизулина даже вынуждена была со своей командой пуститься  
в вояж по городам и весям России. Цель этого вояжа была проста: убедить всех в том, 
что новый УПК очень хорош. Мне довелось присутствовать на таком «агитационном» 
собрании в СибЮИ МВД России. Все, что я там услышала и что запомнилось  
мне больше всего, так это главный довод госпожи Мизулиной: «Но ведь в Америке же 
так…». 

С первого курса любой юрист знает, что виды противоправного поведения отли-
чает друг от друга степень общественной опасности: меньшая степень – администра-
тивный проступок, большая степень – уголовное преступление. 

При введении уголовного проступка разрушится вся системность права, а это 
вполне закономерно повлечет за собой необходимость кардинального изменения дей-
ствующего законодательства. 

Просто так ввести понятие «уголовный проступок» не получится. Необходима 
серьезная теоретическая база и в уголовном и уголовно-процессуальном праве для это-
го нововведения.  



 
 
 
 

Основные тенденции развития российского законодательства. 2017 
 

 342 

Уголовное право – это та из отраслей, которая наиболее часто подвергается экс-
периментам со стороны законодателей и не всегда удачно к сожалению.  

По мнению многих противников данной инициативы, возможным опасным по-
следствием введения уголовного проступка является смешение предметов регулирова-
ния минимум двух отраслей – уголовной и административной. По оценке начальника 
кафедры уголовного права Академии ФСИН России Валерия Лапшина, администра-
тивные нормы придется перенести в УК РФ, а также в очередной раз кардинально пе-
ресмотреть УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс. По его оценке, лучше, если за-
конодатель выделит из УК РФ деяния, которые по степени общественной опасности не 
дотягивают до преступлений, и перенесет их в КоАП РФ [3]. 

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев в своем выступлении обра-
тил внимание на огромное количество граждан, имеющих судимость, которая порожда-
ет для них массу проблем. Это действительно так, но среди сторонников реформы нет 
однозначного мнения по вопросу судимости: одни считают, что с введением уголовно-
го проступка срок судимости за проступки будет меньше, чем за преступления неболь-
шой тяжести, а другие – что человек вообще не будет считаться привлекавшимся к уго-
ловной ответственности.  

По-нашему мнению нельзя вообще отказываться от негативных правовых послед-
ствий уголовного проступка для виновного лица. «Когда мы говорим, что проступок не 
повлечет судимости, то, что мы имеем в виду? Что, отбыв четыре года или пять лет на-
казания в виде принудительных работ в спец.центре, и, выйдя из этого центра, человек 
может сразу в судьи идти?», – поставил вопрос Леонид Головко, заведующий кафедрой 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор. По оценке спикера, 
наличие каких-либо правовых последствий и ограничений уже является аналогом су-
димости [4]. 

Если же необходимо снизить срок судимости за какие-то деяния, то для этого не 
надо вводить новую категорию в закон, можно просто внести изменения в ч. 3 ст. 86 
УК РФ. 

В многочисленных дискуссиях сторонники данной реформы как довод приводят 
опыт других стран в этом вопросе. Во Франции уголовно наказуемые деяния разграни-
чиваются на проступки, правонарушения и преступления. Первыми двумя категориями 
занимаются исправительные суды, а третьей – суды магистратов. Также разграничение 
на проступки и преступления существует в уголовном праве Германии [5]. 

Да действительно, и во Франции и в Германии давно существует такое разделение 
уголовно наказуемых деяний, однако не следует забывать, что при этом они не оцени-
вают тяжесть совершенных деяний, а также в большинстве западных правопорядков 
нет административных правонарушений, поэтому все государственные карательные 
санкции – от пожизненного лишения свободы до штрафа за неправильную парковку – 
регулируются УК [6].  

Система Российского права отличается от западноевропейской хотя бы уже тем, 
что в ст. 15 Уголовного кодекса РФ «в зависимости от характера и степени обществен-
ной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на пре-
ступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и 
особо тяжкие преступления».  

Административные правонарушения, за которые КоАП РФ предусматривает от-
ветственность, по сути уже являются своего рода уголовными проступками. Аналогич-
ным образом разграничены административные правонарушения и уголовные преступ-
ления в Испании.  
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В 2015 году в Казахстане тоже ввели понятие уголовного проступка. Отличие Ка-
захской реформы от предлагаемой Российской состоит в том, что там уголовными про-
ступками признали некоторые деяния, которые раньше считались административными 
правонарушениями. 

«Сейчас, два года спустя, в Казахстане часто критикуют новое уголовное законо-
дательство. Так, бывший председатель Верховного суда, а ныне сенатор Бектас Бекна-
заров назвал введение уголовных проступков большой ошибкой. Он подчеркнул, что 
даже такие незначительные уголовные приговоры роняют тень на всю оставшуюся 
жизнь людей. 

Авторы казахстанской реформы указывают, что опирались на международный 
опыт – в частности, на опыт Германии. Однако, по мнению министра внутренних дел 
Калмуханбета Касымова, немецкие законы нельзя было бездумно переносить на казах-
станскую почву. «У них абсолютно другая структура правоохранительных органов и 
совсем другие взаимоотношения», – пояснил он» [7]. 

Наверное, следует прислушаться к мнению казахских специалистов, так как они 
уже знают, о чем говорят. Эксперименты с законом здесь не уместны, это как раз тот 
случай, когда надо учиться на ошибках других. 
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Отечественная криминология исходит из концепции признания социальной и ис-

торической обусловленности преступности. В науке уголовного права также не подвер-
гается сомнению положение, в соответствии с которым преступление рассматривается 
не только как правовое, но и как социально-обусловленное явление, отличающееся оп-
ределенной спецификой характеристики, собственными закономерностями развития и 
механизмами влияния на социальные условия [1]. Следует согласиться с мнением  
И. И. Карпец об определении социального характера преступности тем обстоятельст-
вом, что она «является отражением (результатом) возникающих и существующих в об-
ществе противоречий между людьми в процессе производственных отношений, вклю-
чая распределительные» [2]. 

Для того чтобы исследовать уголовно-правовой запрет и выяснить, в связи с чем  
в Уголовном кодексе РФ было необходимо установить ответственность за террористи-
ческий акт, следует рассмотреть основания, которые вызвали потребность в принятии 
этой нормы. 

Следует заметить, что в юридической литературе представлены различные точки 
зрения по вопросам установления уголовной ответственности. Большинство ученых  
в качестве основной предпосылки криминализации выделяют общественную опасность, 
при этом рассматривая ее в качестве механизма теории криминализации. Назначение 
уголовно-правовых норм и выражение их социальной обусловленности посредством об-
щественной опасности ярко продемонстрировано в работах П. С. Тоболкина, который 
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указывает, что категория общественной опасности является основополагающей катего-
рией, дающей общее освещение всех основных проблем теории советского уголовного 
права и обеспечивающей концептуальное единство уголовно-правовых знаний. 

П. А. Фефелов, придерживаясь аналогичной точки зрения, указывает на главную 
предпосылку криминализации деяний – общественную опасность и вытекающие из нее 
условия предпосылку криминализации деяний – общественную опасность и вытекаю-
щие из нее условия для обеспечения неотвратимости ответственности [3].  

Развивая это суждение, другие авторы указывают на факторы, связанные с обще-
ственной опасностью, и факторы, не связанные с ней. На это обращает внимание  
В. И. Курляндский, исследовавший основания, учитываемые законодателем при диф-
ференциации преступлений [4].  

Подобную позицию можно обнаружить и в трудах П. С. Дагеля, который считает, 
что общественная опасность деяний, наряду со степенью их распространенности и не-
возможности успешной борьбы с ними менее репрессивными мерами относится к чис-
лу важнейших факторов, определяющих объективную потребность общества в крими-
нализации [5].  

Третья группа ученых расширяет систему оснований установления уголовной от-
ветственности, считая, что их перечень не является исчерпывающим. В частности, по-
пытка расширить систему оснований характерна для И. М. Гальперина, который сфор-
мулировал комплекс задач, решаемых при криминализиции. К таким задачам  
И. М. Гальперин относит изучение распространенности конкретных действий и оценку 
типичности их как формы проявления; установление динамики совершения преступ-
ных деяний с учетом причин и условий их порождающих; определение причиненного 
материального и морального ущерба; определение степени эффективности применяв-
шихся мер борьбы с указанными деяниями как посредством права, так и посредством 
иных форм; установление наиболее типичных и опасных объективных и субъективных 
признаков; оценку возможностей правового определения признаков того или иного 
деяния как элементов состава преступления; установление общих личностных призна-
ков субъектов деяний; выявление общественного мнения различных социальных групп; 
определение возможностей системы уголовной юстиции в борьбе с определенными 
деяниями [6].  

Четвертая группа исследователей в основе криминализации видит распространен-
ность деяний, а также их статистические показатели. Так, с точки зрения В. Д. Фили-
монова, основаниями установления уголовно-правовых норм являются, с одной сторо-
ны, изменение состояния антисоциального поведения преступности, под которой он 
понимает распространенность тех или иных общественно опасных деяний по стране, 
республике или в каком-то их регионе, с другой – факты, указывающие на тенденции 
увеличения количества тех или иных опасных деяний. 

Вполне логичным представляется анализ системы предпосылок уголовно-
правового запрета на это деяние. 

Изучение юридической литературы и публицистики делает возможным выделить 
две группы предпосылок уголовно-правового запрета на терроризм. 

Первая группа образует основания уголовно-правового запрета, относящиеся  
к любому виду преступления (общие предпосылки). Вполне оправданно было бы отне-
сти к ним, во-первых, факторы, характеризующие общественную опасность террориз-
ма, и, во-вторых, статистические показатели как преступности в целом, так и конкрет-
ного преступления (в данном случае терроризма). 

Вторая группа включает в себя совокупность факторов, обладающих специфиче-
ским содержанием и относящихся к конкретно рассматриваемому преступлению (спе-
циальные факторы). К данной группе можно отнести: 
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– повышенную опасность предмета преступления; 
– увеличение террористических актов на территории страны; 
– интенсивность криминальной миграции в стране. 
Представляется верным дальнейшие научные рассуждения построить на анализе 

предложенной системы. 
В качестве основного фактора установления уголовно-правового запрета на тер-

роризм, безусловно, необходимо выделить общественную опасность. В подтверждение 
этого наиболее убедительной, на наш взгляд, представляется позиция А. И. Марцева: 
«общественная опасность первична по отношению к признаку формальной запрещен-
ности преступления, а признак запрещенности, в свою очередь, вторичен по отноше-
нию к общественной опасности» [7]. Целесообразность исследования заключается еще 
в том, что она представляет собой категорию, которая в дальнейшем позволит подойти 
к дифференциации уголовной ответственности за терроризм. 

Общественную опасность можно определить как свойство каждого отдельного 
преступления и всех преступлений в совокупности приводить к существенным отрица-
тельным социальным изменениям в обществе. Заметим, что ее характеристику можно 
получить, во-первых, через содержание юридических признаков, входящих в состав 
преступления, и, во-вторых, через ряд факторов, лежащих за пределами законодатель-
ной модели преступления.  

Отправным моментом анализа социальных изменений, возникающих при терро-
ристическом акте, выступают научные суждения о его последствиях. 

Даже беглый анализ приведенных выше суждений приводит к выводу, что созда-
ние общей опасности и есть преступные последствия, характеризующие общественную 
опасность терроризма. Диссертант присоединяется к этому. Бесспорно, совершение ак-
тов терроризма причиняет вред всей системе общественных интересов, и в первую оче-
редь состоянию общей безопасности. 

Таким образом, превентивной мерой, устраняющей условия создания общей 
опасности, выступает норма об ответственности за терроризм. 

Продолжая исследовать преступные последствия как элемент общественной 
опасности, нетрудно заметить, что помимо причинения вреда отношениям общей безо-
пасности в равной степени опасности подвержены и ряд других ценностей, которые 
могут пострадать в результате актов терроризма. Источники общей опасности являются 
широко распространенными и действуют в самых различных сферах. Следовательно, 
меры направленные на устранение вреда от их воздействия есть необходимое условие 
существование различных социальных ценностей. 

Преступления против общественной безопасности создают состояние общей 
опасности, а также угрозу насильственного причинения вреда правоохраняемым инте-
ресам, снижают уровень безопасности жизни и здоровья граждан, имущества, нормаль-
ной деятельности предприятий и учреждений [8]. 

Представленные позиции кажутся вполне убедительными, однако ограничивают 
анализируемые последствия строго определенным перечнем. 

Таким образом, нетрудно заметить, что исключительно высокая степень общест-
венной опасности террористического акта характеризуется разнообразием преступных 
последствий. Кроме угрозы личности и имуществу преступные деяния несут в себе уг-
розу таким ценностям, как общественный порядок, нормальная деятельность органов 
власти и управления, функционирование на должном уровне хозяйственных объектов и 
негосударственных формирований. 

Итоги исследования последствий рассматриваемого преступления дают возмож-
ность выделить их особенности: 
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– преступные последствия могут представлять угрозу посягательства на самое 
высокое благо человека – его жизнь и здоровье; 

– совершаемое преступление создает опасность неопределенному кругу лиц; 
– преступные последствия могут выражаться в крупномасштабной угрозе мате-

риальным ценностям и другим интересам; 
– выражается в нарушении нормальной деятельности органов власти и управле-

ния. 
Продолжая рассматривать общественную опасность террористического акта, сле-

дует заметить, что она не должна ограничиваться характеристикой последствий в виде 
причинения вреда общественным отношениям. В качестве социальных последствий 
этого преступления выступают также и психологические последствия. Значительный 
рост количества террористических актов приводит к тому, что у населения появляется 
обостренное чувство страха, а это, несомненно, меняет облик общества. 

Криминальная ситуация из года в год заметно осложняется. Нарастающая пре-
ступность стала представлять реальную угрозу национальной безопасности и курсу 
проводимых в стране реформ. Увеличение общего количества преступлений ослабляет 
защиту общественных отношений, порождая при этом увеличение как количественных, 
так и качественных показателей преступных посягательств, связанных с террористиче-
скими актами. 

Содержание этого вывода может быть обосновано результатами исследований 
криминологического характера. Во-первых, преступность в целом одновременно, в из-
вестной мере, представляет источник, который в свою очередь выступает в роли при-
чины совершения новых общественно опасных деяний. В связи с этим уместно привес-
ти высказывание М. М. Бабаева, что «преступность сама в определенной мере создает 
почву, на которой вырастают ее новые побеги» [9]. 

Во-вторых, прогнозируя тенденции преступности в будущем, с очевидностью 
можно предсказать ее увеличение, а, следовательно, и акцентировать внимание на ак-
туальность борьбы с терроризмом. 

Таким образом, увеличение преступности в целом в свою очередь выступает как 
причина увеличения преступлений, связанных с терроризмом. Следовательно, государ-
ство вынуждено принимать меры, в том числе и правового характера, чтобы защитить 
общество от грядущих преступных посягательств.  
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