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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИВИЛИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

FEATURES OF RESEARCH AND EVALUATION OF ELECTRONIC 
EVIDENCE IN CIVIL PROCEEDINGS 

В гражданском судопроизводстве все чаще возникает необходимость ис-
пользования электронных документов в качестве доказательств. Исследование 
и оценка электронных доказательств представляют собой сложную задачу и в 
отличие от традиционных письменных документов требуют специального под-
хода к анализу и верификации. В данной статье рассмотрены особенности та-
кого подхода, приведены примеры судебной практики, где использование элек-
тронных доказательств имело решающее значение при разрешения гражданских 
дел, представлены методы исследования электронных документов и кейсы, поз-
воляющие наглядно продемонстрировать процедуру оценки достоверности та-
ких доказательств, показаны преимущества и недостатки использования элек-
тронных доказательств.  

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, информационно-теле-
коммуникационная сеть, электронные доказательства. 

In civil proceedings, it is increasingly necessary to use electronic documents 
as evidence. The study and evaluation of electronic evidence is a complex task and, 
unlike traditional written documents, requires a special approach to analysis and veri-
fication. This article discusses the features of this approach, provides examples of ju-
dicial practice where the use of electronic evidence was crucial in resolving civil cases, 
presents methods for studying electronic documents and cases that allow you to clearly 
demonstrate the procedure for assessing the reliability of such evidence, shows the 
advantages and disadvantages of using electronic evidence. 

Keywords: civil proceedings, information and telecommunication network, 
electronic evidence. 

В современном мире электронные доказательства играют все более зна-
чимую роль в судебных процессах. Они могут быть представлены в виде  
электронных писем, текстовых сообщений, фотографий, видеозаписей и других 
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электронных документов. В связи с этим электронные доказательства стали 
неотъемлемой частью гражданского процесса. Необходимость расширения пе-
речня доказательств путем введения нового средства доказывания – электрон-
ных доказательств – назрела уже давно. Очевидно, что судам и юристам на се-
годняшний день не хватает фундаментального понимания сущности электрон-
ных доказательств, их правовой природы, особенностей их оценки и приобще-
ния к делу. В то же время количество гражданских дел, в которых представлены 
электронные доказательства, постоянно растет, в связи с чем необходимо тща-
тельно изучить природу электронных доказательств, а также правила их оценки, 
допустимости и достоверности. 

В настоящее время законодательное понятие «доказательство» закреп-
лено в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 
(ГПК РФ)1, в частности, в соответствии с ч. 1 ст. 55 доказательствами по делу 
являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, 
на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 71 ГПК РФ к письменным доказательствам относятся иные 
документы и материалы, выполненные в форме цифровой графической записи, 
в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой 
связи с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», документы, подписанные электронной подписью в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным, поз-
воляющим установить достоверность документа, способом.  

Предоставление электронных сведений, имеющих значение для граж-
данского дела, должно осуществляться стороной только в письменной форме. 
Это означает, что сторона должна распечатать соответствующие электронные 
сообщения и/или информацию, а затем заверить их у нотариуса. Важно отме-
тить, что без такого подтверждения эти документы могут быть отклонены [1,  
с. 91]. Кроме того, в соответствии с п. 55 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации»2 допустимыми доказатель-
ствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими  
в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуни-
кационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой 
сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки 
подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказатель-
ствами.  

В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  
от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, 

 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 14 ноября 
2002 г. № 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46, ст.4532. 
2 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2019. № 7. 
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рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства»3 
при разрешении вопроса о том, имел ли место факт направления обращения  
с использованием информационно-телекоммуникационной сети, допустимыми 
доказательствами будут являться в том числе сделанные и заверенные лицами, 
участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в такой сети 
(скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распе-
чатка, а также точного времени ее получения. 

Однако самого понятия «электронные доказательства» в российском за-
конодательстве исторически не содержалось и не содержится. Ни один  
процессуальный кодекс на сегодняшний день не выделяет такой вид доказа-
тельств, но в юридической литературе термин получил широкое распростране-
ние, хотя и носит дискуссионный характер. Так, Е. В. Гаврилов отмечает, что 
электронные доказательства – это «сведения об обстоятельствах, имеющие зна-
чение для дела, выполненные в форме цифровой, звуковой и видеозаписи» [2,  
с. 101]. С. Г. Сафронов и А. В. Минбалеев полагают, что «электронные доказа-
тельства – это обособленная информация, зафиксированная на электронных но-
сителях и содержащая реквизиты, позволяющие идентифицировать ее и носи-
тель, на котором она зафиксирована, в том числе зафиксировать процесс пере-
дачи через информационно-телекоммуникационные сети» [3, с. 7].  

В целом, можно сделать вывод, что электронные доказательства  
обладают особыми свойствами, которые делают их в значительной степени бо-
лее надежными и достоверными. Например, такие доказательства могут быть 
защищены от подделки или изменения с помощью криптографических методов. 
Кроме того, электронные документы автоматически фиксируют время создания 
или изменения, что позволяет точно определить последовательность событий. 
Для успешного использования электронных доказательств необходимо прове-
сти их компетентное исследование. Это может включать изучение цифровых 
следов на компьютерах или других устройствах, анализ метаданных (например, 
времени создания или отправки). 

Методы исследования электронных доказательств в гражданском судо-
производстве являются важным аспектом оценки их относимости, допустимо-
сти и достоверности. В Российской Федерации существует ряд специализиро-
ванных методов, которые применяются для проведения экспертизы электрон-
ных доказательств. Один из таких методов – компьютерно-техническая экспер-
тиза, которая позволяет анализировать цифровые следы на компьютерах или 
других устройствах хранения информации. Другим методом является судебно-
техническая экспертиза, которая основывается на проведении тщательного изу-
чения электронных материалов и определении их подлинности и достоверности. 
Также используется мобильная экспертиза, которая предназначена для обнару-
жения и анализа данных на мобильных устройствах. Каждый из этих методов 
имеет свои особенности и требует специальной квалификации со стороны экс-

 
3 О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке 
гражданского и арбитражного судопроизводства: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 22.06.2021 № 18 // Российская газета. 2021. №144. 
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перта. Правильное применение этих методов играет ключевую роль в обеспече-
нии объективности и надежности исследования электронных доказательств  
в гражданском судопроизводстве.  

Процедура оценки электронных доказательств также имеет свои особен-
ности. Например, в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 3 (2020), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.20204, дано 
разъяснение по спору, возникшему из договорных отношений, а именно по иску 
о признании договора подряда незаключенным при наличии признаков заклю-
ченного такого договора. В рамках данного дела суды нижестоящих инстанций 
ошибочно не приняли в качестве надлежащего доказательства протокол нотари-
ального осмотра электронной переписки сторон, согласно которой истец  
со своей электронной почты направил на электронную почту ответчика письмо 
с отсканированным подписанным договором, в ответ на которое ответчик напра-
вил подтверждение о получении данного договора и отсканированную вторую 
страница подписанного ответчиком договора. 

Оценка электронных доказательств требует учета специфических харак-
теристик таких доказательств. Важно обратить внимание на качество представ-
ленной информации, ее достоверность и вероятность подделки или изменения 
данных. Кроме того, следует провести анализ возможных технических ошибок 
или проблем при создании или передаче электронных документов. Для более 
точной оценки электронных доказательств могут быть использованы специали-
зированные программные средства и экспертная оценка. Эксперты могут прове-
сти проверку соответствия электронного документа требованиям закона, а также 
определить его значимость и релевантность для рассматриваемого граждан-
ского дела.  

Использование электронных доказательств в гражданском судопроиз-
водстве стало неотъемлемой частью современной юридической практики. Од-
нако несмотря на все преимущества существуют определенные трудности и про-
блемы при работе с такими доказательствами. Прежде всего одной из основных 
сложностей является подтверждение достоверности электронных доказа-
тельств. Возможность подделки и искажения информации в цифровом формате 
требует от судей и экспертов повышенного внимания к аутентичности представ-
ленных материалов. Еще одной проблемой является обеспечение конфиденци-
альности электронных доказательств. С учетом распространения информацион-
ных систем, возможна утечка или несанкционированный доступ к цифровым 
материалам, что может негативно сказаться на их юридической значимости.  

Одной из основных проблем, с которой приходится сталкиваться участ-
никам гражданского судопроизводства при исследовании и оценке электронных 
доказательств в России, является сложность их эффективного использования.  
В качестве возможных путей решения данной проблемы необходимо разрабо-
тать специальные программы или алгоритмы для обработки электронных дока-
зательств, которые позволят автоматически анализировать и систематизировать 
соответствующую информацию. Также важно создать единые стандарты оценки 

 
4 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020), утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020. (Документ опубликован не был.) 
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электронных доказательств, что поможет предотвратить субъективизм в про-
цессе их использования и обеспечить более объективное рассмотрение дел. 
Кроме того, следует осуществлять обязательную квалификацию экспертов, за-
нимающихся исследованием электронных доказательств. Это позволит повы-
сить качество проводимых экспертиз и минимизировать возможность ошибок 
при определении допустимости и достоверности электронных доказательств.  

Важно обеспечить доступность и безопасность электронных доказа-
тельств. Разработка специальных систем хранения и передачи данных, а также 
обеспечение конфиденциальности информации помогут снизить риски потери 
или изменения электронных доказательств. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНО-
ШЕНИЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

В РОССИИ 

HISTORICAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS 
IN THE FIELD OF MEDICAL SERVICES IN RUSSIA 

В статье анализируется отдельные аспекты отечественного правового  
регулирования отношений в сфере оказания медицинских услуг в исторической 
ретроспективе. Исследована специфика формирования правовой базы медицин-
ской сферы в дореволюционный и советский период. Выделены особенности 
правовой базы рассматриваемой сферы, сложившейся в советский период. 

Ключевые слова: медицинские услуги, медицинская помощь, врачебная 
ошибка, возмещение вреда, причиненного при ненадлежащем врачевании, 
здоровье, личные неимущественные права. 

The article analyzes certain aspects of the domestic legal regulation 
of relations in the field of medical services in historical retrospect. The specifics of the 
formation of the legal framework of the medical sphere in the pre-revolutionary and 
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Soviet period are investigated. The features of the legal framework of the sphere under 
consideration, which developed in the Soviet period, are highlighted. 

Keywords: medical services, medical care, medical error, compensation  
for harm caused by improper healing, health, personal non-property rights. 

При конструировании правового механизма регулирования правоотно-
шений по оказанию медицинских услуг возникают определенные трудности, 
с которыми сталкивается современный законодатель. Данные проблемы  
заставляют обратиться к историческому опыту правовой регламентации и 
произвести его комплексный анализ. 

Медицинская помощь известна с древности. Однако, на этом этапе раз-
вития медицины говорить о правовом ее регулировании не приходится. В Киев-
ской Руси первые нормы в области регулирования оказания медицинской по-
мощи приходятся на десятый-одиннадцатый века. Характерным являлось то, что 
регулированию подвергался не только сам процесс осуществления медицинских 
мероприятий и возникающих в связи с ними отношений, а именно, в Русской 
Правде предусматривалась необходимость оплаты труда лекаря, так же устанав-
ливалась ответственность врача за неудовлетворительный исход лечения, что 
свидетельствовало о необходимости защиты права и интереса больного. При не-
благоприятном исходе лечения врач нес ответственность, которая не зависела 
формы вины (умысел/ неосторожность). 

В Российской империи особое внимание к ошибкам врачей, необходи-
мость их публичного признания и анализа связано с именем Н. И. Пирогова.  
Николай Иванович считал, «что каждый добросовестный человек должен уметь 
признать и обнародовать свои ошибки, чтобы предостеречь от них менее сведу-
щих людей» [1, с. 75]. 

Истории России известны факты казни лекарей за вред, причиненный 
ими своим больным. В конце пятнадцатого века венецианский лекарь Леон, при-
глашенный для лечения сына Ивана III, Ивана Ивановича, был казнен по при-
чине неспособности вылечить молодого князя. Иван Иванович скончался после 
продолжительной болезни, а лекарь через сорок дней после смерти князя был 
казнен. При Иване III был казнен еще один лекарь немецкого происхождения - 
Антон. Он не смог вылечить приглашенного на московскую службу татарина, 
князя Каракуча, и тот скончался. Лейб-медик был зарезан «яко овца» под мостом 
на Москва-реке. Дело в том, что Судебник пятнадцатого века уравнивал враче-
вание с такими явлениями как волхование и чародейство. А следовательно, ле-
карь за свои врачебные ошибки нес суровое наказание как за умышленное пре-
ступление. Лекарей-неудачников в России казнили вплоть до Петровских вре-
мен [2, с. 108]. 

В семнадцатом веке в России были изданы первые официальные доку-
менты, которые устанавливали санкции за врачевание ненадлежащего качества 
имевшее негативные последствия для больного. Указы 1686 и 1700 годов были 
включены в полное Собрание законов Российской империи под названием «Бо-
ярский приговор о наказании незнающих медицинских наук и по невежеству 
 в употреблении медикаментов, причиняющих смерть больному». 

Таким образом, систематизация норм, обеспечивающих медицинскую 
деятельность в России, была произведена лишь к середине 19 века: Свод законов 
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Российской империи содержал общие положения, относящиеся к договору лич-
ного найма (том 10 части первой Свода законов); специальные нормы были 
предусмотрены во Врачебном уставе 1857 года (том 13 Свода законов). Врачеб-
ный устав трижды редактировался: в 1857, 1892 и 1905 годах, и просуществовал 
до октября 1917 года. 

В соответствии с Врачебным уставом, лекарей за нарушения профессио-
нального характера при оказании медицинской помощи, ждали административ-
ные наказания и нравственное порицание. При совершении явных и серьезных 
врачебных ошибок врачам запрещалось заниматься медицинской практикой,  
а в случае смерти больного или причинения серьезного вреда здоровью — насту-
пало церковное покаяние. 

Таким образом, в соответствии с новым Уставом 1857 года даже при гру-
бом нарушении лечения больного повлекшем смерть пациента, врач не привле-
кался к уголовной ответственности. В статье 870 «врачебного закона» говори-
лось следующее: «Когда медицинским начальством будет признано, что врач, 
оператор, акушер, или повивальная бабка по незнанию своего искусства делает 
явные, более или менее важные в оном ошибки, то им воспрещается практика, 
доколе они не выдержат нового испытания и не получат свидетельства в надле-
жащем знании своего дела. Если от неправильного лечения последует кому-
либо смерть или важный вред здоровью, то виновный, буде он христианин, пе-
редается церковному покаянию по распоряжению своего духовного начальства» 
[3, с. 20]. 

Однако, Врачебный устав предполагал только отдельные элементы пра-
вового регулирования, а именно, включал прообраз договора заключаемого 
между врачом и пациентом. Договор являлся обязательным условием порождав-
шим правоотношения. Статья 54 Врачебного устава гласит: «Каждый не оста-
вивший практики врач обязан по приглашениям больных являться для подания 
им помощи». Таким образом, законодатель предусмотрел различный подход  
к определению вознаграждения врача за оказанные им медицинские услуги. 
Стоимость зависела от двух факторов: имущественного положения пациента  
и статуса врача. Однако, в наибольшей мере Врачебный устав регулировал ад-
министративно-правовые проблемы, которые относились к внешнему виду ме-
дицинских учреждений, обеспечению порядка и условиям охраны здоровья, 
условиям деятельности медицинских работников, вопросам управления учре-
ждениями [4, с. 75]. 

В период с 1917 года происходит централизация советского здравоохра-
нения, закладываются организационно-правовые основы деятельности Народ-
ного коммисариата здравоохранения РСФСР. 

С приходом к власти Советского правительства, был принят Декрет 
ВЦИК и СНК от 01.12.1924 «О профессиональной работе и правах медицинских 
работников» [5]. Данный нормативно-правовой акт более пятидесяти лет регла-
ментировал правовые вопросы врачевание. В случае смерти пациента или тяж-
кого вреда здоровью больного предусматривалось наступление уголовной от-
ветственности для врача. 

Рассматривая генезис мнений в отношении ответственности медицин-
ских работников за правонарушения в сфере профессиональной деятельности, 
можно отметить следующие изменения. 
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В 1920-е годы отмечается рост уголовных дел в отношении врачей  
по сравнению с дореволюционным временем. Политическая обстановка в стране 
была неблагоприятна как для некоторых категорий населения, так и для врачей в 
частности. В год «великого перелома» был раскрыт вражеский заговор украин-
ских академиков, среди них были арестованы пять врачей - известных ученых-
теоретиков, которых обвинили в «медицинском терроре» против большевиков. 

В двадцатые годы прошлого столетия споры между врачами и юристами 
по поводу врачебных ошибок приобрели политический характер. В период  
с 1921-1925 годы было возбуждено шестьдесят четыре уголовных дела, из кото-
рых двадцать семь - в отношении акушеров-гинекологов, двадцать шесть –  
хирургов. Низкий уровень осведомленности населения в медицинских вопросах 
порождает неоправданные надежды и требования к врачам. Медицинские работ-
ники предлагали создать особые комиссии для рассмотрения дел связанных  
с деятельностью врачей, если есть подозрение на совершение правонарушения 
и возникает необходимость предания врача суду. 

Против данного предложения выступили практикующие юристы,  
и некоторая часть медицинской общественности. Они предлагали уравнять вра-
чей и иных граждан в вопросах юридической ответственности и настаивали  
на том, что нет никакой необходимости вводить дополнительные санкции за 
профессиональные преступления, в том числе особых правил для медицинских 
работников [6, с. 37]. 

Одним из немногих актов, которые непосредственно регулируют деятель-
ность медицинских работников в тридцатые годы - Постановление Совнаркома 
СССР от 15.09.1937 «О порядке проведения медицинских операций» [7]. 

Большинство повседневных вопросов, такие как санитарные, профилак-
тические, реабилитационные и другие, регулировались ведомственными прика-
зами. В шестидесятые годы происходят серьезные изменения во внутренней по-
литике страны и это повлекло серьезные изменения в законодательстве. В Уго-
ловный кодекс РСФСР от 27.10.1960 [8] (далее – УК РСФСР) были введены ста-
тьи содержащие следующие составы преступлений: ст. 128 УК РСФСР «Неока-
зание помощи больному»; ст. 221 УК РСФСР «Незаконное врачевание», ст. 116 
УК РСФСР «Незаконное производство аборта» и другие. 

Наиболее заметным актом этого времени необходимо назвать «Основы 
законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении»  
1969 года; Закон РСФСР «О здравоохранении» 1971 года. Однако, ни Граждан-
ский кодекс 1922 года, ни новый 1964 года не предусматривал института воз-
мездного оказания медицинских услуг [9, с. 19]. 

На протяжение всего существования Советского Союза ведомственный 
надзор осуществляемый министерством здравоохранения в вопросах охраны 
здоровья граждан носил довольно репрессивный характер. 

В это время отношения в сфере оказания медицинских услуг носили пуб-
личный характер и регулировались в основном подзаконными актами. 

Однако все изменилось в девяностые годы прошлого века, когда страна 
перешла к рыночной экономике. 

В завершение хотелось бы отметить следующее. Здоровье граждан  
и здравоохранение всегда находилось под пристальным вниманием государства, 
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а правовое регулирование здравоохранения и его развитие являлось приоритет-
ным направлением в политике государства. Правовая база сложившаяся в совет-
ский период имела следующие особенности:  

• правовые нормы советского периода имели явно выраженный классо-
вый и декларативный характер;  

• нормы, регулирующие сферу медицины, являлись не частноправо-
выми, а публично-правовыми по своему характеру;  

• здоровье граждан рассматривалось как объект общенационального до-
стояния. Звучит это очень внушительно, однако, такая ситуация, предполагаю-
щая приоритет интересов общества над интересом личности, негативно сказы-
валась на правовом статусе самой личности в гражданском праве и в специаль-
ном законодательстве в сфере оказания медицинских услуг.  

Обилие нормативно-правовых актов регулирующих сферу медицинской 
деятельности не обеспечивало защиту личных неимущественных прав граждан 
в сфере оказания медицинских услуг. Широкий пласт общественных отношений 
оставался неурегулированным, что неизбежно тормозило дальнейшее развитие 
медицины. 
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ПРЕДМЕТ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

THE SUBJECT OF THE MARRIAGE CONTRACT 

В статье рассматриваются вопросы определения предмета брачного до-
говора. Акцентировано внимание на некоторых пробелах правового регулиро-
вания предмета брачного договора. На основе проведенного анализа сформули-
рованы предложения по устранению данных пробелов.  

Ключевые слова: предмет, брачный договор, условия, семейные правоот-
ношения, супруги, имущественные правоотношения. 

The article discusses the issues of determining the subject of a marriage con-
tract. Attention is focused on some gaps in the legal regulation of the subject of the 
marriage contract. Based on the analysis, proposals are formulated  
to eliminate these gaps. 

Keywords: subject, marriage contract, conditions, family legal relations, 
spouses, property legal relations. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.199 5№ 223-ФЗ [1] 
(далее – СК РФ) не содержит определения понятия «предмет брачного дого-
вора». Во многом в связи с этим в научной литературе сформировалось большое 
количество научных дискуссий по данному вопросу. Различные авторы предла-
гали разные формулировки данного понятия.  

Ховратова С. Н. считает, что предмет брачного договора – это те согла-
шения, которых удалось достичь сторонами при заключении данного вида дого-
вора) [2, с. 118]. Можно утверждать, что подобная позиция характеризует пред-
мет брачного договора с максимально широкой точки зрения. Действительно, не 
совсем понята в данном случае специфика именно брачного договора, чем его 
предмет отличается от предмета других видов договоров.  

Кузьмин А.В. и А.Ю. Смирнова полагают, что предмет брачного дого-
вора состоит в параметрах, в отношении которых требуется установление дого-
ворного режима между супругами [3, с. 501]. Как видим, в данном случае налицо 
иной подход к определению понятия и сущности предмета брачного договора. 
Данный подход подразумевает уточнение предмета применительно к тем право-
вым отношениям, на реализацию которых направлен брачный договор. Выде-
лим следующие отличительные черты предмета брачного договора в соответ-
ствии с представленным подходом: 

1. Предмет может быть определен конкретными лицами – супругами. 
2. Предмет определяется в рамках конкретной процедуры – заключения 

брачного договора. 



19 
 

3. Содержание предмета определяется через конкретные дефиниции – 
параметры. 

4. В отношении указанных параметров устанавливается специальный ре-
жим – договорной.  

На наш взгляд, предмет брачного договора – это, прежде всего, его со-
держание, то, по поводу чего брачный договор был заключен. Представляется, 
что в каком-то смысле предмет брачного договора является первичным к самому 
договору. Супруги (лица, собирающиеся вступить в брак) желают реализовать 
свое право на договорный режим, предусмотренный законодательством. В свою 
очередь, данный режим касается конкретного содержания: того имущества, ко-
торым указанные лица желают распоряжаться по своему собственному, лич-
ному усмотрению, а не на основании положений нормативных правовых актов. 
И именно в связи с таким желанием, указанные лица заключают брачный дого-
вор [4, с. 76]. 

Подход, в соответствии с которым предмет брачного договора представ-
ляет его содержание, соответствует позиции законодателя, который, хотя и не 
определил рассматриваемую дефиницию, тем не менее, сформулировал пред-
ставление именно о содержании брачного договора – в рамках ст. 42 СК РФ. 

Помимо определения понятия и сущности предмета брачного договора, 
в научной литературе возникает множество дискуссий относительно содержа-
ния данной дефиниции. 

Часть авторов при решении указанного вопроса опирается на положения 
ст. 42 СК РФ. Например, В. Д. Васильева и С. Г. Гончарова пишут следующее: 
«Исходя из положений ст. 42 СК РФ, можем указать, что законодатель преду-
смотрел исключительно имущественный предмет брачного договора. Брачный 
договор не может регулировать личные неимущественные отношения супругов. 
Также опираясь на положения указанной правовой нормы, можем сделать вывод 
о следующем содержании предмета брачного договора: 

1. Имущество. Речь идет о личном и общем имуществе, права собствен-
ности на него. 

2. Финансовые активы; 
3. Права и обязанности по взаимному содержанию супругов. 
4. Способы участия в доходах друг друга. 
5. Порядок несения каждым из супругов семейных расходов. 
6. Имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака. 
7. Любые иные положения, касающиеся имущественных отношений су-

пругов» [5, с. 1339-1340]. 
Представленный подход во многом исходит из позиции законодателя, 

изложенной в ст. 40 СК РФ, согласно которой брачный договор направлен на 
урегулирование имущественных прав и обязанностей супругов. 

Имеется и иной подход к определению содержания предмета брачного 
договора. В частности, интерес представляет позиция Е. Ю. Коваленко  
и Е. П. Титаренко [6, с. 51]. Авторы, рассматривая содержание предмета брач-
ного договора, пишут о том, что таковым является «режим имущества, а не иму-
щественные права и обязанности супругов, как это следует из ст. 40 СК РФ». 
Рассматривая данный подход, полагаем возможным согласиться с ним. Так, если 
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обратиться к содержанию разд. 3 СК РФ, посвященный правам и обязанностям 
супругов, то становится понятным, что законодатель определил последние им-
перативными нормами, не допуская, при этом, их изменения или дополнения 
соглашением сторон. В свою очередь, гл. 8 СК РФ называется «Договорный ре-
жим имущества супругов». Согласно п. 1 ст. 42 СК РФ брачным договором су-
пруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственно-
сти, установив режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 
имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из су-
пругов. Следовательно, ст. 40 СК РФ находится в противоречии, как с названием 
главы, так и с содержанием ст. 42 СК РФ, поэтому предметом брачного договора 
правильней считать изменение законного режима имущества супругов. Отме-
тим, что ранее в научной литературе уже высказывались по данному поводу  
и применяли именно представленный выше подход [7, с. 17]. 

Таким образом, полагаем, что предметом брачного договора является до-
говорный режим имущества супругов, а не их имущественные права и обязан-
ности. В этой связи, считаем, что для уточнения предмета брачного договора, 
устранения факта противоречия норм СК РФ друг другу, необходимо изменить 
формулировку ст. 40 СК РФ, закрепив в ней соответствующий, на наш взгляд, 
правильный предмет брачного договора. 

Отдельный интерес вызывает включение в брачный договор результатов 
интеллектуальной деятельности, соответствующих видов интеллектуальной 
собственности. В научной литературе обоснованно подчеркивается актуаль-
ность данного вопроса. При этом вся совокупность доводов сводится к двум ос-
новным из них: 

1. Интеллектуальная собственность – важный элемент обеспечения 
устойчивого экономического развития государства. На сегодняшний день 
наблюдаются явные и вполне объективные тенденции возрастания значимости 
результатов интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность 
является неотъемлемой частью экономической безопасности государства [8, с. 
72]. 

2. Включение интеллектуальной собственности, результатов интеллек-
туальной деятельности в предмет брачного договора – тренд, имеющий тенден-
цию к перманентному росту своей востребованности. При этом, в данном  
вопросе наблюдаются значительные проблемы и противоречия, в основном, воз-
никающие на поприще отсутствия единения подходов к определению режима 
такой собственности. 

Действительно, в последнее время вопросы включения результатов ин-
теллектуальной деятельности, объектов интеллектуальной собственности  
в брачный договор приобрели особую актуальность. Во многом это связано  
с возросшей бизнес-активностью граждан в социальных сетях. На сегодняшний 
день аккаунты в социальных сетях – это ценный бизнес-актив, позволяющий по-
лучать существенные материальные дивиденды. Более того, часто такие аккаунты 
ведут оба супруга, развивая «семейный бренд». Поэтому раздел таких аккаунтов 
имеет важное практическое значение и соответствующий отклик в научной лите-
ратуре – в виде многочисленных исследований по данному поводу [9, с. 44]. 

Для анализа особенностей включения результатов интеллектуальной де-
ятельности в брачный договор, нами были проанализированы типовые брачные 
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договоры (в количестве 100 шт., выборка производилась при помощи составле-
ния в поисковой строке запроса на тему «типовой брачный договор»). Прежде 
всего отметим, что в 50 % случаев в типовые договоры включались объекты ин-
теллектуальной собственности. Исходя из проведенного анализа, можем сделать 
вывод о том, что в отношении объектов интеллектуальной собственности, ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в брачных договорах описываются 
следующие режимы собственности: 

1. Режим обоюдного согласия. 
2. Режим индивидуализации. 
3. Режим совместного пользования. 
Чаще всего, в брачном договоре указывается режим обоюдного согласия. 

Приведем наиболее типичную формулировку, описывающую данный режим 
собственности на результаты интеллектуальной деятельности: «К общему иму-
ществу, нажитому во время брака, относятся доходы каждого из супругов  
от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и иные де-
нежные выплаты, не имеющие специального назначения. Владение и пользова-
ние общим имуществом осуществляется по обоюдному согласию» [10, с. 81].  
Несмотря на востребованность данной формулировки, можем выразить некото-
рые сомнения относительно ее полезности при разделе имущества, а также реали-
зации иных процедур, связанных с договорным режимом имущества супругов. 

Во-первых, брачный договор сам по себе является результатом обоюд-
ного согласия супругов. Указанные лица достигли договоренности друг с дру-
гом, на основании чего и был заключен соответствующий брачный договор. 
Указание в нем на обоюдное согласие есть ни что иное, как тавтология. 

Во-вторых, указание на обоюдное согласие не раскрывает содержания 
такого согласия. Каким образом супруги будут обоюдно решать, как именно 
должны быть разделены результаты интеллектуальной деятельности? На наш 
взгляд, брачный договор в данном случае не должен содержат сколь-нибудь аб-
страктных формулировок. В противном случае теряется сам смысл заключения 
данного договора. 

В меньшем количестве случаев результаты интеллектуальной деятельно-
сти подвергаются режиму индивидуализации. Отметим, что указание на инди-
видуализацию в данном случае – это следование традициям европейской право-
вой практики. «Римское право, которое является основой правовой системы 
большей части Европы, вслед за древними философами отдавало предпочтение 
частной, обособленной собственности. Это объясняет сильные традиции инди-
видуализма в зарубежном обществе и, как следствие, разделение долей в семей-
ном имуществе, в соответствии с чем исключительное право на результат ин-
теллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит ав-
тору такого результата» [11, с. 103]. Приведем один из примеров подобной фор-
мулировки в типовом брачном договоре: «…результаты интеллектуальной дея-
тельности… являются собственностью того супруга, соответственно, который 
производил такую деятельность и на имя которого были такие начисления». 

Режим совместного пользования результатами интеллектуальной соб-
ственности встречается в наименьшем количестве брачных договоров, что, в це-
лом, объяснимо, поскольку супруги, заключающие брачный договор, в основном, 
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стремятся к индивидуализации, а не совместному пользованию. Это в особенно-
сти касается таких видов собственности, которые именуются интеллектуальной. 

В целом, по итогам проведенного анализа, можем сделать следующие 
выводы. 

1. Следует констатировать наличие противоречия в правовом регулиро-
вании предмета брачного договора. На наш взгляд, предметом брачного дого-
вора является договорной режим имущества супругов, а не их имущественные 
права и обязанности. В этой связи, считаем, что для уточнения предмета брач-
ного договора, устранения факта противоречия норм СК РФ друг другу, необхо-
димо изменить формулировку ст. 40 СК РФ, закрепив в ней соответствующий, 
на наш взгляд, правильный предмет брачного договора. В случае принятия пред-
ложения, ст. 40 СК РФ необходимо изложить в следующей редакции: 

«Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, определяющее режим имущества супругов». 

2. Одним из наиболее актуальных вопросов предмета брачного договора 
видится включение в него результатов интеллектуальной деятельности. Прове-
денное исследование показало, что в отношении результатов интеллектуальной 
деятельности, в брачном договоре используется три основных режима, а 
именно: режим обоюдного согласия; режим индивидуализации; режим совмест-
ного пользования. 
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В статье рассматриваются условия приобретения права собственности  
на имущество в силу давностного владения. Автор исследует основные  
признаки давностного владения и приобретательной давности. Анализируются 
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regulation of the relations under consideration are analyzed. 
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В соответствии со ст. 234 ГК РФ лицо (гражданин или юридическое 

лицо), не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 
непрерывно владеющее им как своим собственным недвижимым имуществом в 
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течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретает право соб-
ственности на это имущество (приобретательная давность) [1, с. 110]. По мне-
нию Б. Н. Алейникова, такие условия приобретения права собственности на 
имущество в силу давностного владения, как длительность, непрерывность, от-
крытость, относятся к объективным условиям, а остальные два условия (добро-
совестность владения и владение имуществом как своим) относятся к субъек-
тивным условиям [2, с. 56]. 

Первое требование, предъявляемое к владению лица, пожелавшего стать 
собственником вещи в силу приобретательной давности, выражается, как ука-
зано в п. 1 ст. 234 ГК РФ, в добросовестности владения. Ни в ст. 234 ГК РФ, 
ни во всем гражданском законодательстве нет единого определения понятия 
«добросовестность», да его и быть не может, так как, во-первых, это оценочное,  
собирательное, граничащее с вопросами морали и судейского усмотрения поня-
тие; во-вторых, понятие «добросовестность» имеет свое содержание для каждой 
отдельно взятой правовой ситуации, изложенной в главах ГК РФ. Этот термин ча-
сто используется законодателем, и в юридической литературе имеются самые раз-
личные точки зрения по адекватному определению понятия «добросовестность». 

В юридической литературе отмечено, что давностный (добросовестный) 
приобретатель не знает и не должен знать о незаконности своего приобретения, 
не обязан ссылаться при этом на какой-то определенный юридический титул 
приобретения. Приобретатель остается добросовестным, несмотря на то что в 
последующем, во время давностного владения, он узнает о незаконности приоб-
ретения своего владения [3, с. 49]. 

По мнению С. Ю. Стародумовой, добросовестный владелец не знает и не 
должен знать об отсутствии у него права собственности. В то же время отсут-
ствие правоустанавливающего документа (например, на жилой дом) само по себе 
еще не означает недобросовестности владельца [4, с. 27]. Богданов Е. отмечает, 
что анализ гражданского законодательства показывает, что под добросовестно-
стью участников гражданских правоотношений «следует понимать субъективную 
сторону их поведения, т.е. когда они не знали и не могли знать о правах третьих 
лиц на соответствующее имущество или об иной своей неуправомоченности. 
Напротив, недобросовестными могут быть признаны лишь граждане и организа-
ции, которые, совершая противоправное действие или бездействие, знали или 
должны были знать о характере этих действий и их последствиях» [5, с. 13]. 

По мнению А. А. Рубанова, добросовестным владельцем в силу приоб-
ретательной давности, на которого ссылается п. 1 ст. 234 ГК РФ, является лицо, 
которое не знает и не может знать, что оно - не собственник вещи. А. А. Рубанов 
пытается исследовать более важный, на его взгляд, практический вопрос о том, 
может ли быть добросовестным приобретателем-владельцем лицо, знающее, что 
оно не является собственником вещи, которой владеет. Для решения поставлен-
ной задачи профессор использует положения п. 4 ст. 234 ГК РФ и полагает, что 
лицо, из владения которого вещь может быть истребована на основании ст. 301, 
305 ГК РФ, в принципе способно приобрести ее по давности владения,  
и такое лицо может быть добросовестным (в смысле ст. 234 ГК РФ), независимо 
от осознания последним незаконности своего владения. Исключение А. А. Ру-
банов делает лишь для случаев уголовно наказуемых деяний за незаконное за-
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владение чужой вещью. «Владение, - пишет он, - возникшее в результате совер-
шения уголовного преступления, ни при каких условиях не может вести к воз-
никновению права собственности. Владелец, который знает или может знать, 
что владение возникло в результате уголовного преступления, не может рас-
сматриваться как добросовестный» [6]. 

Однако с таким выводом согласны не все юристы. Так, соглашаясь с мне-
нием А. А. Рубанова о том, что нельзя признать добросовестным владение, воз-
никшее в результате совершения уголовного преступления, Г.А. Волков пола-
гает, что решающее значение в изложенной ситуации имеет не столько объек-
тивная сторона правонарушения (законность, незаконность), сколько субъек-
тивная (отсутствие знания владельца о незаконности своего владения), играю-
щая исключительно важную роль при давностном владении земельным участ-
ком. Ученый считает, что истечение срока давности привлечения к уголовной 
ответственности или срока наложения административного взыскания не превра-
щает недобросовестного владельца в добросовестного, поскольку самовольное 
занятие земельного участка происходит умышленно [7, с. 19]. 

Как отмечает Г. Н. Эйриян, добросовестное владение базируется не на 
том, что владелец имущества не знает об отсутствии у него права собственности, 
а на том, что он добросовестно полагает, что собственник имущества утратил ин-
терес к своей собственности и фактически отказался от нее. Прежде всего, это 
должно выражаться в отсутствии притязаний со стороны собственника к давност-
ному владельцу на протяжении 15 лет. Безмолвие и бездеятельность собственника 
должны лежать в основе добросовестности давностного владения [8, с. 32]. 

Решить проблему определения понятия добросовестности ее и избежать 
неопределенности могло бы установленное законодательно определение понятия 
добросовестности. Так, Е. А. Суханов указывает: «Фактический владелец не дол-
жен быть, например, похитителем или иным лицом, умышленно завладевшим чу-
жим имуществом помимо воли его собственника» [9, с. 77]. Таким образом, под 
недобросовестностью предлагается понимать виновную противоправность.  

В связи с изложенным, считаем, что такой признак, как добросовест-
ность, должен быть вовсе исключен из характеристики владения в порядке ст. 
234 ГК РФ. Данный субъективный фактор и на деле не учитывается судом. Дать 
ему легальное определение не представляется возможным, поскольку так или 
иначе все попытки ограничатся введением оценочных категорий, что негативно 
отразится на практике. Срок — главное, определяющее условие в давностном 
владении. Его истечение должно решать все. 

Критерий добросовестности может быть использован лишь для диффе-
ренциации сроков завладения. Недобросовестный владелец, для того, чтобы 
стать собственником, должен владеть более продолжительное время, нежели 
добросовестный. 

Таким образом, независимо от результата научной дискуссии по обсуж-
даемому вопросу, следует прийти к выводу, что признак добросовестности иг-
рают незначительную роль при применении ст. 234 ГК РФ, по сравнению с дру-
гими признаками, изложенными в п. ст. 234 ГК РФ (открытость, непрерывность 
владения, владение имуществом как своим собственным, сам факт фактического 
владения в течение установленного законом времени), тем более что, как из-
вестно, п. 3 ст. 10 ГК РФ предполагает добросовестность действий (бездействия) 
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участников гражданско-правовых отношений, и заинтересованная сторона обя-
зана доказать в суде отсутствие такового качества у другой стороны при дав-
ностном владении. 

Владение по приобретательной давности должно быть открытым, глас-
ным, очевидным для всех иных лиц. Узукапиент владеет имуществом открыто, 
не таясь от других лиц, не скрывая ни от кого факт владения имуществом как 
своим. А. Лейба отмечает, что владелец должен владеть имуществом открыто, 
т. е. без утайки [10, с. 60]. А. В. Зарубин подчеркивает, что «владение должно 
быть открытым, очевидным для всех иных лиц» [11, с. 13]. 

Не менее важным требованием к давностному владению является его  
непрерывность. Этот термин означает, что владелец, претендующий на приоб-
ретение права собственности на вещь, не должен сам оставлять имущество, со-
вершать действия, свидетельствующие об этом. В то же время непрерывность 
владения не означает постоянного физического контакта узукапиента с вещью. 
Так, последний может оставить земельный участок на даче до следующего лет-
него периода, уехать в командировку и т. п., не прерывая при этом своего доб-
росовестного владения. 

Мисник Н. Н., комментируя ст. 234 ГК РФ, ошибочно, на наш взгляд, 
полагает, что «потенциальный приобретатель в принципе должен доказать, что 
каждый день в течение всего срока он был владельцем вещи. Например, в отно-
шении земельного участка доказательства должны быть представлены на все 
365 дней за 15 лет» [12, с. 33]. 

Мейер Д. И. полагал, что непрерывность владения не исключает предо-
ставления временного владения имуществом узукапиентом другому лицу 
(например, в аренду, наем), а также перемены в лице владельца, когда владение 
по-прежнему считается тем же, а не новым, и последний давностный владелец 
вещи приобретает на нее право собственности по давности, не провладев вещью 
в течение полного давностного срока (например, в силу наследования или какой-
либо сделки) [13, с. 66-68]. 

Б. Б. Черепахин отмечал, что перерыв давности владения может про-
изойти двумя путями (основаниями). Первое основание — это нарушение са-
мого владения, перерыв владения как такового, и если владелец утратил владе-
ние вещью, отпадает весь предшествующий срок владения, а в случае возврата 
вещи узукапиенту начинается течение нового давностного срока с самого 
начала. В том случае, если произошло кратковременное прерывание владения 
(например, в случае потери вещи и ее последующей находки), нет оснований счи-
тать владение прерванным, так же как и в случае, когда узукапиент сумел вернуть 
себе вещь из чужого владения с помощью соответствующего иска. Вторым осно-
ванием перерыва давностного владения ученый называл предъявление иска со 
стороны предшествующего собственника, оспаривающего владение узукапиента 
и удовлетворенного впоследствии судом (в случае отказа в иске перерыва во 
владении не наблюдалось). Тут же Б. Б. Черепахин оговаривал, что в исследуе-
мом случае предъявление иска нарушает не столько непрерывность владения, 
сколько его бесспорность [14, с. 163-166]. 

Знаменитый русский ученый-цивилист Г. Ф. Шершеневич характеризо-
вал бесспорное владение как отсутствие в период давностного владения притя-
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заний (исковых требований) к узукапиенту посторонних лиц, включая и пред-
шествующего собственника. Ученый критиковал мнение тех юристов, которые 
полагали, что бесспорность владения нарушается (прерывается) предъявлением 
иска владельца к собственнику [15, с. 189]. 

Интересно заметить, что Германское гражданское уложение предусмат-
ривает отдельные нормы (параграфы), посвященные основаниям приостановле-
ния и перерыва срока приобретательной давности (парагр. 939-943), и отмечает, 
что: течение такого срока прерывается с утратой владения, с предъявлением 
виндикационного срока к узукапиенту; перерыв не имеет места, если владелец 
утратил владение не по своей воле и приобрел его снова в течение года или 
предъявил иск о восстановлении владения в течение этого срока; течение срока 
приобретательной давности приостанавливается с приостановлением течения 
срока исковой давности по виндикационному иску, а также в случае предъявле-
ния к узукапиенту виндикационного иска [16, с. 214]. 

Представляется, что было бы правильным включить отдельные вышеиз-
ложенные положения в ГК РФ. Что касается непрерывности владения при изме-
нении субъекта владения в силу правопреемства владения, то это положение со-
держится в п. 3 ст. 234 ГК РФ. 
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через краудфандинговые платформы: приобретение утилитарных цифровых 
прав и приобретение цифровых финансовых. Выделены признаки цифровых 
прав и утилитарных цифровых прав, охарактеризован оборот утилитарных  
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В ст. 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] (далее — 
Закон о краудфандинге) указаны следующие способы инвестирования: предо-
ставление займа; приобретение эмиссионных ценных бумаг (далее — ценные 
бумаги), размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за ис-
ключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых 
организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифи-
цированных инвесторов ценных бумаг; приобретение утилитарных цифровых 
прав; приобретение цифровых финансовых активов. 

Приобретение утилитарных цифровых прав – является новеллой отече-
ственного законодательства, введенной Федеральным законом от 18.03.2019  
№ 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [2]. Статья 141.1 ГК РФ 
определяет цифровые права как обязательственные или иные права, определяе-
мые правилами информационной системы. Распоряжение цифровыми правами 
их передача, залог или их какое-либо обременение происходят только в инфор-
мационной системе без обращения к третьему лицу. 

Цифровые прав обладают следующими квалифицирующими призна-
ками: 

• право передачи таких прав регулируются правилами конкретной ин-
формационной системы (инвестиционной платформе) в соответствии с законо-
дательством, и по своей сути, они существуют только в электронном виде; 

• цифровыми правами могут быть только те права, которые прямо преду-
смотрены законом; 

• цифровые права – это имущественные права, так как видами цифровых 
прав являются утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы; 

• цифровые права могут быть обязательственными и иными, если они 
специально обозначены в таком качестве законом [3, с. 12]. 

Прежде чем акцентировать внимание на утилитарных цифровых правах, 
необходимо отметить, что ученые-цивилисты различают понятия «цифровые 
права» и «токен» [4, с. 401]. Как отмечает Л. В. Шварц, цифровое право само по 
себе есть не что иное, как «цифровое обозначение права на объект права» [5, 
с. 74]. Однако существует и другая точка зрения, так Л. Ю. Василевская отме-
чает, что такой объект гражданских прав как токен это и есть цифровое право 
[6, с. 115]. 

Легальное определение утилитарных цифровых прав дано в п. 10. ст. 2 
Закона о краудфандинге, где говорится, что это цифровые права, которые могут 
применятся только в рамках инвестиционной деятельности с помощью инвести-
ционных платформ. 

В соответствии со ст. 8 Закона о краудфандинге, утилитарными цифро-
выми правами являются: 

• право требовать передачи вещи (вещей); 
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• право требовать передачи исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллекту-
альной деятельности; 

• право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг. 
Законодателем также установлено, что утилитарными правами не явля-

ются право требовать имущество, права на которое подлежат государственной 
регистрации, и (или) право требовать имущество, сделки с которым подлежат 
государственной регистрации или нотариальному удостоверению, так как юри-
дические действия по российскому законодательству могут проходить только  
с непосредственным государственным участием. 

Анализ норм Закона о краудфандинге, позволяет выделить следующие 
признаки утилитарных цифровых прав: 

• они должны изначально возникнуть как цифровые права; 
• основанием возникновения таких прав, должен быть договор о приоб-

ретение утилитарных цифровых прав; 
• такой договор должен быть заключен при использовании инвестици-

онной платформы. 
Оборот утилитарных цифровых прав характеризуется следующими осо-

бенностями: 
1. Если утилитарное цифровое право отвечает вышеуказанным призна-

кам, тогда лицо, привлекающее инвестиции, должно в соответствии с правилами 
инвестиционной платформы, определить содержание и условие инвестицион-
ного предложения о приобретение утилитарных цифровых правах. В частности: 
существо права требования, порядок осуществления и количество предлагаемых 
утилитарных прав, которые следует квалифицировать как существенные усло-
вия договора инвестирования — объектом, которого является покупка утили-
тарных цифровых прав.  

2. Процесс оборота утилитарных цифровых прав осуществляется опера-
тором инвестиционной платформы, отсюда следует, который: предоставляет 
техническую возможность для заключения сделок с утилитарными цифровыми 
правами, а также вправе давать возможность приобрести или принять для учета 
данные права при их обращении лицам, которые не являются инвесторами и ре-
ципиентами, фактически предоставляет возможность для всех лиц, что в свою 
очередь означает, что инвестиционное предложение о приобретение утилитар-
ных цифровых прав является публичной офертой, то есть не закрытым инвести-
ционным предложением. Данное различие является главным отличием от дру-
гих способов инвестирования, предусмотренных данным Законом о краудфан-
динге (предоставление залога или покупка ценных бумаг). 

3. Сделки, связанные с утилитарными цифровыми правами, могут про-
исходить не только через оператора инвестиционной платформы, но и через опе-
ратора обмена цифровых финансовых активов в соответствии п. 14 ст.8 Закона 
о краудфандинга, но при условии соблюдения правил обмена, установленных 
Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [7] (далее – Закон о ЦФА). 

4. Для того чтобы можно было распоряжаться утилитарными цифровыми 
правами необходимо цифровое свидетельство. Цифровое свидетельство – это 
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неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, не имеющая номинальной сто-
имости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу утилитарного цифро-
вого права. (п. 1 ст. 9 Закона о краудфандинге). Как и депозитарные расписки, 
цифровые свидетельства выдаются депозитариями, осуществляющими учет 
прав на утилитарные цифровые права, факт обладания которыми цифровые сви-
детельства и удостоверяют [8, с. 79]. 

При этом, цифровые свидетельства не требует государственной реги-
страции. Тем не менее, депозитарий при выдачи цифрового свидетельства дол-
жен присвоить ему уникальное условное обозначение.  

Из вышесказанного следует, что в правоотношениях, связанных с циф-
ровым свидетельством, есть третий участник – это депозитарий, который в со-
ответствии с Законом о краудфандинге, выполняет следующие функции:  

• выдает цифровое свидетельство обладателю утилитарного цифрового 
права; 

• ведет учет, выданных цифровых свидетельств; 
• осуществляет в инвестиционной платформе утилитарное цифровое 

право на счету депо, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, по 
указанию депонента; 

• обособляет утилитарные цифровые права, в отношении которых уже 
выданы цифровые свидетельства от иных цифровых прав; 

• обязан погасить цифровое свидетельство и зачислить утилитарное 
цифровое право на тот счет, которых укажет депонент; 

• обеспечивает равенство цифровых свидетельств и удостоверенных 
ими, утилитарных цифровых прав; 

• обеспечивает своевременных контроль за списанием со счета депо, при 
переходе утилитарного цифрового права. 

Депозитарий несет ответственность за убытки, которые были причинены 
депоненту, в случае неправомерного распоряжения утилитарным цифровым 
правом, однако такая ответственность может быть ограничены договором в слу-
чае, если нарушение было следствием неправомерных действий третьих лиц.  

Подводя итог, правовому анализу цифрового свидетельства, кратко его 
можно охарактеризовать как новый российской финансовый инструмент  
для фиксации определенных имущественных прав. 

Цифровые финансовые активы – это цифровые права, включающие де-
нежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным 
бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право 
требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены реше-
нием о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном Зако-
ном о ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесе-
ния (изменения) записей в информационную систему на основе распределен-
ного реестра, а также в иные информационные системы. 

Цифровые финансовые активы содержат в себе вид и объем прав, кото-
рые указываются в решении о выпуске цифровых финансовых активов, соответ-
ствующем специальным требованиям к содержанию в соответствии с требова-
ниями ст. 3 Закона о краудфандинге. При выпуске каждого цифрового финансо-
вого актива в информационной системе всегда делается запись определенным 
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способом, установленным соответствующей информационной системой [9,  
с. 828]. 

Цифровые финансовые активы в роли цифровых прав, теперь тоже могут 
выпускаться в информационных системах, в которых осуществляется эмиссия 
цифровых финансовых активов, данный выпуск должен соответствовать зако-
нодательству. 

Согласно п. 13 ст. 8 Закона о краудфандинге, наряду с утилитарным циф-
ровыми правами, могут приобретаться цифровые финансовые активы, а выпуск, 
учет и обращение цифровых финансовых активов происходит в соответствии с 
Законом о ЦФА.  

Анализ норм Закона о ЦФА позволяет выделить следующие цифровые 
права, которые относятся к цифровым финансовым активам: денежные требова-
ния; права по эмиссионным ценным бумагам; право участия в капитале непублич-
ного акционерного общества; право требовать передачи эмиссионных ценных бу-
маг, предусмотренных решением о выпуске цифровых финансовых активов. 

Признаками цифровых финансовых активов являются: 
• эти цифровые права должны быть объективированы в решении  

о выпуске ЦФА в том порядке, который регламентирован Законом о ЦФА; 
• выпуск, учет и обращение этих цифровых прав осуществляется только 

в рамках определенной информационной системы, которая в свою очередь ос-
нована на технологии распределенного реестра или другой информационной си-
стемой [10, с. 40]. 

Разница между цифровыми утилитарными правами и цифровыми финан-
совыми активами заключается в том, что в отношении цифровых финансовых 
активов могут совершаться сделки купли-продажи и другие сделки, например 
обмен цифровых финансовых активов различных видов или обмен цифровых 
финансовых активов на иные цифровые права (п. 1 ст. 10 Закона о ЦФА). 

Из вышеприведенного анализа, совершенно обоснованным представля-
ется утверждение, о том, что цифровые права делятся на: цифровые финансовые 
активы и утилитарные цифровые права. 

В научной доктрине преобладает мнение о том, что «цифровое право» — 
это не новый объект гражданских прав, а только новая форма для объектов граж-
данских правоотношений, в связи с современными тенденциями цифровизации 
всех сфер жизни общества. Так, Р. Б. Головкин и О. С. Амосова в своей статье, 
говорят о том, что цифровые права — это форма выражения субъективных прав, 
отраженных в гражданском законодательстве и соответствующих информаци-
онных системах [11, с. 164]. 

Гринь О. С. также придерживается мнения о том, что цифровое право не 
является новым объектом гражданских правоотношений, а является новой фор-
мой выражения старых гражданских прав [12, с. 25]. 

Карцхия А. А. считает, что необходимо внедрение новой модели для 
цифровых технологий и предусмотренных законодательством имущественных 
цифровых прав в качестве особого института гражданского права, предметом 
регулирования которого являются имущественные частноправовые отношения, 
связанные с возникновением (признанием), переходом (передачей), иным рас-
поряжением цифровыми имущественными гражданскими правами на цифровые 
объекты, создаваемые в результате использования цифровых технологий  



33 
 

и выражаемые в цифровой форме посредством электронных или иных техниче-
ских средств [13, с. 170]. 

Таким образом, утилитарные цифровые права и цифровые финансовые 
активы – это виды цифровых прав, которые легально были закреплены совсем 
недавно. Утилитарные цифровые права – это по сути - обязательственные права, 
которые существуют в рамках функционирования инвестиционных платформ, 
но за исключением тех прав, которые подлежат государственной регистрации  
и нотариальному удостоверению. Фактом подтверждения принадлежности ути-
литарного цифрового права конкретному лицу является цифровое свидетель-
ство – это неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, которая не требует 
государственной регистрации. Важную роль в правоотношениях по поводу ути-
литарных цифровых прав играет депозитарий, который выполняет функцию 
контроля и учета прав и свидетельств. Цифровые финансовые активы – это циф-
ровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления 
прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного 
акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. 
Решения о их выпуске должно конкретно соответствовать законодательству, 
а также только в рамках определенной информационной системы, которая в 
свою очередь основана на технологии распределенного реестра или другой ин-
формационной системой. 

Список литературы 

1. О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 
Собрание законодательства РФ. – 2019. — № 31. — Ст. 4418. 

2. О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный закон  
от 31.07.2020 № 259-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2019. — № 12. —  
Ст. 1224. 

3. Потапенко, С. В., Павлов, Е. А. Цифровые права в системе объектов 
гражданских прав // Юридический вестник Кубанского государственного уни-
верситета. – 2021. – № 2. – С. 9-14. 

4. Акинфиева, В. В. Утилитарные цифровые права в современных усло-
виях трансформации экономики // Пермский юридический альманах. 2020. № 3. 
С. 397-407.  

5. Шварц, Л. В. К вопросу об объектах краудфандинговых правоотно-
шений // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2022. № 4 (57). 
С. 72-76.  

6. Василевская, Л. Ю. Токен как новый объект гражданских прав: про-
блемы юридической классификации цифрового права // Актуальные проблемы 
российского права. 2019. № 5. С. 111-119.  

7. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федераль-
ный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законода-
тельства РФ. – 2020. — № 31 (часть 1). — Ст. 5018. 



34 
 

8. Шевченко О. М. Цифровое свидетельство – новый вид ценной бу-
маги // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2020. № 7 (71). С. 76-82.  

9. Щавелева А. В. Цифровые финансовые активы, цифровая валюта  
и цифровые деньги // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 33. С. 826-831.  

10. Долматов, А. В., Долматов, Е. А. Проблемы правового регулирова-
ния цифровых финансовых активов // Вестник Санкт-Петербургской юридиче-
ской академии. 2021. № 4 (53). С. 38-43. 

11. Головкин, Р. Б., Амосова, О. С. «Цифровые права» и «Цифровое 
право» в механизмах цифровизации экономики и государственного управле-
ния // Вестник Владимирского юридического института. 2019. № 2 (51). С. 163-
166. 

12. Гринь, О. С. Обязательственные отношения по поводу цифровых 
объектов гражданских прав // Lex Russica. 2020. № 10 (167). Т. 73. С. 21-31. 

13. Карцхия, А. А. Облачные технологии: правовой аспект // Российский 
юридический журнал. 2018. № 6. С. 162-72. 

УДК 347.97 
Гарлина Элина Игоревна,  
cтудент  
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: garlinalina@gmail.com 
Кутина Вера Петровна,  
кандидат юрид. наук, доцент 
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: kutiny@mail.ru 

 
Garlina Elina Igorevna, 

student 
(Saint Petersburg Juridical Academy) 

E-mail: garlinalina@gmail.com 
 

Kutina Vera Petrovna,  
Candidate of Law, Associate Professor  

(Saint Petersburg Juridical Academy) 
E-mail: kutiny@mail.ru  

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

DEVELOPMENT AND FORMATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
IN CIVIL PROCEEDINGS 

В статье рассматриваются проблемы процессуального регулирования  
в гражданском судопроизводстве. Затронуты вопросы динамики развития  
регулирования процессуальных стадий, позволяющих решать промежуточные  
задачи. Освещен правовой режим процессуального регулирования деятельности 
субъектов юридического процесса, направленный на оптимальное разрешение 
дел в гражданском судопроизводстве. 

Ключевые слова: цифровые технологии; судебный процесс; арбитражное 
судопроизводство; гражданское судопроизводство. 

The article deals with the problems of procedural regulation in civil  
proceedings. The issues of dynamics of development of regulation of procedural 
stages allowing to solve intermediate tasks are touched upon. The article highlights 
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the legal regime of procedural regulation of the activities of the subjects of the legal 
process, aimed at the optimal resolution of cases in civil proceedings. 

Keywords: digital technologies; judicial process; arbitration proceedings; civil 
proceedings. 

Активное развитие цифровых технологий в течение последних двух де-
сятилетий оказало значительное влияние на современное российское общество 
и модернизацию правовой системы. Теперь они требуют нового качества право-
вого (в том числе и процессуального) регулирования, создания такого оптималь-
ного правового режима, который позволил бы максимально эффективно, в стро-
гом соответствии с законом разрешить ту или иную жизненную ситуацию (юри-
дическое дело), обеспечить при этом законность и правопорядок, соблюдение 
прав и свобод личности. 

Технический прогресс, развитие технологий создают новую цифровую 
реальность. Такая реальность не обходит стороной как правовую науку, так  
и правоприменительную практику, предъявляя к ним новые требования.  
При этом, как точно отметили Т. Я. Хабриева и Н. Н. Черногор, «право сохра-
няет свои субстанциональные признаки, не подвержено существенным транс-
формациям под воздействием "оцифровки" общественной жизни, в штатном ре-
жиме реагирует на происходящие изменения, продолжая выполнять свои функ-
ции...» [1, с. 85–102]. 

В науке данному вопросу посвящено значительное количество трудов. 
Например, В. М. Лебедев и Т. Я. Хабриева отмечают, что «…использование со-
временных информационных технологий в судебной деятельности – это  
не только доступ к информации, это еще и качественные изменения судопроиз-
водства, позволяющие организовать электронное правосудие. С разной степе-
нью активности многие государства занимаются формированием условий для 
электронного правосудия, что, несомненно, является общемировой тенденцией» 
[2, с. 229]. 

По этому вопросу в журнале Economic Issuesof Social Entrepreneurship 
авторский коллектив Беланова Г. О. И др. отметили, «the principle of publicity, 
which traditionally exists in Russian civil proceedings, which occupies the main place 
in the system of principles, is currently acquiring a slightly different interpretation, 
providing free access to justice by submitting documents and participating in a court 
session via the Internet. Free access to justice and transparency of the entire judicial 
system plays an important role in the formation of the rule of law. 

The use of increasingly modern and diverse digital technologies in civil pro-
ceedings makes it possible to simplify and accelerate the process of civil cases by the 
court, which, of course, ensures the effectiveness of judicial activity» [3, с. 245–256]. 

В настоящее время проблема развития цифровых технологий в системе 
правосудия России, в научной литературе рассматривается с различных точек 
зрения. Несмотря на это остаются вопросы, требующие дальнейшего изучения 
особенностей развития электронного правосудия в России и влияния цифровых 
технологий на судопроизводство. 

Большую роль в данном случае играет и система права, действующая в 
России, а также соотношение с проблемой внедрения современных технологий 
в систему правосудия (например, для полноценного развития цифровизации 

https://urfac.ru/?p=2789#_ftn1
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правосудия необходима установка серверов, создание программ по обработке 
электронных обращений, создание и внедрение программ по формированию 
электронных дел, разработка и внедрение программного обеспечения по защите 
персональных данных участников правосудия, разработка программного обес-
печения по автоматическому учету и анализу поступивших обращений и т. п.). 
В настоящее время происходит только становление и развитие цифрового пра-
восудия в Российской Федерации. 

Юридическая практика применения нового процессуального законода-
тельства, находящегося в стадии обновления, свидетельствует о необходимости 
дальнейшего совершенствования действующих процессуальных конструкций, 
среди которых – правовой режим и стадии процессуального регулирования. 

Если рассматривать возможность использования гражданами информа-
ционных технологий на каждой стадии судопроизводства, то для начала стоит 
выделить данные стадии. В рамках гражданского процесса Е. Ю. Асташкина вы-
делила шесть стадий: 

1. Возбуждение гражданского дела в суде. На этой стадии судья прини-
мает документы обращающегося в суд лица и начинает процессуальную дея-
тельность.  

2. Подготовка дела к судебному разбирательству, в ходе которой судья 
совершает действия, направленные на обеспечение своевременного и правиль-
ного рассмотрения дела с наименьшими затратами процессуальных средств  
и сил участников процесса (уточняет заявленные требования сторон, оказывает 
сторонам и третьим лицам помощь в сборе доказательств и т. п.).  

3. Судебное разбирательство – центральная стадия, на которой непосред-
ственно происходит рассмотрение и разрешение гражданского дела.  

4. Пересмотр в апелляционном порядке не вступивших в законную силу 
решений суда, когда суд второй инстанции по жалобе заинтересованного лица 
или представлению прокурора в ходе пересмотра проверяет законность и обос-
нованность не вступившего в законную силу решения, определения суда первой 
инстанции.  

5. Пересмотр в кассационном порядке вступивших в законную силу ре-
шений, определений нижестоящих судов, когда суд кассационной инстанции по 
жалобе заинтересованного лица или представлению прокурора в ходе пере-
смотра проверяет законность вступивших в законную силу постановлений судов 
первой или апелляционной инстанций.  

6. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. Суть назван-
ной стадии заключается в проверке законности вступивших в законную силу су-
дебных постановлений судом надзорной инстанции [4, с. 14–15]. 

И. В. Панова характеризует данные стадии следующим образом: «1) ана-
лиз ситуации (которая в различных процессах называется по-разному: админи-
стративное расследование, возбуждение дела, проверка жалобы и т. п.), в ходе 
которого собирается, изучается информация о фактических обстоятельствах 
дела. Полученные результаты фиксируются в процессуальных документах 
в виде протоколов, постановлений и т. п.; 2) принятие решения (вынесение ре-
шения, постановления и т. п.). Решение носит обязательный характер, является 
сознательно волевым актом выбора одной из существующих возможностей;  
3) исполнение решения (решение – это информация о том, что должно быть);  
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4) пересмотр (кассационного, апелляционного рассмотрения) – необходимая 
часть юрисдикционного процесса, но в других неюрисдикционных процессах 
она может и отсутствовать, и иметь место на факультативных (дополнительных) 
правах» [5, с. 44]. 

Для оптимизации данных стадий судебного процесса сфера осуществле-
ния правосудия по гражданским делам подвергается все более заметным изме-
нениям, связанным с внедрением цифровых технологий. В связи с этим прини-
мается большое количество нормативных актов, закрепляющих и регламенти-
рующих как изменения в целом, так и совершение отдельных процессуальных 
действий. Так, внедрение автоматизированных систем в деятельность органов 
судебной власти приведет к значительному сокращению нарушений процессу-
альных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению количества незавершен-
ных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к информации и повысит каче-
ство и эффективность работы аппаратов судов. 

На данном этапе усовершенствования гражданского судопроизводства 
благодаря информационным технологиям стало возможным, согласно ст. 3 ГПК 
РФ, подавать исковое заявление, жалобу, представление и иные документы по-
средством сети Интернет с помощью портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также согласно ст. 117 ГПК РФ – получать извещения через данный 
портал. Это нововведение во многом упрощает деятельность не только судей, 
но самих участников, поскольку сокращает время на предоставление и проверку 
документов5. 

В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой программе 
"Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы"»6 в целях и основных 
задачах программы развития судебной системы стоит выполнение комплекса 
мероприятий по направлениям информатизации судебной системы и внедрении 
современных информационных технологий в деятельность судебной системы, 
также внедрении современных технологий в систему исполнения судебных ак-
тов, актов других органов и должностных лиц. Также согласно данному доку-
менту: «В рамках реализации мероприятий Программы по информатизации су-
дебной системы должны быть обеспечены: открытость и доступность для граж-
дан информации о деятельности судов Российской Федерации; предоставление 
возможности гражданам использовать информационные технологии как при по-
лучении информации о деятельности судов Российской Федерации, так и на 
каждом этапе судебного процесса, начиная со дня обращения в суд до окончания 
судебного процесса; снижение нагрузки на судей и работников аппаратов судов 
посредством оптимизации деятельности судебного делопроизводства и деятель-
ности судов Российской Федерации по отправлению правосудия». 

 
5Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(ред. от 24.06.2023, с изм. от 20.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 
46. Ст. 4532 // Консультант плюс. 
6Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1406 «О феде-
ральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 – 2024 годы"» (в 
ред. от 20.10.22 г.) // Консультант плюс. 
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За последние годы в Российской Федерации принято значительное коли-
чество нормативных актов, регламентирующих порядок внедрения цифровых 
технологий в гражданское судопроизводство, из основополагающих стоит вы-
делить Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ7и Федеральный закон «Об элек-
тронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ8. 

С точки зрения совершения процессуальных действий, осуществляемых 
в цифровой форме, на данный момент можно назвать следующие: 

– предъявление иска в суд в электронной форме; 
– направление в суд иных процессуальных документов (заявлений, хода-

тайств и т.п.) в электронном виде; 
– направление участникам процесса извещений и вызовов с помощью 

различных цифровых систем; 
– использование в процессе электронных средств доказывания; 
– совершение отдельных процессуальных действий с использованием 

видеоконференцсвязи; 
– проведение судебного заседания в режиме веб-конференции; 
– выполнение судебных актов в форме электронного документа с исполь-

зованием цифровой подписи; 
– направление судебных актов и их копий заинтересованным лицам  

в электронном виде; 
– отслеживание движения дела посредством электронных средств. 
Важное значение для становления электронного правосудия в Россий-

ской Федерации имеет нормативно-правовое регулирование данного вопроса, 
так как соотношение современных информационно-технических технологий  
с правовой системой должно иметь четкую правовую регламентацию. Это необ-
ходимо для устранения правовых коллизий, отсутствия подмены понятий и со-
здания эффективного электронного правосудия. Для этого необходимо развитие 
понятийного аппарата, устранение противоречий в нормативно-правовых актах 
разной юридической силы, регулирующих данные правоотношения, формиро-
вание единых информационных технологий в судебной системе России для су-
дов всех уровней. Также необходимо проработать программное обеспечение в 
системе правосудия с учетом специфики данной сферы. Для этого необходимо 
принятие базового нормативно-правового акта, регулирующего особенности 
данного правового института. 

Перечисленные ранее аспекты судебного делопроизводства, осуществ-
ляемого в цифровой форме, регламентировались постепенно принятием различ-
ных нормативных актов. Из них следует назвать, например, Приказ Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251«Об утверждении 

 
7Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изм. на 31 июля 2023 г.) 
(в ред. т 1 октября 2023 г.) // Консультант плюс. 
8Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (в ред.  
от 01.07.2011 №169-ФЗ) // Консультант плюс. 



39 
 

Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в элек-
тронном виде, в том числе в форме электронного документа»9, Приказ Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252 «Об утвержде-
нии Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» (вместе  
с «Порядком подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов  
в электронном виде, в том числе в форме электронного документа»)10.  

Судебный департамент при Верховном Суде РФ внес изменения в утвер-
жденные им ранее инструкции по судебному делопроизводству в районных су-
дах, в судах субъектов Российской Федерации, в арбитражных судах о ведении 
автоматизированного судебного делопроизводства с применением Государ-
ственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». Аналогичные ин-
струкции утверждены и для вновь созданных апелляционных и кассационных 
судов общей юрисдикции. Таким образом, регламентация осуществляется та-
кими нормативными актами, как Приказ Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному 
делопроизводству в районном суде»11, Приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 15.12.2004 № 161 «Об утверждении Инструкции по су-
дебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных 
судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и авто-
номных округов»12, «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в ар-
битражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассацион-
ной инстанций)»13, Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ  
от 01.10.2019 № 225 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизвод-
ству в апелляционных судах общей юрисдикции»14; Приказ Судебного департа-

 
9Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утвер-
ждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электрон-
ном виде, в том числе в форме электронного документа» (ред. от 17.11.2021) // Консуль-
тант плюс. 
10Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252 «Об утвер-
ждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в элек-
тронном виде, в том числе в форме электронного документа» (ред. от 20.02.2018) (вместе 
с «Порядком подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электрон-
ном виде, в том числе в форме электронного документа») // Консультант плюс 
11Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 «Об утвер-
ждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» (ред.  
от 22.12.2021) // Консультант плюс. 
12Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 № 161 «Об утвер-
ждении Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, крае-
вых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области 
и автономных округов» (ред. от 24.12.2021) // Консультант плюс. 
13Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 «Об утверждении Инструкции  
по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций)» ред. от 11.07.2014) // Консультант плюс. 
14Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 01.10.2019 № 225 «Об утвер-
ждении Инструкции по судебному делопроизводству в апелляционных судах общей юрис-
дикции» (ред. от 18.01.2022) // Консультант плюс. 
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мента при Верховном Суде РФ от 01.10.2019 № 224 «Об утверждении Инструк-
ции по судебному делопроизводству в кассационных судах общей юрисдик-
ции»15. Вся эта нормативная и практическая деятельность осуществляется во ис-
полнение утвержденной Правительством РФ целевой программы «Развитие су-
дебной системы России на 2013–2024 годы»». В рамках данной программы 
предусматривался большой спектр мероприятий, направленных на информати-
зацию судебной системы. 

В гражданском судопроизводстве в настоящее время уже используются 
различные цифровые технологии. В первую очередь обмен информацией между 
судом и участниками гражданского судопроизводства осуществляется через ин-
формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с использованием спе-
циализированных систем ГАС «Правосудие», «Мой арбитр», а также обычных 
систем e-mail и смс-сообщений. В зависимости от того, какое процессуальное 
действие необходимо совершить, зависит выбор определенного цифрового ин-
струмента.  

В связи с этим применяемые цифровые технологии различаются  
по функциональному и процессуальному назначению. Поскольку применение 
цифровых технологий в гражданском судопроизводстве становится все более 
разнообразным, полагаем, что их классификация имеет не только прикладной, 
но и практический интерес. Некоторые исследования в этом направлении уже 
были произведены. Так, например, А. В. Незнамов предлагает классифициро-
вать цифровые технологии по признаку взаимодействия с информацией на тех-
нологии фиксации, хранения и отображения информации; технологии передачи 
информации; технологии обработки информации [6, с. 31]. 

Классификация процессуальных действий, совершаемых в цифровой 
форме, может быть произведена также в зависимости от стадии процесса. Так,  
к действиям, совершаемым в электронной форме на стадии возбуждения дела, 
можно отнести предъявление иска и других документов в суд. На стадии подго-
товки дела к судебному разбирательству могут быть предъявлены документы 
через систему «Интернет», а также доказательства по делу, имеющие форму 
электронного документа. Кроме того, посредством электронной связи осуществ-
ляется извещение участников процесса о назначении рассмотрения дела в судеб-
ном заседании. На стадии судебного разбирательства – исследование электрон-
ных средств доказывания; совершение отдельных процессуальных действий  
с использованием видеоконференцсвязи; проведение судебного заседания в ре-
жиме веб-конференции; вынесение и выполнение судебных актов в форме элек-
тронного документа с использованием цифровой подписи. 

Каждая из проверочных стадий процесса, таких как апелляционное про-
изводство, кассационное и надзорное производство по существу, тоже склады-
вается из возбуждения производства, подготовки к рассмотрению жалобы и по-
становления решения. Поэтому все действия, совершаемые в цифровой форме  
в суде первой инстанции, аналогичным образом совершаются и в вышестоящих 
судах. 

 
15Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 01.10.2019 № 224 «Об утвер-
ждении Инструкции по судебному делопроизводству в кассационных судах общей юрис-
дикции» (ред. от 26.01.2022) // Консультант плюс. 
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Стоит также отметить, что в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой программе "Развитие 
судебной системы России на 2013–2024 годы"» впервые используется термин 
«электронное правосудие». Принято считать, что электронное правосудие в уз-
ком смысле является своеобразным видом судопроизводства, проявляющим 
свои характерные черты, связанные с применение современных компьютерных 
технологий, на каждой стадии судопроизводства: от обращения в суд за защитой 
своих прав до вынесения итогового судебного акта в электронной форме.  

В науке отсутствует единый подход к понимаю термина «электронное 
правосудие». Например, по мнению М. Н. Зарубиной и М. М. Новикова, элек-
тронное правосудие – это «система разрешения споров с применением инфор-
мационных технологий; право на совершение процессуальных действий в элек-
тронной форме; как совокупность информационных систем» [7, с. 9–10].  
По мнению Андреева В. К. и Лаптева В. А., «электронное правосудие – это воз-
можность подачи документов в суд в электронном виде через систему "Мой ар-
битр" на основании ч. 1 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» [8, с. 163]. Следует отметить точку зрения о том, что «элек-
тронное правосудие – это использование информационно-коммуникационных 
технологий в реализации правосудия с целью повышения эффективности и ка-
чества деятельности государственных служб. Оно включает в себя электронное 
общение и обмен данными, а также доступ к информации судебного характера» 
[9, с. 213]. 

В научной литературе также используется понятие «киберправосудие», 
под которым понимается комплексная модель системы правосудия, вся совокуп-
ность элементов которой размещена на единой цифровой платформе, обеспечи-
вающей полный цикл отправления правосудия, расширяющую возможности до-
ступа к правосудию, характеризующуюся переходом к цифровым технологиям 
аналитики данных, использованием технологий искусственного интеллекта для 
повышения качественных характеристик принятия решений, сокращения издер-
жек и сроков рассмотрения дел [10, с.13–16]. Особо следует отметить мнение 
В.В. Яркова, который понимает под «электронным правосудием руководство 
процессом и судебным разбирательством; оборот судебных документов; доступ 
к судебной информации; судебные извещения; правовой поиск; внутренние су-
дебные процедуры» [11, с. 44–50]. Таким образом, перечисленные направления 
деятельности позволяют создать информационную инфраструктуру в сфере осу-
ществления судопроизводства с целью повышения ее эффективности и каче-
ства. 

За период модернизации всей судебной системы лучшие результаты 
были получены в деятельности арбитражных судов. Как писали В. А. Овчинни-
ков и Я.В. Антонов, электронное правосудие полностью реализовано в системе 
арбитражных судов [12, с. 3]. В частности, были созданы сайт «Arbitr.ru»,  
система «Электронный страж», которые помогают в реализации программы  
доступности правосудия. Положительными тенденциями введения вышепере-
численных сайта и системы являются быстрота и доступность правосудия лю-
бому субъекту вне зависимости от его места нахождения, связанные с возмож-
ностью подачи искового заявления в электронном варианте, отзыва на исковое 
заявление, отслеживания движения гражданского дела и т. д. 
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С помощью электронной системы «Мой арбитр» пользователи могут об-
ратиться в арбитражный суд первой инстанции с исковым заявлением (заявле-
нием), направить отзыв на исковое заявление, предъявить встречный иск, напра-
вить заявление о вступлении в дело, подать заявление (ходатайство). Для право-
вого обеспечения этой технологии Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации»16 в АПК РФ внесены коррективы, позволяющие реализо-
вать данные возможности совершения процессуальных действий в электронном 
формате. 

В современных условиях цифровизации главной проблемой остается 
низкая компетентность судей, которые зачастую отказывают даже в проведении 
дистанционного онлайн-заседания, так как разбираться в системе не хотят. 
Например, арбитражные суды стали отклонять ходатайства об участии в он-
лайн-заседаниях по причине того, что срок действия Постановления Президи-
ума ВС РФ от 08.04.2020 № 821 истек17. Хотя в ГПК РФ напрямую предусмот-
рена такая возможность, согласно ст. 151.1 при наличии в судах технической 
возможности осуществления видеоконференцсвязи лица, участвующие в деле, 
их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики мо-
гут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконфе-
ренцсвязи при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе 
суда [13]. Таким образом, истечение срока действия данного постановления  
не исключает возможности проведения онлайн-заседаний. Все это показывает, 
что несмотря на попытки цифровизации судебной системы она все еще далека 
от современности.  

Если обращаться к положительной практике цифровизации, можно при-
вести в пример опыт Белгородской области, где был запущен проект по внедре-
нию новых технологий искусственного разума. К трем участкам мировых судей 
подключили искусственный интеллект для подготовки судебных приказов  
по взысканию налоговых задолженностей. Сам судебный приказ выносится су-
дьей, а машина только готовит документы и проверяет реквизиты, чтобы сэко-
номить время судьи. Искусственный интеллект занимается взысканием трех ви-
дов налогов: имущественного, транспортного и земельного [14]. Данное новше-
ство во многим экономит время и снижает нагрузку на судей. Цифровизация,  
на наш взгляд, улучшает судебную систему. Безусловно, имеется и ряд минусов, 
один из которых – это сбои программ, но и судьи допускают ошибки, поэтому 
тенденция по внедрению новых технологий имеет больше положительный ре-
зультат. 

Вне всякого сомнения, можно утверждать, что развитие электронных 
технологий является одним из приоритетных направлений российской правовой 
политики. Совершенствование цифровых технологий нуждается и в улучшении 

 
16Федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации» от 27.07.2010 № 228-ФЗ (с изм. и доп. от 30.12.12 г. и 28.07.14 
г.)// Консультант плюс. 
17Постановление Президиума ВС РФ от 08.04.2020 № 821 «О приостановлении личного 
приема граждан в судах» (ред. от 29.04.2020) // Консультант плюс. (Утратил силу.) 
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электронного документооборота в судебной системе. Активное внедрение циф-
ровых технологий в гражданское судопроизводство позволяет значительно 
упростить и ускорить процесс осуществления правосудия. Информатизация су-
дебной системы и внедрение современных информационных технологий в дея-
тельность судебной системы обеспечивает повышение эффективности деятель-
ности всей судебной системы Российской Федерации. 

Проведенный анализ положений современного законодательства, взгля-
дов ученых, изложенных в специальной литературе, и с учетом мнений практи-
кующих юристов позволили сделать ряд выводов на текущий момент.  

Прикладная роль цивилистической процессуальной формы раскрыва-
ется через определенные судопроизводством правовые гарантии, наделение за-
интересованных в исходе дела лиц комплексом предусмотренных законом прав 
и обязанностей, а суда – полномочиями в целях вынесения законного и обосно-
ванного решения по результатам рассмотрения и разрешения возникшего спора 
в соответствии с положениями действующего процессуального законодатель-
ства, отмечает Луконина Ю. А. [15, с. 186]. 

Говоря о цивилистической процессуальной форме, необходимо подчерк-
нуть, что ей присущи ряд специфических черт, таких как строгое соответствие 
с руководящими началами всего цивилистического процесса, нормативность, 
соблюдение основ системности цивилистики, гибкость цивилистической 
формы, дающую возможность цивилистическому процессу внедрение в совре-
менную судебную систему. Таким образом, выступая в качестве средств инфор-
мационного обеспечения, технологии нового поколения модернизируют судеб-
ную систему, становясь важнейшим катализатором реформирования действую-
щего цивилистического процессуального законодательства.  

Новые подходы к способам хранения и обращения информации перево-
дят отправление правосудия в цифровую среду, наделяя цивилистическую про-
цессуальную форму признаком «процессуально-правовой адаптивности». При-
менительно к цифровой среде процессуально-правовая адаптивность становится 
одним из проявлений цифровой цивилистической процессуальной формы, кото-
рая как вид цивилистической процессуальной формы перестраивает правосудие 
на цифровые рельсы. В свою очередь стагнация в правовом поле применения 
цифровых новаций может повлечь за собой дезорганизацию цивилистического 
процесса, тем самым необоснованно ограничив возможности участников циви-
листических процессуальных отношений в цифровой среде, – заключает в своем 
исследовании Луконина Ю. А. [16, с. 191]. 
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договору социального найма. автор приходит к выводу, что институт социаль-
ного найма, созданный как один из возможных путей разрешения жилищной 
проблемы в России, не отличается высоким уровнем эффективности. Примене-
ние в этой сфере института страхования может позволить гражданам получить 
целевые денежные средства на приобретение жилой площади и тем самым ре-
шить жилищный вопрос. 

Ключевые слова: право на предоставление жилого помещения, малоиму-
щность, нуждаемость, добровольное страхование гражданской ответственности, 
страховая выплата. 

The article discusses the possibility of using the institution of insurance as one 
of the ways to solve the problem of providing housing under a social employment 
contract. The author comes to the conclusion that the institution of social hiring, cre-
ated as one of the possible ways to solve the housing problem in Russia, does not have 
a high level of efficiency. The use of the insurance institute in this area can allow 
citizens to receive targeted funds for the purchase of living space and thereby solve 
the housing problem. 

Keywords: the right to be provided with houses and flats, poorness, need, vol-
untary civil liability insurance, insurance compensation. 

Согласно Конституции Российской Федерации одним из базовых и важ-
нейших прав человека является его право на жилище. В нашей стране граждане 
могут решить жилищный вопрос одним из трех вариантов. Первый способ - при-
обретение жилого помещения на рынке жилья при достаточности собственных 
средств или с привлечением заемного капитала. Для граждан, которые не отно-
сятся к малоимущим, но и не имеют возможности купить жилье по действую-
щим ценам, существуют программы государственной поддержки, которые раз-
рабатываются как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Мало-
имущие и нуждающиеся в жилье граждане, признанные таковыми в установлен-
ном законом порядке, имеют право притязать на предоставление жилья по дого-
вору социального найма. 

Право на предоставление жилого помещения по договору социального 
найма предоставлено федеральным законодателем как один из путей разреше-
ния жилищной проблемы в России. Однако практика показывает, что этот меха-
низм не отличается высоким уровнем эффективности. Время ожидания в такой 
очереди растягивается не на годы, а на десятилетия. За это время могут про-
изойти изменения в составе семьи, гражданин может утратить и иные основания 
приобретения такого права, может элементарно не дожить до своей очереди, так 
и не реализовав право гражданина РФ на жилище. Можно сделать вывод, что 
институт социального найма существует формально, носит лишь учетный ха-
рактер. На примере имеющихся статистических данных можно смело заявлять, 
что перспектив скорого разрешения жилищной проблемы малоимущих и нуж-
дающихся в жилье граждан в обозримом будущем не предвидится. Необходимо 
создание работающих инструментов в решении данной проблемы [1, с. 63]. 

В Российской Федерации создан специальный институт по защите инте-
ресов физических и юридических лиц - институт страхования. Такой механизм 
показал свою эффективность на практике в условиях рыночной экономики [2, с. 
119]. Это утверждение можно подкрепить следующим примером. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=29.11.2022
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В городе Вологде одной из надежных строительных компаний была 
ООО «Стройиндустрия». В 2015 году застройщик начал строительство трех жи-
лых домов с привлечением денежных средств граждан. Однако ни один из стро-
ящихся объектов не был завершен, и дольщики не получили квартиры, денеж-
ные средства за которые были ими уплачены в строительную организацию  
в полном объеме. В отношении ООО «Стройиндустрия» впоследствии была вве-
дена процедура банкротства с дальнейшей ликвидацией. Обязательство застрой-
щика передать жилые помещения не было исполнено, и конституционное право 
граждан на жилье, которое они решили осуществить самостоятельно, так  
и не трансформировалось в субъективное гражданское право. Более того, граж-
дане оказались в ситуации, когда денежные средства, имеющиеся на покупку 
единственного жилья, были переведены на счет застройщика, многие остались 
без крыши над головой, с ипотечными кредитами и долгами без единой возмож-
ности реализовать свое законное право на жилище. Для того чтобы защитить 
права дольщиков, Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации» [3] предусмотрено страхование гражданской ответственности застрой-
щика. Страховым случаем по данному виду страхования является неисполнение 
или ненадлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого строительства. Ответственность ООО «Строй-
индустрия» за ненадлежащее исполнение условий договоров долевого участия 
в строительстве многоквартирных домов была застрахована на основании гене-
рального договора в ООО «Страховая компания «Респект». Одним из обстоя-
тельств, признанных страховым случаем по вышеупомянутому договору, явля-
ется решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об откры-
тии конкурсного производства. Касательно нашего случая решением Арбитраж-
ного суда Вологодской области по делу о банкротстве № А13-4158/2017 было 
установлено, что активы ООО «Стройиндустрия» не позволяли покрыть имею-
щиеся обязательства, восстановление платежеспособности предприятия невоз-
можно, с учетом этого судом было принято решение о признании должника 
несостоятельным (банкротом) [4]. Несмотря на очевидность наступления стра-
хового случая и возникновение возможности у граждан требовать у страховой 
компании выплаты суммы страхового возмещения, ООО «СК «Респект» отказа-
лось признать имеющийся случай страховым и добровольно произвести вы-
платы гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика, 
и обратилось с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Воло-
годской области сначала в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 
[5], далее с кассационной жалобой в Арбитражный суд Северо-Западного округа 
[6], следом за этим - в Верховный Суд Российской Федерации [7] с целью дока-
зать преднамеренное банкротство застройщика и опровергнуть наступление 
страхового случая. Однако все вышеперечисленные инстанции с доводами стра-
ховой компании не согласились, в удовлетворении апелляционной и кассацион-
ной жалоб ей было отказано. Несмотря на очевидность наступления страхового 
случая, страховая компания уклонялась выплачивать положенные гражданам 
денежные средства, обладая при этом достаточными страховыми резервами.  
У граждан остался единственный способ воздействия на страховщика — через 
суд. Имея на руках судебные решения о взыскании в свою пользу денежных 
средств со счетов ООО «СК «Респект», дольщики обратились в Федеральную 
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службу судебных приставов, которая обратила взыскание на положенные граж-
данам денежные средства. Страховая компания также была вынуждена запла-
тить каждому дольщику штраф за отказ от добровольного перечисления страхо-
вого возмещения. Хотя граждане и не получили причитающиеся им квадратные 
метры, они получили денежные средства для решения жилищного вопроса. Этот 
путь не был прост, но права дольщиков были восстановлены. Несмотря на то что 
это единичный случай подобных страховых выплат, можно наглядно убедиться 
в эффективности данного правового инструмента. 

По аналогии можно применить такую юридическую конструкцию и к си-
туации с нуждающимися в жилье. Решением проблемы с применением механиз-
мов страхования может служить добровольное страхование гражданской ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного 
самоуправления обязательств по предоставлению жилья по договору социаль-
ного найма. Из этой формулировки сразу возникает вопрос: когда положена вы-
плата страхового возмещения, ведь федеральным законодателем не определен 
предельный срок нахождения в очереди? Согласимся с предложением Е. С. Да-
ниловой установить предельные сроки предоставления жилых помещений [8, с. 
5]. Но предлагаем установить такой предельный срок на федеральном уровне. 

По истечении этого срока гражданин имеет право получить страховую 
выплату на покупку жилья. Важным моментом является то, что такие денежные 
средства должны быть строго целевыми - на приобретение жилплощади. После 
получения такой выплаты гражданина снимают с учета в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении. 

Страховые резервы формируются за счет страховых взносов, уплачивае-
мых гражданами. Размер страхового взноса определяется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации самостоятельно страховщиками, исходя 
из разработанных страховых тарифов, с учетом объекта страхования и характера 
страхового риска, принимая во внимание специфику возможных рисков  
[9, с. 52]. Учитывая малоимущность граждан, встающих на учет, страховщиком 
должно быть предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку. 

Итак, одним из возможных вариантов разрешения проблемы предостав-
ления жилья по договору социального найма может быть страхование граждан-
ской ответственности органов местного самоуправления за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение органами государственной власти обязательств  
по предоставлению жилья по договору социального найма. Предлагаем расши-
рить список видов страхования, предусмотренных Законом РФ от 27.11.1992  
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [10], и 
внести в него данный вид страхования. Субъектом страхования является лицо, 
признанное законом малоимущим и нуждающимся и поставленное на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении. Объект страхования — имуществен-
ные интересы страхователя, связанные с риском наступления ответственности 
за нарушение условий предоставления жилого помещения по договору социаль-
ного найма. Страховой случай — неисполнение органами местного самоуправ-
ления обязанностей по предоставлению жилья по договору социального найма. 

Для определения размера страховой выплаты предлагаем взять за основу 
среднюю рыночную стоимость квадратного метра общей площади жилого по-
мещения в конкретном субъекте РФ с учетом нормы предоставления площади 
жилого помещения [11, с. 81]. 
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Одновременно надлежит разработать правила страхования, которые бу-
дут определять, помимо вышеуказанных моментов, сведения и документы,  
необходимые для заключения договора страхования, оценку страховых рисков, 
определение размера убытков или ущерба, срок и порядок принятия решения об 
осуществлении страховой выплаты, порядок заключения, исполнения и прекра-
щения договора страхования, порядок определения страховой выплаты, срок 
осуществления страховой выплаты, т. е. общие условия и порядок осуществле-
ния данного вида страхования. 
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ВИНА КАК ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

GUILT AS A BASIS FOR CIVIL LIABILITY 

В статье исследована правовая категория вины как элемента граждан-
ского правонарушения. Вина рассматривается как социальная и юридическая 
категория. Исследованы формы вины. Выделены специфические особенности 
вины, как условия гражданско-правовой ответственности. Рассмотрены  
особенности действия презумпции вины лица, совершившего гражданское  
правонарушение. 

Ключевые слова: гражданское правонарушение, вина, форма вины,  
презумпция вины, безвиновная ответственность.  

The article examines the legal category of guilt as an element of a civil offense. 
Guilt is seen as a social and legal category. The forms of guilt are investigated.  
The specific features of guilt as conditions of civil liability are highlighted.  
The features of the presumption of guilt of a person who has committed a civil offense 
are considered. 

Keywords: гражданское правонарушение, объективная  
противоправность, противоправные деяния, признаки гражданского  
правонарушения, гражданско-правовой состав. 

Содержание вины с точки зрения социальных составляющих включает 
следующие аспекты: аспект должного поведения (то есть совершение правона-
рушения как нарушение определенных ценностных установок), а также как ас-
пект сущего (то есть действие виновного как нарушение общественного  
порядка, а также норм, установленных в том числе и действующим законода-
тельством) [1, с. 34]. 

С юридической точки зрения, вина, как правило, рассматривается как са-
мостоятельная категория, напрямую не зависящая от психологической  
и социальной составляющих. 

Юридическая составляющая содержания вины находит свое прямое от-
ражение в качестве правового явления (то есть описание вины в гражданском 
законодательстве, ее роли в механизме гражданско-правового регулирования). 

Отдельно следует охарактеризовать форму вины как ее важнейшую  
составляющую. Также как и содержание, форма вины многоаспектна и может 
рассматриваться как с внешней, так и с внутренней стороны [2]. 

Внешняя форма соответственно представляет собой наружный вид рас-
сматриваемого объекта. 
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Внутренняя составляющая приобретает некий философский аспект, 
под ней понимается внутреннее строение исследуемого объекта, образующее 
совокупность устойчивых связей. В данном случае форма будет идентична 
структуре, которая понимается в философии и теории права как устойчивая си-
стема связей между элементами объекта исследований. Элементами в данном 
случае будут признаваться определенные взаимосвязанные компоненты, а также 
различные связи между ними. 

Необходимо подчеркнуть, что гражданское право использует понятие 
формы вины именно во втором аспекте [3, с. 23]. 

При этом зачастую те или иные трактовки формы вины могут быть про-
тиворечивы и производны от взглядов исследователей на саму вину в граждан-
ском праве. 

Наиболее часто под формой вины понимается структура содержания 
вины, взаимосвязи ее отдельных компонентов. Следует отметить, что подобное 
понимание связано с психологической трактовкой вины и характеризует взаи-
мосвязь входящих в него психических компонентов, связанных с определен-
ными объективными признаками правонарушения, которые находят свое отра-
жение в психике виновного. Указанная точка зрения нашла поддержку у ряда 
авторов [4, с. 28]. 

Между тем в теории гражданского права существуют и противополож-
ные точки зрения. Так философские определения категорий формы и содержа-
ния вины являются тесно-связанными, парными, они многосторонне отражают 
стороны любого объекта исследования. В этом плане представляется достаточно 
неубедительной позиция тех исследователей-правоведов, которые пытаются 
рассматривать форму вины узкопсихологически, обосновывая, что форма вины 
определяется элементами содержания. 

На основании вышеотмеченных особенностей к пониманию вины, сле-
дует уделить внимание элементам ее формы. Так как форму вины образуют 
устойчивые связи между различными элементами (психологическими, социаль-
ными, юридическими), необходимо обратить внимание на следующие подходы 
к ее пониманию. 

Необходимо подчеркнуть, что не только элементы формы зависят  
от связей между ними, но и данные связи зависят от характеристик подобных 
элементов. Здесь следует отметить известный философский постулат, согласно 
которому каждый элемент зависит от других элементов, от характера взаимо-
связи между данными элементами, в то же время и связь между данными эле-
ментами зависит от природы элементов, их качественных или количественных 
характеристик [5, с. 72].  

Важно помнить, что не все элементы могут находиться в любых взаимо-
связях друг с другом.  

Можно отметить, что у однородных объектов зачастую существуют 
определенные структуры, включающие взаимосвязанные элементы. При рас-
смотрении вины помимо формы также выделяют ее различные виды и подвиды, 
которые в своей совокупности позволяют максимально точно охарактеризовать 
составляющие вины [6, с. 94]. 

В гражданском праве вина как условие гражданско-правовой ответствен-
ности имеет значительную специфику:  
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1) она вызвана особенностями регулируемых гражданским правом отно-
шений, в большинстве случаев, имеющих товарно-денежный характер, и обуслов-
ленным этим главенством компенсаторно-восстановительной функции граждан-
ско-правовой ответственности. Ведь для компенсации убытков, понесенных 
участниками имущественного оборота, субъективное отношение их причинителя 
к своему поведению, как правило, не имеет существенного значения.  

Именно поэтому в гражданском праве различие форм вины редко имеет 
юридическое значение, так как для наступления ответственности в подавляю-
щем большинстве случаев достаточно наличия любой формы вины правонару-
шителя. Более того, по этим же причинам в целом ряде случаев вина вообще не 
становится необходимым условием имущественной ответственности, которая 
может применяться и при отсутствии вины участника гражданских правоотно-
шений;  

2) она вызвана тем, что участниками гражданских правоотношений яв-
ляются не только граждане, но и юридические лица и публично-правовые обра-
зования. Говорить об их «субъективном, психическом отношении к своему по-
ведению и его последствиям» здесь можно лишь весьма условно.  

Конечно, вина юридического лица может проявляться в форме вины его 
участников (например, полных товарищей), органов (руководителей) и других 
должностных лиц, а также его работников, выполняющих свои трудовые и слу-
жебные функции, поскольку именно через их действия юридическое лицо участ-
вует в гражданских правоотношениях. Поэтому закон и возлагает на него ответ-
ственность за действия указанных физических лиц (ст. 402, 1068 ГК РФ). 
Обычно это имеет место в деликтных (внедоговорных) обязательствах, возника-
ющих при причинении имущественного вреда [7, с. 57]. 

Однако, в большинстве случаев, прежде всего в договорных отношениях, 
невозможно устанавливать вину конкретного должностного лица или работника 
юридического лица в ненадлежащем исполнении обязательства, возложенного 
на организацию в целом. Гражданско-правовое значение в таких ситуациях при-
обретает сам факт правонарушения со стороны юридического лица (например, 
отгрузка недоброкачественных товаров), которого вполне можно было избежать 
при проявлении обычной заботливости и осмотрительности. 

Вина в гражданском праве по общему правилу рассматривается  
не как субъективное, психическое отношение лица к своему поведению, а как 
непринятие им объективно возможных мер по устранению или недопущению 
отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами кон-
кретной ситуации.  

Поведение конкретного лица должно сопоставляется с реальными обсто-
ятельствами дела, в том числе с характером лежащих на нем обязанностей 
и условиями оборота, а также с вытекающими из них требованиями заботливо-
сти и осмотрительности, которые, во всяком случае, должен проявлять любой 
разумный и добросовестный участник оборота.  

В гражданском праве установлена презумпция вины правонарушителя 
(причинителя вреда), так как именно он должен доказать отсутствие своей вины 
в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства (п. 2 ст. 401 ГК 
РФ, п. 2 ст. 1064 ГК РФ), т. е. принятие всех мер по его предотвращению. 
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Применение этой презумпции (предположения) возлагает бремя доказы-
вания иного положения на указанного законом участника правоотношения. По-
скольку нарушитель предполагается виновным, потерпевший от нарушения 
своих субъективных гражданских прав не обязан доказывать вину нарушителя, 
а последний для освобождения от ответственности должен сам доказывать 
ее отсутствие. Из этого следует, что в гражданских правоотношениях имеет зна-
чение не вина, как условие ответственности, а доказываемое правонарушителем 
отсутствие вины, как основание его освобождения от ответственности, что 
прямо вытекает из предписаний действующего закона (абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ 
и п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

С виной связаны такие понятия, как «случай» и «непреодолимая сила», 
которые могут служить основаниями освобождения от гражданско-правовой от-
ветственности. В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ случайное гражданско-пра-
вовое нарушение по общему правилу не влечет за собой наступления граждан-
ско-правовой ответственности. Однако согласно п. 2 ст. 401 ГК РФ и п. 2 ст. 
1064 ГК РФ, если причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства, а равно причинения вреда, стал случай, бремя доказывания отсут-
ствия своей вины ложится на должника (причинителя вреда).  

Субъект предпринимательской деятельности несет, исходя из содержа-
ния п. 3 ст. 401 ГК РФ, гражданско-правовую ответственность за случайное пра-
вонарушение, кроме случаев, предусмотренных законом или договором.  

Кроме общего правила о безвиновной ответственности должника по обя-
зательству, связанному с осуществлением предпринимательской деятельности,  
в ГК РФ есть правила, которые устанавливают ответственность должника не только 
за вину, но и за случай. Прежде всего, это положения о просрочке должника. 

В соответствии с п. 1 ст. 405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, 
отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за послед-
ствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения 
[8, с. 46]. 

Под просрочкой должника понимается несовершение им действий, обес-
печивающих исполнение обязательства в установленный срок (например, по-
ставщик своевременно не заказал вагоны и не обеспечил отгрузку товаров поку-
пателю, а впоследствии было закрыто движение поездов в соответствующем 
направлении).  

Невозможность исполнения, т.е. невозможность для должника совер-
шить предусмотренные обязательством действия, направленные на его выпол-
нение, которая наступила не по его вине, по общему правилу, является основа-
нием прекращения обязательства, но только в том случае, если она имела место 
вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (п. 1 ст. 416 
ГК РФ).  

Таким образом, если случайно наступившая невозможность исполнения 
(без вины должника) имела место во время просрочки должника, то он несет 
ответственность перед кредитором, и с учетом этого обязательство не может 
быть признано прекращенным. Кредитор же вправе отказаться от принятия ис-
полнения, если исполнение обязательства в результате просрочки должника 
утратило для него интерес (п. 2 ст. 405 ГК РФ). К числу общих положений, до-
пускающих безвиновную ответственность, следует отнести также норму об от-
ветственности должника за действия третьих лиц.  
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Согласно ст. 403 ГК РФ, должник отвечает за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых было возло-
жено исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет  
являющееся непосредственным исполнителем третье лицо. 

Таким образом, следует законодательно закрепить определение вины  
в гражданском праве, поскольку в настоящее время большинство исследовате-
лей рассматривают вину как явление в публичных отраслях права, не учитывая 
специфику вины участников имущественных и личных неимущественных отно-
шений. 
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РЕКЛАМА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ADVERTISING AS AN OBJECT OF CIVIL LEGAL RELATIONS 

В статье дается оценка рекламы, как объекта гражданско-правовых  
отношений. В ходе изучения понятия, сущности и функциональных составляю-
щих рекламы в обозначенной сфере были выявлены основополагающие  
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признаки, позволяющие определить направления гражданско-правового регули-
рования, как в законодательстве, так и непосредственной практической  
деятельности. 

Ключевые слова: реклама, гражданские правоотношения, объект, 
рекламная деятельность, экономика. 

The article assesses advertising as an object of civil law relations. In the course 
of studying the concept, essence and functional components of advertising in the des-
ignated area, the fundamental features were identified that make it possible to deter-
mine the directions of civil law regulation, both in legislation and in direct practical 
activity. 

Keywords: advertising, civil legal relations, object, advertising activity,  
economy. 

Понятие реклама предусматривает значительное количество характери-
стик. Само слово «реклама» произошло от латинского «reclamare», что в пере-
воде обозначает «громко кричать» [1, с. 675]. Сутью рекламы, как элемента  
деятельности человека, социума выступает доведение информации, позволяю-
щей осуществить те или иные действия. Развитие рекламы предопределено эво-
люцией общественных отношений, складывающихся в процессе купли-продажи 
товаров, услуг. Реклама достаточно быстро стала частью экономической  
деятельности, позволяя привлекать внимание покупателей к произведенному 
товару или представленной услуге. Реклама давала возможность указать  
на наиболее положительные черты товаров, услуг, их оценку с точки зрения 
иных товаров (услуг), стоимость и др. 

В работах В. В. Захарова [2, с. 65], Г. В. Спиридоновой [3, с. 46],  
Е. В. Меликсетян [4, с. 24] реклама выступала не только средством распростра-
нения сведений о произведенных товарах и услугах, но и направлением влияния 
на групповое сознание. Рекламная деятельность со временем была выделена 
непосредственно из экономики и воздействовала на выработку спроса, повыше-
ние предложений и участие в процессе конкуренции.  

Гражданские правоотношения – это вид правовых отношений, образо-
ванных в процессе реализации имущественных и личных неимущественных 
прав и обязанностей, объектом которых выступает имущество и личные неиму-
щественные права граждан, организаций. С учетом этого реклама в настоящее 
время предусматривается в качестве одного из объектов гражданских правоот-
ношений. Об этом свидетельствуют нормы международного и национального 
законодательства, определяющие понятие и сущность рекламы [5, с. 112]. 

В соответствии с Международным кодексом рекламной практики (при-
нят на 47-ой сессии Исполнительного совета Международной торговой палаты 
[6]). дефиниция рекламы имеет широкую трактовку и включает в себя любую 
форму рекламирования товаров и услуг. Согласно рассматриваемому определе-
нию реклама представляет собой «неличное, многообразное представление 
на рынке товаров, услуг и коммерческих идей четко установленным заказчиком, 
который оплачивает носителю (средству распространения рекламы) стоимость 
доведения своего сообщения, в отличие от популяризации, при которой услуги 
средства распространения информации не оплачиваются, а заказчик не обяза-
тельно известен» 
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В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» [7] (далее – Закон о рекламе) реклама определяется как информа-
ция, которая направлена на привлечение внимания или поддержание интереса к 
объекту рекламирования, адресуется неопределенному кругу лиц, распростра-
няется любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.  

С учетом приведенных определений реклама выступает в первую оче-
редь, как объект для гражданско-правового регулирования по ряду причин,  
а именно: 

во-первых, реклама выступает средством развития экономической дея-
тельности, разрешения иных задач, стоящих перед государством, обществом, 
человеком; 

во-вторых, реклама предусматривает договоренность (договор) между 
уполномоченными субъектам в части доведения информации до групп населения; 

в-третьих, рекламная деятельность по своей сущности является услугой, 
то есть позволяет за определенные обстоятельства, предусмотренные договором 
(денежные суммы, оказание встречных услуг, предоставление товаров), осу-
ществлять доведение информации о товаре, используя прямо незапрещенные за-
конодательством средства и формы.  

Реклама, как объект гражданских правоотношений обладает целью. Цель 
рекламы, как пишет М. А. Каменский – продвижение товара, услуги, иных со-
бытий [8, с. 8]. Здесь следует отметить, что рамки распространения цели должны 
быть определены исходя из запретов, ограничений и требований нормативно-
правовой базы. Здесь следует указать, что реклама не должна носить антисоци-
альный характер, а также доводить сведения, препятствующие легитимному 
распространению иных товаров, услуг. 

В литературе также выделяют и функциональные составляющие  
рекламы, которые применимы и к назначению гражданско-правовых отноше-
ний. Среди таких функций выделяют: культурную; информационно-просвети-
тельскую; языковую; аттрактивную; функцию, обеспечивающую привлечение 
внимания потребителей; агитационную и др. [9, с. 257]. 

В рамках данных функций и определяются правовые рамки гражданско-
правового регулирования рекламной деятельности. При этом в случае отсут-
ствия одной из приведенных функций рекламы возникают основания полагать о 
нарушении основных начал гражданского законодательства, отмеченных в ст. 1 
ГК РФ. 

В современных условиях ГК РФ не содержит отдельно выделенных 
определений рекламы, что объясняется, с одной стороны, наличием Закона о ре-
кламе, а с другой стороны, логикой построения в целом гражданско-правового 
и гражданско-процессуального законодательства. Реклама встречается в отдель-
ных статьях для дополнительного правового регулирования отдельных сфер 
гражданско-правового регулирования (ст. 437, 494, 1299 ГК РФ).  

Рекламная деятельность основывается на условии заключения договора, 
соответствующего требованиям гражданско-правового законодательства. При 
этом договор на производство рекламы, как правило, может быть отнесен к 
числу смешанных договоров из-за сочетания в нем элементов различных дого-
воров, в том числе договора заказа на создание творческого результата, выража-
емого в рекламном сообщении, и договора подряда [10, с. 47].  
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Реклама, выступая в качестве объекта гражданско-правовых отношений, 
обладает следующими характерными чертами: 

в основе реализации рекламной деятельности лежит информация. Ин-
формация, в соответствии со ст. 128 ГК РФ выступает в качестве объекта граж-
данских прав. Без наличия информации реклама не может достигнуть заявлен-
ных целей; 

правовой режим рекламной деятельности – это использование интеллек-
туальной собственности, что регламентировано ст. 138 ГК РФ. При этом режим 
в данном случае обозначает правовые границы рекламной деятельности  
и оценку рекламы в легитимном ключе. Все это и предопределяет законодатель-
ное закрепление в Законе о рекламе, что при производстве, размещении или рас-
пространении рекламы должны быть соблюдены требования по авторским и 
смежным правам (п. 11 ст. 5 Закона о рекламе); 

рекламная деятельность и сама реклама должна соответствовать граж-
данско-правовым требованиями по соблюдению служебной и коммерческой 
тайны, что регламентировано ст. 139 ГК РФ. Реклама вполне может соответство-
вать всем требованиям данной статьи для отнесения к разряду охраняемой 
тайны: иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность 
в силу неизвестности третьим лицам, быть ограниченно доступной для посто-
ронних, а также находиться под действием охранных мер своего обладателя; 

на рекламу также распространяются требования режима публичной 
оферты (ст. 437, 439 ГК РФ). Иными словами, в случае распространения 
рекламы гарантируются те условия, которые были обозначены в ней. Несоблю-
дение таких условий при отсутствии законных оснований предопределяет усло-
вия для обращения в уполномоченные органы для восстановления нарушенных 
прав и интересов [11, с. 72]. 

Иными словами, реклама по своему происхождению, характеристике, 
а также правовым последствиям предусматривает часть гражданско-правовых 
отношений и обладает соответствующими этому признаками. Гражданские пра-
воотношения направлены на урегулирование условий, оснований для рекламной 
деятельности, ее производство, размещение, распространение, а также обстоя-
тельства заключения гражданско-правовых договоров, оснований для реализа-
ции прав и выполнения обязанностей сторонами. В свою очередь в рамках граж-
данского законодательства определяются права и обязанности сторон и в целом 
их правовой статус в случае участия в отношениях в сфере рекламы.  

Многообразие сфер рекламной деятельности, появление в настоящее 
время новых форм распространения рекламы, использование информационных 
технологий предполагает, по нашему мнению, обращение внимания к выработке 
отдельно выделенного договора в сфере рекламы, а именно – рекламного дого-
вора. Принятие изменений в ГК РФ в части выработки понятия и содержания 
рекламного договора позволит разрешить следующие проблемы: 

установление детальных оценок понятия «реклама»; 
закрепление оснований и условий заключения договоров, связанных  

с производством, размещением и распространением рекламы, а также смежных 
направлений деятельности; 

установление критериев, определяющих применение на законных осно-
ваниях средств и форм рекламной деятельности; 
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учет специфики новых тенденций в сфере рекламной деятельности, свя-
занных с интернет-технологиями [12, с. 283]; 

конкретизация прав и обязанностей сторон договора, где объектом вы-
ступает реклама.  

Следует констатировать, что предложенное в Законе о рекламе опреде-
ление не учитывает динамического характера рекламы как элемента рекламной 
деятельности. В то же время, как неоднократно указывалось ранее, понятию ре-
кламы придается чрезмерно широкое содержание в связи с отнесением к ре-
кламе на законодательном уровне случаев распространения данных в благотво-
рительных целях и в целях обеспечения интересов государства. Закон о рекламе 
содержит ряд положений, направленных на поддержку производства и распро-
странения социальной рекламы как неотъемлемой части образа жизни совре-
менного общества. Однако для регулирования социальной рекламы, как пред-
ставляется, требуются совершенно иные подходы по сравнению с правовой ре-
гламентацией коммерческой рекламы, устанавливаемой Законом о рекламе. 

В этой связи считаем обоснованным рассмотреть вопрос об установле-
нии в гражданском законодательстве, а именно ГК РФ отдельных положений, 
регламентирующих заключение договоров (рекламных) на производство, разме-
щение и распространение рекламы. Такие поправки с учетом закрепления ре-
кламного договора позволят устранить бюрократические сложности при разме-
щении и распространении социальной рекламы. Именно социальная реклама 
позволяет в первую очередь не обеспечивать получение материальной выгоды, 
а защищать граждан, повышать их правосознание, условия жизнедеятельности 
и др. Российская Федерация, стремясь в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации к правовому государству, эффективным образом должна ис-
пользовать функциональные возможности социальной рекламы и поддерживать 
ее, устраняя юридические барьеры.  

По итогам проведенного исследования в настоящей статье сделаем ряд 
выводов. 

1. Реклама характеризуется в первую очередь, как объект гражданско-
правовых отношений. Это обусловлено регулированием широким кругом норм 
гражданского законодательства, как по производству, размещению, распростра-
нению, так и правовому статусу участников отношений. 

2. Необходимо дальнейшее совершенствование гражданско-правового 
регулирования рекламной деятельности предусматривает в первую очередь вне-
сение изменений в ГК РФ в части законодательного закрепления понятия «ре-
кламный договор». Рекламный договор позволит: установить правила оценки 
понятия «реклама»; закрепить основания и условия заключения договоров, свя-
занных с производством, размещением и распространением рекламы, а также 
смежных направлений деятельности; установить критерии, определяющие при-
менение на законных основаниях средств и форм рекламной деятельности; учи-
тывать специфику новых тенденций в сфере рекламной деятельности, связан-
ных с интернет-технологиями; конкретизировать права и обязанности сторон 
договора, где объектом выступает реклама.  

3. Необходимо повышение значимости социальной рекламы. В этой 
связи требуется внесение изменений в ГК РФ по установлению упрощенной 
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формы по заключению договоров по производству, размещению и распростране-
нию социальной рекламы с учетом отчетливых критериев отнесения информации 
к социальной рекламе. Это обусловлено тем, что социальная реклама позволяет в 
первую очередь не обеспечивать получение материальной выгоды, а защищать 
граждан, повышать их правосознания, условия жизнедеятельности и др.  

При обеспечении реализации предложенных мероприятий могут быть 
созданы условия для существенной оптимизации организации рекламной  
деятельности в сфере гражданско-правовых отношений. 
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INSTITUTE OF INSURANCE OF NON-CONTRACTUAL  
AND CONTRACTUAL CIVIL LIABILITY OF DIRECTORS 

В статье рассматриваются отдельные проблемы института гражданско-
правовой ответственности директоров. Анализируются предлагаемые измене-
ния корпоративного законодательства в части создания правового механизма 
страхования ответственности членов органов управления хозяйственных об-
ществ. Определены основные характеристики договора страхования ответствен-
ности, а также даны некоторые рекомендации по ряду исследуемых положений. 

Ключевые слова: страхование, страхование ответственности директоров, 
страховщик, страхователь, застрахованное лицо, акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, директор. 

The article deals with certain problems of the institute of civil liability  
of directors. The proposed changes in corporate legislation regarding the creation of a 
legal mechanism for insuring the liability of members of the management bodies 
of business entities are analyzed. The main characteristics of the liability insurance 
contract are determined, as well as some recommendations are given on a number  
of the provisions under study. 

Keywords: insurance, directors' liability insurance, insurer, policyholder,  
insured person, joint stock company, limited liability company, director. 

Страхование ответственности директоров и должностных лиц для рос-
сийского правового пространства является относительно молодым институтом. 

По российскому гражданскому законодательству страхование деликтной 
ответственности по общему правилу разрешено. Страхование же ответственно-
сти по договору по российскому праву по общему правилу запрещено, об этом 
прямо указывается в п. 1 ст. 932 ГК РФ. 

Если относить страхование ответственности директоров к договорной 
ответственности, то без специального закона это нельзя реализовать. Подход су-
дебной практики к п. 1 ст. 932 ГК РФ неоднозначен. В свое время в Постановле-
нии Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  
от 13.04.2010 № 16996/09 [1] суд отказался применять п. 1 ст. 932 ГК РФ, но тем 
не менее формально запрет на страхование договорной ответственности на се-
годняшний день существует. 

Данные соглашения заключают и исполняют страховщики, этот запрет, 
который был включен в ГК РФ, в настоящее время утратил свою актуальность [2]. 

Согласно п. 2 ст. 932 ГК РФ «по договору страхования риска ответствен-
ности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответствен-
ности самого страхователя». На практике, как правило, страхователем является 
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общество; директор(-а) и/или иные должностные лица, чью ответственность 
необходимо застраховать по договору, становятся застрахованными лицами [3, 
с. 108]. Но, по сути, п. 2 ст. 932 ГК РФ нам говорит о недопустимости включения 
в такие договоры застрахованных лиц. Данный запрет, на наш взгляд, целесооб-
разно отменить. 

На практике договоры страхования ответственности директоров модели-
руются по конструкции договора страхования деликтной ответственности. В до-
говоре страхования ответственности должно быть указано об ответственности 
директора перед хозяйственным обществом, а не только перед третьими лицами. 
При составлении договора делать акцент целесообразно на деликтную ответ-
ственность, максимально избегая положения о договорной ответственности. Со-
ответственно, применяя конструкцию деликтной ответственности, допускается 
включение не только самого страхователя, но и «иного лица», исходя из поло-
жений ст. 931 ГК РФ.  

Законодатель в ст. 931 ГК РФ не раскрывает понятие «иное лицо».  
По всей видимости, следует применить п. 1 ст. 955 ГК РФ «Замена застрахован-
ного лица», где сказано о порядке замены иного лица, чем страхователь. Нет 
никаких препятствий с точки зрения теории к использованию понятия «застра-
хованное лицо» в договорах страхования риска деликтной ответственности. 

В качестве застрахованного лица может выступать и лицо, имеющее фак-
тическую возможность определять действия юридического лица, в том числе да-
вать указания членам органов управления юридического лица (п. 3 ст. 53.1 ГК 
РФ). «Указанная статья расширяет круг контролирующих лиц, ответственных за 
деятельность юридического лица. В круг ответственных за убытки, причинен-
ные юридическому лицу, входят не только лица, прямо уполномоченные высту-
пать от имени юридического лица, члены коллегиальных органов юридического 
лица, но и лица, имеющие фактическую возможность определять действия юри-
дического лица и давать указания лицам, названным в п. 1 и 2 ст. 53.1 ГК РФ» 
[4, с. 150]. 

Говоря о лице, имеющем фактическую возможность определять действия 
юридического лица, стоит отметить, а готово ли данное лицо себя назвать в дого-
воре страхования, если нет, то готов ли тогда страховщик взять на свои плечи риск, 
а именно застраховать лицо, имеющее фактическую возможность определять дей-
ствия юридического лица. Ответ будет, скорее всего, отрицательным. 

Все же страховщик должен знать, кого он страхует по договору страхо-
вания ответственности, иначе он просто не сможет в полном объеме оценить 
риски. 

Отдельно следует сказать и о п. 5 ст. 53.1 ГК РФ. Возможна ситуация, 
когда суд признает договор страхования ответственности директора противоре-
чащим п. 5 ст. 53.1 ГК РФ. В данном положении содержится запрет на заключе-
ние соглашения об устранении или ограничении ответственности членов орга-
нов управления за убытки, причиненные обществу их недобросовестными и не-
разумными действиями. При расширительном толковании данной нормы можно 
столкнуться с ничтожностью договора страхования ответственности директо-
ров. 

В Кодексе корпоративного управления [5] содержится рекомендация  
№ 139, согласно которой обществу рекомендуется за счет собственных средств 
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осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, исполни-
тельных органов, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или тре-
тьим лицам действиями членов совета директоров, исполнительных органов эти 
убытки могли быть возмещены. 

Считаем, что с точки зрения совершенствования гражданского законода-
тельства следует включить положение о том, что страхование ответственности 
должно осуществляться все же за счет директора, причем полностью или ча-
стично, иначе директор освобождается от обязанности несения расходов на 
страхование ответственности, у него появится соблазн ведения дел по управле-
нию хозяйственным обществом безответственно. У директора в обществе 
должна сохраниться ответственность при принятии управленческих решений. 

На сегодняшний день на рассмотрении находится Проект Федерального 
закона «О внесении изменений в федеральные законы «Об акционерных обще-
ствах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части законода-
тельного закрепления возможности хозяйственных обществ страховать за свой 
счет имущественную ответственность членов органов управления, а также иных 
лиц» [6] (далее — Проект) целью которого является предоставление обществам 
возможности страхования ответственности, в частности директоров. 

Проектом предложено дополнение корпоративного законодательства,  
в соответствии с которым хозяйственным обществам будет предоставлено право 
заключения договора имущественного страхования ответственности членов со-
вета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, занимающего долж-
ность единоличного исполнительного органа общества (директора, генераль-
ного директора), и членов коллегиального исполнительного органа общества 
(правления, дирекции). 

В соответствии с условиями данного договора возможно застрахование 
риска ответственности указанных выше лиц по обязательствам, которые возни-
кают вследствие причинения убытков обществу, его акционерам, владельцам 
иных эмиссионных ценных бумаг общества и (или) иным лицам в результате их 
неосторожных действий (бездействия). 

Речь должна идти именно не об умышленных, а о неосторожных дей-
ствиях (бездействии) указанных лиц. Иначе необходимо исключить из страхо-
вого покрытия убытки, которые возникли вследствие умышленных действий 
(бездействия) вышеуказанных лиц. 

Подобное положение содержится в п. 1 ст. 963 ГК РФ, согласно которому 
«страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой 
суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выго-
доприобретателя или застрахованного лица». 

По мнению С. П. Денисюк, ст. 963 ГК РФ можно считать императивной 
в тех случаях, когда совпадает то лицо, об умысле которого мы говорим, и то лицо, 
которое получает страховое возмещение. Например, если у нас есть только стра-
хователь (общество) и он же получает страховое возмещение, то достаточно оче-
видно, когда речь идет о его умысле, то не надо проводить выплату. Другое дело, 
когда у нас более сложный субъектный состав и мы говорим об умысле застрахо-
ванного лица, то норму уже следует понимать не как императивную [7, с. 53]. 

Умысел достаточен не только страхователя (общества), но и застрахо-
ванного лица (например, директора) и выгодоприобретателя. Тем самым стра-
ховщик отказывает в выплате страхового возмещения (например, умышленные 
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действия директора: присвоение и растрата денежных средств, совершил 
сделку, явно нарушающую интересы общества, и так далее). 

Следует также отметить, что страховщики должны более подробно раз-
бираться во внутрикорпоративных отношениях общества, чтобы выяснить, в ре-
зультате каких - умышленных или неосторожных — действий (бездействия) воз-
никли убытки у общества, акционеров и других лиц. 

Хотя и не исключено, что на практике будет использована модель доб-
ровольного страхования ответственности директора за умышленные действия, 
которые повлекли за собой убытки для общества, акционеров. Но здесь следует 
отметить, что страховщиков следует наделить правом на регрессное требование 
к недобросовестному директору в объемах произведенных выплат [8, с. 84].  
На наш взгляд, право на регрессное требование останется лишь в теории и стра-
ховщики навряд ли будут заключать подобные договоры. 

Еще не менее важным является вопрос корпоративного одобрения дого-
вора страхования ответственности директора. 

Умышленные и безрассудные действия (бездействие) директора могут 
причинить вред обществу, акционерам, кредиторам общества. В то же время ди-
ректор, который знает, что его ответственность застрахована, действует более 
свободно, менее скованно, у него появляется выбор модели поведения при при-
нятии того или иного решения [9, с. 66]. 

Данные спорные ситуации, на наш взгляд, подлежат корпоративному 
одобрению. На сегодняшний день о корпоративном одобрении ничего не гово-
рится в российском законодательстве. 

Считаем, что корпоративное одобрение следует получить по всем суще-
ственным условиям договора страхования на общем собрании акционеров 
(участников). В решении следует акцентировать внимание на максимальных 
страховых суммах, предельной сумме страхового возмещения, свыше которой 
директор отвечает самостоятельно, также должен быть перечень страховых слу-
чаев и так далее. Также нужно определиться, какие риски включаются в договор 
страхования ответственности директора, например субсидиарная ответствен-
ность, умысел. 
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Содержание института общей совместной собственности в целом соот-
ветствует сложившимся традициям имущественных отношений супругов в Рос-
сии. Следует заметить, что некоторые постулаты, заложенные в данный инсти-
тут, отражают подходы советского законодательства, которое отдавало приори-
тет общности имущества супругов, так как это соответствовало общей идеоло-
гической установке того времени и особо не затрагивало интересы отдельных 
супругов из-за ограниченного количества имущества, которое вообще могло 
находиться в собственности граждан. Однако возникновение рыночных отно-
шений существенным образом изменило имущественную сферу супружеских 
отношений. Как отмечается исследователями, существующая доктрина уже 
«...не может всесторонне описать и объяснить все сложные формы взаимодей-
ствий участников отношений общей собственности» [1, с. 92], а законодатель-
ство не во всех случаях предоставляет правовые средства их урегулирования. 
Динамика развития современных общественных отношений порождает различ-
ного рода правовые неопределенности и юридические коллизии при практиче-
ском применении отдельных законодательных правоположений института об-
щей совместной собственности. 

Так, при принятии первой части ГК РФ в 1994 г. корпоративные отноше-
ния не выделялись в отдельную группу, хотя взаимосвязи между участниками 
внутри корпораций существовали. Но со временем произошли настолько серь-
езные изменения в сфере корпоративных отношений, что это потребовало адек-
ватного законодательного отклика и принятия значительного количества норм 
права, отражающих реалии корпоративных связей. Однако здесь возникли про-
блемы осложнения корпоративных отношений иными нормами права. Закреп-
ление нового вида отношений в гражданском законодательстве, появление но-
вых видов корпораций, наделение участников новыми правами не могло не по-
влиять и на семейные имущественные отношения. В частности, законодатель-
ное закрепление корпоративных отношений выдвинуло, среди прочего, про-
блему их соотношения с семейным правом. 

Так, на практике спорным остается вопрос о влиянии отдельных норм 
семейного законодательства на имущественные отношения супругов. Исследо-
вателями отмечаются наличие проблем с определением прав супругов на долю 
(вклад), паевой взнос в уставном капитале, прав на дивиденды, проблемы с рас-
пределением доходов, полученных от продажи доли, с определением судьбы 
ликвидационного остатка [2, с. 125]. 

Так как в соответствии со ст. 307.1 ГК РФ общие положения об обяза-
тельствах применяются к требованиям, возникшим из корпоративных отноше-
ний, то, соответственно, для устранения противоречий в понимании судьбы до-
ходов, полученных от реализации данных прав участниками (акционерами, пай-
щиками), необходимо в семейном законодательстве отразить правовой режим 
указанных доходов.  

При любой оценке правовой природы доли (вклада, пая) в уставном ка-
питале как вещно-правовой или обязательственно-правовой, участие в корпора-
ции является основным правоотношением, а получение доходов от данного уча-
стия - производным от него. Следовательно, если права членства приобретены 
на средства одного из супругов (получены в дар или по наследству), то именно 
этому лицу будут принадлежать и производные корпоративные права, в том 
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числе право на распределенную прибыль, право на средства, полученные от про-
дажи доли, право на ликвидационный остаток. Включение третьих лиц (другого 
супруга/супруги) в эти отношения не предусматривается гражданским законо-
дательством [3, с. 8]. 

В семейном праве вопрос отнесения дохода от предпринимательской де-
ятельности одного из супругов к совместной собственности супругов не вызы-
вает особых проблем. Пункт 2 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ [4] (далее - СК РФ) однозначно рассматривает такие 
доходы равнозначными доходам от трудовой деятельности или от использова-
ния результатов интеллектуальной собственности, даже если данное имущество 
или имущественные права принадлежали одному из супругов до вступления 
в брак. Проблемы возникают с отнесением дохода от экономической (не пред-
принимательской) деятельности к совместной собственности супругов. К такой 
деятельности относится участие одного из супругов в корпоративной организа-
ции [5, с. 36]. 

Основанием для возникновения данной проблемы служит норма ст. 36 
СК РФ, согласно которой имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, является его собственностью. В разряд имущества каждого 
из супругов данная норма относит также имущество, полученное супругом  
в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. 

Положения ст. 136 ГК РФ позволяют рассматривать и доходы, получае-
мые одним из супругов от использования личного имущества, также в качестве 
его личного имущества. Однако нормы ст. 136 ГК РФ имеют диспозитивный 
характер, предоставляя возможность иной интерпретации принадлежности до-
хода от использования личного имущества, если это предусмотрено законом, 
иными правовыми актами, договором или не вытекает из существа отношений. 
Поэтому правило, установленное в п. 2 ст. 34 СК РФ, можно рассматривать как 
случай, отменяющий действие ст. 136 ГК РФ. Статья 34 СК РФ к имуществу, 
нажитому супругами во время брака, относит доходы каждого из супругов от 
трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов ин-
теллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Существу-
ющая практика свидетельствует, что под иными денежными выплатами рас-
сматриваются любые доходы, получаемые одним из супругов в период брака,  
в том числе и полученные от использования личного имущества. 

Позиция Верховного Суда РФ по переходу доходов от реализации кор-
поративных прав тому из супругов, кому принадлежала доля (акции, пай), под-
крепляется и особенностями передачи доходов корпорацией участникам, в ос-
нове которой лежит такой юридический факт, как решение собрания корпора-
тивной организации [6].  

Анализ положений гражданского законодательства, раскрывающего 
юридическую природу решений собраний, позволяет сделать вывод о том, 
что законодатель всячески размежевывает данный институт с институтом 
сделки. Уместно указать, что не всякое решение собрания можно рассматривать 
как юридический факт [7, с. 144]. Например, решение собрания может нести ин-
формационную составляющую, которая не создает юридических последствий 
для ее участников. Рассмотрение решения собрания как юридического факта 
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указывает на наличие в нем действия, имеющего сознательный, волевой харак-
тер, направленный на принятие юридически значимого акта - решения собрания. 
Указание на то, что решение собрания как юридический факт порождает право-
вые последствия для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, 
наводит на мысль об общности правовой природы решения собрания и правовой 
природы института безвозмездной гражданско-правовой сделки. Данный вывод 
подтверждается совпадением признаков решения собрания как юридического 
факта и безвозмездной сделки. Таким образом, на наш взгляд, следует признать, 
что любое решение собрания, которое можно считать юридическим фактом, 
необходимо рассматривать с позиции гражданско-правовой сделки. 

Так как распределение прибыли, выплата стоимости доли (вклада, пая), 
передача ликвидационного остатка осуществляются на основании решений со-
браний, которые, безусловно, не относятся к возмездным сделкам, то получен-
ные доходы не могут быть включены в общую собственность супругов. 

Отсутствие в законодательстве четкой правовой регламентации право-
вого режима доходов, полученных участниками (вкладчиками, пайщиками) 
коммерческих корпоративных организаций и потребительских кооперативов, 
порождает противоречия в судебной практике, вызывает опасение у будущих 
супругов, что они лишатся, по сути, своего имущества, если доходы, получен-
ные от их участия личным имуществом в корпорации, поступят в общую соб-
ственность. Еще одним фактором необходимости внесения подобных измене-
ний в СК РФ служит потребность решить вопрос об оформлении сделок по рас-
поряжению дивидендами, доходом от продажи доли (акций, пая), от выплаты 
стоимости доли (пая) при выходе участника из корпорации. 

Вопрос о необходимости внесения изменений в семейное законодатель-
ство, регулирующее принадлежность доходов от использования личного иму-
щества одного из супругов, рассматривался в научной литературе [8, с. 110]. Од-
нако данное предложение осталось в рамках предложения без его детализации. 

Поэтому для разрешения правовой неопределенности, связанной с иму-
ществом одного из супругов, полученным в период его участия в корпоратив-
ных отношениях, по нашему мнению, необходимо сформулировать п. 1 ст. 36 
СК РФ в новой редакции: «Имущество, принадлежавшее каждому из супругов 
до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во 
время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, 
доходы, полученные на основании решений собраний корпоративных организа-
ций (имущество каждого из супругов), являются его собственностью». 

Внесение изменений в п. 1 ст. 36 СК РФ в предлагаемой редакции в це-
лом будет содействовать охране личного имущества каждого супруга, снизит 
недоверие собственника к браку с его общностью имущества, вызовет новый 
интерес к брачному договору, уменьшит количество споров по поводу имуще-
ственных прав супругов. 
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средств правовой охраны организаций — субъектов долевого коммерческого 
строительства, обобщил актуальные особенности правового регулирования  
основных средств такой охраны. В результате обоснованы предложения  
по коррекции законодательства в сфере долевого коммерческого строительства. 

Ключевые слова: правовая охрана, юридические лица, участники доле-
вого строительства, коммерческие объекты недвижимости. 

The article presents an analysis of the content of the main and additional means 
of legal protection of organizations - subjects of shared commercial construction,  
summarized the current features of the legal regulation of fixed assets of such  
protection. As a result, proposals for the correction of legislation in the field of shared 
commercial construction have been substantiated. 

Keywords: legal protection, legal entities, participants in shared-equity  
construction, commercial real estate. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=131689&date=04.09.2022&dst=100078&field=134
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aAstpil@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aAstpil@mail.ru


68 
 

Гражданско-правовая охрана участников долевого коммерческого  
строительства наряду с правовой защитой нарушенного права включает  
превентивные, компенсационные и др. мероприятия, направленные на развитие, 
сохранение определенных прав и законных интересов таких субъектов.  
По данному поводу стоит согласиться с тезисами Д. Н. Латыпова о том, что 
гражданско-правовая защита предполагает применение установленных законом 
мер фактического, юридического воздействия компетентным либо  
управомоченным субъектом с целью восстановления оспариваемого или нару-
шенного права, а гражданско-правовая охрана представляется комплексом мер 
по развитию ненарушенных гражданских правоотношений и восстановлению 
оспариваемых или нарушенных прав [1, с. 177]. 

Основные средства правовой охраны организаций — субъектов долевого 
коммерческого строительства регламентированы Федеральным законом  
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации [2] (далее – Закон № 214-ФЗ) 
 и включают государственные гарантии, комплекс охранительных мер в рамках 
договора долевого участия в строительстве (далее – ДДУ) и эскроу-счета, меха-
низмы судебной защиты, полномочия контролирующего органа, обеспечитель-
ные, компенсационные и субсидиарные механизмы защиты прав дольщиков,  
судебную практику. 

Дополнительные средства гражданско-правовой охраны организаций — 
субъектов долевого коммерческого строительства характеризуются: результа-
тами оценки действующих норм законодательства и условий договора органи-
зации — приобретателя недвижимости с застройщиком; возможностью приме-
нения правоохранительных механизмов корпоративной сферы правоотноше-
ний, не обозначенных бланкетными нормами Закона № 214-ФЗ; необходимо-
стью применения правоохранительных механизмов управления рисками. 

В рамках анализа основных средств гражданско-правовой охраны орга-
низаций – субъектов долевого коммерческого строительства следует обратить 
внимание на комплекс правоохранительных мер в рамках ДДУ. Например,  
в ст. 13-15 Закона № 214-ФЗ установлен сложный правовой механизм залога не-
движимости (ипотеки), которым обеспечивается исполнение надлежащих обя-
зательств застройщика в рамках ДДУ и условие прекращения залога права зе-
мельной аренды участка долевого строительства после передачи надлежащих 
объектов дольщикам согласно ч. 8.1 ст. 13 Закона № 214-ФЗ. Специальные сред-
ства такого залога в рамках ДДУ включают, например, обозначенный в ст. 13 
Закона № 214-ФЗ специальный порядок обеспечения исполнения залогом надле-
жащих обязательств по ДДУ, который предусматривает: обязательное условие 
обеспечения залогом обязательств застройщика как залогодателя после государ-
ственной регистрации ДДУ кроме установленных исключений для отдельных 
видов ДДУ; условие обременения залогом объекта незавершенного строитель-
ства в рамках ДДУ после государственной регистрации соответствующего права 
собственности застройщика; особые условия реализации залога для несостоя-
тельного застройщика; общее правило установления залога у дольщика на объ-
ект ДДУ в период после получения разрешения на ввод такого объекта в эксплу-
атацию до дня его передачи дольщику согласно ст. 8 Закона № 214-ФЗ; и т. д. 
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Вместе с этим, рассматривая полномочия контролирующего органа, со-
ставляющие кроме прочего основные средства гражданско-правовой охраны ор-
ганизаций – субъектов долевого коммерческого строительства, стоит обратить 
внимание на малое число рассмотренных арбитражными судами материалов  
в сфере коммерческого долевого строительства, которые инициированы контро-
лирующим органом [3]. 

При исследовании обеспечительных, компенсационных и субсидиарных 
средств охраны прав дольщиков - юридических лиц стоит отметить, что  
в ст. 23.1 Закона № 214-ФЗ предусмотрен обеспечительный информационно-
правовой механизм обеспечения прав дольщиков с нормами о создании и функ-
ционировании единого реестра проблемных объектов, которые отличаются 
нарушением застройщиком сроков завершения их строительства, других обяза-
тельств по ДДУ более 6 месяцев, признанием застройщика банкротом с приме-
нением процедур, установленных § 7 главы IX Федерального закона  
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4] (далее – Закон 
о банкротстве). Применение норм такого обеспечительного информационно-
правового механизма охраны прав дольщиков характеризует открытый, публич-
ный характер правоохранительной деятельности в рассматриваемой сфере отно-
шений [5, с. 112]. 

Содержание ст. 23.2 Закона № 214-ФЗ формирует компенсационный пра-
вовой механизм охраны прав дольщиков-граждан путем выплаты соответству-
ющего возмещения таким дольщикам по ДДУ согласно Федеральному закону 
от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граж-
дан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [6], которая может включать средства субсидиарного  
ответчика в лице бенефициарного владельца компании застройщика. Эта норма 
определяет возможность применения компенсационного и субсидиарного меха-
низмов охраны только к дольщикам-гражданам и лишает такой возможности 
дольщиков-организаций, что представляется некорректным, отчасти дискрими-
нирующим бездействием в силу нарушения принципа равноправия всех участ-
ников гражданских правоотношений. 

Целесообразность включения в Закон № 214-ФЗ субсидиарного меха-
низма охраны организаций-дольщиков подтверждается активным применением 
в ГК РФ и отраслевых законах правовой конструкции субсидиарной ответствен-
ности корпоративного участника или контролирующего лица. Например, стоит 
обратить внимание на регламентацию в ст. 201.1-201.15-4 § 7 гл. IX Закона  
о банкротстве специальных правил подсистемы субсидиарной ответственности 
КДЛ компании-должника, обладающей статусом застройщика, которые опреде-
ляют среди прочего подсистему общих правил банкротства компаний-застрой-
щиков в сфере долевого строительства [7, с. 71]. 

Таким образом, можно обобщить следующие выводы об основных сред-
ствах правовой охраны юридических лиц – участников процесса долевого стро-
ительства коммерческих объектов недвижимости: 

1) основные средства правовой охраны организаций-дольщиков регла-
ментированы Законом № 214-ФЗ и отличаются общим характером, поскольку 
регулируют охрану и юридических лиц, и граждан-дольщиков в коммерческой 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411563&date=30.04.2023&dst=100919&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420507&date=30.04.2023&dst=2107&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411563&date=30.04.2023&dst=100552&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406134&date=30.04.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411563&date=30.04.2023&dst=100552&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411563&date=30.04.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420507&date=30.04.2023&dst=2108&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420507&date=30.04.2023&dst=7207&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411563&date=30.04.2023


70 
 

и некоммерческой сфере деятельности, защита граждан при этом приоритетна  
и включает специальные средства защиты; 

2) государственные гарантии правовой охраны юридических лиц не обо-
значены четким перечнем соответствующих правоохранительных мер защиты, 
что характеризует неопределенность таких гарантий и предполагает включение 
в Закон № 214-ФЗ нормы о связи таких гарантий с положениями документов 
стратегического планирования; 

3) комплекс средств правовой охраны в рамках ДДУ, предусмотренных 
Законом № 214-ФЗ, отличается внушительным объемом и сложностью в силу 
применения множества бланкетных норм с соответствующими гражданско-пра-
вовыми и отраслевыми нормами ряда других законов, которые разъясняются  
обширной судебной практикой; 

4) полномочия контролирующего органа как основные средства граж-
данско-правовой охраны организаций - субъектов долевого коммерческого 
строительства характеризуются малым числом рассмотренных арбитражными 
судами споров в сферы коммерческого долевого строительства, инициирован-
ных контролирующим органом; 

5) содержание обеспечительных, компенсационных, субсидиарных  
механизмов охраны прав дольщиков - юридических лиц отличается открытым, 
публичным характером, некорректностью применения компенсационного  
и субсидиарного механизма защиты только к дольщикам-гражданам, а также  
целесообразностью включения в Закон № 214-ФЗ специальных правил привле-
чения к корпоративной ответственности участников (КЛ, КДЛ) компании- 
застройщика по ее долгам перед организациями-дольщиками. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА  
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ACTUAL PROBLEMS OF DETERMINING THE AMOUNT  
OF COMPENSATION FOR HARM CAUSED TO LIFE AND HEALTH  

IN THE PROVISION OF EMERGENCY MEDICAL CARE 

В статье проанализированы аспекты гражданского законодательства 
России в части проблем правовой квалификации осложнений неотложных  
медицинских манипуляций. Предложена модернизация гражданско-правовой 
оценки безотлагательной медицинской помощи. 

Ключевые слова: вред жизни и здоровью, медицинская услуга,  
неотложная медицинская помощь. 

The article presents an analysis of the content of the main and additional means 
of legal protection of organizations - subjects of shared commercial construction,  
summarized the current features of the legal regulation of fixed assets of such protec-
tion. As a result, proposals for the correction of legislation in the field of shared  
commercial construction have been substantiated. 

Keywords: harm to life and health, medical service, emergency medical care. 

Обоснованный риск является ключевой характеристикой медицинской 
помощи как алеаторного правоотношения, возникающего как на частном 
(«врач – пациент»), так и на публичном уровне («спасение миллионов ценой 
жизни единиц» при внедрении массовой вакцинации). Традиционные подходы 
к оценке меры его обоснованности базируются на двух постулатах: трактование 
медицинской помощи как услуги (регулируемой нормами гл. 39, 59 ГК РФ  
и осознанное волеизъявление нуждающегося в медицинской помощи, выражен-
ное лично или через представителя [1, с. 18]. 

К недостаткам традиционных подходов относят проблемы правовой 
оценки качества не только проведенных непосредственным исполнителем  
медицинских манипуляций, но и связанных с ними хозяйственных операций.  
По мнению правоведов, определяя медицинскую помощь как комплекс  
мероприятий, включающих в себя предоставление медицинских услуг [2, с. 75], 
законодатель отождествил лечение пациента с оказанием услуг потребителю. 

Что касается волеизъявления пациента, то решение проблем, связанных 
со степенью осознания им риска предстоящего медицинского вмешательства, 
сводится к детализации процедуры отбора информированного добровольного 
согласия во избежание ответственности за ненадлежащее информирование  
потребителя медицинской услуги [3, с. 14]. Наряду с нюансами этической 
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оценки детального информирования пациентов с лабильной психикой о много-
образии потенциальных рисков выполняемых по медицинским показаниям ма-
нипуляций, такой подход презюмирует согласие пациента на медицинское вме-
шательство. 

В случаях планового оказания медицинской помощи такая трактовка 
оставляет место для разночтений величины подлежащего возмещению вреда,  
но концептуальных возражений не вызывает. Проблема возникает в случаях  
экстренной медицинской помощи при невозможности получения непосред-
ственного согласия пациента. Причинение вреда здоровью в ходе выполнения 
безотлагательных и бесплатных медицинских манипуляций несет потенциаль-
ный риск последующих претензий со стороны спасенного пациента или его 
представителей [4, с. 112]. 

Нивелировать данный риск возможно при использовании принципа  
доверия врачу (спасателю) в экстренных ситуациях (катастрофах), предполага-
ющих медицинскую сортировку пострадавших или больных и отличающихся 
«зеркальной фактологией»: максимальный вред здоровью (смертельный исход 
вследствие неоказания медицинской помощи) наступает как результат умыш-
ленного бездействия врача, совершившего сознательный выбор по спасению 
жизни другого лица. При этом факт волеизъявления лица, оставленного без ме-
дицинской помощи, не учитывается, ответственность врача возможна только 
теоретически, в доказанном случае ошибки выбора в ходе медицинской  
сортировки. 

Высокий уровень доверия профессиональным исполнителям обеспечи-
вается в том числе надлежащим правовым регулированием. Так, мобильные 
бригады Центра медицины катастроф комплектуются медперсоналом с 10-лет-
ним стажем практической работы в выездных бригадах службы скорой меди-
цинской помощи. А общей нормой, нейтрализующей попытки правообладателя 
обратить собственное волеизъявление в ущерб себе или окружающим, является 
п. 1 ст. 10 ГК РФ: не допускаются действия правообладателей, осуществляемые 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупо-
требление правом в иных формах (в том числе с намерением причинить вред 
себе). Такой подход лишает судебной перспективы исковые требования к вра-
чам при неудачном суициде, но сохраняет вероятность присуждения денежной 
компенсации, к примеру, в случае перелома ребер при непрямом массаже сердца 
[5, с. 49]. 

Правильность действий медработников оценивается с учетом существо-
вания альтернативных методов оказания медицинской помощи, выбор между 
которыми осуществляет врач, исходя из своего опыта, знаний, обеспеченности 
лекарственными средствами и иных обстоятельств. Если из нескольких равно-
ценных методов лечения болезни, принятых в современной медицине, врач 
остановился на каком-то одном, его действия являются правомерными. Под  
ненадлежащим исполнением лицом своих обязанностей понимается соверше-
ние деяния, не отвечающего полностью или частично официальным требова-
ниям, предписаниям, правилам, протоколам лечения и клиническим рекоменда-
циям. Медработник несет ответственность за ненадлежащее исполнение (неис-
полнение) обязанностей, относящихся к его должности и соответствующих его 
образованию. Между тем в приведенном примере очевидно, что интенсивность 
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непрямого массажа сердца (от его начала до подключения дефибриллятора)  
может стать залогом спасения жизни и зависит исключительно от меры ответ-
ственности исполнителя. 

В соответствии с общими положениями об ответственности в сфере 
охраны здоровья медицинские организации и медработники несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством России за нарушение прав в сфере 
охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании  
гражданам медицинской помощи. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью 
граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими 
организациями в объеме и порядке, установленных законодательством. При 
этом возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан,  
не освобождает медицинских работников и фармацевтических работников  
от привлечения их к ответственности в соответствии с гражданским, админи-
стративным, трудовым и уголовным законодательством Российской Федерации. 

Гражданская ответственность для медицинского персонала может 
наступить при неосторожном причинении легкого вреда здоровью, при причи-
нении вреда здоровью любой тяжести в условиях необходимости, при причине-
нии вреда здоровью ненадлежащим исполнением медицинской услуги. Вред 
здоровью в этих случаях подлежит возмещению независимо от вины причини-
теля и от того, состоял ли пациент (истец) в договорных отношениях с ответчи-
ком. Такой подход вряд ли можно считать справедливым, однако в силу опоры 
на базовые принципы гражданского права его модернизацию следует проводить 
с крайней осторожностью [6, с. 73]. 

Предлагаемой к обсуждению мерой такой модернизации является отказ 
от квалификации безотлагательной медицинской помощи пациенту, не имею-
щему возможности самостоятельного волеизъявления, как медицинской услуги. 
Правовая оценка таких манипуляций более целесообразна по правилам гл. 50 ГК 
РФ «Действия в чужом интересе без поручения». Сохраняя базовые гражданско-
правовые презумпции разумности и добросовестности, предусмотренные ст. 1, 
10 ГК РФ, такой подход позволит применять положения п. 2 ст. 983 ГК РФ,  
согласно которому действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, 
оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого лица.  

Законодательная реализация данного предложения потребует конкрети-
зации применения положений п. 2 ст. 980 ГК РФ, а также подходов к финансо-
вой компенсации причиненного вреда здоровью. Представляется целесообраз-
ной презумпция принятия мер, направленных на восстановление причиненного 
вреда, силами и средствами медицинской организации, являющейся работода-
телем причинителя вреда (с направлением в иные медицинские и реабилитаци-
онные учреждения по медицинским показаниям). Это позволит нивелировать 
«потребительский экстремизм» пациентов, поскольку вопрос о судебном взыс-
кании компенсации морального ущерба возникнет не ранее формирования ис-
хода причиненного вреда здоровью и при условии надлежащего выполнения па-
циентом врачебных рекомендаций [7, с. 94]. 

Острота проблемы квалификации правовых последствий вреда здоро-
вью, обусловленного осложнениями после неотложных медицинских манипуля-
ций, связана с экстраординарностью безотлагательной медицинской помощи и 
невозможностью предсказания ее положительного исхода в силу высокого 
риска. Предлагаемая модернизация подхода к оценке правовой природы безот-
лагательной медицинской помощи направлена на формирование формально 
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определенного свода общих правил для ее оказания в различных формах, на ос-
нове которого стала бы возможной упорядоченная оценка конкретных клиниче-
ских ситуаций. 
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НЕГАТОРНЫЙ ИСК КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВА  
СОБСТВЕННОСТИ 

NEGATOR LAWSUIT AS A WAY TO PROTECT PROPERTY RIGHTS 

В статье на основе анализа нормативных и доктринальных источников 
обосновано, что объектом защиты негаторным иском является право собствен-
ности в целом, а не одно из правомочий, входящих в структуру абсолютного 
вещного права.  

Ключевые слова: право собственности, негаторный иск, владение, поль-
зование, распоряжение, способ защиты.  

Based on the analysis of normative and doctrinal sources, the article substan-
tiates that the object of protection by a negatory claim is the right of ownership  
as a whole, and not one of the powers included in the structure of absolute property law. 
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Несмотря на то что институт негаторного иска не является новым для 
российского права, в юридической литературе наблюдается дискуссионность 
ряда вопросов относительно данного института, в частности, встречаются раз-
личные точки зрения об объекте защиты негаторным иском [1, с. 29]. 

В цивилистической науке широко представлено мнение, согласно кото-
рому негаторный иск направлен на защиту правомочия пользования [2, с. 282]. 
Такая точка зрения основывается на существовании трех правомочий, которыми 
обладает собственник вещи: правомочия владения, пользования и распоряжения 
вещью, что в современном законодательстве закреплено в п. 1 ст. 209 ГК РФ. 
Исходя из трех правомочий приверженцы анализируемой точки зрения обычно 
делают вывод, что виндикационный иск предусмотрен для защиты правомочия 
владения, а учитывая, что правомочие распоряжения нарушить невозможно – 
ведь нельзя нарушить юридическую возможность собственника определять пра-
вовую судьбу вещи, поскольку такая возможность определяется самим нали-
чием у лица права собственности, то негаторный иск, следовательно, направлен 
на защиту правомочия пользования [3, с. 25]. 

Такая точка зрения не является новой для российской правовой науки,  
а следы ее встречаются также в советском праве [4].  

Современный автор Т. П. Подшивалов исходит из того, что наличие три-
ады правомочий и их нарушение предопределяют применение соответствую-
щих исков: при нарушении владения применяется виндикационный иск, при со-
здании препятствий в пользовании вещью – негаторный, а в случае оспаривания 
правомочия распоряжения собственника – иск о признании права собственности 
[5, с. 12]. 

В свою очередь Е. И. Самойлов также опирается на триаду правомочий 
собственника в вопросе выбора применимого способа защиты права, указывая 
следующее: «Буквальное толкование норм закона позволяет утверждать, что 
виндикационным иском защищается правомочие владения, а негаторным иском 
может защищаться только нарушенное правомочие пользования» [6, с. 24]. 

Не соглашаясь в целом с мнением о том, что негаторный иск защищает 
правомочие пользования, отметим, что мнение Е. И. Самойлова, основанное  
на буквальном тексте закона, ошибочно хотя бы потому, что диспозиция нормы 
ст. 304 ГК РФ сформулирована довольно широко, о чем свидетельствует указа-
ние на то, что собственник может требовать устранения всяких, то есть любых, 
нарушений его права. 

Свидетельством того, что негаторный иск не исчерпывается случаями 
нарушения правомочия пользования, является также п. 3 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153 «Обзор судебной практики  
по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных 
с лишением владения» [7], в котором указано, что с передачей имущества  
в аренду собственник не утрачивает право на предъявление негаторного иска. 

Одновременно в литературе встречается и другая точка зрения, в соот-
ветствии с которой негаторный иск защищает не только правомочие пользова-
ния, но и правомочие распоряжения [8, с. 3]. 

Основа рассуждений приверженцев анализируемого мнения состоит  
в том, что действующее законодательство закрепляет только два вещно-право-
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вых способа защиты: виндикационный и негаторный иски, однако виндикаци-
онный иск имеет довольно узкую сферу применения и может быть предъявлен 
только в случае нарушения правомочия владения, в то время как при наличии  
у собственника в остатке двух правомочий (пользования и распоряжения), кото-
рые могут быть нарушены, и одного нормативно закрепленного вещного иска - 
негаторного, то именно последний применяется к случаям нарушения правомо-
чий как пользования, так и распоряжения. В отличие от вышеприведенного мне-
ния о возможности защиты негаторным иском только правомочия пользования, 
сторонники второй точки зрения полагают, что правомочие распоряжения  
может быть нарушено, вследствие чего негаторный иск направлен в том числе 
и на защиту правомочия распоряжения. 

Вместе с тем ни одну из приведенных точек зрения нельзя признать  
удовлетворительной, поскольку таковые основываются на методологически не-
верном концепте о том, что право собственности состоит из совокупности трех 
правомочий, каждое из которых может быть нарушено отдельно от других. 

Цивилистическая наука традиционно определяет субъективное право  
в качестве меры возможного (дозволенного) поведения управомоченного лица, 
обеспеченной законом и поведением обязанного лица [9]. Объективное право 
определяет возможное поведение собственника в п. 2 ст. 209 ГК РФ, согласно 
которой собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону  
и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования  
и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его дру-
гими способами, распоряжаться им иным образом. 

При этом нельзя согласиться с высказанным в литературе мнением о том, 
что субъективное право собственности представляет собой меру возможного  
поведения собственника владеть, пользоваться и распоряжаться [10, с. 8],  
поскольку определение возможного поведения собственника через триаду  
правомочий сводит содержание права собственности к набору определенных 
возможных действий, чем ограничивается представление о действительном  
содержании субъективного права собственности. Выделение указанных право-
мочий в структуре праве собственности может рассматриваться лишь в качестве 
схоластического приема, который, однако, вредит пониманию права собствен-
ности [11, с. 83]. Сами правомочия не являются структурными единицами права 
собственности и потому не могут быть нарушены. 

Содержание субъективного права собственности не сводится к совокуп-
ности отдельных правомочий и, соответственно, не исчерпывается ими, поэтому 
указание на нарушение конкретного правомочия и защиту вещным иском от-
дельного правомочия оказывается ошибочным. Более того, подход, в соответ-
ствии с которым нарушению подвергается лишь конкретное правомочие, проти-
воречив, поскольку в таком случае оказывалось бы, что нарушению подверга-
ется только часть субъективного права (правомочия владения, пользования  
или распоряжения), в то время как другая часть субъективного права оказалась 
бы ненарушенной, а негаторный иск при таком подходе представлял бы иск  
не о защите права собственности, а о защите части права собственности,  
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в то время как субъективное право как мера поведения не может быть разделена 
на части и, соответственно, часть возможного поведения не может быть нару-
шена. По изложенным причинам следует прийти к выводу, что негаторный иск 
защищает само субъективное право собственности, а не отдельные правомочия 
собственника. 

Таким образом, негаторный иск является способом защиты права  
собственности, а не отдельных правомочий собственника, поэтому всякое не-
правомерное, вопреки воле собственника, воздействие на вещь является нару-
шением самого права собственности, а не его части.  
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ПРИОБРЕТЕНИЕ СУПРУГАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  
В ОБЩУЮ ДОЛЕВУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРАМ КУПЛИ-
ПРОДАЖИ, СОВЕРШЕННЫМ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

(ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ) 

ACQUISITION BY SPOUSES OF REAL ESTATE IN COMMON SHARED 
OWNERSHIP UNDER CONTRACTS OF SALE MADE IN SIMPLE  

WRITTEN FORM (PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT) 

В статье рассматриваются актуальные проблемы правоприменительной 
практики по спорам, вытекающим из приобретения супругами объектов недви-
жимости по договорам купли-продажи. Автор приходит к выводу  
о неправосудности судебных решений, признающих приобретения супругами 
имущества в долевую собственность вопреки установленному законом порядку 
опровержения презумпции супружеской общности, а также распространяющих 
вопреки имеющимся законодательным исключениям режим супружеской  
общности на доли в праве собственности, являющиеся имуществом каждого  
из супругов. 

Ключевые слова: презумпция общей совместной собственности,  
супружеская общность, способы опровержения супружеской общности,  
приобретение супругами недвижимого имущества в долевую собственность. 

The article deals with the actual problems of law enforcement practice  
in disputes arising from the acquisition of real estate by spouses under contracts  
of sale. The author comes to the conclusion that it is unfair that court decisions 
recognize the acquisition of property by spouses in shared ownership contrary  
to the procedure established by law for refuting the presumption of marital community, 
and also extend, contrary to the existing legislative exceptions, the regime  
of the marital community to shares in the right of ownership, which are the property 
of each of the spouses. 

Keywords: presumption of common joint property, marital community, ways 
to refute marital community, acquisition of real estate by spouses into shared  
ownership. 

Обращение к складывающейся в последние годы судебной практике  
применения судами положений семейного и гражданского законодательства,  
регулирующего имущественные отношения супругов, вызывает неподдельную 
тревогу. Казалось бы, есть очевидные правила, не оспариваемые в науке [1,  
с. 19] и поддерживаемые в том же судебном [2] и нотариальном правопримене-
нии, закрепленные в п. 1 ст. 33, ст. 34 и 36 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [3] (далее – СК РФ), п. 1 ст. 256 ГК РФ: в силу 
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законного режима имущества супругов, нажитое ими в браке имущество презю-
мируемо признается их общей совместной собственностью. «Базовый, осново-
полагающий принцип правового регулирования имущественных отношений  
в семье... находит яркое проявление в презумпции общности имущества, нажи-
того супругами в период брака. Этому принципу следуют как законодательство, 
так и юридическая наука и практика. Встречающееся игнорирование презумп-
ции влечет за собой судебные ошибки» [4, с. 34]. Данная презумпция может 
быть опровергнута по основаниям и в порядке, предусмотренным законом: 

возникновение права раздельной собственности в соответствии  
со ст. 36 СК РФ [5]; 

заключение брачного договора, изменяющего режим супружеской общ-
ности на режимы раздельной или долевой собственности (п. 1 ст. 256 ГК РФ,  
п. 1 ст. 33 СК РФ); 

приобретение в браке кем-либо из супругов имущества не на общие  
супружеские средства (либо на личные средства одного из супругов, либо за 
счет выплат, имеющих целевое значение [6], - п. 2 ст. 34 СК РФ). 

Вместе с тем проведенный анализ эмпирических материалов, позволил 
прийти к выводу о появлении «неоднозначной» судебной практики, которая 
способна породить новые проблемы в правоприменении, прежде всего в нотари-
альной практике. Так, рядом судебных решений были «легализованы» случаи при-
обретения супругами имущества в долевую собственность вопреки установлен-
ному законом порядку опровержения презумпции супружеской общности. 

Речь идет о ситуациях приобретения супругами объектов недвижимости 
в общую долевую собственность по договорам купли-продажи, совершенным  
в простой письменной форме. 

Как следует из положений п. 1 ст. 256 ГК РФ, п. 1 ст. 33, п. 1 ст. 42 СК 
РФ, изменение законного режима приобретаемого супругами имущества,  
т. е. будущего имущества супругов, возможно только путем заключения брач-
ного договора. 

Однако на протяжении уже многих лет нотариусы «пожинают»  
последствия зарегистрированной за супругами общей долевой собственности 
(сведения о которой содержатся в ЕГРН) на основании договоров купли-про-
дажи, заключенных в простой письменной форме, по которым супруги приоб-
ретали недвижимое имущество в их общую долевую собственность [7, с. 18]. 
Данная практика органов Росреестра, правомерность которой в свое время была 
широко поддержана судами общей юрисдикции, исходила из квалификации та-
кой сделки как договора, включающего в себя в качестве одного из элементов 
соглашение о разделе общего имущества супругов, для заключения которого  
в прежней редакции п. 2 ст. 38 СК РФ достаточно было простой письменной 
формы. Так, Судебной коллегией по гражданским делам Московского город-
ского суда по одному из многих аналогичных дел был сделан типичный для та-
ких ситуаций вывод: «Часть договора, определяющая условия приобретения 
квартиры в общую собственность, представляет собой соглашение покупателей 
об определении долей в праве собственности на приобретаемую квартиру.  
То обстоятельство, что покупателями спорной квартиры являлись супруги, не 
исключало возможность определения ими долей в приобретаемой квартире, по-
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скольку это не противоречит требованиям ст. 38, 39 СК РФ. Соглашение супру-
гов об определении долей в приобретаемой квартире является в этом случае со-
глашением супругов о разделе приобретаемого имущества» [8]. 

Вместе с тем, согласно положениям ст. 38 СК РФ и ст. 254, 252 ГК РФ, 
раздел был и есть и возможен только: 1) в отношении нажитого супругами иму-
щества, т.е. имущества, уже поступившего в собственность супругов; 2) имуще-
ства, являющегося общим имуществом супругов (что и делает возможным раз-
дел между участниками общей собственности); 3) имущества, сохранившегося 
в натуре на момент совершения раздела. Только при наличии всех этих характе-
ристик можно вести речь о разделе общего имущества супругов [9, с. 78]. 

Именно такой подход был заложен (и существует до сегодняшнего дня) 
в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15  
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» [10], где всем нижестоящим судам было разъяснено, что в состав имуще-
ства, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся 
у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. 

Кроме того, введенная в конце 2015 г. Федеральным законом  
от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [11] обязательная нотариальная форма соглаше-
ния о разделе общего имущества супругов делает невозможной дальнейшую 
квалификацию соглашения супругов о приобретении имущества в общую доле-
вую собственность, заключаемого в простой письменной форме, в качестве со-
глашения о разделе общего имущества супругов. Казалось бы, ситуация поме-
нялась после внесения изменений в п. 2 ст. 38 СК РФ. Попытки территориаль-
ных органов Росреестра «помочь» гражданам в регистрации долевой собствен-
ности в обход нотариальной формы путем представления на регистрацию  
заключенных в простой письменной форме соглашений об определении долей 
были признаны незаконными Письмом Росреестра от 31.03.2016  
№ 14-исх/04224-ГЕ/16 «О нотариальном удостоверении соглашения об опреде-
лении долей в общем имуществе супругов» [12], разъяснившим, что «соглаше-
ние об определении долей в общем имуществе супругов является соглашением 
о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, которое, 
равно как и брачный договор, должно быть нотариально удостоверено (статьи 
38 и 41 Семейного кодекса Российской Федерации)». 

Имевшие место в последующем случаи регистрации долевой собствен-
ности вопреки данным разъяснениям можно было считать недоразумениями  
и недоработками. Более того, нередки стали случаи отказа органами Росреестра 
в регистрации долевой собственности супругов, возникающей на основании до-
говоров, заключенных в простой письменной форме; правомерность таких отка-
зов была поддержана судами [13]. 

Однако два года назад стала появляться судебная практика, не просто 
вызывающая волнение, а способная стать не менее вредоносной для граждан-
ского оборота и нотариальной деятельности, чем прежняя практика регистрации 
права долевой собственности супругов на недвижимое имущество, приобретае-
мое на основании простой письменной формы договора. В качестве одного  
из примеров можно привести следующий. Так, в Определении Верховного Суда 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422032&date=29.11.2022&dst=100170&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422032&date=29.11.2022&dst=100180&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422032&date=29.11.2022&dst=100170&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410306&date=29.11.2022&dst=101334&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410306&date=29.11.2022&dst=101321&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=66231&date=29.11.2022&dst=100027&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221582&date=29.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422032&date=29.11.2022&dst=100868&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422032&date=29.11.2022&dst=100170&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422032&date=29.11.2022&dst=100170&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422032&date=29.11.2022&dst=100187&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=661128&date=29.11.2022


81 
 

РФ от 30.03.2021 № 309-ЭС21-2388 по делу № А50-9351/2020 [14], поддержав-
шем позицию нижестоящих судов об отсутствии у органов Росреестра законных 
оснований для приостановления государственной регистрации права собствен-
ности, было указано следующее: «Установив, что условиями договора купли-
продажи публичного земельного участка предусмотрено приобретение супру-
гами в общую долевую собственность земельного участка в соответствии с раз-
мером доли каждого из них в праве на жилой дом, расположенный на данном 
участке, пришли к выводам о том, что спорный договор не направлен на опре-
деление правового режима имущества, приобретенного супругами в браке, по 
своему содержанию не является соглашением о разделе общего имущества су-
пругов либо об изменении законного или договорного режима нажитого во 
время брака имущества, поэтому не требует нотариального удостоверения,  
а следовательно, у Управления Росреестра не имелось законных оснований  
для приостановления государственной регистрации перехода к покупателям 
права собственности на земельный участок». Вместе с тем, как следует из су-
дебного решения, одна из долей в праве собственности (в размере 7/18) на жилой 
дом в период брака была зарегистрирована за одним из супругов (основание ре-
гистрации права в решении не исследовалось), а вторая доля (в размере 11/18) – 
за обоими супругами (основание регистрации в решении также проигнориро-
вано), тогда как на имя одного из супругов приобреталась доля в размере 25/36, 
а на имя второго – 11/36. 

Представляется, такой вывод суда является достаточно спорным, так как 
земельный участок приобретался супругами, во-первых, в период брака, во-вто-
рых, по возмездной сделке, в-третьих, с использованием общих средств, что  
не оспаривалось супругами. Иными словами, имелись все признаки действия 
неопровергнутой презумпции общей собственности, на которые неоднократно 
указывал как Верховный Суд Российской Федерации, так и нижестоящие суды 
[15, с. 105]. 

Еще в одном деле суд, признавая возможность регистрации за супругами 
права общей долевой собственности, указал следующее: «Реализация супругами 
права на приобретение в собственность долей в праве собственности на земель-
ный участок не является соглашением о разделе совместно нажитого имущества 
или брачным договором... В данном конкретном случае, исходя из установлен-
ных судами условий договора купли-продажи, каждый из супругов приобретает 
доли в праве собственности на объект недвижимости. Общее имущество супру-
гов, поименованное в приведенной выше норме, предметом данного договора не 
является. 

Представленный на государственную регистрацию договор не является 
соглашением о разделе общего имущества супругов либо об изменении закон-
ного режима нажитого во время брака имущества, поэтому суды пришли к обос-
нованному выводу о том, что требование государственного регистратора о но-
тариальном удостоверении сделки не основано на законе» [16]. 

Такое правовое обоснование представляется не просто ярким примером 
неправосудного решения, а, к сожалению, демонстрирует, что коллегии  
по административным и гражданским делам судов общей юрисдикции различ-
ным образом толкуют право, что порождает параллельное правоприменение. 
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ДОГОВОР КАК ОСНОВА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

CONTRACT AS THE BASIS OF CIVIL LAW REGULATION 

В статье рассматривается договор как основа регулирования граждан-
ско-правовых отношений. Исследовано соотношение категорий «договор»  
и «соглашение. Исследована категория «волеизъявление» как основа обязатель-
ности договора и его исковой защиты. Разграничены категории «договор»  
и «обязательство». 

Ключевые слова: договор, сделка, частноправовое регулирование, обяза-
тельство, содержание договора, волеизъявление. 

The article examines the contract as the basis for the regulation of civil law 
relations. The correlation between the categories of "contract" and "agreement" has 
been studied. The category of "expression of will" as the basis for the binding nature 
of the contract and its legal protection has been studied. The categories of "contract" 
and "obligation" are distinguished. 

Keywords contract, transaction, private law regulation, obligation, content of 
the contract, expression of will. 

Поскольку всякий договор представляет собой сделку, то и гражданско-
правовое регулирование договоров осуществляется не только специальными 
нормами, посвященными договорам в целом и их видам, но и общими нормами 
гражданского законодательства о сделках, разумеется, в той их части, в какой 
они не противоречат многостороннему характеру договора (именно так следует 
понимать п. 2 ст. 420 ГК РФ). 

Определение договора как «соглашения двух или нескольких лиц» очевидно 
тавтологично. Этимология слова «соглашение» такова, что не допускает  
возможности его совершения одним лицом. Сказав слово «соглашение», мы тем 
самым неизбежно сказали «двух или нескольких лиц». Сохраняя в определении 
подобную тавтологию, мы рискуем создать повод к вопросу о том, возможно ли 
существование соглашений «не двух или нескольких лиц» (соглашений «самого 
с собой», «соглашений одного лица»). По этой причине, думается возможным и 
целесообразным определить договор просто как соглашение об установлении, изме-
нении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Определение не только ни-
чего не потеряет от такого сокращения, но, напротив, выиграет в точности 
и ясности [1, с. 11]. 

Если все-таки признать желательным (по каким-нибудь соображениям) 
сохранение отвергнутого нами уточнения, касающегося «двух или нескольких 
лиц», то, думается, и его тоже следовало бы урезать до упоминания о «несколь-
ких лицах», ибо два лица - это частный случай «нескольких». 
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Многосторонние сделки (договоры) выражают согласованное волеизъяв-
ление двух или нескольких сторон. Всякий договор всегда представляет собой 
один (единый) акт волеизъявления нескольких лиц, т. е. один юридический акт 
(один акт волеизъявления), объединяющий несколько воль (воли нескольких 
лиц). В этом обыкновенно видят принципиальное отличие договора от суммы 
нескольких односторонних сделок: в то время как для последних применяется 
принцип «одна воля - один акт изъявления», то для договора действуй начало 
«несколько (неважно, сколько именно) воль - один акт волеизъявления». Но та-
кое отличие требует объяснения - а чью же волю в таком случае выражает (судя 
по своим внешним признакам) договор как сделка? Обыкновенно отвечают  
на этот вопрос в том смысле, что договор выражает единую (согласованную, 
общую) волю, т. е. становится актом-следствием совпадения (объединения, согласо-
вания) целенаправленной воли его сторон [2, с. 7]. Так, один из современных ученых 
пишет, что «термин «договор» ... обозначает согласованное добровольное волеизъяв-
ление сторон, достигаемое посредством оферты акцепта. Волеизъявление такого 
рода служит основой обязательности договора и его исковой защиты [3, с. 67]». 
Другим автором утверждается, что «...разнонаправленные интересы субъектов 
только тогда превращаются в договор, когда воля его участников совпадает, т. е. 
становится единой» [4, с. 115]. Но такой ответ заключает внутреннее противо-
речие: акт единой направленности (на динамику гражданских прав и обязанностей) 
никак не может быть результатом разнонаправленной воли. 

Практические соображения, которые заставляют не обращать внимания 
на эту «неувязку», в общем понятны. Возьмем куплю-продажу. Что дает рас-
смотрение двух различных (разными лицами, возможно – что в разное время  
и в разных местах совершаемых) актов волеизъявления в качестве единого –  
договора? Почему не принято говорить о сумме односторонних сделок покупателя 
(направленной на установление своей обязанности уплатить деньги при усло-
вии, что адресат (будущий продавец) не только согласится приобрести предо-
ставляемые ему права, но и сам примет на себя обязанность передать – вещь)  
и продавца (направленной на установление своей обязанности передать вещь  
при условии, что покупатель обязуется уплатить ему покупную цену)? Ответ 
понятен: если мы «разорвем» единый юридический факт (договор купли-про-
дажи) на две односторонних сделки, то мы будем вынуждены обсуждать каж-
дую из слагающих его односторонних сделок по собственным правилам о за-
ключении, исполнении, отмене и недействительности, а значит, рискуем создать 
ситуацию, в которой все субъективные гражданские права и обязанности, порож-
денные суммой односторонних сделок, останутся в силе, несмотря на последую-
щее наступление или обнаружение дефектности одной из них. Гражданское 
право, кстати сказать, замечательно воспользовалось этим, на первый взгляд, 
негативным свойством состава односторонних сделок. Например, учение о пуб-
личной достоверности ценных бумаг - документов, существование права, удосто-
веренного которыми предопределяется не формальным элементом (физическим 
наличием-отсутствием ценной бумага в обороте или чьих-либо руках), а таким 
юридическим фактом, как основательное одностороннее действие по добросовест-
ному приобретению ценной бумаги (вещи) в собственность [5, с. 49]. Дефект же 
любой составляющей договора как единого акта волеизъявления влечет дефект 
всего договора в целом, который автоматически преобразует и прекращает все 
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возникшие из него правоотношения. Достичь этого с помощью конструкции 
«суммы односторонних сделок» невозможно. 

Но это – соображения практические. Удовлетворительного же научного 
(даже – философского) объяснения описанного феномена – сложения из не-
скольких разнонаправленных воль единого волевого акта – не предложено ни-
кем. Причина этому, думается, одна: такого объяснения не существует. Не спа-
сает нас и очень точное замечание Ф. И. Гавзе о том, что договор правильно 
характеризовать не как акт совпадения, но как акт согласования воль различной 
(встречной) направленности. Однонаправленные волевые акты тоже могут об-
разовать договор, — например, о совместной деятельности, но эту ситуацию 
нужно рассматривать, скорее, как исключение. Общим же правилом является 
ситуация, в которой «...интересы и воля одной стороны благодаря встречности 
соответствуют интересам и воле другой, они приходят к соглашению, в резуль-
тате чего возникает общий волевой акт» [6]. Говоря о взаимном согласовании и вза-
имном ограничении индивидуалистических интересов и произвола участников договора, 
отчего-то предпочитают не замечать того очевидного факта, что результатом 
всех этих процессов становится выработка такой общей воли, содержание которой 
в полной мере не совпадает с волей ни одной из сторон, принимавших участие  
в ее выработке. 

Участники всех без исключения договоров ставятся жизнью (в том числе 
поведением своих будущих контрагентов) в такие условия, в которых они ока-
зываются вынужденными к тому, чтобы изъявлять в конечном счете совсем  
не ту волю, носителями которой они в действительности являются [7, с. 49].  

Договор, таким образом, - это акт изъявления общей воли лишь в том 
смысле, что ее носителями в равной (одинаковой) степени не является ни один 
из ее участников. Договор - это акт изъявления воли не существующего, но мол-
чаливо правом признаваемого, и, следовательно, фиктивного субъекта. Образу-
ется построение, весьма сходное с объяснением существа юридического лица 
с позиции теории фикции: если юридическое лицо представляет собой безволь-
ную правовую точку (пункт приращения прав и обязанностей, не обладающий 
качествами настоящего субъекта права), то договор представляет собой, напро-
тив, волевую правовую точку, не опирающуюся на своего реального носителя, 
т.е. пункт приращения воли несуществующего лица [8, с. 84]. 

С понятием договора как сделки – основания динамики гражданско-пра-
вовых форм — не следует смешивать сами эти гражданско-правовые формы, со-
здаваемые, изменяемые или прекращаемые договором (сделкой). Мы не рис-
куем ошибиться в предположении о том, что главной причиной такого слово-
употребления стало повсеместное смешение понятия о договоре с понятием до-
говорного обязательства в законодательстве, причем, не только отечественном, 
но и иностранном, собственно, практически весь разд. IV ГК РФ вопреки своему 
названию («Отдельные виды обязательств») говорит не столько об обязатель-
ствах, сколько о договорах, служащих основаниями их возникновения. Между 
тем четкое различение договоров (юридических фактов) и обязательств является 
абсолютно необходимым условием адекватного восприятия и применения всего 
гражданско-правового материала. Исследователь, не отдающий себе отчета в 
том, что «договорный» ни при каких условиях не равнозначно «обязательствен-
ный» (потому что существуют договоры, влияющие не на обязательственные, а 
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на другие правоотношения), а «обязательственное» никогда не сводится к «до-
говорному» (ибо существуют обязательства, порождаемые не договорами,  
а другими юридическими фактами), никогда не сможет правильно истолковать 
ни одну из законодательных норм, употребляющих термины «договор»  
или «обязательство» [9, с. 38]. 

Случай несовпадения сторон (участников) сделки со сторонами (участ-
никами) правоотношения, из этой сделки возникающего так же имеет место,  
когда речь идет о феномене представительства. С подобной же конструкцией  
мы сталкиваемся в договоре в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ) – субъекта, 
не участвующего в договоре, заключаемом иными лицами, но зато участвую-
щего в правоотношении, из этого договора возникающем. Далее, договоры мо-
гут быть многосторонними во всех смыслах этого слова (т. е. в договоре могут 
принимать участие и два, и три, и пять, и десять, словом, любое число лиц, при-
чем, каждое из них будет считаться самостоятельной стороной договора), в то 
время как гражданские правоотношения всегда могут быть только двусторонней 
правовой связью Не составляют исключения, между прочим, и обязательствен-
ные правоотношения из многосторонних договоров (например, учредительного 
или о совместной деятельности), создающих такое количество двусторонних 
гражданских правоотношений, которое определяется числом сторон договора. 
Так, если перед нами соглашение с тремя участниками (А, В и С), оно может 
быть названо многосторонним договором при условии, что оно порождает ми-
нимум три следующих правоотношения: А - (В + С), В - (А + С) и С - (А + В), 
т.е. правоотношения всякого и каждого со всяким и каждым (но если наше со-
глашение между тремя лицами (А, В и С) порождает правоотношения каждого с 
каждым (А - В, В - С и А - С), то перед нами всего ли три двусторонних договора 
(между А и В, В и С, а также С и А), инкорпорированных в единый документ) 
[10, с. 63]. Другое дело, что одна из сторон каждого такого правоотношения бу-
дет представлена несколькими (общее число участников договора - (минус)  
1) лицами.  

Из сказанного видно, что как дву-, так и многосторонние договоры обла-
дают таким любопытным качеством, как способность служить формой не соб-
ственно договоров, но корпоративных актов. Так происходит в тех случаях, ко-
гда участники договора не стремятся связывать себя взаимными обязатель-
ствами, полагая, что они и так связаны друг с другом общностью преследуемых, 
целей и ведущейся общей деятельности, и что этой связи им вполне достаточно.  
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В НЕЖИЛОМ ЗДАНИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

LEGAL REGIME OF COMMON PROPERTY IN A NON-RESIDENTIAL 
BUILDING: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION  

AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE 

В статье исследованы особенности общего имущества собственников 
помещений в нежилом здании. Подчеркнуто, что при оценке возможности  
существования общего имущества как объекта гражданских прав в качестве  
критерия его самостоятельности (делимости здания) должен подразумеваться 
критерий гражданского оборота, а не физических признаков вещи. Проанализи-
рованы позиции, высказанные в доктринальной литературе и правопримени-
тельной практики относительно квалификации разделенного здания, помеще-
ний в нем и общего имущества в качестве сложной или составной вещи либо 
главной вещи и принадлежности. Обосновано, что общее имущество в нежилом 
здании выступает в гражданском обороте как имущественный комплекс. 



88 
 

Ключевые слова: нежилое помещение, долевая собственность, общее 
имущество, имущественный комплекс, сложная вещь, главная вещь  
и принадлежность.  

The article examines the features of the common property of the owners  
of premises in a non-residential building. It is emphasized that when assessing  
the possibility of the existence of common property as an object of civil rights,  
the criterion of its independence (divisibility of the building) should be implied  
by the criterion of civil turnover, and not by the physical characteristics of the thing. 
The positions expressed in the doctrinal literature and law enforcement practice  
regarding the qualification of a divided building, premises in it and common property 
as a complex or composite thing or the main thing and accessory are analyzed. It has 
been substantiated that common property in a non-residential building acts in civil 
circulation as a property complex. 

Key words: non-residential premises, shared ownership, common property, 
property complex, complex thing, main thing and accessory. 

Объектом права долевой собственности собственников помещений в не-
жилом здании является общее имущество. С точки зрения технических характе-
ристик можно выделить несколько групп такого имущества: помещения, пред-
назначенные для обслуживания более двух помещений в здании (например, 
лестничные площадки, холлы, коридоры и др.); помещения, в которых располо-
жено оборудование, обслуживающее более двух помещений в здании (техниче-
ские этажи, подвалы, лифтовые шахты, чердак и др.); конструктивные элементы 
здания (крыши, ограждающие и несущие конструкции здания и др.); оборудова-
ние, предназначенное для обслуживания более двух помещений в здании, нахо-
дящееся как в пределах, так и за пределами помещений и самого здания (меха-
ническое, электрическое, санитарно-техническое и др.); земельный участок, ко-
торый должен быть сформирован. 

При оценке возможности существования общего имущества как объекта 
гражданских прав в качестве критерия его самостоятельности (делимости зда-
ния) должен подразумеваться критерий гражданского оборота, а не физических 
признаков вещи [1, с. 82]. Если делимость здания в физическом смысле может 
рассматриваться как его порча, то делимость в юридическом смысле влечет воз-
никновение нового объекта права. В данной ситуации физическое разделение 
здания делает его непригодным для гражданского оборота, в то время как юри-
дическое деление создает новые объекты прав - помещения и общее имущество. 

Потенциальная коммерческая ценность общего имущества играет суще-
ственную роль для его квалификации в качестве самостоятельного объекта 
гражданских прав [2, с. 241]. Возможность отчуждения отдельных элементов 
общего имущества (как движимых, так и недвижимых) не вызывает сомнения. 
Например, колясочная или консьержная комнаты вполне могут быть сформиро-
ваны как самостоятельные помещения для индивидуального использования. 
Вырученные от их продажи средства должны быть разделены между собствен-
никами помещений в здании пропорционально их долям в праве общей соб-
ственности. Общее имущество также может выступать как самостоятельный 
объект гражданского оборота, например быть предметом соглашения об исполь-
зовании для размещения рекламы [3] и др. Хотя чаще всего самостоятельным 
объектом прав может выступать не само по себе общее имущество в здании,  
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а только определенные его элементы, соответствующие критерию самостоя-
тельности в гражданском обороте. 

В связи с этим интерес вызывает подход, в рамках которого под зданием 
после выделения в нем самостоятельных помещений, предлагается понимать 
«все за вычетом помещений» (здание в техническом смысле): несущие кон-
струкции, крышу, различное оборудование, предназначенное для обслуживания 
более одного помещения в здании, - по сути, общее имущество в здании [4, 
с. 140]. Такая трактовка позволяет избежать ряда практических неудобств в ис-
пользовании общего имущества. Например, предоставляет возможность госу-
дарственной регистрации аренды несущей стены здания через распространение 
обременения в виде аренды на все здание. Но такое понятие здания не равно-
значно понятию общего имущества, так как не включает в себя иные элементы, 
входящие в состав общего имущества (земельный участок, элементы благо-
устройства и т. д.), и требует особого указания в законе на различие таких объ-
ектов гражданских прав, как здание в классическом понимании и здание «за вы-
четом помещений». 

Общее имущество, в свою очередь, является имущественным комплек-
сом (объединяющим конструктивные и инфраструктурные сооружения и обору-
дование, а также подсобные помещения), обслуживающим индивидуальные по-
мещения. Но в качестве имущественного комплекса может рассматриваться и 
совокупность индивидуальной собственности на помещение и доли в праве на 
общее имущество либо нежилое здание как «совокупность объектов права, при-
надлежащих различным собственникам в рамках единого материального ква-
зиобъекта (объекта технического или градостроительного учета), а оставшаяся 
(обслуживающая, эксплуатационная) часть квазиобъекта принадлежит на праве 
общей собственности упомянутым правообладателям» [5, с. 3-4]. 

В юридическом сообществе ведутся оживленные споры относительно 
квалификации разделенного здания, помещений в нем и общего имущества в 
качестве сложной или составной вещи либо главной вещи и принадлежности. 
Вид связи в данном контексте имеет значение при реализации или иной пере-
даче имущества. Судебная практика в этом вопросе также неоднородна и исхо-
дит из того, что помещение и обслуживающее его общее имущество возможно 
считать как сложной вещью (ст. 134 ГК РФ) [6], так и главной вещью и принад-
лежностью (ст. 135 ГК РФ) [7]. 

В научной литературе высказывается мнение о том, что доля в праве соб-
ственности на общее имущество может рассматриваться как составная часть 
конкретного помещения (квартиры) [8, с. 276-278]. Общее же имущество рас-
сматривается принадлежностью всех помещений в здании [9, с. 187] либо во-
обще не может расцениваться в качестве самостоятельной вещи - объекта граж-
данских прав (даже как фикция вещи), ибо оно как целое не может быть объек-
том гражданского оборота [10, с. 74]. Однако, как уже отмечалось, самостоя-
тельной оборотоспособности лишена именно доля в праве общей собственности 
(п. 2 ст. 290 ГК РФ) на общее имущество, а не само имущество. В связи с этим 
следует сказать, что законодатель, когда того требуют интересы гражданского 
оборота, «может распространить режим вещи на объекты гражданских прав, ко-
торые изначально не являются вещами в собственном смысле слова, но участ-
вуют в обороте и подчинены по прямому указанию закона правовому режиму 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&date=30.11.2022&dst=568&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&date=30.11.2022&dst=100817&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&date=30.11.2022&dst=101472&field=134
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вещи» [11, с. 312]. 
Иной подход к соотношению общего имущества и права собственности 

на помещение сводится к тому, что общее имущество является принадлежно-
стью всех помещений в здании, а вот соответствующая доля в праве на это иму-
щество является составной частью конкретного помещения [12, с. 78]. 

Согласно прямому указанию ст. 135 ГК РФ принадлежностью может 
быть только вещь, а, как известно, собственнику помещения в здании общее 
имущество принадлежит на праве общей долевой собственности (ст. 290 ГК 
РФ). В силу действующего законодательного регулирования право не может 
быть принадлежностью вещи. Кроме того, исходя из буквального толкования ст. 
135 ГК РФ главной вещью может быть только одна вещь, а не несколько (не-
сколько помещений). Судьба одного из помещений в здании не может опреде-
лять судьбу общего имущества в целом, а может влиять лишь на судьбу доли в 
праве на общее имущество. 

В связи с этим нелогично звучат разъяснения Федеральной нотариальной 
палаты, обосновывающие отсутствие самостоятельной оборотоспособности 
доли в праве на общее имущество через то, что «право собственности на жилое 
помещение является главным правом, а доля в праве собственности на общее 
имущество является принадлежностью главного права» [13]. Предлагаемое 
обоснование взаимосвязи между общим имуществом и помещением через связь 
между именно правом собственности на помещение (а не самим помещением) и 
долей в праве собственности на общее имущество помимо того, что не основано 
на законе, еще и отсекает любую возможность законного использования общего 
имущества несобственником помещения (например, арендатором). 

Несмотря на отсутствие в российском законодательстве возможности 
имущественного права быть принадлежностью, сочетание «помещение - доля в 
праве на общее имущество» выступает в гражданском обороте как имуществен-
ный комплекс – «сложный неделимый имущественный композитный объект, в 
составе которого существует главная вещь и, неотделимая от нее, принадлеж-
ность» [14, с. 49]. 

Необходимо разделять полномочия, которыми обладает собственник в 
отношении вещи и в отношении своей доли в праве не вещь. В этой ситуации 
затрагиваются не полезные свойства вещи (общего имущества) как таковые, а 
удовлетворяется потребность сособственника по пользованию (извлечению по-
лезных свойств) помещением посредством использования общего имущества. 
Происходит удовлетворение потребности вещей, позволяющее наиболее эффек-
тивно извлекать из них полезные свойства, в целях удовлетворения потребно-
стей лиц [15, с. 5-6]. Каждый сособственник вправе пользоваться общим имуще-
ством (извлекать из него полезные свойства) для нужд своего помещения при 
условии, что это не стесняет остальных сособственников. В данном случае зна-
чение имеет не физическая связь вещей, а связь с потребностями лица, облада-
ющего главной вещью. 

Характер взаимосвязи между общим имуществом и помещением в нежи-
лом здании имеет конкретное прикладное значение, например, в вопросах ис-
пользования общего имущества в здании арендатором помещения. В отличие от 
жилых помещений (п. 2 ст. 673 ГК РФ) для нежилых помещений возможность 
использования арендатором помещения общего имущества законом прямо не 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&date=30.11.2022&dst=100817&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&date=30.11.2022&dst=101470&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&date=30.11.2022&dst=100817&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370265&date=30.11.2022&dst=100817&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=341893&date=30.11.2022&dst=100911&field=134


91 
 

предусмотрена. С точки зрения арендных правоотношений наиболее оптималь-
ным представляется объяснение взаимосвязи помещения и общего имущества 
через соотношение вещей как главной вещи и принадлежности. По общему пра-
вилу передача прав на главную вещь влечет за собой передачу права на принад-
лежность. Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 611 ГК РФ имущество сдается в 
аренду вместе со всеми его принадлежностями, если иное не предусмотрено до-
говором, а исключение принадлежности из арендных правоотношений должно 
быть предусмотрено в договоре отдельно. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ ОТСУТСТВИЯ ВИНЫ  
ПРИ НАРУШЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

THE EVIDENCE AND THE PROOF OF ABSENCE OF GUILT  
IN CASE OF BREACH OF OBLIGATIONS 

В статье раскрывается понятие договорной ответственности при наруше-
нии обязательств, рассматривается совершенный проступок коммерческим  
лицом и особенности привлечения его к ответственности, а также понятие вины 
коллективной психики. Упоминается о двух формах вины при нарушении 
обязательств и их особенности. Поднимается вопрос унификации подходов  
(в нормах статей ГК РФ) в определении гражданско-правовой ответственности 
в случае успешного доказывания правонарушителем своей невиновности. 

Ключевые слова: вина, доказательства отсутствия вины, предвидение 
ущерба, презумпция, вред, договорное правонарушение, договорное обязатель-
ство, основание ответственности за нарушение обязательств, вина юридиче-
ского лица, умысел и неосторожность как формы вины. 

Научный интерес по проблематике доказывания отсутствия вины  
в цивилистике поднимался неоднократно. Большинство аспектов в данной  
области и по сей день крайне актуально и требует своего разрешения. 

Согласно ст. 401 ГК РФ «Основание ответственности за нарушение  
обязательств» установление ответственности происходит конкретно по договор-
ным обязательствам. Лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее 
его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла 
или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмот-
рены иные основания ответственности. Выражение «лицо, не исполнившее обя-
зательство» свидетельствует о проступке (несоблюдение договоренностей).  
Таким образом, можно утверждать, что в вышеназванной статье говорится о не-
исполнении договорного обязательства, иными словами о невыполнении пред-
писывающей юридической нормы. 

В частности, по обязательству между сторонами установлен платеж 
в конкретный период времени. Одна сторона (должник) осуществил задержку 
оплаты. Согласно ст. 401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той сте-
пени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру 
обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего ис-
полнения обязательства (предпринял все меры для своевременной оплаты). 
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Здесь же стоит отметить, что поступки психически нездорового человека или 
ребенка нельзя назвать виновными, потому что они в основном не могут при-
знать совершенные ими действия и результаты верными [1, с. 68]. 

Хотелось бы обратить внимание, что для многих разновидностей дого-
ворной ответственности, кроме возмещения убытков, типичен укороченный 
(формальный) состав проступка, включающий в себя два фактора – проступка 
(нарушение обязательства) и вины, отсутствия вреда. 

Следовательно, предчувствие вреда как фактора ментального признака 
вины в данном упоминании де-юре неважно. 

Научные исследования понятия вины в проступках с формальным соста-
вом показали, что отсутствие вины должно основываться на аргументах призна-
ния (осознания или неосознания) незаконно совершенных лицом действий. 
В цивилистике весьма трудно найти примеры, когда субъект не отдавал себе от-
чет в своих проступках в рамках договорных отношений (задержка внесения 
взносов по обязательству, просрочка перевоза /доставки товара и т.д.) [2, с. 112]. 

В п. 6-10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности 
за нарушение обязательств» [3] (далее – Постановление № 7) содержатся разъ-
яснения касаемо доказывания наступления обстоятельств, устраняющих ответ-
ственность, а именно – обоснование отсутствия умысла должником, ответствен-
ность которого устранена или ограничена соглашением сторон, наличие хотя бы 
минимальной степени заботливости и осмотрительности при исполнении обяза-
тельства. 

В договорном праве исключительный проступок с материальным аспек-
том – это нанесение ущерба невыполнением договора. Ментальная часть вины 
в проступках с материальным аспектом состоит в понимании нарушения закона 
и каузальности поступка с ущербом, кроме этого в прогнозировании вреда.  
С таким аспектом в большинстве случаев субъект понимает незаконные свои дей-
ствия и каузальность с ущербом, в связи с чем невиновность субъекта определя-
ется посредством недопустимости спрогнозировать появление ущерба [4, с. 65]. 

Предвидение ущерба – это ментальная характеристика вины, однако 
легко увидеть, что ст. 401 ГК РФ совсем не принимает ее во внимание в раскры-
тии понятия невиновности. 

В случае обвинения лица при нарушении обязательств необходимо при-
сутствие в их числе двух характеристик (проступка и вины) и, таким образом, 
допускает применение презумпции вины и возможность лицу подтверждать 
свою невиновность. 

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» 
[5] содержатся разъяснения касаемо доказывания отсутствия вины - бремя дока-
зывания появления ущерба, фактов нарушения соглашения или причинения 
вреда, наличия убытков (п. 2 ст.15 ГК РФ). 

И тем самым, эти доказательства будут являться основанием для осво-
бождения от такой ответственности (например, п. 3 ст. 401, п. 1 ст. 1079 ГК РФ). 
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В случае совершения проступка коммерческим лицом, его ответствен-
ность строится на началах риска, и презумпция вины не распространяется, од-
нако в судебной практике нередки случаи признания вины коммерческих лиц  
в несоблюдении обязательств, что расходится с нормами ст. 401 ГК РФ. 

Так, в деле № 306-ЭС23-11747, рассматриваемое Верховным Судом РФ 
по иску от ООО «Кубис Транс» к ИП ФИО1 о взыскании убытков, причиненных 
неисполнением договора транспортной экспедиции, суд установил следующее. 
Между заказчиком и исполнителем был заключен договор об организации услуг 
по перевозке грузов автомобильным транспортом. Однако суд установил, руко-
водствуясь положениями статей ГК РФ (в том числе ст. 401), п. 27 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 26 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспор-
том грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции» [6],  
п. 5 Постановления № 7, ответчик в нарушение условий договора-заявки предо-
ставил ненадлежащее транспортное средство, товар доставлен с опозданием, пе-
ревозка груза осуществлена с нарушением температурного режима, в результате 
чего произошла порча (заморозка) товара, и отсутствуют доказательства того, 
что порча товара произошла вследствие обстоятельств, которые ответчик не мог 
предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

Исходя из презумпции вины исполнителя транспортной компании,  
ей необходимо предоставить все основания отсутствия вины, а также факты 
того, что им приняты исчерпывающие меры по обеспечению товарных качеств 
груза, а порча (заморозка) товара случилась из-за непредотвратимых обстоя-
тельств, которые она не могла предвидеть [7]. 

В приведенном примере ответчик, являющийся профессиональным экс-
педитором, не мог не предполагать, что при перевозке груза с необходимым тем-
пературным условием возможна его порча (заморозка – изменение струк-
туры/состояния) и для сохранения груза в первоначальном виде должны быть 
вдобавок установлены специальные способы. 

Очевидно, что участники этой ситуации – это субъекты коммерческой 
сферы, ответственность которых по общему правилу наступает без вины, и за-
конодательство не устанавливает презумпцию вины экспедитора или професси-
онального перевозчика. Такое основание освобождения от ответственности, как 
непредотвратимые обстоятельства, которые он не мог предотвратить и устране-
ние которых от него не зависело, являются обстоятельствами непреодолимой 
силы и никак не влияют на реализацию презумпции вины, которая в коммерче-
ских отношениях не применяется. Для ответственности предпринимателя в до-
говорных правонарушениях с материальным составом достаточно доказатель-
ства противоправного поведения, вреда, причинно-следственной связи. Эти об-
стоятельства доказываются истцом. Ответчик, в свою очередь, вправе доказы-
вать наличие обстоятельств, освобождающих от ответственности, в т. ч. непре-
одолимой силы. 

В соответствии со ст. 401 ГК РФ коммерческие лица отвечают по обяза-
тельствам с отсутствием вины, следовательно, определение их виновности или 
невиновности в судебном процессе является ненужным. Нормы ГК РФ опреде-
ляют перечень фактов виновной ответственности коммерческих лиц. 



95 
 

Необходимо сказать, что в каждом эпизоде без виновной ответственно-
сти коммерческих лиц говорится именно о тех договорных отношениях, кото-
рые происходят во время коммерческой работы, в сущности, о договорных обя-
зательствах. 

Относительно ответственности коммерческих лиц, что основной массой 
являются компании, большую значимость получает обсуждение виновности  
и невиновности предпринимателя как юридического лица. 

В советской цивилистике было сформулировано мнение «о вине юриди-
ческого лица как о вине коллектива и его членов» [8, с. 340]. 

В связи с чем, при расследовании вопроса ответственности предприятия, 
в частности, за приемку испорченного товара, совсем лишним устанавливать, 
какой специалист на производстве совершил нарушение в процессе труда, ока-
зался ли дефект последствием поступков некоторого количества специалистов 
и т. д. Субъектом ответственности в конкретном примере будет предприятие  
в целом, а дефект – последствие его деятельности. Предприятие окажется ви-
новным в приемке данного товара. 

В нынешних правовых источниках можно найти предложение, высказан-
ное Я. В. Трофимовым, о введении, к слову, значения «коллективного психиче-
ского субъективного отношения всех участников юридического лица к противо-
правному деянию, которое тождественно вине самого юридического лица» [9, 
с. 9]. 

Беря во внимание предмет нашего исследования, необходимо сказать, 
что понятие вины коллективной психики не исследовано ни в психологической, 
ни в правовых науках. 

По словам В. В. Гарамиты, «вина юридического лица – это конструкция 
гражданского права, которая определяет наличие индивидуально не конкрети-
зированных нарушений в деятельности юридического лица, которые повлекли 
за собой наступление неблагоприятных имущественных либо личных неимуще-
ственных последствий и, как следствие, гражданско-правовую ответствен-
ность», и приходит к выводу, что психическое отношение участников юридиче-
ского лица к тому или иному коллективному действию объективно установимо 
и поддается оценке судом [10, с. 7]. 

Необходимо отметить, что Ю. Л. Сенина пишет: «Юридическое лицо 
также способно самостоятельно формировать и изъявлять свою волю. Волеизъ-
явление от имени юридического лица осуществляют определенные органы или 
уполномоченные этими органами представители, действующие на основании 
доверенности. Органы юридического лица выражают его волю непосред-
ственно, а представители – опосредованно и в пределах делегированных им пол-
номочий» [11, с. 9]. 

Впрочем, вина за пределами двух собственных форм отсутствует. Когда 
не получается конкретизировать однозначно форму вины касаемо юридиче-
ского лица (стоит обратить внимание, что норма права иногда привлекает к от-
ветственности в соответствии с формой вины), тогда о вине юридического лица 
и речи быть не может. 

Тем не менее, ни правовые теории, ни нормы права данный аспект  
не рассматривают. За проступком юридического лица каждый раз стоят физиче-
ские лица. Логичное подтверждение находит свое отражение в ст. 1068 ГК РФ: 
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юридическое лицо отвечает за вред, причиненный его сотрудником, в связи  
с чем вина юридического лица признается посредством исследования вины его 
сотрудников – физических лиц. А также суды, рассматривая вину юридических 
лиц, особо отмечают на невозможность конкретно сотрудниками компании «пред-
видеть убытки» или «не могли осознавать противоправность своего деяния». 

Касаемо форм вины при определении ответственности, немало важный 
аспект наблюдается в нормах ГК РФ при определении невиновности (как про-
тивопоставление понятию вины, которое в ГК РФ не имеет место быть) – отсут-
ствие конкретизации в установлении умысла или неосторожности в проступках 
субъекта. 

Научные усилия конкретизировать состав умысла и неосторожности  
в цивилистике, чаще всего, заканчиваются подражанием двух данных терминов 
в различных видах из уголовного или административного права. 

Г. К. Матвеев отмечает, что «умышленная гражданская вина характери-
зуется двумя главными признаками: предвидением вредных последствий проти-
воправных действий и желанием их наступления либо сознательным допуще-
нием вредных последствий. Предвидеть вредные последствия, значит осозна-
вать (сознавать, понимать) их. Желать вредных последствий – значит стре-
миться к ним... Неосторожная вина, в отличие от умысла, характеризуется тем, 
что, действуя неосторожно, причинитель не предвидит вредных последствий 
своих действий (хотя и должен их предвидеть), а потому и не желает их, либо 
же, хотя и предвидит, но легкомысленно надеется на предотвращение их» [12]. 

Того же мнения придерживается и В. В. Лазарев, говоря о том, что не-
осторожность проявляется, когда лицо хотя и не предвидело неблагоприятных 
последствий своего противоправного поведения, но по обстоятельствам дела 
могло и должно было их предвидеть и предотвратить [13, с. 43]. 

В научных трудах можно увидеть особый метод фиксации презумпции 
вины в обязательственных отношениях. По мнению Б. А. Булаевского, «в рам-
ках договорных отношений презумпция виновности характеризуется с помо-
щью обязанности лица, нарушившего обязательство, нести ответственность и 
доказывать свою невиновность, а в рамках внедоговорных – через право на осво-
бождение правонарушителя от ответственности и его обязанность доказывать 
свою невиновность» [14, с. 59]. 

Фактически, п. 2 ст. 1064 ГК РФ гласит, что лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его 
вине. По сути ст. 401 ГК РФ, что лицо, не исполнившее обязательство либо ис-
полнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет 
отсутствие своей вины. Вместе с тем, Т. Бактимирова рекомендует стандартизи-
ровать данные решения и в каждом варианте вменить в обязанности нести граж-
данско-правовую ответственность, если правонарушитель не докажет отсут-
ствие своей вины [15, с. 21]. 

Подводя итог вышесказанному, следует подтвердить, что при наруше-
нии обязательств к договорной ответственности применяется единый принцип: 
необходимы два условия (проступок и вина) и, таким образом, позволяет осу-
ществить презумпцию вины. Закрепленный в ГК РФ принцип презюмирования 
вины представляет собой часть из возможных способов разрешения данной про-



97 
 

блемы: он избавляет потерпевшего (кредитора) от доказательства вины право-
нарушителя (должника), когда в большинстве ситуаций реально это не реализо-
вать, и вынуждает правонарушителя обосновывать свою невиновность. 
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Ценность любого субъективного права, в том числе в случае его принад-
лежности несовершеннолетнему лицу, заключается в возможности  
его осуществления. 

Ученые советского периода, в частности, В. А. Рясенцев, при рассмотре-
нии вопроса об осуществлении семейных прав, акцентировали внимания на пра-
вила (принципы) их осуществления: при осуществлении семейных прав совет-
ские граждане должны были соблюдать законы и уважать правила социалисти-
ческого общежития, а также руководствоваться принятыми в обществе мораль-
ными принципами [1, с. 68]. 

Рассмотрим современные подходы к определению понятия «осуществ-
ление семейных прав». Прежде всего, в семейном законодательстве вопросам 
осуществления семейных прав посвящена ст. 7 Семейного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [2] (далее – СК РФ), где установлено пра-
вило, в соответствии с которым граждане по своему усмотрению совершают 
распорядительные действия в отношении принадлежащих им семейных прав.  
В этой связи мы поддерживаем сделанный С. П. Гришаевым [3] вывод о том,  
что в семейном праве под «осуществлением права» понимается «распоряжение 
правом», эти понятия законодатель использует как синонимы. Иными словами, 

mailto:gpravo@jurac.ru
mailto:gpravo@jurac.ru


99 
 

законодатель установил свободу для граждан в контексте осуществления ими 
своих семейных прав. При этом, необходимо подчеркнуть, что указанная сво-
бода не абсолютна, она может быть ограничены законом. По справедливому за-
мечанию Л. М. Пчелинцевой, подобное ограничение в осуществлении семейных 
прав может быть обусловлено интересами несовершеннолетних детей, необхо-
димостью соблюдения и защиты их прав [1, с. 67-68]. В целях дополнения пра-
вовой характеристики процесса осуществления семейных прав, приведем пози-
цию М. В. Антокольской, которая, в частности, отмечает, что осуществление се-
мейных прав, в большинстве случаев не рассматривается как обязанность упра-
вомоченных лиц. Также автор, проводя аналогию с гражданским правом, отме-
чает, что при осуществлении семейных прав не должны нарушаться права дру-
гих чренов семьи и права третьих лиц [5, с. 102-103]. 

Непосредственно определение понятия «осуществление семейных прав» 
мы нашли у Е. В. Субботиной, которая под осуществлением права понимает ре-
ализацию возможностей определенного поведения, составляющих то или иное 
субъективное право. Они включают возможность самому вести себя определен-
ным образом, требовать от других субъектов права соответствующего поведе-
ния, а в необходимых случаях - обращаться за защитой в соответствующие гос-
ударственные органы. При этом автор подчеркивает, что отказ от осуществле-
ния права не влечет прекращения права за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом [6, с. 35]. 

Оригинальное определение осуществления семейных прав мы видим у 
Ю. Ф. Беспалова, по его мнению, под осуществлением семейных прав надлежит 
понимать определенные действия (поведение) управомоченного лица, а в неко-
торых случаях также иных лиц, связанные с использованием, исполнением, со-
блюдением, применением, распоряжением возможностями семейно-правового 
характера с целью удовлетворения семейных потребностей [7, с. 16]. 

Субъекты правоотношений, в том числе гражданских или семейных 
вправе осуществлять свои права лично или через представителя. Особенности 
осуществления субъективных прав характерны для ребенка. Отсутствие дееспо-
собности, неполная дееспособность ребенка сказываются на осуществлении его 
прав. В таких случаях заменяют ребенка либо участвуют вместе с ним в осу-
ществлении прав законные представители. Проиллюстрируем данный теорети-
ческий тезис положениями из судебной практики. Так, Ставропольский краевой 
суд в Апелляционном определении подчеркнул, что осуществление прав несо-
вершеннолетнего лица в возрасте от 14-ти до 18-ти лет, в том числе имуществен-
ных и жилищных, также предмет заботы матери в силу семейного законодатель-
ства (п. 1 ст.65 СК РФ). В соответствии со ст.64 СК РФ защита прав и интересов 
детей возлагается на их родителей. Родители являются законными представите-
лями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специ-
альных полномочий [8, с. 54]. 

Российское законодательство к законным представителям относит: ро-
дителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, патронат-
ных воспитателей, органы опеки и попечительства, а также иных лиц, которым 
это право предоставлено законом. Основания законного представительства раз-
личны: факт родства, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
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и т. д. Основания прекращения законного представительства можно разделить 
на две группы: добровольные и принудительные [9, с. 61]. Представляется, что 
основания добровольного прекращения законного представительства можно 
разделить на две группы: 1) по воле законного представителя (например, подача 
им заявления об отстранении от полномочий); 2) по объективным причинам в 
силу указания закона (смерти законного представителя; достижение ребенком 
возраста совершеннолетия). 

Принудительно законное представительство прекращается в случае 
несоответствия его продолжения интересам ребенка на основании решения суда 
или административного органа. 

Специфика осуществления семейных прав ребенка определяется  
и участием в таком процессе, помимо ребенка, законных и иных представителей, 
других лиц и органов, уполномоченных или не уполномоченных государством. 

К другим лицам и органам отнесем уполномоченного по правам ребенка, 
суд, нотариуса, каждого, кто окажет содействие ребенку, оказавшемуся в опас-
ной ситуации. 

В основном права ребенка осуществляются добровольно. 
Принудительная форма применяется в случаях, когда законные предста-

вители уклоняются от исполнения возложенных на них обязанностей, не осу-
ществляют все или определенные права ребенка, а также когда сам закон преду-
сматривает принудительное осуществление прав. 

Например, в силу п. 2 ст. 24 СК РФ в случае, если отсутствует соглаше-
ние между супругами по вопросам, указанным в п. 1 ст. 24 СК РФ, а также  
в случае, если установлено, что данное соглашение нарушает интересы детей 
или одного из супругов, суд обязан определить, с кого из родителей и в каких 
размерах взыскиваются алименты на их детей. 

Такое нарушение прав, безусловно, может быть связано и с осуществле-
нием прав ребенка. Например, опекун не приобретает подопечному, имеющему 
определенные заболевания, необходимые ему лекарственные средства и техни-
ческие приспособления, не оборудует жилое помещение под нужды и возмож-
ности подопечного, не обращается за установлением ему инвалидности. 

Все законные представители должны действовать в интересах ребенка и 
при нарушении данного правила могут быть отстранены от представительства 
прав и интересов ребенка временно или постоянно. Действующим законодатель-
ством неполно урегулированы основания и правила отстранения в связи с нару-
шением интересов, на практике нередки случаи умышленного нарушения прав 
и интересов ребенка [10, с. 79]. 

Итак, осуществление имущественных прав несовершеннолетних имеет 
определенную специфику, которая определяется фактом участием в таком про-
цессе помимо ребенка как управомоченного лица также и его законных предста-
вителей, иных лиц и органов. Подобное участие указанных лиц призвано вос-
полнить правосубъектность ребенка. 

Проблема восполнения правосубъектности несовершеннолетнего ак-
тивно обсуждается в научной литературе. Состояние правосубъектности ре-
бенка обеспечивается Конституцией РФ и действующим законодательством при 
наличии специального механизма реализации правовых возможностей несовер-

consultantplus://offline/ref=0D013B4B18D28F5F08C23CCBDF3352259C7040736F13322487658DFAAC38D4C156ED4DE15869D7C8s5v4H
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шеннолетнего ребенка. Именно в этом механизме заключается особенность пра-
восубъектности несовершеннолетних субъектов. Названный механизм содей-
ствия ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов посред-
ством действий родителей ребенка (лиц, их заменяющих) с учетом возраста ре-
бенка и в пределах установленного законодательством РФ объема его дееспо-
собности закрепляется в ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [11]. В связи с этим, 
полагаем, что в структуре гражданской правосубъектности подобный «меха-
низм содействия в реализации и защите прав» должен найти свое место. С уче-
том сказанного нам представляется удачной теория О.А. Красавчикова о нали-
чии в содержании правосубъектности такой правовой категории, которая обо-
значает восполнение дееспособности одних лиц действиями других лиц, кото-
рый О.А. Красавчиков называет трансдееспособностью [12]. По мнению неко-
торых авторов, в частности, А. Е. Тарасовой, более приемлемым термином, ха-
рактеризующим в гражданском праве механизм содействия, мог бы явиться тер-
мин «продееспособность», а не «трансдееспособность». Согласно Толковому 
словарю приставка «про» образует: 1) существительные со значением – «дей-
ствующий в чьих-нибудь интересах»; 2) существительные со значением – «за-
меняющий, действующий или существующий вместо кого-нибудь» [13, с. 59]. 

Итак, категория «продееспособность» является подходящей для обозна-
чения двух предусмотренных в законе моделей реализации правоспособности 
несовершеннолетних лиц. Во-первых, это содействие дееспособного лица не 
полностью дееспособному лицу - путем дачи согласия на совершение несовер-
шеннолетним сделки и, во-вторых, замена действиями полностью дееспособ-
ного субъекта действий лица не полностью дееспособного или недееспособного 
в интересах последнего, то есть совершение от имени малолетнего гражданско-
правовых сделок. 

Рассматривая особенности осуществления имущественных прав несо-
вершеннолетних, следует затронуть вопрос о способах осуществления субъек-
тивных прав. Так, в юридической литературе указывается, что субъективные 
гражданские права могут осуществляться двумя способами: юридическим и 
фактическим [14, с. 138]. Сущность юридического способа осуществления субъ-
ективных гражданских прав предполагает, что в действиях управомоченного 
лица по реализации заложенных в субъективном праве возможностей усматри-
ваются признаки сделки - волевого акта. При фактическом осуществлении субъ-
ективных гражданских прав управомоченный субъект совершает действия, не 
обладающие характеристиками сделки, он совершает их неосознанно. Приме-
ром фактического осуществления имущественного права несовершеннолетнего 
может служить его проживание в принадлежащем ему на праве собственности 
жилом доме. 

В итоге рассмотрения способов осуществления прав несовершеннолет-
них отметим, что специфика осуществления права управомоченным несовер-
шеннолетним субъектам обусловлена способом осуществления права: так, при 
фактическом осуществлении права, несовершеннолетнему лицу не требуется 
содействия иных лиц, в том числе и законных представителей. Если же речь идет 
о юридическом способе осуществления принадлежащим несовершеннолетнему 
правом, то необходимо исходить из объема имеющейся у несовершеннолетнего 
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дееспособности. В этом случае за несовершеннолетнего могут осуществлять его 
прав законные представители или же может потребоваться их письменное 
согласие. 
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ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PROCEDURE FOR INHERITANCE OF EXCLUSIVE RIGHTS  
TO THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY 

В статье рассматриваются особенности наследования исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности. Подчеркнуто, что способы 
использования произведения следует рассматривать как правомочия,  
составляющие исключительное право на произведение, которые вполне могут 
быть выполнены и третьими лицами, в том числе наследниками. Акцентировано 
внимание на том, что наличие у исключительного права способности к имуще-
ственной оценке позволяет наследникам распоряжаться им по своему 
усмотрению, через заключение договора об их уступке (передаче) исключитель-
ного права или по лицензионному соглашению. 

Ключевые слова: результат творческой деятельности, интеллектуальная 
собственность, наследование, имущественная оценка, лицензионный договор. 

The article deals with the features of inheritance of exclusive rights  
to the results of intellectual activity. It is emphasized that the ways of using the work 
should be considered as powers constituting the exclusive right to the work, which 
may well be fulfilled by third parties, including heirs. Attention is focused on the fact 
that the presence of the exclusive right to property valuation allows the heirs to dispose 
of it at their discretion, through the conclusion of an agreement on their assignment 
(transfer) of the exclusive right or under a license agreement. 

Keywords: the result of creative activity, intellectual property, inheritance, 
property valuation, license agreement. 

По общему правилу могут наследоваться права, в отношении которых 
допускается правопреемство. Поэтому, в случае смерти автора либо исполни-
теля, могут наследоваться только исключительные права. Анализ ст. 1283 ГК 
РФ позволяет говорить, что такие исключительные права (которые изначально 
возникают у авторов, создавших произведение, изобретение и т.д.) можно отне-
сти к категории имущественных. прав. Более того, например, Э. П. Гаврилов по-
лагает, что имущественный характер исключительных прав вытекает из поло-
жений ст. 1226 ГК РФ [1, с. 30]. 

Данные права, в силу их способности к передаче, могут принадлежать,  
и передаваться по наследству авторами, правообладателями, например, в случае 
отчуждения исключительного права автором по договору другому лицу. Таким 
образом, исключительное право, определяется в юридической литературе, как 
право автора либо иного правообладателя на использование произведения,  
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созданного автором [2, с. 147]. Законодатель допускает использование, напри-
мер, произведения любыми способами, которые выделяются, в свою очередь, 
как отдельные имущественные права. Получается, что правообладатели могут 
сами, либо, разрешая другим субъектам, осуществлять некоторые действия  
в отношении результатов интеллектуальной деятельности (например, произве-
дений), различные способы использования. С таким подходом соглашаются 
не все цивилисты. Так, например, Ю.Н. Андреев, справедливо указывает, что 
«использование и распоряжение являются самостоятельными субъективными 
правами, о которых нельзя сказать, что одно из них включает другое» [3, с. 18].  

В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ использование результатов  
интеллектуальной деятельности могут заключаться в праве на воспроизведение 
произведения, его распространение путем продажи или иного отчуждения  
оригинала или экземпляров, право на публичный показ произведения и т. д.  

Считаем, однако, что вышеперечисленные способы использования  
произведения скорее следует рассматривать как правомочия, составляющие  
исключительное право на произведение, которые вполне могут быть выполнены 
и третьими лицами, в том числе наследниками.  

Срок исключительного права на произведение закреплен в п. 1 ст. 1281 
ГК РФ. В своем Постановлении Пленум Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 
«О судебной практике по делам о наследовании» [4] так же уделил вниманию 
срокам обладания наследниками исключительных прав. В частности, исходя из 
содержания положений законодательства об интеллектуальной собственности 
(ст. 1261, 1282, п. 2 ст. 1283, п. 5 ст. 1318, п. 3 ст. 1327, ст. 1364, 1425, п. 4  
ст. 1457 ГК РФ) было разъяснено, что исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут переходить  
к наследникам только в пределах оставшейся части срока их действия, продол-
жительность которого устанавливается ГК РФ и может зависеть от вида резуль-
тата интеллектуальной деятельности либо приравненных к ним объектов.  
В случае истечения соответствующего срока результаты интеллектуальной дея-
тельности (произведения науки, литературы, искусства, как обнародованные, 
так и необнародованные, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фоно-
граммы, изобретения, полезные модели или промышленные образцы, селекци-
онные достижения, топологии интегральных микросхем) считаются перешед-
шими в общественное достояние и. с этого момента, могут свободно использо-
ваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты 
авторского вознаграждения.  

Некоторые авторы полагают, что данное правило, вытекающее  
из нескольких статей ГК РФ, необходимо еще закрепить и в отдельной статье, 
которая бы входила в отдельную главу, посвященную специально наследованию 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,  
что укрепило бы связь институтов наследственного и авторского права в рамках 
отрасли гражданского права [5, с. 40]. При этом, следует учитывать, что исклю-
чительные права могут принадлежать не только авторам, но и иным правообла-
дателям. Поэтому положения нормы ст. 1112 ГК РФ следует толковать расши-
рительно в связи с тем, что в ней содержится прямой запрет на наследование 
личных неимущественных прав, но отсутствует запрет на наследование немате-
риальных отношений, связанных с имуществом.  
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Положения, которые бы устанавливали особенности перехода по наслед-
ству исключительных прав в настоящее время в гражданском законодательстве 
отсутствуют. Однако, норма ст. 1112 ГК РФ предоставляет достаточно большой 
простор для расширительного ее толкования. Абзац 1 ст. 1112 ГК РФ содержит 
положение о наследовании имущества, к которому относятся вещи, иное иму-
щество, в том числе имущественные права и обязанности. Некоторые цивили-
сты полагают, что из п. 1 ст. 1227 ГК РФ, который устанавливает, что могут 
наследоваться имущественные права и обязанности, следует, что в отношении 
результатов интеллектуальной деятельности наследуются именно исключитель-
ные права на них, а не сами результаты интеллектуальной деятельности вопло-
щенные на материальном носителей [6, с. 217]. Вместе с тем, разделение вещных 
прав и исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности  
не всегда возможно. 

Так, наличие у исключительного права способности к имущественной 
оценке позволяет наследникам распоряжаться им по своему усмотрению, через 
заключение договора об их уступке (передаче) исключительного права или  
по лицензионному соглашению, т.е. здесь можно говорить о возникновении  
оборота исключительных прав. Например, согласно ст. 1285 ГК РФ по договору 
об отчуждении исключительного права на произведение наследник, выступая 
как правообладатель может передать исключительное право на произведение 
приобретателю в полном объеме. Последствием заключения данного договора 
будет лишение наследника на оставшийся срок действия исключительного 
права возможности использовать произведение – разрешать (и запрещать) его 
использование другим лицам, распоряжаться исключительным правом на это 
произведение, поскольку теперь указанные возможности, составляющие  
содержание исключительного права перейдут к приобретателю исключитель-
ного права по договору.  

Аналогичные последствия предусматриваются и при заключении лицен-
зионного договора с той лишь разницей, что по лицензионному договору можно 
передать исключительные права не в полном объеме (п. 1 ст. 1286 ГК РФ).  

Решение всех вопросов, связанных с переходом исключительных прав 
в порядке наследования требует выяснения круга субъектов, выступающих 
наследодателями, поскольку «все участники могут быть наследниками,  
но только физические лица становятся наследодателями» [7, с. 14]. Полагаем, 
что точное установление круга соответствующих наследодателей позволит  
избежать дефектов гражданско-правового регулирования наследования таких 
специальных объектов, как результаты интеллектуальной деятельности. 

Согласно ст. 1255 ГК РФ в качестве наследодателей могут выступать  
авторы произведений. При этом, в нормах п. 1 ст. 1228 ГК РФ автором резуль-
тата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом 
которого создан такой результат, и которое указано в качестве автора на ориги-
нале либо экземпляре произведения, если не будет доказано иное (ст. 1257 ГК 
РФ). Таким образом, презюмируется право авторства, которое устанавливается 
без его документального подтверждения [8, с. 284].  

Так же в качестве наследодателей исключительных прав могут высту-
пать лица, которым такое исключительное право принадлежит на основе дого-
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вора об отчуждении исключительного права (ст. 1233, 1234, 1285 ГК РФ). Со-
держание данных норм позволяет сказать, что имеются в виду не только авторы 
произведений, но и иные лица, получившие соответствующие права по дого-
вору. Исключительное право на произведение, которое было передано наследо-
дателю по договору об отчуждении исключительного права, подтверждается со-
ответствующим договором, заключенным в письменной форме [9, с. 43]. Кроме 
того, следует сказать, что наследодателями могут быть переводчики, которые 
считаются авторами произведения, созданного ими в результате перевода про-
изведения. Им, а также авторам производных от основного произведений, 
например, при экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подоб-
ного произведения, также принадлежат исключительные права, соответственно, 
на осуществленный перевод и иную переработку другого (оригинального) про-
изведения (п. 1 ст. 1260 ГК РФ). Применяя аналогию, можно выделить состави-
телей сборников и иных составных произведений (антологий, энциклопедий, баз 
данных, атласов и т.п.), в отношении которых также закрепляются авторские 
права на осуществленные ими подбор или расположение материалов, т.е. на со-
ставительство. Таким образом, одновременно исключительные права перевод-
чика, составителя и иного автора производного или составного произведения 
охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо 
от охраны прав авторов произведений, на которых основано производное или 
составное произведение.  

Уточнение вопроса о круге наследодателей следует дополнить также 
уточнением о соответствующих объектах наследования. Так, наследоваться мо-
гут исключительные права на произведения, созданные в результате совмест-
ного творческого труда. Их авторы признаются соавторами независимо от того, 
образует ли такое произведение нераздельное целое (нераздельное соавторство) 
или же оно состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значе-
ние (раздельное соавторство) (п. 1 ст. 1258 ГК РФ). Отличительной чертой права 
на произведение, которые были созданы в соавторстве, является то, что оно при-
надлежит соавторам на совместной основе (п. 4 ст. 1228 ГК РФ). Следовательно, 
закрепляется их совместное использование произведения. И если такое произ-
ведение представляет собой неразрывное целое, то ни один из соавторов не 
вправе без достаточных оснований запретить его использование.  

Соавторы наделяются правом совместно распоряжаться исключитель-
ным правом на произведение (п. 3 ст. 1229 и п. 3 ст. 1258 ГК РФ). Отчуждение 
исключительного права на произведение или возможность заключения лицен-
зионного договора о передаче права использования произведения осуществ-
ляться на совместной основе и единогласно. Если один из соавторов умирает, то 
его заменяет наследник. Если авторские или смежные права наследуются не-
сколькими наследниками без выделения конкретных объектов, следует исхо-
дить из того, что в этом случае у наследников возникает аналогичный нераздель-
ному соавторству объем правомочий в отношении наследуемых прав на сов-
местное использование всех произведений и (или) объектов смежных прав.  

Распределение доходов от совместного использования, созданного в со-
авторстве произведения, распределяется между соавторами поровну, если 
только иное ими не оговорено (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Каждый из соавторов вправе 
самостоятельно принимать меры по защите своих прав, в том числе, созданное 
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соавторами произведение может рассматриваться как неразрывное целое (п. 4 
ст. 1258 ГК РФ).  

Также по наследству могут передаваться имущественные права, возник-
шие у авторов из договоров по управлению исключительными правами, заклю-
ченными с соответствующими организациями, и принадлежащие автору на день 
открытия наследства без прямого на то указания в законе. 

Итак, изучение правового режима исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности позволяют выделить их стоимостную имуще-
ственную природу. В свою очередь эти свойства предопределяют возможность 
третьим лицам, в том числе наследникам распоряжаться ими по своему усмот-
рению посредством заключения договора об их уступке (отчуждении) либо по 
лицензионному соглашению, что создает дополнительную нишу оборота ис-
ключительных прав. 
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В статье анализируются способы возникновения общей долевой соб-
ственности, предложенные научным юридическим сообществом и законодате-
лем. Наибольшее внимание уделено возникновению общей долевой собствен-
ности путем смешения вещей. Сделан вывод о необходимости внесения измене-
ний в действующее гражданское законодательство Российской Федерации. 
Предложен перечень способов возникновения общей долевой собственности, а 
также редакция изменений в действующее гражданское законодательство Рос-
сийской Федерации. 
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The article analyzes the ways of common shared ownership, proposed by the 
scientific legal community and the legislator. The greatest attention is paid to the emer-
gence of shared ownership by mixing things. The conclusion is made about the need 
to amend the current civil legislation of the Russian Federation. The list of ways of 
common shared ownership, as well as the revision of amendments to the current civil 
legislation of the Russian Federation is proposed. 
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Нередко случается так, что одни и те же вещи оказываются присвоен-
ными одновременно несколькими лицами. Такое присвоение становится воз-
можным и естественным в отношении вещей, созданных (улучшенных) за счет 
средств и усилий нескольких лиц. Коллективное присвоение становится вынуж-
денным, если речь идет о дефицитных вещах, природа и свойства которых до-
пускают возможность их коллективной эксплуатации. Таковы в первую очередь 
недвижимые вещи: так, например, один и тот же земельный участок могут воз-
делывать несколько лиц, на одном и том же лесном участке может промышлять 
более одного лица, равно как и пользоваться одним и тем же водоемом, пастби-
щем, сенокосом, горной выработкой также может более одного лица в одно и 
тоже время. Наконец, в правовую форму коллективного присвоения может быть 
облечена ситуация недостаточной определенности в вопросе о субъекте принад-
лежности вещей; чаще всего так происходит при принятии несколькими сона-
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следниками наследства, распределенного между ними в идеальных (математи-
ческих) долях, но не разделенного в натуре. «Общественные отношения коллек-
тива (совокупности) лиц, присвоивших известную вещь, со всеми другими ли-
цами, а также отношения членов этого коллектива (сособственников) между со-
бой принято называть общей или коллективной собственностью» [1, с. 7]. 

Право общей собственности как самостоятельный юридический инсти-
тут (ст. 244-255 ГК РФ) слагается, во-первых, из норм о самом праве собствен-
ности, регламентирующих отношения коллектива сособственников (всякого и 
каждого сособственника, действующего по принципу «один за всех и все за од-
ного») к другим (посторонним) лицам, а во-вторых, из норм об отношениях 
между сособственниками, направленных на то, чтобы все посторонние лица (не-
смотря на множественность сособственников и отсутствие единого субъекта – 
носителя права общей собственности) могли бы иметь дело не с совокупностью 
отдельных воль и волеизъявлений каждого из сособственников, а с их единой 
волей и актом ее изъявления. Коротко говоря, при физическом представлении 
круга сособственников несколькими разными лицами и отсутствии юридиче-
ской личности у их коллектива право должно создать у посторонних лиц пред-
ставление о том, сто перед ними – один единый субъект, подобный тому, что 
характерен для права собственности индивидуальной принадлежности [2, с. 77]. 

В зависимости от той степени согласия и доверительности во взаимодей-
ствии, которой они характеризуются, решается вопрос о том, следует ли сособ-
ственникам определять доли доходности каждого из них или можно воздер-
жаться от этого. На юридическом языке этот вопрос можно сформулировать сле-
дующим образом: станут ли сособственники или закон определять относитель-
ные (долевые) пределы осуществления правоспособности друг друга или сочтут 
возможным обойтись без этого? В последнем случае предел осуществления пра-
воспособности каждого будет естественно и неизбежно зависеть от предела осу-
ществления правоспособности других соучастников: там, где будет начинаться 
правоспособность одного, закончится правоспособность другого. До революции 
случай общей собственности с установлением специальных пределов осуществ-
ления права общей собственности каждым из сособственников назывался иму-
ществом раздельным, а случай, где таких пределов не устанавливалось, - иму-
ществом нераздельным [3, с. 81]. По современной терминологии в первом слу-
чае будет иметь место общая долевая собственность, во втором – общая совмест-
ная собственность, или, иначе, общая собственность с определением и без опре-
деления сособственнических долей [4, с. 15]. 

Статья 244 ГК РФ закрепляет основания возникновения общей собствен-
ности. Такими основаниями (способами) являются: 

1) поступление в собственность двух или нескольких лиц имущества, ко-
торое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) 
либо не подлежит разделу в силу закона; 

2) общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, 
предусмотренных законом (при объединении двух и более земельных участков 
у их собственников возникает общая долевая собственность на такие участки) 
или договором. 

На скудность оснований возникновения общей собственности неодно-
кратно указывалось в юридической литературе. 
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Так К.И. Скловский считает, что общая собственность возникает: 
1) если объект собственности принадлежит нескольким лицам; 
2) при заключении договоров (о совместной деятельности (простое това-

рищество), любой договор о приобретении неделимой вещи с множественно-
стью на стороне приобретателя); 

3) из совместного наследования; 
4) в случае смешения родовых вещей с обезличиванием [5, с. 479]. 
В.А. Белов выделяет три группы случаев образования правоотношений 

общей собственности (долевой и совместной): 
1) прямое выражение частного мнения. Это случаи, когда несколько лиц 

своим прямым и недвусмысленным согласием выразили намерение установить 
субъективное право общей принадлежности (например, договор купли-про-
дажи, дарения и т.д.); 

2) подразумеваемое частное намерение. Это случаи, когда несколько лиц 
установили между собой такие правоотношения, которые по общему правилу 
немыслимы без образования правоотношений, предполагающих общность иму-
щества. Такими правоотношениями являются супружеские и крестьянские (фер-
мерские) для совместной собственности и правоотношения участников простого 
товарищества (совместной деятельности) для долевой собственности; 

3) объективное (неизбежное) образование общей собственности, не зави-
сящее от намерения. Это случаи, когда одно субъективное право собственности 
на неделимую вещь принадлежит нескольким лицам. Так, например, право на 
общий дом, квартиру, автомобиль, телевизор, картину, коллекцию и т.д., пере-
шедшее в порядке универсального наследственного или реорганизационного 
правопреемства к нескольким правопреемникам [6, с. 117]. 

На сегодняшний день российское законодательство прямо не предусмат-
ривает возможность возникновения режима общей долевой собственности при 
смешении вещей, ограничиваясь положениями о возникновении режима общей 
собственности при объединении участков. 

На возможность возникновения общей долевой собственности при сме-
шении вещей указывал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в 2013 г. [7]. 

После упразднения в 2014 г. ВАС РФ практика Экономической коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации (далее - Экономическая коллегия Вер-
ховного Суда РФ) пошла по иному пути. 

В Определении Экономической коллегии Верховного Суда РФ 2015 г. 
суд пришел к выводу, что в случае отсутствия договора как основания возник-
новения инвестиционных отношений, а также воли сторон, в том числе соб-
ственника имущества, на возникновение общей собственности на объект недви-
жимого имущества, общая собственность возникнуть не может, так как такое 
основание возникновения общей собственности отсутствует в законе [8]. 

По итогу анализа судебных актов Верховного Суда РФ следует отметить, 
что общая долевая собственность на смешанную вещь может возникать в случае 
закрепления такого условия в договоре. 

Верховный Суд РФ руководствовался буквальным толкованием ст. 244 
ГК РФ, в которой не предусмотрена возможность возникновения общей долевой 
собственности при смешении вещей. 
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В связи с этим считаем необходимым внесение изменений в ГК РФ, 
прямо указав на возможность возникновения общей долевой собственности в 
случае смешения вещей. 

Исследовав способы возникновения общей долевой собственности, мы 
пришли к следующему выводу: 

1) в ГК РФ необходимо прямо указать на возможность возникновения 
общей долевой собственности в случае смешения вещей. Предлагаем в ст. 244 
ГК РФ ввести п. 6 со следующей формулировкой: «Общая собственность возни-
кает при смешении вещей, принадлежащих двум и более лицам, если иное не 
предусмотрено законом или договором. В этом случае размеры долей в праве 
общей собственности определяются пропорционально количеству вещей, при-
надлежавших каждому из сособственников до смешения, если иное не преду-
смотрено законом или соглашением сторон». 

Данное изменение позволит избежать споров в случае отсутствия усло-
вия о возникновении общей долевой собственности на измененную вещь (при 
реконструкции, при инвестировании в объекты недвижимости публично-право-
вых образований и т.д.) в договоре или при отсутствии договора (при случайном 
смешении, например, зерно в хранилище или нефть в трубопроводе), а также 
данный способ возникновения общей долевой собственности на смешанную 
вещь может стать дополнительной гарантией для надлежащего исполнения обя-
зательств (например, в договоре подряда в случае неоплаты заказчиком выпол-
ненных работ). 

Таким образом, по нашему мнению, режим общей долевой собственно-
сти возникает: 

а) если объект собственности принадлежит нескольким лицам; 
б) при заключении договоров (о совместной деятельности (простое това-

рищество), любой договор о приобретении неделимой вещи с множественно-
стью на стороне приобретателя); 

в) совместном наследовании; 
г) смешении вещей; 
д) установлении режима общей долевой собственности решением едино-

личного собственника. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ СЛУЖЕБНОГО ЖИ-
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

PROVISION OF SERVICE ACCOMMODATION TO A SERVICEMAN: SE-
LECTED ISSUES 

В статье дан анализ действующего законодательства и отдельных право-
применительных актов по вопросам предоставления военнослужащим служеб-
ного жилого помещения. Выявлены пробелы правового регулирования, в част-
ности, при определении оснований признания военнослужащего нуждающимся 
в таком помещении, очередности предоставления помещения, населенного 
пункта, в котором должно быть предоставлено жилое помещение. Рассмотрены 
последствия реализации военнослужащим, признанным нуждающимся в предо-
ставлении ему служебного жилого помещения, права на приобретение жилого 
помещения с использованием субсидии. 

Ключевые слова: военнослужащий, право на жилище, служебное жилое 
помещение, нуждаемость в предоставлении служебного жилого помещения, 
близлежащий населенный пункт, субсидия на приобретение жилого помещения. 

The article analyzes the current legislation and individual law enforcement 
acts on the provision of service housing to military personnel. Gaps in legal regulation 
have been identified, in particular, in determining the grounds for recognizing a ser-
viceman in need of such premises, the order of provision of premises, the settlement 
in which residential premises should be provided. The consequences of the implemen-
tation of the right to purchase a dwelling using a subsidy by a serviceman recognized 
as needing to provide him with official living quarters are considered. 

Keywords: soldier, right to housing, service living premises, need for service 
living premises, nearby locality, subsidy for the purchase of living premises. 

Согласно федеральному законодательству, гражданам, проходящим во-
енную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей 
предоставляются служебные жилые помещения по нормам и в порядке, которые 
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предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами РФ. Срок предоставления - не позднее трех месяцев со дня прибытия на 
новое место военной службы. Служебные жилые помещения предоставляются 
в населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, а при отсут-
ствии возможности предоставить служебные жилые помещения в указанных 
населенных пунктах - в других близлежащих населенных пунктах. При этом во-
еннослужащим - гражданам, имеющим трех и более детей, служебные жилые 
помещения предоставляются во внеочередном порядке. Норма предоставления 
составляет 18 кв. м общей площади на одного человека [1, с. 80]. 

Специфика правового режима такого вида специализированных жилищ-
ных фондов, как служебные жилые помещения, предполагает и особые правила 
определения нуждаемости в их предоставлении - отсутствие жилого помещения 
в данном населенном пункте. Однако если по общему правилу жилое помеще-
ние должно быть предоставлено нуждающемуся в этом же населенном пункте 
(иначе теряется смысл назначения этого вида жилищных фондов), то примени-
тельно к военнослужащим законодатель расширительно толкует это правило. 
То, что законодатель неоднократно использует термин «близлежащий населен-
ный пункт», не раскрывая его содержания и давая тем самым почву для вольного 
его толкования, уже отмечалось в литературе [2, с. 48].  

Конституционный Суд РФ не усмотрел неопределенности нормы, за-
крепляющей возможность предоставления военнослужащим служебных жилых 
помещений в близлежащих к месту расположения воинской части населенных 
пунктах, и счел ее направленной на реализацию жилищных прав военнослужа-
щих (не обеспеченных жильем) исходя из территориальной близости и транс-
портной доступности воинской части и населенного пункта, в котором располо-
жено служебное жилое помещение [3]. По-видимому, этими критериями и сле-
дует руководствоваться судам при разрешении конкретных ситуаций. 

Так, отказывая военнослужащему в принятии на учет нуждающихся в 
обеспечении служебными жилыми помещениями в связи с наличием у него и у 
его супруги права пользования жилыми помещениями, расположенными в близ-
лежащем к месту прохождения им военной службы населенном пункте, суд под-
держал позицию работодателя, учитывая, что оба населенных пункта (место жи-
тельства и место службы) расположены в границах одного муниципального об-
разования и удалены друг от друга на расстоянии, не превышающем 10 км, 
имеют общую развитую транспортную инфраструктуру [4]. Очевидно, что по-
добный оценочный подход может привести к весьма разнообразной правопри-
менительной практике. 

Если есть право предоставить жилое помещение в близлежащих населен-
ных пунктах, то имеет значение информация и о наличии у военнослужащего 
или членов его семьи жилых помещений на праве собственности, на условиях 
социального найма или на правах члена семьи указанных пользователей и в этих 
населенных пунктах, в противном случае теряется логика: наличие помещений 
в этих населенных пунктах не учитывается, военнослужащий признается нуж-
дающимся, но ему предоставляется жилое помещение опять же в близлежащем 
населенном пункте. Наличие доли у одного из членов семьи военнослужащего 
в праве собственности на квартиру, расположенную в близлежащем населенном 
пункте, также рассматривается как признак обеспеченности в этой части жилым 
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помещением [5, с. 61]. Так, по одному из дел было установлено, что причиной 
отказа в постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении служеб-
ного жилого помещения послужило то обстоятельство, что у военнослужащего 
была доля в праве собственности на жилое помещение в одном близлежащем 
населенном пункте, у его супруги - доля в праве собственности на жилое поме-
щение в другом населенном пункте, тоже близлежащем к месту службы [6]. По-
видимому, правомерный по формальным основаниям отказ лишает эту семью 
предусмотренного законом права воспользоваться жилым помещением по месту 
службы. 

Служебные жилые помещения предоставляются в порядке очередности 
исходя из времени принятия военнослужащих (сотрудников, гражданских слу-
жащих, работников) и совместно проживающих с ними членов их семей на учет 
[7, с. 97]. Не вызывающее на первый взгляд нареканий правило также допускает 
весьма расширительное толкование. С какого времени проводить отсчет вре-
мени постановки военнослужащего на учет? Со дня принятия решения жилищ-
ной комиссией по новому месту службы, учитывая, что решается вопрос о нуж-
даемости применительно к данному месту службы и предоставление жилого по-
мещения будет зависеть от обеспеченности жилищным фондом именно по 
этому месту службы? При переводе военнослужащего могут измениться и его 
личные или семейные обстоятельства. Или следует учитывать дату его поста-
новки на учет по прежнему месту службы, откуда он был переведен, а может 
быть, и еще более раннему? Представляется заслуживающим внимания предло-
жение о корректировке законодательства: «...частично изменить порядок вклю-
чения военнослужащих в список нуждающихся в служебных жилых помеще-
ниях, а именно в ведомственных приказах, регламентирующих порядок обеспе-
чения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, служеб-
ными жилыми помещениями (жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда), уточнить, что при переводе к новому месту военной службы 
военнослужащих и членов их семей, состоящих в списке нуждающихся в слу-
жебных жилых помещениях и не обеспеченных ими по прежнему месту военной 
службы, временем принятия на жилищный учет считать время их принятия на 
такой учет по предыдущему месту военной службы» [8, с. 44]. При этом, без-
условно, должно соблюдаться правило, согласно которому при постановке на 
учет жилищная комиссия запрашивает сведения, в частности, из ЕГРН о правах 
военнослужащего (сотрудника, гражданского служащего, работника) и членов 
его семьи на жилые помещения в субъекте РФ, в котором военнослужащий (со-
трудник, гражданский служащий, работник) проходит военную службу 
(службу), состоит в трудовых отношениях, аналогичное правило известно 
давно. 

Действующее законодательство предоставляет военнослужащему право 
выбора: обеспечение служебным жилым помещением (при необеспеченности в 
течение трех месяцев по прибытии на новое место службы - право на компенса-
цию за наем жилого помещения) или получение субсидии на приобретение жи-
лого помещения. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о распро-
страненности споров при применении этой достаточно однозначно толкуемой 
нормы. Предоставление военнослужащему служебного жилого помещения яв-
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ляется основанием для прекращения выплаты компенсации за наем жилого по-
мещения, в этой части споров обычно не возникает. Другая же ситуация почему-
то на практике вызывает гораздо больше споров. Вместе с тем позиция судов, в 
том числе и Верховного Суда РФ, с которой сложно не согласиться, однозначна: 
если военнослужащий в порядке реализации субсидии приобрел жилое помеще-
ние, он утрачивает право и на служебное жилое помещение, и на получение ком-
пенсации за наем жилого помещения. При этом не имеет значения, приобретено 
жилое помещение по месту службы военнослужащего или в другом населенном 
пункте [9]. Согласно стабильной судебной практике одновременное обеспече-
ние служебным жилым помещением и получение субсидии привело бы к тому, 
что военнослужащий воспользовался бы одной и той же социальной гарантией 
по двум основаниям. 

Таким образом, учитывая, что обеспеченность жилым помещением яв-
ляется одной из самых насущных потребностей любого гражданина, тем более 
в силу выполнения служебных обязанностей вынужденного неоднократно ме-
нять место жительства по независящим от него причинам, особое значение при-
обретает наличие законодательства, как можно конкретнее предусматриваю-
щего механизм реализации права на жилище. В то же время неизбежность оце-
ночных категорий очевидна, и в данной ситуации в целях соблюдения единооб-
разия применения законодательства неоценимое значение имеют разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ, а также обзоры судебной практики, в том числе 
и по указанным в статье вопросам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРИНШОТОВ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

THE USE OF SCREENSHOTS AS EVIDENCE  
IN THE ARBITRATION PROCESS 

В данной статье рассмотрено развитие информационных технологий, в 
результате которых сформировалась ситуация, при которой доказательства в 
электронном виде наряду с традиционными письменными документами нашли 
свое место в системе доказывания с целью всестороннего рассмотрения судами 
дел. Кроме этого в представленном материале исследуется и анализируется по-
нятие скриншота и его значение, а также характеристика скриншота как мгно-
венного снимка с экрана и специфика его применения в качестве доказательства 
при рассмотрении и разрешении арбитражными судами споров; методы иссле-
дования электронных доказательств; преимущества и недостатки использования 
снимка с экрана как доказательство, а также практика их признания судами. В 
заключение предложены решения для более эффективного использования элек-
тронных доказательств (скриншотов) в арбитражном процессе. 

Ключевые слова: скриншот, информационно-телекоммуникационная 
сеть, доказывание, доказательства, арбитражный процесс, цифровые возможно-
сти.  

 
This article covers the information technologies development which created 

the situation where digital evidence have fixed their position in the evidence system. 
Such evidence has found its place in evidence system in order to examine the case in 
the court comprehensively alongside with traditional written papers, explanation of 
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the persons, physical evidence. Besides, there is researching and analyzing of the con-
cept «screenshot» and its meaning in the material presented. The characteristic of 
screenshot as snapshot and specificity of its usage as evidence when resolving and 
settling of such dispute in the Arbitration Court. Methods of digital evidence research. 
Advantages and disadvantages of using a screenshot as evidence, as well as the prac-
tice of their recognition by the courts. In conclusion, solutions will be proposed for the 
effective usage of digital evidence (screenshots) in Arbitration process. 

Keywords: screenshot, information and telecommunication network, proov-
ing, evidence, arbitration process, digital capabilities. 

 
Цифровизация общественных отношений достигла немалых масштабов, 

что раньше такое казалось невозможным. В настоящее время цифровые техно-
логии проникли во многие сферы нашей жизни: промышленность, медицинe, 
государственное управление, образование. Имеется возможность посещать 
учебные занятия через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, 
не выходя из дома, осуществлять онлайн-запись на прием к врачам и так далее. 
Однако не только вышеперечисленные сферы стали тесно связаны с цифровыми 
возможностями. Современный мир юриспруденции также стал непосред-
ственно связан с цифровыми технологиями. Поэтому в данной статьи мы рас-
смотрим наиболее популярный и востребованный пример. Это электронные до-
казательства в виде скриншота, которые все чаще используется в качестве дока-
зательств в арбитражном судопроизводстве. Но на практике судьи при рассмот-
рении дела эпизодически задаются вопросом: «что такое скриншот?» Ответить 
на данный вопрос однозначно нельзя, т.к. законодательное определение понятия 
в настоящий момент не выработано.  

Мнения ученых и юристов-практиков имеют различные подходы к опре-
делению понятия «скриншот». Например, А.Ф. Бычков дает определение скрин-
шота как «изображение, полученное компьютером и показывающее в точности 
то, что видит пользователь на экране монитора или другого визуального устрой-
ства вывода, как правило, без курсора мыши в конкретный момент времени»18. 
В свою очередь А.А. Дѐмин полагает, что «скриншоты в равной степени не от-
носятся ни к электронным, ни к письменным доказательствам»19. Другие ав-
торы, в частности П. Д. Шкурова, определяет скриншот как «производный элек-
тронный документ», а Н.Н. Носик отстаивает точку зрения о том, что скриншот 
– это «снимок экрана, то есть изображение, идентичное тому, что мы видим на 
экране монитора». Исходя из различных определений, мы можем сделать вывод, 
что скриншот представляет собой фиксацию визуального содержимого экрана 
компьютера или мобильного устройства в определенный момент времени. А 
роль и значение скриншотов в качестве доказательств в арбитражном процессе 
трудно переоценить, поскольку они позволяют зафиксировать информацию, ко-
торая может быть прочтена или отображена только на определенном сайте или 

 
18 Гаврилов Е.В. Скриншот как доказательство в арбитражном процессе // Арбитражные 
споры. 2020. № 2 (90). С. 75–92. 
19 Демин А.А. Особенности правого регулирования электронных доказательств в граждан-
ском, арбитражном, административном процессах // Вопросы российской юстиции. 2019. 
№ 3. С. 1076–1084. С. 28–32.  
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интерфейсе программы. Например, это особенно полезно при рассмотрении 
споров, связанных с использованием онлайн-платформ, электронной коммер-
цией.  

Однако несмотря на широкое применение данного вида доказательств, 
их правовой статус неоднозначен. В положениях ст. 71 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации закреплено, что арбитражный суд 
оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имею-
щихся в деле доказательств, а также их относимость, допустимость, достовер-
ность, достаточность и взаимную связь20. При этом доказательство признается 
арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследова-
ния выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действитель-
ности. Также и скриншот должен содержать в себе сведения, соответствующие 
действительности, чтобы арбитражный суд с учетом конкретных обстоятельств 
дела признал его достоверным. 

В случае использования скриншотов в качестве доказательств суд дол-
жен учитывать такой фактор, как способность скриншота передавать реальное 
положение дел. При этом суд может признать скриншоты недостаточными для 
подтверждения определенных фактов или отказаться от их принятия в качестве 
доказательства. Важно отметить, что правильное представление скриншота в ка-
честве доказательства требует выполнения определенных условий. Например, 
чтобы стать допустимым доказательством, скриншот должен быть сохранен в 
соответствии с требованиями закона: содержать информацию о времени созда-
ния, местоположении и способе хранения. Об этом говорится в решение Арбит-
ражного суда Московской области от 30 ноября 2018 г. по делу № А41-
86630/201821, а также в письме Федеральной налоговой службы от 31 марта 
2016 г. № СА-4-7/5589 «О понятии «скриншот» (снимок экрана) и порядке его 
использования22. Указывается, что «скриншот» должен содержать данные о 
лице, которое произвело его выведение на экран и дальнейшую распечатку, про-
граммном обеспечении и использованной компьютерной технике. 

Существование института обеспечения доказательств играет роль в ре-
шении проблемы, возникающей из-за возможности изменений на странице или 
сайте в сети Интернет, которые могут быть представлены на скриншоте не-
смотря на критерии допустимости скриншота в качестве доказательства. И как 
становится ясно из обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о за-
щите чести, достоинства и деловой репутации: «лица, оспаривающие информа-
цию диффамационного характера, размещенную в сети Интернет до подачи иска 
в целях фиксации соответствующей интернет-страницы, как правило, обраща-
ются к нотариусу за удостоверением ее содержания». На основании статьи 102 

 
20 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 22.8.06.2023) // Консультант Плюс.  
21 Решение Арбитражного суда Московской области от 30.11.2018 по делу №А41-
86630/2018.  
22 Письмо Федеральной налоговой службы от 31.03.2016 № СА-4-7/5589 «О принятии су-
дом в качестве надлежащих доказательств "скриншотов", при условии содержания в них 
определенных данных» // Гарант Плюс. 
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Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Сохранение спор-
ной информации, которую автор может удалить в любой момент, является пред-
варительной обеспечительной мерой, которая позволяет оперативно ее сохра-
нить. Для этого практикуется заверение скриншота в присутствии нотариуса и 
получение заверительной подписи этого же нотариуса на распечатанном доку-
менте (так называется обеспечение доказательств нотариусом). Объясняется это 
тем, что ранее встречались случаи, когда суды не принимали скриншоты в каче-
стве надлежащих доказательств, поскольку они не были обеспечены в порядке, 
установленном законодательством о нотариате. Например, в Постановлении 
Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2017 по делу №А62-
1237/201723 суд отклонил скриншот в качестве допустимого доказательства 
на основании отсутствия обеспечения в виде нотариального осмотра интернет-
страниц. Постановления АС Московского округа от 11.07.2019 по делу № А40-
102919/201724 и от 16.05.2017 по делу № А40-134904/201525 суды отклонили 
скриншот в качестве допустимого доказательства на основании того, что он сде-
лан без привлечения независимых специалистов и не заверялся надлежащим об-
разом. Постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
20.04.2018 по делу № А76-22209/201726, Пятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 10.02.2019 по делу № А53-30539/201827 также отклоняли скрин-
шот в качестве допустимого доказательства. Хотя, как показывает практика ар-
битражных судов, нотариальное заверение скриншотов не является обязатель-
ным. Например, в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 26.07.2019 
по делу № А75-5029/201828 доводы истца о том, что скриншоты студии йоги и 
фитнеса «Аура» являются ненадлежащими доказательствами по мотиву отсут-
ствия их нотариального заверения [10], то он правильно отклонен судами со 
ссылкой на статью 103 Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате, утвержденных в действие Постановлением ВС РФ от 11.02.1993 № 4462-
1, которой не установлена обязательная форма нотариального заверения стра-
ниц скриншота в целях придания ему доказательственной силы.  

Чтобы обеспечить скриншоту надежность и достоверность также необ-
ходимо уделить внимание техническим аспектам создания и верификации 
скриншотов. Существует несколько методов создания скриншотов, включая ис-
пользование специализированного программного обеспечения или идентифици-
рующими свойствами (иметь отношение к делу, подтверждать доводы лица, 

 
23 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2017 № 20АП-
6649/2017 по делу № А62-1237/2017. 
24 Постановления Апелляционного суда Московского округа от 11.07.2019 по делу № А40-
102919/2017.  
25 Постановления Апелляционного суда Московского округа от 16.05.2017 по делу № А40-
134904/2015. 
26Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2018 по 
делу № А76-22209/2017. 
27 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2019 по делу 
№ А53-30539/2018. 
28 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.06.2019 по делу 
№ А75-10611/2018 
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представляющего данное доказательство в суд), иначе он не будет признан су-
дами как допустимое и относимое к делу доказательство. Для этого можно ис-
пользовать различные методы, например добавление временной отметки на 
скриншот или использование цифровой подписи. Эти меры помогают устано-
вить точное время создания и подлинность документа. Также следует учитывать 
формат сохранения скриншота. Рекомендуется сохранять в формате PDF или 
JPEG для того, чтобы сохранить оригинальный вид и четкое изображение29. При 
необходимости можно также приложить ссылку на оригинальный источник или 
веб-страницу, с которой был сделан скриншот. В целом технические аспекты 
создания и аутентификации скриншотов играют важную роль в обеспечении 
надежности этих доказательств в российском арбитражном процессе.  

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что за последние 
годы использование скриншотов стало распространенным при представлении 
доказательств в российском арбитражном процессе. Однако возникают вопросы 
о допустимости такого доказательства и его значимости для решения спорных 
вопросов. Судебная практика по данному вопросу разнообразна. В некоторых 
случаях суды признают скриншоты надежными и достаточными для подтвер-
ждения фактов, а некоторые считают, что скриншот не является достоверным. 
Например, в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 14 июня 2019 г. по делу № А56-808/201530 конкурсный управляющий Рулева 
Анна Игоревна обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о взыска-
нии с бывшего руководителя должника Кунгурова Алексея Николаевича в 
пользу Общества 23 171 239 руб. 07 коп. убытков в рамках дела о несостоятель-
ности (банкротстве) закрытого акционерного общества «Энергия-Сервис». 
Определением от 23.07.2018, оставленным без изменения постановлением Три-
надцатого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявления кон-
курсного управляющего отказано. В кассационной жалобе конкурсный управ-
ляющий Рулева А. И. просит определение и постановление отменить, принять 
новый судебный акт о взыскании с Кунгурова А. Н. убытков. По мнению пода-
теля жалобы, Кунгуров А.Н. не исполнил обязанность по передаче конкурсному 
управляющему имущества должника общей стоимостью 23 171 239 руб. 07 ко-
пеек, вследствие чего кредиторам должника причинены убытки. Податель жа-
лобы указывает, что, вопреки выводам судов первой и апелляционной инстан-
ций, все возможные меры по выявлению и истребованию имущества должника 
были своевременно предприняты конкурсным управляющим, тогда как Кунгу-
ров А. Н. не представил доказательств отсутствия вины в причинении убытков. 
Решением от 07.04.2016 Общество признано несостоятельным (банкротом), в 
отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим 
утверждена Рулева А.И. Определением от 03.02.2017 арбитражный суд обязал 
Кунгурова А. Н. передать имущество Общества (товары, сырье и материалы со-

 
29 Гаврилов Е.В. К вопросу о месте скриншотов в системе доказательств в гражданском и 
арбитражном процессах // Технологии XXI века в юриспруденции. Второй международ-
ной научно-практической конференции / под ред. Д.В. Бахтеева. 2020. С. 393- 397 
30 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Северо-Западного 
округа от 14.06.2019 по делу № А56-808/2015. 

https://sudact.ru/arbitral/court/Pd8dssLSSKZx/
https://sudact.ru/arbitral/court/Pd8dssLSSKZx/
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гласно оборотно-сальдовым ведомостям должника) конкурсному управляю-
щему. Суд первой инстанции, посчитал недоказанным наличие совокупности 
условий для взыскания убытков в заявленном размере с бывшего руководителя 
должника, в связи с чем отказал в удовлетворении заявления конкурсного управ-
ляющего. Апелляционная инстанция поддержала выводы суда первой инстан-
ции. Кассационная инстанция полагает, что жалоба не подлежит удовлетворе-
нию. Как следует из материалов дела и установлено судами, Кунгуров А.Н. 
письмом от 26.01.2016 передал конкурсному управляющему сведения расшиф-
ровки строки 1210 бухгалтерского баланса на 30.09.2015 (товары на складах), 
оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.01 за 17.05.2016, оборотно-сальдо-
вую ведомость по счету 41 за 17.05.2016, оборотно-сальдовую ведомость по 
счету 01 за 4 квартал 2015 года с указанием места хранения поименованных в 
них позиций на складе Общества в городе Гусиноозерске. При этом  
Кунгуровым А. Н. был представлен скриншот карты с пометками точного ме-
сторасположения склада Общества в городе Гусиноозерске, где, согласно пред-
ставленным документам, находится имущество должника. Установив изложен-
ное, суды пришли к выводу, что предоставление Кунгуровым А.Н. конкурсному 
управляющему указанных сведений свидетельствует об исполнении им своих 
обязательств по передаче сведений о местонахождении имущества должника на 
сумму 23 171 239 руб. 07 копеек, местонахождение имущества известно кон-
курсному управляющему, однако последняя не представила доказательств, что 
она предпринимала фактические действия по его получению. Доводы заявителя, 
изложенные в кассационной жалобе, отклоняются, поскольку не свидетель-
ствуют о нарушении судами норм права и сводятся лишь к переоценке установ-
ленных по делу обстоятельств. Суд кассационной инстанции полагает, что все 
обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами установ-
лены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями 
статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Ос-
нований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у 
суда кассационной инстанции не имеется. Нарушений норм материального или 
процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта, су-
дом кассационной инстанции не установлено. Определение Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.07.2018 и Постановле-
ние Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2019 по делу № 
А56-808/2015 оставить без изменения, а кассационную жалобу конкурсного 
управляющего закрытого акционерного общества «Энергия-Сервис» Рулевой 
Анны Игоревны – без удовлетворения. 

В российском арбитражном процессе использование скриншотов в каче-
стве доказательств может быть эффективным инструментом для подтверждения 
фактов и обнаружения нарушений. Для того чтобы использование скриншотов 
было максимально полезным и принимаемым судом, следует придерживаться 
определенных рекомендаций. Во-первых, необходимо убедиться в достоверно-
сти и актуальности скриншота. Это можно сделать путем указания даты и вре-
мени создания скриншота, а также его источника. Желательно сохранять ориги-
налы скриншотов или делать их проверяемой электронной копией. Во-вторых, 
следует обратить внимание на содержание скриншота. Он должен ясно отобра-

https://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-7/statia-71/
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жать ту информацию, которую необходимо представить в качестве доказатель-
ства. Важно также помнить о конфиденциальности и личных данных третьих 
лиц. Необходимо удалять любую ненужную информацию. Также рекомендуется 
приложить поясняющие комментарии или объяснения к скриншотам. Это помо-
жет суду лучше понять контекст и значение представленной информации. Нако-
нец, следует учесть формат и качество скриншота. Четкость и читаемость изоб-
ражения являются ключевыми аспектами при использовании скриншотов в ка-
честве доказательств. 

Список литературы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 22.8.06.2023) // Консультант Плюс: 
справ, правовая система. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_37800/ (дата обращения 28.09.2023). 

2. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
16.03.2016// Консультант Плюс: справ, правовая система. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195322/ (дата обращения: 
28.09.2023). 

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [утв. 
ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1 (ред. от 24.07.2023)] // Консультант Плюс: справ, 
правовая система. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_1581/ (дата обращения: 28.09.2023). 

4. Решение Арбитражного суда Московской области от 30.11.2018 по 
делу №А41-86630/2018. – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/WKJkMjqseAL5/ 
(дата обращения: 28.09.2023). 

5. Письмо Федеральной налоговой службы от 31.03.2016 № СА-4-
7/5589 О принятии судом в качестве надлежащих доказательств «скриншотов» 
при условии содержания в них определенных данных. – URL: https://www.garant. 
ru/products/ipo/prime/doc/71284846/ (дата обращения: 28.09.2023). 

6. Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 
25.12.2017 № 20АП-6649/2017 по делу N А62-1237/2017. – URL: https://sudact.ru/ 
arbitral/doc/9fH7xPy0Um1S/ (дата обращения: 2.10.2023). 

7. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
Северо-Западного округа от 14.06.2019 по делу № А56-808/2015. – URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/nTYSC38gROr/ (дата обращения: 2.10.2023). 

8. Постановления Апелляционного суда Московского округа от 
11.07.2019 по делу № А40-102919/2017. – URL: https://goszakupki.tatarstan.ru/ 
sudebnaya-praktika.htm?pub_id=1992785 (дата обращения: 4.10.2023). 

9. Постановления Апелляционного суда Московского округа от 
16.05.2017 по делу № А40-134904/2015. – URL: https://base.garant.ru/41899147/ 
(дата обращения: 4.10.2023). 

10. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
26.06.2019 по делу № А75-10611/2018. – URL: https://sudact.ru/arbi-
tral/doc/cNWKrpHD2Lxo/ (дата обращения: 4.10.2023). 

https://sudact.ru/arbitral/doc/WKJkMjqseAL5/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71284846/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71284846/
https://sudact.ru/arbitral/court/Pd8dssLSSKZx/
https://base.garant.ru/41899147/
https://sudact.ru/arbitral/doc/cNWKrpHD2Lxo/
https://sudact.ru/arbitral/doc/cNWKrpHD2Lxo/


123 
 

11. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 20.04.2018 по делу № А76-22209/2017. – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/ 
M5MNZBu1JnQR/ (дата обращения: 5.10.2023). 

12. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
10.02.2019 по делу № А53-30539/2018. – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/ 
XGEC0Le3qtZ7/ (дата обращения: 5.10.2023). 

13. Демин А. А. Особенности правого регулирования электронных дока-
зательств в гражданском, арбитражном, административном процессах // Во-
просы российской юстиции. – 2019. – № 3. – С. 1076–1084. – С. 28–32.  

14. Гаврилов Е. В. К вопросу о месте скриншотов в системе доказа-
тельств в гражданском и арбитражном процессах // Технологии XXI века в 
юриспруденции. Второй международной научно-практической конференции – 
под ред. Д. В. Бахтеева. – 2020. – С. 393–397.  

15. Гаврилов Е. В. Скриншот как доказательство в арбитражном про-
цессе // Арбитражные споры. – 2020. – № 2 (90). – С. 75–92. 

УДК 347.1 
Михайлова Екатерина Геннадьевна, 
студент 
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: katena_mishka@mail.ru 

 
Mikhailova Ekaterina Gennadievna, 

student 
(Saint Petersburg  

Juridical Academy) 
E-mail: katena_mishka@mail.ru 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ТЕОРИИ  
И ПРАКТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ПАТЕНТНОГО ТРОЛЛИНГА 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH  
IN THEORY AND PRACTICE ON THE EXAMPLE  

OF PATENT TROLLING 

На современном этапе развития российского общества вопрос примене-
ния принципа добросовестности и соотношения его со статьей 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а равно борьбы с патентным троллингом явля-
ется весьма актуальным: необходимость поиска новых механизмов защиты прав 
особо подчеркивается тем обстоятельством, что число физических и юридиче-
ских лиц, стремящихся получить прибыль посредством недобросовестного по-
ведения постоянно увеличивается, а существующие способы защиты прав не 
приносят ожидаемого результата. Также нарушением прав может причиняться 
вред публичным интересам, а в частности экономической, социальной и иным 
сферам общественной жизни. 

Ключевые слова: принцип добросовестности, патентный троллинг, зло-
употребление правом, добросовестность, влияние, признаки, компенсация, ин-
теллектуальные права. 

At the present stage of development of Russian society, the question of the 
application of the principle of good faith and its correlation with Article 10 of the Civil 
Code of the Russian Federation, as well as the fight against patent trolling, is highly 
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relevant. The need to find new mechanisms to protect rights is emphasized by the fact 
that the number of individuals and legal entities seeking to profit through unfair be-
havior is constantly increasing, and existing methods of protecting rights do not yield 
the expected results. Violation of rights can also harm public interests, particularly in 
economic, social, and other areas of public life. 

Keywords: principle of good faith, patent trolling, abuse of right, good faith, 
impact, signs, compensation, intellectual property rights. 

В основе гражданского законодательства лежит ряд принципов, и осо-
бую роль среди них играет принцип добросовестности, относимый многими ис-
следователями также к общеправовому принципу [1, с. 49]. Вообще стоит ска-
зать, что роль принципов, а в частности принципа добросовестности, состоит в 
том, что они играют роль основных, руководящих начал соответствующих от-
раслей права. 

Роль принципа добросовестности состоит, к тому же, в том, что он пред-
ставляет собой один из принципов гражданского законодательства, которым су-
дам целесообразно руководствоваться при использовании аналогии права с це-
лью применения общих начал гражданского законодательства, а также требова-
ния добросовестности (ст. 6 ГК РФ).  

Принцип добросовестности был введен в п. 3 и п. 4 ст. 1 ГК РФ в качестве 
новеллы с 01.03.2013 [2] и впоследствии получил свое истолкование в руково-
дящих разяснениях Верховного Суда Российской Федерации. Так, в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» [3] разъясняется, что под добросовест-
ным поведением понимается такое поведение участника гражданских правоот-
ношений, которое от него при определенных условиях ожидается, направленное 
на содействие другой стороне в выполнении ее обязанностей, обусловленных 
договоренностью между сторонами, в том числе путем информационного со-
провождения, учитывающее права и интересы иных участников гражданских 
правоотношений. Добросовестность участников гражданских правоотношений 
подразумевается, то есть российским гражданским законодательством устанав-
ливается соответствующая презумпция. Как и любая другая, эта презумпция мо-
жет быть опровергнута в ходе судебного разбирательства обоснованным опре-
деленными обстоятельствами дела заявлением одной из сторон о недобросо-
вестности другой [4, с. 74]. 

В настоящий момент в гражданском законодательстве Российской Феде-
рации отсутствует легальное определение понятия «добросовестность», однако 
из существа гражданских правоотношений и приведенного разъяснения Верхов-
ного Суда Российской Федерации можно сделать вывод, что под ним понима-
ется определенное поведение участника гражданских правоотношений, которое 
в конкретных обстоятельствах от него ожидается. Согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ ни-
кто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросо-
вестного поведения. И тут можно уже сказать о том, что нередко исследователи 
принципа добросовестности связывают его со злоупотреблением правом: при-
менение норм о злоупотреблении правом как бы является логическим послед-
ствием недобросовестного поведения [5, с. 62]. 
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В качестве примера злоупотребления права можно рассмотреть патент-
ный троллинг, который активно набирает обороты, с целью установления соот-
ношения понятия добросовестности и злоупотребления правом. 

Патентный троллинг является только относительно новым понятием, так 
как существует оно по меньшей мере несколько десятилетий, однако единого 
понимания термина «патентный троллинг», изначально употребляемого в науч-
ной литературе с уничижительным подтекстом, нет. Для того чтобы понять, чем 
отличается патентный тролль от добросовестного патентодержателя, необхо-
димо назвать признаки, которые характеризуют именно патентных троллей. 

В целом появление патентного троллинга, как и патентного права в це-
лом, является следствием научно-технического развития, однако не всегда слу-
чаи злоупотребления правом зависят от внешних факторов, будь то экономика 
региона, объем производства или иные. 

Термин «патентный троллинг» впервые был употреблен в 1993 году 
юристом американской компании Intel Питером Деткиным в отношении компа-
нии TechSearch и имел уничижительное значение. Само же явление появилось 
несколько веков назад сначала в Соединенных Штатах Америки, а затем и в дру-
гих странах, вследствие чего новым явлением не считается. В российской же 
правовой науке единого понимания термина «патентный троллинг», считает ряд 
исследователей, нет; существующее понятие, обычно используемое при опреде-
лении понятия патентного троллинга или «патентного тролля» (согласно кото-
рому патентный тролль - это физическое или юридическое лицо, которое ничего 
не изобретает и не производит, но которое скупает патенты с целью извлечения 
выгоды путем подачи патентных исков против добросовестных изобретателей) 
ими признается ошибочным. Существует и определение, признаваемое по край-
ней мере большинством исследователей в области права интеллектуальной соб-
ственности, и принадлежит оно Д. Шварцу. Согласно его определению патент-
ный троллинг - это деятельность физических или юридических лиц, стремя-
щихся защитить патенты сомнительного достоинства или выступающие с небес-
спорными заявлениями о нарушении патентных прав, впоследствии соглашаю-
щиеся на урегулирование конфликта по цене меньшей, чем составили бы судеб-
ные издержки [6, с. 69-72]. 

В соответствии же с нормами, содержащимися в ст. 10 ГК РФ, патентный 
троллинг — злоупотребление интеллектуальным правом, выраженное в форме 
действий в обход закона, так как в данном случае лицом используются нормы 
гражданского законодательства (в частности, ст. 1406.1 ГК РФ) в противоречии 
с их истинным содержанием.  

Для того чтобы определить, в самом деле патентный троллинг является 
именно злоупотреблением права или он представляет собой только лишь неза-
конные требования и действия, нужно указать, имело ли лицо право на совер-
шение конкретных действий [7]. И в самом деле: патентный тролль наравне с 
иными субъектами права, во-первых, имеет право на получение патента на свое 
изобретение, промышленный образец, полезную модель, а во-вторых, в случае 
нарушений интеллектуального права иными лицами - защищать его; действиями 
же патентного тролля заведомо для него причиняется вред интересам других 
лиц [8] (это может быть уменьшение дохода предприятия, необходимость несе-
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ния дополнительных расходов в связи с досудебными и судебными процеду-
рами разрешения спора в сфере интеллектуальных прав [9]), что также является 
одним из признаков злоупотребления правом. 

Каким же образом приведенная ситуация свидетельствует о соотноше-
нии принципа добросовестности и злоупотребления правом? Принцип добросо-
вестности подразумевает учет прав и интересов других участников гражданских 
правоотношений [10, с. 65], однако, как было сказано, в случае со злоупотреб-
лением правом субъектом права заведомо для него причиняется вред интересам 
других лиц.  

Последствием обнаружения в действиях лица признаков недобросовест-
ности, то есть злоупотребления правом, является основанием для отказа в за-
щите его прав или только в частичном удовлетворении требований.  

Так, в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации в отношении патентного троллинга применяются нормы о злоупотреб-
лении правом, закрепленные в ст. 10 ГК РФ. В соответствии с названной нормой 
в том случае, если суд усмотрит в действиях лица признаки злоупотребления 
права, он имеет право полностью или частично отказать заявителю в защите его 
права, однако только в том случае, если ответчик предпринял необходимые 
меры для защиты своих прав и законных интересов.  

Рассматривая вопрос судебной практики Российской Федерации в отно-
шении патентных троллей невозможно не сказать об Ибатуллине Азамате Вале-
рьяновиче, которым было подано порядка 135 исковых заявлений о нарушении 
интеллектуальных прав, и некоторые из них (примерно 5 из 10) удовлетворя-
ются полностью или частично. В качестве примера можно привести решение от 
17.05.2022 по делу № А33-3362/2022 [11], согласно которому исковые требова-
ния Ибатуллина А.В. были удовлетворены полностью. При анализе указанного 
дела можно сделать вывод, что по крайней мере часть исковых заявлений «па-
тентных троллей» удовлетворяется полностью или частично потому, что нет ос-
нований для отказа в удовлетворении соответствующих требований; то есть 
даже если другая сторона указывает на злоупотребление правом истцом, суд мо-
жет не признать наличия злоупотребления правом в действиях истца. Такая про-
блема связана как порой с формальным подходом судов к рассмотрению дел, 
так и с абстрактностью законодательства, вместе складывающихся в неспособ-
ности правоприменителя сориентироваться в атипичной для российской прак-
тики ситуации. 

А, например, в решении от 06.07.2022 № А72-6553/2022 [12] суд отказал 
в удовлетворении исковых требований в том числе в связи с тем обстоятель-
ством, что после регистрации права на товарный знак не использовался для ин-
дивидуализации каких-либо товаров и услуг. 

И, стоит обратить внимание, удовлетворение исковых требований при 
обнаружении факта неиспользования истцом зарегистрированных изобретения, 
полезной модели или промышленного образца, а равно товарного знака и иных 
приравненных к объектам интеллектуальной собственности средств индивиду-
ализации, игнорирование вопроса наличия злоупотребления права или неприме-
нение норм ст. 10 ГК РФ противоречит российской практике, сложившейся в 
отношении «непрактикующих субъектов» - патентных троллей. Так, в 2021 году 
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Верховный Суд Российской Федерации в своем определении указал, что прак-
тика регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности без цели их 
использования в предпринимательской или иной (торговой) деятельности сви-
детельствует о недобросовестности патентообладателя и должна пресекаться. В 
том же определении суд указал, что причиной ошибок при разрешении споров 
нередко является формальное понимание судьями законодательства: например, 
часто решение принимается на основании «старшинства» одного из патентов, в 
отношении которых возник спор, притом во внимание не принимается совокуп-
ность признаков, которые в действительности могут составить нарушение ин-
теллектуальных прав истца [13]. 

Следовательно, в указанном контексте для разрешения проблемы необ-
ходимо воздействие на профессиональное правосознание судей - и такие по-
пытки уже предпринимались. В частности, свою позицию относительно фор-
мального понимания норм права судами выразил Верховный Суд Российской 
Федерации, например, в определении от 25.07.2016 № 305-ЭС16-2411 по делу 
№ А41-48518/2014 [14], в котором указано, что суд при рассмотрении дела не 
учел все обстоятельства, на которые ссылался ответчик, в силу чего вынесенное 
решение было отменено. 

Таким образом, на данном этапе можно сказать, что в борьбе с патент-
ным троллингом и в применении принципа добросовестности, использовании 
судами положений ст. 10 ГК РФ существуют пробелы, среди которых особо вы-
деляются проблемы отсутствия единого, целостного ориентира в разрешении 
споров, одной из сторон в которых является патентный тролль; невозможности 
применить традиционные методы к особому виду злоупотребления правом, при-
том нередко трудноустановимого.  
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В статье представлена характеристика предмета, как существенного 
условия договора строительного подряда на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов. Опираясь на сложный характер предмета (вы-
полняемые работы и их результат), автор определяет квалифицирующие особен-
ности договора строительного подряда в случае его использования сторонами 
при капремонте общего имущества МКД. Предлагается введение в жилищное 
законодательство нормы о минимальном объеме работ по капремонту, что по-
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влечет изменение порядка установления минимального размера взноса на капре-
монт в зависимости от выбранного вида капремонта, т.е. от объема работ. 

Ключевые слова: общее имущество, многоквартирный дом, капитальный 
ремонт, договор подряда, существенные условия, предмет договора. 

The article presents the characteristics of the subject as an essential condition 
of the construction contract for the overhaul of the common property of apartment 
buildings. Based on the complex nature of the subject (the work performed and their 
result), the author determines the qualifying features of the construction contract in the 
case of its use by the parties during the overhaul of the common property of the MCD. 
It is proposed to introduce into the housing legislation the norm on the minimum 
amount of work on overhaul, which will entail a change in the procedure for establish-
ing the minimum contribution for overhaul, depending on the type of overhaul chosen, 
i.e. on the amount of work. 

Keywords: common property, apartment building, overhaul, contract agree-
ment, essential conditions, subject of the contract. 

Вопрос о предмете подрядных отношений при осуществлении капре-
монта, является еще более дискуссионным, чем в свое время предмет договора 
строительного подряда. В свою очередь, споры о предмете последнего берут 
свое начало c проблем определения предмета договора на капитальное строи-
тельство. Нельзя не учитывать и тот факт, что это вызвано отсутствием прямого 
регулирования договорных отношений при осуществлении капремонта. В то 
время как правовое регулирование административного порядка осуществления 
капремонта (регулирование механизма финансирования; создание региональ-
ных программ по капремонту; образование фонда капремонта и установление 
способов его формирования; определение порядка принятия решения о капре-
монте собственниками помещений в многоквартирном доме – далее - МКД; вве-
дение целой системы финансового контроля за деятельностью регионального 
оператора) нам представляется достаточно полным, так как законодательство в 
данном аспекте лишь корректируется, а не существенно изменяется. 

Имеющиеся в науке гражданского права точки зрения на предмет дого-
вора строительного подряда, который проецируется на предмет договора строи-
тельного подряда на капремонт общего имущества МКД, можно систематизиро-
вать в следующие группы: 

– первая группа: предметом договора на выполнение работ по капре-
монту является, c точки зрения эволюции правового регулирования, является 
работа как таковая [1, с. 49]. При этом выполнение работы осуществляется под 
контролем заказчика (ст. 748 ГК РФ; п. 4 ч. 2 ст. 182 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации [2]– далее - ЖК РФ).  

– вторая группа: предметом договора является восстановленное путем 
проведения ремонтных работ общее имущество МКД, т.е. речь идет исключи-
тельно о результате деятельности подрядчика [3, с. 11]; 

– третья группа: предмет договора должен включать исключительно вы-
полнение работ строительного и иного, связанного c ним, содержания [4] (т.е. 
речь идет только о работах); 

– четвертая группа: предметом договора является выполнение работ (т.е. 
речь идет о работах, связанных c заменой и восстановлением отдельных частей 
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и конструкций здания, а также c устранением мелких неисправностей) и их ре-
зультат [5]. 

Среди указанных подходов наиболее верным является последний под-
ход, который, опираясь на сложный характер предмета (выполняемые работы и 
их результат), позволяет определить квалифицирующие особенности договора 
строительного подряда в случае его использования сторонами при капремонте 
общего имущества МКД. 

При заключении договора строительного подряда на капремонт общего 
имущества МКД, необходимо согласовывать перечень работ при осуществле-
нии капремонта, установленный законодательством (ч. 1 ст. 166 ЖК РФ), кото-
рый может изменяться по усмотрению собственников, проживающих в ремон-
тируемом МКД. При этом, на практике возникают проблемы, связанные c тем, 
что собственники иногда не просчитывают объем производимых работ. Речь 
идет о видах капремонта (о комплексном или выборочном), сущность которых 
не является понятной для граждан, применяющих нормы о капремонте общего 
имущества МКД. В этом есть доля вины законодателя, который не упомянул об 
этих разновидностях капремонта в жилищном законодательстве, что приводит к 
указанной проблеме. Достаточно часто возникают ситуации, когда на общем со-
брании может быть принято решение о проведении работ, которые являются из-
лишними, что, как указывается в литературе [6, с. 39], не вызывает особых труд-
ностей для собственников, в случае если фонд капремонта формируется на счете 
регионального оператора.  

Собственники, которые приняли решение о проведении комплексного 
ремонта вместо выборочного, заплатят за него лишь в размере отчисляемых 
взносов. Последние привязаны лишь к объему площади жилых помещений, а не 
к объему выполняемых работ. Это, в свою очередь, ведет к необходимости по-
стоянного повышения размера взносов на капремонт, которое позволяло бы со-
здавать «подушку безопасности» в указанной ситуации. Вместе c тем, в усло-
виях экономического кризиса, такая ситуация может вызывать социальное недо-
вольство, корни которого можно увидеть сейчас в повышенном внимании к во-
просам именно финансирования капремонта, в то время как вопросы, связанные 
c качественным выполнением договора строительного подряда при его проведе-
нии, отходят на второй план. 

Вопрос финансирования капремонта общего имущества МКД и вопрос 
качества выполненных при его производстве работ, находятся, безусловно, в 
диалектической связи. Очевидно, что финансовая основа таких работ должна 
обеспечивать заинтересованной стороне возможность проведения не только не-
обходимого объема работ, но и использования качественных, технологически 
новых материалов, что, безусловно, является затратным механизмом.  

Для разрешения указанной проблемы считаем необходимым ввести в 
ЖК РФ нормы о минимальном объеме работ по капремонту (сейчас установлен 
лишь их перечень, который может расширяться региональным законодатель-
ством), которые обладали бы признаками необходимых и достаточных для его 
проведения работ. Это позволило бы гражданам представлять минимальный 
объем гарантированных законом работ c учетом долгосрочного характера реги-
ональных программ по капремонту общего имущества МКД (в Санкт-Петер-
бурге, например, такая программа рассчитана на 30 лет). Следствием появления 
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таких норм будет, соответственно, изменение порядка установления минималь-
ного размера взноса на капремонт не соразмерно доли принадлежащей на праве 
собственности площади жилых помещений, а в зависимости от выбранного вида 
капремонта, т.е. от объема работ. 

Предмет договора строительного подряда детализируется в технической 
документации, подготавливаемой заказчиком (региональным оператором, если 
фонд капремонта формируется на его счете) в соответствии со ст. 743, 744 ГК 
РФ и состоящий из разделов, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» [7]. При заключении договора строительного подряда на ка-
премонт общего имущества МКД, в обязательном порядке устанавливается со-
став и содержание технической документации определяется сторона, в обязан-
ность которой входит предоставлении техдокументации c указанием срока со-
вершения указанных действий.  

Характеризуя предмет договора на капремонт общего имущества МКД в 
случае использования договора строительного подряда, следует обратить вни-
мание на требования к их качеству (ст. 755 ГК РФ). Как отмечено в научной 
литературе [8, с. 79], качество выполняемых работ не рассматривается законо-
дателем как существенное условие договора строительного подряда и договоров 
подрядного типа как таковых. А вот материалы судебной практики [9] свиде-
тельствуют об обратном: нарушение условий, допущенное подрядчиком при 
производстве работ по капремонту общего имущества МКД, лишает его права 
на их оплату (общее правило для подрядных договоров - п. 1 ст. 721 ГК РФ), а 
также служит основанием для возникновения ответственности (специальное 
правило, установленное для договора строительного подряда - ст. 754 ГК РФ). 

Применительно к предмету договора строительного подряда на капре-
монт общедомового имущества качественными работами можно считать ра-
боты: 1) в результате которых сохранено его целевое назначение, 2) выполнен-
ные в соответствии с условиями договора и обязательными требованиями тех-
нических регламентов (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений [10]» (далее - Закон № 384-
ФЗ). Примечательно, что требования, например, к механической безопасности 
технических конструкций (ст. 7 Закона № 384-ФЗ) до сегодняшнего дня не со-
держат четких критериев деформаций конструкций объектов капитального 
строительства, что по справедливому замечанию О.Г. Ершова, не позволяет 
определить их качество, в том числе и после проведения капремонта общего 
имущества МКД [11, с. 33]. В связи c указанным считаем необходимым законо-
дательно определить элементы конструкций общего имущества МКД, подлежа-
щих капремонту, c указанием конкретных технических характеристик, которые 
существенно влияют на их безопасность, для каждого объекта этого имущества 
(крыши, фасада, подвала и т.д.).  

Единственное, что сделано на уровне законодательства, так это установ-
ление гарантийного срока на произведенные работы, в том числе, и c примене-
нием градации срока появления их дефектов (ст. 755 ГК РФ). По данной про-
блеме было высказано мнение [12, с. 177], что гарантии, устанавливаемые в до-
говорах подрядного типа, можно разделить на две группы: 1) сдерживающие - 
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установленные законом требования, соблюдение которых предотвращают появ-
ление дефектов еще на стадии производства работ по капремонту; 2) компенса-
ционные – установленные требования устранения дефектов в пределах и за пре-
делами гарантийного срока. 

Выявление особенностей предмета договора строительного подряда на 
капремонт общего имущества МКД невозможно без учета периода выполнения 
работ. В данном случае, в соответствии cо ст. 708 ГК РФ, речь идет о сроке вы-
полнения подрядных работ и сроке их приемки. В отношении срока договора на 
капремонт общедомового имущества, законодатель акцентирует внимание лишь 
на сроке окончания работ (ч. 1 ст. 740 ГК РФ), считая его существенным усло-
вием. Установленный собственниками помещений в МКД перечень работ, кото-
рый необходимо выполнить подрядчику при капремонте их общедомового иму-
щества, подлежит оплате в размере, устанавливаемом сметой на их проведение. 
Речь идет, по сути, о цене указанных работ, которая может быть установлена в 
виде неизменной суммы на весь период капремонта (твердая цена); цены на 
определенную дату; корректированной договорной цены на дату представления 
счета за выполненные работы.  

Отметим, что вопрос отнесения цены подряда на капремонт общедомо-
вого имущества к существенным условиям однозначно решен лишь в науке, в 
то время как судебная практика выработала два подхода к нему: 1) цена – это 
существенное условие [13]; 2) существенными условиями являются лишь пред-
мет и срок [14]. Цена является для договора строительного подряда существен-
ным условием в силу прямого указания закона: в обязанность заказчика входит 
не только принятие результата работ, но и их оплата обусловленной договором 
цены. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:1) существенным 
условием договора строительного подряда на капремонт общего имущества 
МКД является предмет, на основе которого осуществляется расчет объема (тех-
ническое задание) и стоимости перечня работ (смета) (цена работ), установлен-
ных собственниками помещений в МДК; 2) предмет договора на капремонт об-
щего имущества МКД является сложным, так как включает выполняемые ра-
боты и их результат; 3) в законе отсутствует понятия качества работ, выполняе-
мых по договору строительного подряда на капремонт общего имущества МКД, 
что негативно сказывается на возможности его определения как для объекта в 
целом, так и для его структурных элементов; 4) для уточнения перечня работ, 
выполнение которых является необходимым и достаточным для проведения ка-
премонта общего имущества МКД, следует ввести в ЖК РФ нормы о минималь-
ном объеме работ по капремонту, что повлечет изменение порядка установления 
минимального размера взноса на капремонт в зависимости от выбранного вида 
капремонта, т.е. от объема работ. 
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IN CONCLUSION AND IMPLEMENTATION OF LEASE AGREEMENTS 

FOR BUILDINGS AND STRUCTURES 

В данной статье автор исследует влияние современных информацион-
ных технологий на процесс заключения и реализации договоров аренды зданий 
и сооружений. Также анализируются основные технологические инструменты, 
доступные для использования и рассматриваются преимущества, которые они 
могут предоставить сторонам договора. Автор дает им оценку и раскрывает ос-
новные проблемы. 

Ключевые слова: договор аренды, информационные технологии, заклю-
чение договора, реализация договора, недвижимое имущество. 

In this article, the author examines the impact of modern information technol-
ogies on the process of concluding and implementing lease agreements for buildings 
and structures. The main technological tools available for use are also analyzed and 
the advantages that they can provide to the parties to the contract are considered. The 
author gives them an assessment and reveals the main problems. 

Keywords: lease agreement, information technology, conclusion of the con-
tract, implementation of the contract, real estate. 

В современном мире информационные технологии проникают во все 
сферы нашей жизни, включая сферу недвижимости. Кроме того, использование 
сети «Интернет» и цифровых ресурсов стало стандартной практикой во многих 
сферах бизнеса. Поскольку договор аренды зданий или сооружений является од-
ной из ключевых сделок в сфере недвижимости, то он не является исключением, 
и современные информационные технологии применяются для упрощения и 
ускорения всех процессов связанных с его заключением и реализацией. Пункт 1 
ст. 650 ГК РФ дает нам легальное определение такому понятию как «договор 
аренды зданий или сооружений». В соответствии с ним здание или сооружение 
передается арендодателем арендатору во временное владение и пользование, 
либо только во временное пользование. 

Первым и наиболее значимым аспектом является заключение договора 
аренды, которому предшествует поиск недвижимости. Ранее представлялось 
большой проблемой искать подходящее помещение, потому как все объявления 
были в газетах, журналах или простых листовках. Ещё более трудоемким про-
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цессом был обзвон потенциальных арендодателей. Однако с развитием инфор-
мационных технологий, люди могут легко найти информацию о свободных объ-
ектах аренды на специализированных Интернет-платформах, где доступно 
представлена информация о характеристиках объекта, его стоимости, располо-
жении, площади и других важных параметрах. Это позволяет существенно со-
кратить время и затраты на поездки для осмотра объектов, а также повышает 
возможность выбора из большого количества вариантов [1, с. 74]. 

Одними из популярных в России Online платформ (далее – платформы) 
для поиска и заключения договоров аренды зданий или сооружений являются 
«ЦИАН», «Домклик» и «Авито», каждая из которых имеет собственное мобиль-
ное приложение для удобного использования без персонального компьютера. 
Острым с точки зрения права является регулирование деятельности данных 
платформ. Исходя из анализа информации, размещенной непосредственно на 
сайтах, перечисленных выше, можно сделать вывод, что руководствуются они: 

- частью 1 и 2 ГК РФ, а именно положениями об оказании услуг; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149 «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации», положениями об использова-
нии информации, её размещении и т.д. [2]; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», 
положениями о передаче персональных данных, их использовании [3]; 

- условиями пользования платформы, размещенного на сайте. 
Эти платформы обычно работают по принципу онлайн-рынка, где арен-

додатели и арендаторы могут размещать свои объявления и искать подходящие 
предложения. Одним из основных преимуществ этих платформ является воз-
можность удобно сравнивать различные варианты аренды на одном ресурсе. 
Пользователи могут просматривать фотографии и описание объектов, изучать 
условия аренды, определенные правила и требования, а также сравнивать цены. 
Кроме того, на этих платформах часто предоставляются дополнительные сер-
висы и функции, такие как онлайн-карта расположения объектов, чат и возмож-
ность связаться с арендодателем или арендатором для обсуждения деталей 
сделки. Некоторые платформы также предлагают защиту пользователя через 
проверку личности, в том числе через Госуслуги, и проведение бэкграунд-про-
верки арендодателей и арендаторов с отзывами других пользователей.  

Термин «Бэкграунд» (от англ. Background) означает «прошлое, какая-ни-
будь предыстория». Для арендодателей такая проверка включает информацию 
по истории арендных отношений, доходов и иных данных, которые могут ука-
зывать на его надежность. Для другой стороны договора - предыдущие места 
проживания, кредитная история, уровень доходов, наличие непогашенных суди-
мостей и других данных, чтобы убедиться в их способности выполнять обяза-
тельства по аренде и отсутствии рисков для арендодателя. Однако, при таком 
методе проверки встает вопрос безопасности персональных данных лиц [4, с. 
43]. 

Одним из интересных сервисов является виртуальный тур по объектам 
недвижимости [5, с. 67]. Это современное средство, которое позволяет потенци-
альным арендаторам просматривать объекты недвижимости без необходимости 
физического присутствия на месте. Виртуальный тур создается с помощью спе-
циальной технологии и программного обеспечения, которое фотографирует и 



136 
 

сканирует помещение с разных точек и создает 360-градусное изображение. За-
тем они собираются в единую интерактивную виртуальную картинку-тур, кото-
рый можно просмотреть с помощью компьютера, планшета или смартфона. 

Преимущества виртуальных туров по объектам недвижимости оче-
видны. Во-первых, они позволяют сэкономить время и финансовые ресурсы, так 
как потенциальные арендаторы могут ознакомиться с объектом удаленно, без 
необходимости присутствовать лично для осмотра. Во-вторых, они предостав-
ляют возможность осмотреть объект более детально и внимательно, чем просто 
фотографии или видеоролики. Пользователь может перемещаться по помеще-
ниям, рассматривать предметы на стенах, внимательно изучать отделку и ме-
бель. Однако, заменить полноценный осмотр данная технология не поможет, по-
скольку изображение может быть искажено при помощи специальных программ 
для сокрытия недостатков и износа объекта. 

Для заключения договора аренды зданий или сооружений необходимо 
соблюсти установленные требования, указанные в ст. 651 ГК РФ, а именно со-
ставить единый документ в письменной форме, который должен быть подписан 
сторонами. Еще один условием является государственная регистрация договора, 
оформленная на срок более года, без которой он считается незаключенным [6, с. 94]. 

Одним из нововведений является возможность оформить договор 
аренды онлайн. Пункт 2 ст. 434 ГК РФ гласит, что можно заключить письмен-
ный договор в виде электронного документа или путем обмена письмами, элек-
тронными документами, телеграммами и другими данными, которые соответ-
ствуют положениям гражданского законодательства. Платформы обычно пред-
лагают шаблоны договоров, которые можно адаптировать под конкретные усло-
вия и требования сторон. Они обеспечивают безопасность и надежность сделки, 
включая шифрование данных и защиту от мошенничества.  

Важным аспектом в данном случае будет электронная подпись (далее – 
ЭП). ЭП в Российской Федерации является юридически значимой идентифика-
цией лица при осуществлении электронного документооборота. Федеральный 
закон от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи» [7] устанавливает право-
вые нормы о видах ЭП, основных определениях и других положениях.  

Согласно закону, ЭП - это информация в электронном виде, которая при-
соединена (или логически связана) с электронным документом и позволяет од-
нозначно установить его автора. Она обладает юридической силой и может ис-
пользоваться вместо обычной рукописной подписи. С использованием ЭП сто-
роны могут подписывать договор аренды зданий или сооружений онлайн, без 
необходимости встречаться лично, что делает процесс более удобным и эконо-
мит время обеих сторон. Исследователи отмечают, что данную технологию 
можно подделать, но для безопасности пользователей разрабатываются специ-
альные системы проверки её подлинности [8, с. 165-168]. 

Однако роль информационных технологий в процессе заключения дого-
вора аренды не ограничивается только поиском объекта и общением между сто-
ронами, важна также и его реализация. Современные системы управления не-
движимостью позволяют автоматизировать и контролировать процесс исполне-
ния договоров аренды. С помощью специализированных программ и онлайн-
сервисов можно вести электронную документацию, отслеживать платежи, а 
также контролировать соблюдение условий договора со стороны арендатора и 
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арендодателя. Это способствует увеличению прозрачности процесса и сокраще-
нию возможных конфликтов, перерастающих в судебные разбирательства. 

Арендаторы, заключая договор аренды здания или сооружения, обязу-
ются не только платить арендную плату, но и обеспечивать нормальное функ-
ционирование имущества, осуществлять его техническое обслуживание, теку-
щий ремонт и другие эксплуатационные расходы. Такие расходы могут вклю-
чать оплату коммунальных услуг, ремонтные работы и другие связанные с экс-
плуатацией затраты. Ввиду этого ведется специальный учет в соответствии с 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете», в том 
числе и в электронном варианте [9]. Арендодатель при помощи этого механизма 
может убедиться в добросовестности другой стороны, возместить расходы и т.д. 

Одной из новых технологий являются системы умного дома. Они пред-
ставляют собой технологический комплекс, который позволяет автоматизиро-
вать управление различными устройствами внутри здания. Так, например, си-
стемы позволяют настроить оптимальный уровень освещения, климатических 
условий и звука в помещении, позволяют управлять энергопотреблением, спо-
собствуют повышению уровня безопасности в здании, предоставляют возмож-
ность дистанционного управления различными устройствами через мобильные 
приложения [10, с. 6]. С таким удобством необходимо помнить и о безопасно-
сти, поскольку на практике возможны случаи утечки данных. Так Мировой суд 
в Петербурге привлек к административной ответственности по ч.1 ст.13.11 
КоАП РФ ПАО «Ростелеком» за нарушение закона о персональных данных, а 
именно утечку персональных данных системы «Умный дом» [11]. 

В настоящее время многие арендаторы ищут объекты с современными 
технологическими решениями. Наличие системы умного дома может сделать 
объект аренды более привлекательным для потенциальных арендаторов, что мо-
жет помочь владельцам быстрее сдать свое имущество и получить выгоду от 
аренды. Конечно, введение таких современных информационных технологий 
требует определенных усилий и вложений со стороны участников, где послед-
нее имеет весомое значение. 

Таким образом, современные информационные технологии играют важ-
ную роль при заключении и реализации договора аренды зданий и сооружений, 
упрощая процесс поиска и выбора объекта, обеспечивая эффективную комму-
никацию между участниками и автоматизируя управление недвижимостью. Это 
способствует повышению эффективности и прозрачности процесса, уменьше-
нию временных и финансовых затрат, что делает использование современных 
информационных технологий неотъемлемой частью современного рынка недви-
жимости. Помимо этого, следует учитывать риски кибератак и утечки данных, 
которые могут возникнуть при работе с информационными системами. Однако, 
при правильном подходе и использовании соответствующих мер безопасности, 
применение современных информационных технологий при заключении и реа-
лизации договора аренды зданий и сооружений может значительно облегчить 
процесс аренды и повысить эффективность работы.  
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REALIZATION OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT IN THE DIVISION  
OF INHERITED PROPERTY 

В статье анализируется отдельные проблемы осуществления преимуще-
ственного права при разделе отдельных видов наследуемого имущества. Анали-
зируются особенности раздела предметов обычной домашней обстановки и оби-
хода. Рассматривается специфика наследования неделимых вещей, в том числе 
жилых помещений. Исследуются особенности формулирования содержания до-
говора банковского кредита, в том числе направленные на обеспечение возврат-
ности заемных средств. 

Ключевые слова: преимущественное право, предметы обычной домаш-
ней обстановки и обихода, наследник, неделимая вещь, жилое помещение, ком-
пенсация. 

The article analyzes certain problems of exercising the pre-emptive right in 
the division of certain types of inherited property. The features of the section of ordi-
nary home furnishings and household items are analyzed. The specifics of inheritance 
of indivisible things, including residential premises, are considered. The features of 
the formulation of the content of the bank loan agreement, including those aimed at 
ensuring the repayment of borrowed funds, are investigated. 

Keywords: pre-emptive right, items of ordinary home furnishings and house-
hold items, heir, indivisible thing, living quarters, compensation. 

Наследственное законодательство устанавливает особые правила раз-
дела в отношении некоторых видов имущества, реализуя преимущественные 
права наследников в отношении отдельных видов имущества. 

В части 3 ГК РФ есть отдельные правила о правовом режиме раздела 
предметов обычной домашней обстановки и обихода. Отметим, что особый пра-
вовой режим этой части наследства был установлен и в ранее действовавшем 
законодательстве. Имеется в виду ст. 533 ГК РСФСР 1964 г., которая содержала 
правила о том, что вещи, относящиеся к предметам обычной домашней обста-
новки и обихода наследуются лицами, входящими в круг наследников по закону, 
при условии, что они проживали совместно с наследодателем до его смерти не 
менее одного года. Причем право на получение указанных вещей не зависит от 

https://mirsud.spb.ru/cases/detail/214/?id=5-145%2F2023-7
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призываемой к наследованию очереди и причитающейся наследнику наслед-
ственной доли [1, с. 136]. 

В законе не содержится даже приблизительного перечня предметов 
обычной домашней обстановки и обихода, следствием чего являются раздоры 
среди наследников при разделе наследства. При решении вопроса о том, отно-
сится ли конкретная вещь (делимая либо неделимая) к предметам обычной до-
машней обстановки и обихода, следует принимать во внимание фактические об-
стоятельства и учитывать нормы местных обычаев [2, с. 44]. На практике до-
вольно часто к предметам обычной домашней обстановки и обихода относят ку-
хонные принадлежности, столовые приборы, литература художественного 
жанра, бытовую технику и пр. 

Правоприменительные органы, руководствуются определенными иден-
тифицирующими признаками, позволяющими отнести ту или иную вещь из со-
става наследства к числу предметов обычной домашней обстановки и обихода. 
В качестве критерия выступает тот факт пользования указанными предметами 
совместно наследником и наследодателем с целью удовлетворения повседнев-
ных бытовых нужд [3, с. 61]. При этом, правовое значение признается именно за 
фактом совместного пользования таким имуществом. При этом следует учиты-
вать, что предметы антиквариата, а также вещи, представляющие художествен-
ную, историческую или иную ценность не могут рассматриваться в качестве 
предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого 
назначения. В случае возникновения спора, о художественной, исторической 
либо иной ценности предмета, данный вопрос будет решаться с учетом резуль-
татов экспертизы, которую может назначить суд. 

Однако, на практике, бывают случаи, когда предметы обычной домаш-
ней обстановки и обихода будут наследоваться на общих основаниях. Речь идет 
о распоряжении указанным имуществом посредством завещания. В данной си-
туации отсутствуют основания для возникновения преимущественного права у 
наследника, совместно проживающего с наследодателем. Кроме того, можно 
выделить ряд предпосылок для возникновения преимущественного права. Во-
первых, эти предметы должны входить в наследственную долю, причитающу-
юся наследнику. Во-вторых, наследник должен в обязательном порядке принять 
наследство. Если преимущественным правом обладаю два или более наслед-
ника, то предметы обычной домашней обстановки и обихода должны быть рас-
пределены между ними пропорционально их наследственным долям. 

В соответствии со ст. 1164 ГК РФ правила о разделе предметов обычной 
домашней обстановки и обихода применяются в течение трех лет со дня откры-
тия наследства. 

Раздел наследства осложняется, если в его составе есть неделимая вещь. 
Главной проблемой при этом является определение наследника, имею-

щего преимущественное право на ее получение. 
Основой правового регулирования отношений, связанных с реализацией 

преимущественного права на неделимую вещь при разделе наследства является 
ст. 1168 ГК РФ, которая выступает как Lex specialis по отношению к нормам 
главы 16 ГК РФ об общей долевой собственности. На основании ч. 2 ст. 1164 ГК 
РФ указанные специальные правила могут применяться строго в течение трех-
летнего срока со дня открытия наследства. По своей правовой природе этот срок 
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является пресекательным и не может быть восстановлен. Правила применения 
на практике положений ст. 1168 ГК РФ: 1) суд должен установить, в том числе 
путем назначения экспертизы, что вещь, о разделе которой просят наследники, 
является неделимой; 2) суду должно быть ясно, что один из наследников обла-
дает преимущественным правом на неделимую вещь.  

Так при рассмотрении одного дела, суд апелляционной инстанции при-
шел к выводу о том, что спорная трехкомнатная квартира является делимым 
имуществом и может быть разделена в натуре, при этом соответствующая экс-
пертиза судом в нарушение указанной статьи по делу не назначалась, в связи с 
чем данный вывод суда апелляционной инстанции нельзя признать отвечающим 
требованиям ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации от 14.11.2002 № 138-ФЗ [4]. 

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о воз-
можности раздела спорной квартиры в натуре необоснован [5]. 

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей соб-
ственности на неделимую вещь, имеет преимущественное право на получение 
такой вещи в счет своей наследственной доли. Преимущественное право такого 
наследника в данном случае обусловлено его участием при жизни наследодателя 
и вместе с ним в праве общей собственности на такую вещь. 

Как абсолютно верно указывают Е.В. Богданова и Г.Е. Чумилин, «в 
первую очередь приоритет на получение неделимой вещи отдан наследнику, 
имевшему долю в праве собственности на это имущество, т.е. когда спорная не-
делимая вещь до открытия наследства принадлежала ему и наследодателю на 
праве общей собственности» [6, с. 42]. 

При этом необходимо согласиться с Е.Ф. Евсеевым в том, что «не имеет 
значения, каким было соотношение размеров долей наследодателя и наследника 
в праве общей собственности на неделимую вещь, а также пользовался ли дру-
гой наследник этой вещью» [7, с. 33]. 

Следует отметить, что данное преимущественное право имеет ту же те-
леологическую направленность, что и правило ст. 250 ГК РФ, посвященное пре-
имущественному праву покупки. Общая собственность представляет собой ано-
мальную юридическую конструкцию, априори разрушающую абсолютность 
субъективного права собственности [8, с. 112]. Преимущественное право в дан-
ном случае способствует устранению раздробленности субъективного права 
собственности, обеспечивает объединение долей в праве собственности и вос-
становление единоличного обладания указанным правом. 

Сложность в применении рассматриваемого правила может возникнуть 
в тех случаях, когда существуют несколько наследников, обладавших совместно 
с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь. В таком 
случае преимуществом указанные наследники будут пользоваться только перед 
иными наследниками, совместно с наследодателем таким правом не обладав-
шими. Раздел неделимой вещи между преимущественными наследниками будет 
в данном случае осуществляться либо согласно правилам ст. 1165 ГК РФ, либо 
в соответствии с п. 2, 3 ст. 1168 ГК РФ (при наличии у одного из них дополни-
тельного преимущества). 
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В п. 2 ст. 1168 ГК РФ содержится правило, которое предоставляет 
наследнику, постоянно пользовавшемуся неделимой вещью (при жизни насле-
додателя), входящей в состав наследства, преимущественное право на ее полу-
чение в счет своей наследственной доли. Указанное преимущественное право он 
сможет реализовать в случае, если отсутствуют другие наследники, так же как и 
он пользовавшиеся указанной вещью. Кроме того, представляется, что указан-
ным преимущественным правом должен обладать и один из наследников-участ-
ников общей собственности на неделимую вещь перед другими наследниками-
участниками общей собственности на такую вещь. То есть в случае, если суще-
ствуют несколько наследников, обладающих преимущественным правом на ос-
новании п. 1 ст. 1168 ГК РФ, и только один из них пользовался неделимой ве-
щью, входящей в состав наследства, именно он должен обладать преимуще-
ством перед всеми остальными наследниками на получение такой вещи в счет 
причитающейся ему доли. 

В п. 3 ст. 1168 ГК РФ закреплено правило, согласно которому преиму-
щественным правом на получение такой неделимой вещи, как жилое помеще-
ние, обладает тот из наследников, который на момент открытия наследства про-
живал в данном жилом помещении. Предоставление указанному наследнику 
преимущественного права обусловливается таким необходимым условием, как 
отсутствие у него иного жилого помещения. Таким образом, п. 3 ст. 1168 ГК РФ 
устанавливает изъятие из положений п. 2 ст. 1168 ГК РФ, предоставляя лицам, 
не имеющим другого жилого помещения, преимущества перед лицами, которые 
пользовались наследуемым жилым помещением, однако другое жилье имели. 
При этом п. 3 ст. 1168 ГК РФ не подрывает преимущественного права, преду-
смотренного в п. 1 указанной статьи. В том случае, если на жилое помещение 
была установлена общая собственность, участниками которой являлись насле-
додатель и один из наследников, именно последний и будет иметь преимуще-
ственное право на такое жилое помещение, вне зависимости от того, проживали 
ли другие наследники в этом жилом помещении, а также вне зависимости от 
наличия либо отсутствия у них других жилых помещений. Необходимо отме-
тить, что положения ст. 1168 ГК РФ применяются достаточно часто, при этом 
сложностей у судов при их истолковании, как правило, не возникает [9]. 

Не исключены случаи, когда наследник, сособственник наследодателя, 
фактически постоянно проживает в жилом помещении, входящем в состав 
наследства, а зарегистрирован по другому адресу. Как видно, положение его не 
во всем соответствует требованиям, установленным п. 3 ст. 1168 ГК РФ, чтобы 
иметь преимущественное право на получение в счет его наследственных долей 
этого жилого помещения. 

Представляет интерес практика применения судами рассматриваемых 
правил: «Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд при-
шел к выводу о том, что на момент смерти наследодателя истец П.Б. проживал 
в указанной квартире, в то время, как ответчик в данной квартире не проживал, 
поскольку как установлено судом ответчик, являясь собственником жилого по-
мещения по адресу: *, общей площадью 108, 6 кв. м, зарегистрирован в нем по 
месту жительства. При таких обстоятельства, суд, руководствуясь ч. 3 ст. 1168 
ГПК РФ, принимая во внимание, что раздел спорного жилого помещения в рав-
ных долях в натуре невозможен, пришел к обоснованному выводу о том, что 
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П.Б. является наследником, имеющим право на преимущественное получение в 
свою собственность наследственного имущества в виде квартиры при разделе» 
[10]. 

В правоприменительной практике поднимался вопрос о конституцион-
ности положений п. 2, 3 ст. 1168 ГК РФ: «В своей жалобе в Конституционный 
Суд Российской Федерации С.Е. Чистяков просит признать не соответствую-
щими Конституции Российской Федерации взаимосвязанные положения пунк-
тов 2 и 3 статьи 1168 «Преимущественное право на неделимую вещь при разделе 
наследства» ГК Российской Федерации, которые - в той мере, в какой они, по 
смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, в системе действу-
ющего правового регулирования, - являются неопределенными и позволяют су-
дам лишать наследника, не проживавшего совместно с наследодателем, права 
собственности на жилое помещение помимо его воли, в том числе путем вы-
платы ему остальными наследниками, проживавшими в этом жилом помещении 
на день открытия наследства, несправедливого, произвольно исчисленного раз-
мера компенсации, определенного исходя из инвентаризационной стоимости 
жилого помещения, которая не отражает его реальную стоимость» [11]. 

Реализация кем-либо из наследников преимущественного права на полу-
чение определенного имущества из состава наследства может привести к несо-
размерности этого имущества той доле, которая причитается указанному 
наследнику. Такая несоразмерность в соответствии с п. 1 ст. 1170 ГК РФ устра-
няется передачей этим лицом остальным наследникам другого имущества из со-
става наследства либо предоставлением иной компенсации, в том числе выпла-
той соответствующей денежной суммы. 

В литературе по этому поводу высказано следующее мнение: «По 
смыслу ст. 1170 ГК различные виды компенсации рассчитаны на применение 
лишь в тех случаях, когда стоимость имущества, которое получает наследник 
при осуществлении преимущественного права, превышает наследственную 
долю этого наследника, что обязывает его компенсировать другим наследникам 
не полученное ими имущество, приходящееся на их наследственную долю. Если 
при осуществлении преимущественного права наследник получает имущество, 
не превышающее стоимости его наследственной доли, отсутствуют основания 
для применения ст. 1170 ГК» [12, с. 179]. 

Таким образом, если речь идет о жилом помещении, которое получает 
наследник при осуществлении преимущественного права, стоимость его, есте-
ственно, будет превышать наследственную долю наследника, и, соответственно, 
у такого наследника возникают обязательства перед другими наследниками, не 
получившими имущество, приходящееся на их наследственную долю. 

Наследник, имеющий право на компенсацию, не может отказаться от нее 
взамен сохранения за ним доли в праве общей собственности на неделимую 
вещь. Он вправе оспаривать предлагаемый способ (предмет) компенсации, 
вправе отказаться от получения любой компенсации, но не вправе требовать со-
хранения права общей собственности на вещи из наследства, которые по праву 
преимущества переходят к определенному наследнику, выразившему намере-
ние осуществить такое право. 

Таким образом, наследник, воспользовавшийся преимущественным пра-
вом на приобретение неделимой вещи, наделен обязательствами не только по 
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долгам наследодателя, но и перед сонаследниками, чьи наследственные доли пе-
решли в состав его наследства. 

Под полученной сонаследниками компенсацией следует понимать при-
нятие ими наследства в денежном эквиваленте. Описанная ситуация не освобож-
дает данных наследников от ответственности по долгам наследодателя. 

Наследник, воспользовавшийся преимущественным правом, ставший 
собственником неделимой вещи и выплативший компенсацию сонаследникам, 
вправе обратиться в суд с иском к сонаследникам на предмет определения долей 
в обязательствах перед кредитором наследодателя. 
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ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ЛИЦ БЕЗ  

ГРАЖДАНСТВА: ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

THE EFFECT OF CIVIL LEGISLATION ON FOREIGN PERSONS,  
AS WELL AS STATELESS PERSONS: FEATURES AND LIMITATIONS 

В статье рассмотрены основные особенности и ограничения применения 
гражданского законодательства в отношении иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических лиц. Исследованы вопрос о примени-
мом праве в правоотношениях, осложненных иностранным элементом, а также 
проблема защиты прав физических лиц законами страны их места жительства. 

Ключевые слова: гражданско-правовой статус, иностранный гражданин, 
иностранное лицо, гражданско-правовые ограничения для иностранных лиц.  

The article discusses the main features and limitations of the application of 
civil legislation in relation to foreign citizens, stateless persons and foreign legal enti-
ties. The issues of applicable law in legal relations complicated by a foreign element 
are explored, as well as the problem of protecting the rights of individuals by the laws 
of the country of their residence. 

Keywords: civil status, foreign citizen, foreign person, civil restrictions for 
foreign persons. 

В международно-правовых отношениях существует глобальная интерна-
ционализация, в которой важную роль играют иностранные лица. Деятельность 
данных лиц на территории РФ регулируется, в том числе, гражданским законо-
дательством. Особенности и ограничения действия гражданского законодатель-
ства в отношении иностранных лиц являются важной юридической проблемой, 
требующей глубокого анализа и исследования. 

Особенность правового положения иностранцев связана с гражданством 
такого лица с одной стороны, и распространением на него действия законов 
страны, на территории которой он находится, с другой стороны. Объем граж-
данских прав может быть значительнее чем тот, которым они обладали в своем 
государстве. 

Статья 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115 «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» [1] содержит такие ос-
новные термины, связанные с иностранными лицами, как:  

• иностранные граждане – это все физические лица, которые не являются 
гражданами РФ и имеют гражданство (подданство), с возможностью доказать 
наличие такового, иностранного государства; 
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• лица без гражданства – физические лица, не имеющие гражданства ка-
кой-либо страны, в том числе РФ. 

В России, согласно ст. 17 Конституции РФ, признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, которые соответствуют поло-
жениям нашей Конституции.  

Иностранцы, прибывшие на территорию России, становятся полноправ-
ными субъектами гражданских правоотношений. На территории РФ у них есть 
возможность заключать гражданско-правовые сделки, осуществлять различные 
виды деятельности, а также, наравне с другими иностранными лицами и граж-
данами России защищать свои законные права и интересы всеми доступными и 
законными способами.  

Вместе с этим имеется определенная специфика правового регулирова-
ния отношений, осложненных иностранным элементом:  

• иностранцы и апатриды не могут иметь в собственности земельные 
участки, если данные земли находятся на приграничных территориях, перечень 
которых устанавливается Президентом; 

• права лиц, являющихся ИП, определяются личным законом (законом 
страны, в которой данное ИП было зарегистрировано). Чтобы зарегистрировать 
ИП на территории РФ, иностранные граждане должны соблюсти ряд условий, 
кроме того, есть определенные ограничения на виды деятельности для ино-
странных ИП; 

• вопросы наследства, осложненные иностранным элементом, также 
имеют специфику их регулирования, которая отражена в ст. 1224 ГК РФ; 

• форма сделки в РФ определяется законами нашей страны. То есть, ино-
странные граждане имеют право ссылаться только на те требования, которые 
содержатся в законах РФ; 

• Иностранцу может быть выдано ВНЖ в случае его проживания на тер-
ритории РФ на основании разрешения на временное проживание. Разрешение 
выдается в пределах установленной квоты. Иностранные граждане обязаны 
вставать на учет по месту пребывания по прибытии на территорию РФ, а также 
в дальнейшем уведомлять специализированные органы о продолжении своего 
проживания, а также предоставлять справки о получении доходов [2, с. 310]. 

• иностранные граждане могут заключать трудовые договоры в России. 
Иностранный гражданин должен иметь соответствующее разрешение на работу 
(патент), который действителен только для одного региона. К таким лицам не 
относятся граждане Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана, так как данные 
страны входят в ЕАЭС. Также в исключения входят иностранные специалисты 
в области IT, которые были приглашены аккредитованными IT-компаниями. Та-
ким лицам не требуется оформление разрешительных документов [3, с. 500]. Но 
иностранные граждане могут быть приняты не на все должности, перечень ко-
торых установлен трудовым законодательством. 

В отношении иностранных лиц Правительством РФ могут вводиться 
определенные ограничения (реторсии) в случае, если в отношении наших лиц 
(как физических, так и юридических) в иностранных государствах введены та-
кие же ограничения. 



147 
 

Гражданская процессуальная способность и дееспособность иностран-
ных граждан регулируется ст. 399 ГПК РФ, которая хоть и устанавливает для 
иностранных граждан возможность определения их личного права законода-
тельством их страны, однако, имеет определенные исключения, такие как нали-
чие двойного гражданства (там, где проживает или, если одно из гражданств – 
российское, то применяется наше законодательство), личный закон беженцев 
(право страны, которая предоставила убежище), различия процессуальных дее-
способностей на территории государств (если на территории РФ соответствует 
российскому праву, то гражданин может быть признан дееспособным) и другие. 

Вопрос семейных отношений, осложнённых иностранным элементом, 
также имеет свою специфику регулирования. Как правило, в таких вопросах 
право лиц определяется чаще всего гражданством ребенка, однако, может опре-
деляться и постоянным совместным местожительством супругов [4, С. 76].  

Переходя к теме иностранных юридических лиц, можно отметить, что 
гражданское законодательство РФ имеет свои особенности применения и дей-
ствия к данной категории лиц. Оно является основой для регулирования право-
вых отношений между иностранными компаниями и их партнерами в России. 
Внезапные изменения мировой экономической ситуации и интеграционные про-
цессы только усиливают важность этой темы. 

По нашему законодательству, иностранные юрлица могут заниматься 
предпринимательством на территории нашей страны. Процедура заключения 
договоров между иностранными компаниями и их российскими контрагентами 
также урегулирована нормами гражданского законодательства и имеет свои ас-
пекты. 

Так, чтобы иностранной организации заниматься предпринимательской 
деятельностью, ее филиалу в РФ необходимо получить разрешение. 

Но при заключении договора с такими лицами, стороны должны прини-
мать во внимание определенные особенности, связанные с гражданским законо-
дательством. Для упрощения данной процедуры между странами могут заклю-
чаться и применяться положения международных договоров о правовой по-
мощи. 

Применение гражданского законодательства в отношении иностранных 
юридических лиц является неотъемлемой частью правового регулирования в 
сфере предпринимательства. При ведении бизнеса с иностранными компаниями 
необходимо учитывать все нормы гражданского законодательства, чтобы обес-
печить законность и стабильность взаимодействия между юрлицами разных 
стран. 

Согласно ст. 1210 ГК РФ, договаривающиеся стороны могут выбрать 
применимое право, которое будет действовать либо на весь договор, либо на его 
отдельные положение. Выбор применяемого права должен быть отражен в до-
говоре, либо вытекать из его условий или совокупности обстоятельств, потому 
что при разрешении спора в судебном порядке суд будет руководствоваться по-
ложениями ст. 431 ГК РФ, которая устанавливает буквальное толкование дого-
вора, либо выяснения самой сути договора путем сопоставления его условий. 
Если определить содержание договора не представится возможным, будут вы-
ясняться истинные мотивы сторон с учетом цели договора.  
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Если стороны не определили применимое к договору право, то в таком 
случае применяются положения ст. 1211 ГК РФ. Так, по общему правилу, к до-
говору применяется право государства, где в момент его подписания находится 
основное место жительства или главное место деятельности стороны, которая 
осуществляет исполнение, имеющее решающе значение для содержания дого-
вора. Кроме того, данная статья также детально определяет применимое право с 
учетом определенной отрасли. Обычно применяется право страны, где выпол-
няются работы или осуществляются определенные действия (договоры подряда, 
договоры на выполнение проектных и изыскательских работ, договоры простого 
товарищества, договоры коммерческой концессии). Исключение составляют та-
кие договоры, где работы или действия охватывают сразу несколько государ-
ству, в данном случае применяется право той страны, где в основном проживает 
или работает правообладатель (договоры коммерческой концессии, лицензион-
ные договоры). 

Если одной из сторон договора является физическое лицо, его права за-
щищаются российским законодательством о защите прав потребителей ввиду 
того, что, согласно положениям ст. 1212 ГК РФ, такие лица не могут быть ли-
шены права на защиту по законам страны их местожительства (местожительства 
потребителя), даже в том случае, если договором установлено иное [5]. 

Иностранные юрлица, так же как и физлица, от 50 % уставного фонда 
которых принадлежат иностранным лицам или апатридам, не могут иметь в соб-
ственности земельные участки, которые находятся на приграничных террито-
риях, землями сельскохозяйственного назначения такие лица могут обладать 
только на праве аренды. 

Также, в РФ действует перечень так называемых «недружественных» 
стран, который появился в 2022 году после издания Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономиче-
ских мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Аме-
рики и примкнувших к ним иностранных государств и международных органи-
заций» [6]. 

Для таких лиц возникла определенная процедура при приобретении прав 
собственности на имущество. Несмотря на то, что большинство иностранных 
компаний приостановило свою деятельность или полностью покинули россий-
ский рынок, часть их продолжает действовать на территории РФ, и чтобы им 
приобретать право собственности на имущество, им необходимо получать спе-
циальные разрешения Правительства РФ (Постановление Правительства РФ от 
06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комис-
сией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер 
экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Россий-
ской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами 
Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в 
указанных целях и внесении изменения в Положение о Правительственной ко-
миссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации» [7]). 
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Проанализировав действие гражданского закона в отношении иностран-
ных лиц гражданским законодательством установлены определенные ограниче-
ния в отношении сделок с иностранными лицами, особенно в таких отраслях, 
как недвижимость или приобретение акций компаний. Эти ограничения обу-
словлены, в первую очередь, национальными интересами или безопасностью 
страны. 

В отношении иностранных лиц могут быть также установлены более су-
щественные ограничения по принципу взаимности, если в другом государстве в 
отношении наших граждан действуют аналогичные запреты. 

Таким образом, несмотря на то, что, хотя гражданское законодательство 
не делает различий между гражданами и иностранными лицами, все же суще-
ствуют особенности и ограничения, связанные с действием законодательства в 
отношении иностранных лиц. Понимание этих особенностей и ограничений яв-
ляется важным для тех, кто имеет деловые или гражданско-правовые отношения 
с иностранными лицами. 
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В статье рассматриваются конкретные проблемы с которыми сталкива-
ются суды РФ в попытках установить содержание норм иностранного права при 
рассмотрении дел с наличием иностранного элемента. По результатам исследо-
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sidering cases with the presence of a foreign element. According to the results of the 
study, options for improving legislation to solve these problems are given. 
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Увеличение количество споров с участием иностранных лиц, которые 
рассматриваются судами в РФ, привело к неизбежному росту использования за-
рубежного права в отечественной судебной практике. Вместе с тем следует при-
знать, что практика и теория использования иностранного права в судах РФ 
находится на этапе становления. Вследствие этого факта, правоприменительные 
органы должны решать проблемы с учётом имеющихся у них собственных пра-
вовых убеждений о зарубежной судебной практике [1, c. 43]. 

Чтобы подчеркнуть актуальность проводимого исследования, важно от-
метить также, что, несмотря на достаточно нестабильную в наше время полити-
ческую ситуацию вокруг РФ, отношения с другими странами в экономическом 
аспекте продолжают активно развиваться. С внедрением системы параллель-
ного импорта крайне важной является необходимость в быстром решении спо-
ров гражданско-правового характера, возникающих на международной арене – 
это позволит сохранить торговые и экономические отношения стабильными. 

Практика показывает, что суды обычно не используют зарубежное право 
из-за высокой степени сложности по установлению его реального содержания. 
По действующему в РФ законодательству суды имеют право применять разные 
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способы для установки содержания правовых зарубежных норм. Однако этот 
процесс усложняется из-за недостатка информации о зарубежном законодатель-
стве, что приводит к использованию недостоверных источников информации, 
упрощенному толкованию норм или их полному игнорированию [2, c. 118]. 

Рассмотрим на примерах основные проблемы, которые возникают в су-
дебной практике относительно установления содержания норм зарубежного 
права.  

Главным органом, к которому суды обращаются для разъяснения вопро-
сов зарубежного права в сложных делах с иностранным элементом, является 
Министерство юстиции Российской Федерации.  

Современная практика судов показывает, что в настоящее время обраще-
ние в Министерство юстиции РФ не эффективный способ получения такой ин-
формации. Многие арбитражные суды обращаются в Министерство юстиции 
РФ с запросами о содержании иностранного права, однако часто даже много-
кратные обращения остаются без ответа. 

Анализируя современную судебную практику можно найти немало при-
меров в подтверждение вышесказанного. К примеру, в рамках рассмотрения 
дела № А41-81069/2021 Арбитражным судом Москвы было составлено обраще-
ние в Минюст РФ с запросом на предоставление информации о правовых нор-
мах Великобритании относительно особенностей правоотношений в сфере по-
ставки товаров. Сведений от Министерства юстиции РФ не поступило, что 
напрямую указано в мотивировочной части судебного решения, поэтому суд на 
основании п .3 ст. 1191 ГК РФ применил для решения спорной ситуации нормы 
российского права [3]. 

Иногда суды обращаются для уточнения необходимой правовой инфор-
мации в МИД РФ. В ходе рассмотрения одного из дел Арбитражный суд города 
Москвы обратился в МИД РФ с запросом относительно особенностей бельгий-
ского законодательства касаемо сферы исполнения и заключения договоров. В 
деле есть ответ Министерства иностранных дел РФ со ссылкой на законодатель-
ство Королевства Бельгия. Однако этот ответ был очень кратким и общим, что 
суд использовать его просто не имел возможности. Итог очевиден – в судебном 
решении нет ссылок на предоставленный МИД РФ ответ [4, с. 50]. 

Обращение в Консульства и официальные органы других стран - ещё 
один способ для формирования понимания норм зарубежного права, но далеко 
не всегда и этот подход приводит к необходимому результату.  

Одним из часто применяемых судами способов для установления содер-
жания зарубежного права является возложение этой обязанности на одну или 
обе стороны рассматриваемого дела. Таким образом суд снимает с себя ответ-
ственность в некорректном толковании и применении иностранных правовых 
норм. Стороны, вместе с тем, не могут обычно адекватно использовать нормы 
иностранного права, чтобы правильно выстраивать свою позицию с учётом осо-
бенностей актуального зарубежного права, особенно в случаях, когда послед-
ствия могут быть невыгодными для одной из сторон [5, c. 67]. 

Один из примеров – дело № А59-1461/2021, рассмотренное Пятым ар-
битражным апелляционным судом г. Владивостока по требованиям, связанным 
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с осуществлением сторонами предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, обязанность доказывания содержания норм иностранного права была 
возложена судом на стороны. 

31 января 2022 года со стороны истца был сформирован и направлен за-
прос в адрес Генконсульства РФ в Норвегии, в г. Киркенесе. В ответе от 2 фев-
раля представители консульской службы Российской Федерации в Норвегии 
дали истцу совет обратиться к адвокатам из Норвегии. 6 февраля 2022 года истец 
направил запросы с аналогичным содержанием нескольким норвежским адвока-
там, не получив ни одного ответа. 

Компания, выступавшая Истцом, утверждала в ходе рассмотрения дела, 
что пыталась использовать все возможности для получения сведений относи-
тельно норм права Норвегии для определения фактических взаимоотношений 
правового характера с Ответчиком. Поскольку в адекватный срок содержание 
иностранных правовых норм установить не получилось, Компания запросила 
Арбитражный суд о рассмотрении дела с учётом российских правовых норм [6]. 

В указанном примере применяется несколько различных способов в по-
пытке установить нормы зарубежного права – обращение к представителям кон-
сульской службы, обращение к экспертам, а также возложение судом обязанно-
сти установления норм зарубежного права на стороны. В итоге, поскольку по-
пытки были неудачными, решение спора производилось с учётом норм отече-
ственного права. 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что для обеспече-
ния стабильных и развивающихся отношений в сфере гражданского оборота, 
осложненного иностранным элементом, для усиления престижа этих отношений 
и привлечения большего числа иностранных инвесторов, судам РФ необходимо 
как можно чаще использовать в своей практике иностранное право.  

Для этого нужно сделать более простым и доступным порядок установ-
ления содержания норм иностранного права. Автором предлагается внести в со-
временное законодательство следующие изменения: 

• пункт 2 ст. 1191 ГК РФ и в п. 2 ст. 14 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ [7] закрепить не право, а 
обязанность суда обращаться за содействием и разъяснением в Министерство 
юстиции Российской Федерации; 

• для помощи судам возложить на стороны автоматическую обязан-
ность в представление сведений о содержании норм иностранного права на ко-
торые они ссылаются;  

• в Министерстве юстиции РФ создать специальный отдел, который 
будет заниматься непосредственно вопросами помощи судам в решении дан-
ного вопроса, анализировать зарубежную судебную практику и издавать сбор-
ники, содержащие сведения об иностранном праве. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 
IN COURTS OF GENERAL JURISDICTION 

В статье рассматривается понятие и сущность административного судо-
производства в судах общей юрисдикции. В настоящее время административное 
судопроизводство служит важнейшим механизмом защиты прав и свобод участ-
ников административных и иных публичных правоотношений. Вследствие 
этого становится необходимым правильное понимание его смыслового содер-
жания. В научных кругах, а также в среде практикующих юристов в Российской 
Федерации ведутся нескончаемые споры на тему, что же собой представляет та-

УДК 347.9 
Раджабов Руслан Магомедович, 
студент 
(Санкт-Петербургская юридиче-
ская академия) 
E-mail: 16-rus-17@mail.ru 

  
Radjabov Ruslan Magomedovich, 

student 
(St. Petersburg Juridical Academy) 

E-mail:16-rus-17@mail.ru 

https://sudact.ru/arbitral/doc/6Ap2gfkAkzx8/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%20%D0%20%9041%20%E2%20%80%20%9481069%20%2F2021+&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1692784160368
https://sudact.ru/arbitral/doc/6Ap2gfkAkzx8/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%20%D0%20%9041%20%E2%20%80%20%9481069%20%2F2021+&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1692784160368
https://sudact.ru/arbitral/doc/6Ap2gfkAkzx8/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%20%D0%20%9041%20%E2%20%80%20%9481069%20%2F2021+&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1692784160368
https://sudact.ru/arbitral/doc/6Ap2gfkAkzx8/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%20%D0%20%9041%20%E2%20%80%20%9481069%20%2F2021+&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1692784160368
https://sudact.ru/arbitral/doc/SEGxBz8vLxrw/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%D0%9059%E2%80%941461%2F2021&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1692784269627
https://sudact.ru/arbitral/doc/SEGxBz8vLxrw/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%D0%9059%E2%80%941461%2F2021&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1692784269627
https://sudact.ru/arbitral/doc/SEGxBz8vLxrw/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%D0%9059%E2%80%941461%2F2021&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1692784269627
https://sudact.ru/arbitral/doc/SEGxBz8vLxrw/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%D0%9059%E2%80%941461%2F2021&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&_=1692784269627


154 
 

кой институт судебной власти, как административное судопроизводство. Двига-
телем дискуссий на эту тему выступает накапливаемая противоречивая судеб-
ная практика. 

Ключевые слова: административные суды, административное судопро-
изводство, административный процесс, суды общей юрисдикции, права и сво-
боды, власть. 

This article examines the concept and essence of administrative proceedings 
in courts of general jurisdiction. Currently, administrative proceedings serve as the 
most important mechanism for protecting the rights and freedoms of participants in 
administrative and other public legal relations. As a result, a correct understanding of 
its semantic content becomes necessary. In scientific circles, as well as among prac-
ticing lawyers in the Russian Federation, there are endless debates on the topic of what 
such a branch of the judiciary as administrative proceedings is. The driver of discus-
sions on this topic is the accumulated contradictory judicial practice. 

Keywords: administrative courts, administrative proceedings, administrative 
process, courts of general jurisdiction, rights and freedoms, power. 

Противоречивые мнения некоторых правоведов, исследующих теорети-
ческие основы административного судопроизводства и судебной практики, а 
также допускаемые судами ошибки, связанные с принятием неверных решений, 
противоречит фундаментальным принципам административного судопроизвод-
ства.  

Количество точек зрения и представлений об административном юрис-
дикционном процессе и административном судопроизводстве и его содержании 
как отрасли права равняется количеству носителей такого мнения. Необходимо 
отметить, что отдельные положения теоретических исследований относительно 
спорных вопросов об административной юрисдикции и административном су-
допроизводстве имеют объективное обоснование, дающее им право воплощения 
в практической деятельности административных судов. В совокупности каждое 
из таких исследований рассматривает предмет административное судопроиз-
водство с разных сторон и дополняет друг друга. По нашему мнению, под общей 
юрисдикцией следует понимать законодательно установленные компетенции 
органов судебной и исполнительной публичной власти в рамках их полномочий 
по рассмотрению и разрешению спорных вопросов, возникающих в социальной 
среде общества, и установлению юридических фактов с целью правовой защиты 
законных интересов государства, общества, прав и свобод граждан и организа-
ций. 

Стоит отметить, что административная юрисдикция административных 
судов значительно отличается от других видов юрисдикционной деятельности, 
которые существуют, например, в рамках уголовного и гражданского судопро-
изводства. Основное различие заключается в субъектном составе лиц, участву-
ющих в деле. Обязательными сторонами административного судопроизводства 
выступают субъекты государственной публичной власти и органов местного са-
моуправления. В представленной статье, мы хотели бы обратить внимание на 
наиболее авторитетные теории, характеризующие административное судопро-
изводство. 
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Одна из теорий принадлежит известному ученому А.Б. Зеленцову, по 
мнению которого административное судопроизводство состоит из двух взаимо-
дополняющих составных частей: «административного процесса» и «админи-
стративной юстиции».  

Необходимо разобрать содержание этих понятий более детально. Адми-
нистративный процесс представляет собой деятельность исполнительных орга-
нов их должностных лиц, а также административных судов, связанную с рас-
смотрением и разрешением различных конкретных административных дел, воз-
никающих в сфере государственного управления. По мнению Зеленцова, адми-
нистративная юстиция – это система судебных и квазисудебных органов, глав-
ной задачей которых является контроль за законностью действий и решений ор-
ганов публичной власти и должностных лиц. В совокупности эти понятия со-
ставляют административное судопроизводство. А. Б. Зеленцов считает, что сущ-
ность административного судопроизводства можно определить лишь при 
осмыслении обоих указанных понятий. При этом необходимо их соотнести 
между собой [1, c. 255.]. 

И. В. Панова называет источник происхождения административного 
процесса без разделения на исполнительные и судебные органы власти. Вместе 
с тем, по ее мнению, первоисточником административного процесса является 
исполнительная власть. В принципе, данную точку зрения никто из прочих ав-
торов и не оспаривает [2, c. 275.].  

В исследовании вопросов административного юрисдикционного произ-
водства, цивилистическая общественная наука выделяет два основных подхода 
понимания административного процесса: судебный и юрисдикционный. Так, 
М. К. Треушников представляет юрисдикционную концепцию понимания адми-
нистративного процесса, дав ему свое определение: «Административный про-
цесс – это урегулированная законом деятельность по разрешению споров, кото-
рые возникают между сторонами административного правоотношения, которые 
не находятся между собой в отношениях служебного подчинения, а также по 
применению мер административного принуждения» [7, с. 290.].  

Ю. Д. Серебренникова формирует единый перечень признаков свой-
ственных административному процессу: разновидность властной деятельности 
субъектов государственного управления; обеспечение условий для реализации 
материальных норм административного права; нормативное закрепление; ре-
гламентация административно-процессуальными нормами, в совокупности об-
разующими самостоятельный институт административного права; наличие 
определенной структуры [4, с. 98]. 

В юридической науке не существует единого мнения относительно со-
держания понятия «административное судопроизводство». Обобщив наиболее 
распространенные позиции по этому поводу, их можно разделить на три основ-
ные направления:  

– административное судопроизводство как система принципов и норм, 
которые обусловливают и регламентируют порядок рассмотрения судом дел, 
вытекающих из административно-правовых и иных публичных правоотноше-
ний;  
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– административное судопроизводство как деятельность судебных орга-
нов относительно отправления правосудия в сфере управленческой деятельно-
сти;  

– административное судопроизводство как процессуальный порядок 
(форма) рассмотрения споров административными судами, возникающих в 
сфере государственного и муниципального управления. 

По нашему мнению, административное судопроизводство следует опре-
делять как деятельность компетентных судебных органов по рассмотрению и 
разрешению административных дел в порядке, установленном КАС РФ и АПК 
РФ. Данное определение можно уточнить следующим образом: административ-
ное судопроизводство представляет собою деятельность судов общей юрисдик-
ции по рассмотрению и разрешению административных дел вытекающих из 
публичных и иных административных правоотношений в порядке, установлен-
ном КАС РФ, и дел, связанных с предпринимательской деятельностью юриди-
ческих и физических лиц, установленных АПК РФ . 

Особо следует обратить внимание на то, что в настоящее время отече-
ственная судебная система не предполагает обособленного функционирования 
административных судов, так как они находятся либо в системе судов общей 
юрисдикции, либо в системе арбитражных судов. При этом в некоторых зару-
бежных странах административные суды функционируют обособленно от 
остальных судебных органов. Например, во Франции самостоятельно функцио-
нируют суды двух видов – общие и административные. 

Специализация судей в вопросах публичного администрирования помо-
гает им более оптимально проникать в суть конкретных дел публичного произ-
водства, осуществлять нормоконтроль в сфере реализации функциональных 
полномочий субъектов публичной власти и принимать более квалифицирован-
ные решения. Контроль административных судов в сфере деятельности органов 
публичной власти при разрешении административных споров и иных публич-
ных дел преследует три основные цели: 1) предупреждение противоправных 
действий (халатного бездействия) субъектов публичной власти; 2) защита орга-
низаций и физических лиц от административного произвола субъектов публич-
ной власти путем восстановления нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов граждан и организаций; 3) оказание превентивного воспитательного воздей-
ствия на субъектов публичной власти. Вместе с тем, как нам представляется, для 
более эффективной правовой защиты граждан и организаций от административ-
ного произвола субъектов публичной власти более целесообразным было бы вы-
делить административные суды в обособленную систему, объединив дела, под-
ведомственные судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 

Как представляется, для российской правоприменительной судебной 
практики было бы полезным использовать некоторый французский опыт, в ча-
сти более объективированного подхода при конструировании административ-
ной судебной системы. Следует полагать, что создание единой системы адми-
нистративных судов без подведомственного деления рассматриваемых ими дел 
(на суды общей юрисдикции и арбитражные суды) и, соответственно, соедине-
ние нормы АПК и КАС в одном кодифицированном законодательстве способ-
ствовало бы экономической целесообразности и могло бы значительным обра-
зом улучшить систему правосудия. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что одним из главных недостатков действующего законодательного регу-
лирования административного судопроизводства в России выступает отсут-
ствие единого определения данного вида судопроизводства. Для его единооб-
разного толкования на практике считаем целесообразным закрепить в КАС РФ 
следующую дефиницию: административное судопроизводство – это деятель-
ность компетентных судебных органов по рассмотрению и разрешению адми-
нистративных и иных публичных дел с целью восстановления нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечения и пре-
дупреждения нарушений субъектами публичной власти в порядке, установлен-
ном КАС и АПК РФ.  

Список литературы 

1. Зеленцов А. Б., Кононов П. И., Стахов А. И. Административно-процес-
суальное право России. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистра-
туры. – В 2 ч. – Ч. 2. – М.: Юрайт, 2019. – 302 с. 

2. Панова И. В. Административно-процессуальное право России. – 
Москва : Инфра-М; Норма, 2016. – 288 с. 

3. Боженкова М. И. Роль и значение административного судопроизвод-
ства // Юридический факт. – 2020. – № 118. – С. 43–46. 

4. Административная юрисдикция: понятие, признаки, виды 
//Studopedia.ru›4_61534_administrativnaya-… 

5. Лучинин И. И. Система административной юстиции во Франции // Мо-
лодой ученый. – 2021. – № 18 (360). – С. 426–429. 

6. Панкова О. В. Административные дела и дела об административных 
правонарушениях как предмет административно-судебной юрисдикции // За-
коны России: опыт, анализ, практика. – 2019. – № 5. – С. 59–65. 

7. Административное судопроизводство. Учебник / под ред. М. К. Тре-
ушникова. – С. 330. 

8. Потапова А. А., Серебренникова Ю. Д. Административное право. Кон-
спект лекций. Учебное пособие. – Москва : Проспект, 2020. – 128 с. 

  

https://studopedia.ru/4_61534_administrativnaya-yurisdiktsiya-ponyatie-priznaki-vidi-proizvodstv.html


158 
 

УДК 347.65 
Решетов Владислав Дмитриевич, 
студент 
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: mastersea@bk.ru 

 
Reshetov Vladislav Dmitrievich,  

student 
(Saint Petersburg Juridical Academy) 

E-mail: mastersea@bk.ru 

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ НАСЛЕДСТВА КАК МЕРА ОГРАНИЧЕНИЯ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

EXCLUSION FROM INHERITANCE AS A MEASURE  
OF RESTRICTION OF INHERITANCE RIGHTS 

В статье отстранение от наследства как основная мера по ограничению 
наследственных прав. Проводится анализ оснований и правовых последствий 
отстранения недостойных наследников от наследства. Анализируется админи-
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In the article, removal from inheritance as the main measure to restrict inher-
itance rights. The analysis of the grounds and legal consequences of the removal of 
unworthy heirs from the inheritance is carried out. The administrative and judicial 
procedure for removal from inheritance is analyzed. 
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Отстранение лиц от наследства является одной из основных мер по огра-
ничению наследственных прав, а именно - права на получения наследства [1, с. 
87]. Отстранение от получения наследства возможно только в отношении 
наследников, признанными недостойными. 

При определении круга наследников, необходимо установить и тех, кто 
не имеет наследственной правосубъектности или может быть отстранен от 
наследования в силу определенных обстоятельств, когда их призвание попирало 
бы устои общественной нравственности и морали [2, с. 6]. 

Недостойные наследники - это лица, которые имеют право на получение 
наследства, но совершили наследственное или другое правонарушение и из-за 
этого были отстраненны судом или нотариусом от наследства. Согласно ст. 1117 
ГК РФ: 

1) не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые сво-
ими умышленными противоправными действиями, направленными против 
наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления по-
следней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо 
пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию 
либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитаю-
щейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтвер-
ждены в судебном порядке. Алешина А. В. отмечает, что признавать право 
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наследования, к примеру, за дочерью, из-за мести убившей своего отца было бы 
по меньшей мере безнравственно [3, с. 29]; 

2) не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых 
родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не были вос-
становлены в этих правах ко дню открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК 
РФ); 

3) по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследова-
ния по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них 
в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). 

В соответствии ст. 1117 ГК РФ в доктрине с учетом порядка отстранения 
от наследования выделяют две группы недостойных наследников: 

1) ничтожные, отстраняемые от наследования нотариусом, если предъ-
явлены ему необходимые документы (решения суда и т.д.); 

2) оспоримые, отстраняемые от наследования только в судебном порядке 
[4, с. 43]. 

Бывают случаи, когда отсутствует необходимость обращения в суд для 
признания наследника недостойным, по основаниям, которые указаны в п. 1 ст. 
1117 ГК Р. Пленум ВС РФ в подп. 6 п. 19 Постановления от 29.05.2012 № 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» [5] (далее – Постановление № 9), 
согласно которому «…вынесения решения суда о признании наследника недо-
стойным в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 1117 ГК 
РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается 
из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наслед-
ственное дело, при представлении ему соответствующего приговора или реше-
ния суда». 

Для признания лиц, которые своими умышленными противоправными 
действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследни-
ков или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в за-
вещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих 
или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способство-
вать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, недо-
стойными наследниками нужно иметь решение суда, вступившее в законную 
силу. Наследник может призываться к наследованию в том случае, когда уже 
после совершения противоправного деяния наследодатель в завещании завещал 
ему имущество. Если сам наследодатель решил сам опровергнуть предположе-
ние законодателя и не захотел лишать недостойного наследника наследства, за-
конодатель отступает в сторону и предоставляет наследодателю возможность 
самостоятельно распорядиться своим имуществом. 

В доктрине по поводу мотива и цели поведения лица, которое совершило 
действия, указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ, были выдвинуты две точки 
зрения - о субъективной и объективной направленности действий недостойного 
наследника [6, с. 7]. 

В соответствии с уголовным законодательством лица, не достигшие воз-
раста 14 лет, не подлежат уголовной ответственности, поэтому не могут быть 
признаны недостойными наследниками [7, с. 20]. 

Одним из оснований по которому лицо признается недостойным (абз. 2 
п. 1 ст. 1117 ГК РФ) является лишение родителей в процессе суда родительских 
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прав, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 
Данное правило применяется только к родителям, которые были лишены и не 
восстановлены в этих правах в отношении детей, если наследство открылось по-
сле их смерти.  

Статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 № 
223-ФЗ [8] (далее - СК РФ) содержит перечень оснований, по которым родители 
или один из них могут быть лишены родительских прав, если они: уклоняются 
от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от 
уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ре-
бенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 
из воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или 
из аналогичных организаций; злоупотребляют своими родительскими правами; 
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или пси-
хическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили 
умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга. 

Статья 72 СК РФ регламентирует восстановление в родительских правах. 
В ней указаны основания, согласно которым родители, лишенные родительских 
прав могут быть в них восстановлены, более того данная статья содержит и им-
перативную норму, которая запрещает восстановление в родительских правах. 
Например, абз. 3 п. 4 ст. 72 СК РФ говорит о том, что восстановление в роди-
тельских правах не допускается, если ребенок был усыновлен и такое усынов-
ление не отменено. 

Суд вправе, по требованию заинтересованного лица, отстранить от 
наследования по закону граждан, которые злостно уклоняются от выполнения 
лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 
2 ст. 1117 ГК РФ). 

Статья ст. 80 СК РФ обязывает родителей содержать своих детей не до-
стигших совершеннолетия, а также своих нетрудоспособных совершеннолетних 
детей, которые нуждаются в помощи. В ст. 87 СК РФ говорится о том, что со-
вершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей, если они являются 
нетрудоспособными и нуждающихся в помощи. 

Злостный характер уклонения в каждом случае должен определяться с 
учетом продолжительности и причин неуплаты соответствующих средств. В ка-
честве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут при-
знаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, 
но и сокрытие алиментообязанным лицом действительного размера своего зара-
ботка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение 
иных действий в этих же целях [9, с. 63]. 

Как уже было сказано, наследник признается недостойным либо в судеб-
ном либо нотариальном порядке. Судебное разбирательство обязательно только 
в случае, когда признается наследник недостойным в связи со злостным уклоне-
нием от исполнения возложенных на него по закону обязанностей. Поэтому но-
тариус вправе признать наследника недостойным по всем остальным основа-
ниям. Но нотариус не разрешает споры, возникающие между наследниками по 
поводу открывшегося наследства. Следовательно, при возникновении спора о 
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том будет ли наследник признан недостойным или нет, данный вопрос будет 
рассматривать суд [10, с. 11]. Никифоров А.В. в своей статье говорит о том, 
«предоставление нотариусу права самостоятельно решать вопрос о недостойно-
сти наследника нельзя признать правильным. Только суд имеет право разрешать 
споры о признании или непризнании лица недостойным наследником, так как 
право наследования является конституционным правом и возможность его реа-
лизации не может быть поставлена в зависимость от усмотрения кого-либо из 
должностных лиц [11, с. 18]». Законодательство России предусматривает судеб-
ный и административный порядок рассмотрения вопросов, связанных с осу-
ществлением прав. Следовательно, нотариус на основании закона обладает та-
ким правом.  

При оформлении свидетельства о праве на наследство нотариус предва-
рительно анализирует все документы, которые имеются в наследственном деле. 
Нотариус выясняет, имеются ли другие наследники, подлежащих призванию к 
наследованию, а также рассматривает вопрос о том нет ли среди наследников, 
принявших наследство, недостойных наследников. 

Предъявить иск в суд с требованиями признать наследника недостойным 
по основаниям, указанным в п. 1 ст. 1117 ГК РФ, имеют право все наследники. 
А вот круг лиц, имеющих право предъявлять требования о признании наслед-
ника недостойным по причинам, обозначенным в п. 2 ст. 1117 ГК РФ, шире. Со-
гласно п. 20 Постановления № 9 иск может быть подан любым лицом, которое 
заинтересованно в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся 
ему части наследства, отказополучатель или лицо, на права и законные интересы 
которого может повлиять переход наследственного имущества [12, с. 46]. 

Подводя итог проведенного исследования, можно отметить, что недо-
стойный наследник лишается права наследования только по закону. Лицо может 
быть признано недостойным наследников как судебном, так и в нотариальном 
порядке. За гражданином, признанным судом недостойным наследником, сохра-
няется пассивная завещательная правосубъектность, также не ставится под со-
мнение и то, что его активная завещательная правосубъектность может быть ре-
ализована им в полном объеме. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН  
ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

THE RATIO OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 
UNDER THE CONSTRUCTION CONTRACT 

В статье анализируется правовая природа договорных отношений между 
заказчиком и подрядчиком по договору строительного подряда. В частности, 
изучается правовая возможность немотивированного отказа сторон от обяза-
тельств, распределение рисков случайной гибели объекта и материалов в равных 
долях, а также ответственность заказчика за предоставление непригодной тех-
нической документации.  

Ключевые слова: договор строительного подряда, подрядчик, субподряд-
чик, заказчик, права и обязанности сторон, расторжение договора, дополнитель-
ные работы. 
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The article analyzes the legal nature of contractual relations between the cus-
tomer and the contractor under the construction contract, as well as their balance from 
the point of view of current legislation. 

Keywords: construction contract, contractor, subcontractor, customer, rights 
and obligations of the parties, termination of the contract, additional work. 

Заключая договор строительного подряда, стороны приобретают права и 
обязанности, причем у каждой из сторон они разные. В данной статьей мы про-
анализируем правовую защищенность каждой из сторон и ответим на вопрос, 
соблюден ли баланс интересов в правоотношениях, возникающих из договора 
строительного подряда. 

Основу правового регулирования всех договоров подряда составляет гл. 
37 ГК РФ [1, с. 114]. 

Как нам кажется, в текущей редакции законодательства правовая пози-
ция подрядчика является более уязвимой в сравнении с позицией заказчика.  

Если мы рассматриваем расторжение договора подряда в одностороннем 
порядке, то у заказчика на данный момент есть два легальных способа с различ-
ными правовыми последствиями, при помощи которых он может это сделать: 
мотивированный отказ (подп. 2 и 3 ст. 715 и п. 3 ст. 723 ГК РФ) и немотивиро-
ванный (ст. 717 ГК РФ). В первом случае заказчик получает право потребовать 
возмещения убытков с недобросовестного подрядчика; во втором заказчик обя-
зан оплатить фактически выполненные работы, а также убытки, которые воз-
никли у подрядчика в связи с односторонним прекращением договора.  

У подрядчика, в свою очередь, есть право только мотивированного от-
каза от договора в одностороннем порядке (на основании п. 3 ст. 716, п. 2 ст. 719 
и п. 3 ст. 745 ГК РФ). Так, если заказчик после его предупреждения подрядчиком 
не предпримет действий для устранения обстоятельств, грозящих годности ра-
боты, например, не предоставит качественные материалы, то подрядчик полу-
чает право отказаться от договора. 

Следует заметить, что условием договора может быть ограничено право 
подрядчика на отказ от договора на основании п. 2 ст. 719 ГК РФ [2, с. 157]. 

Таким образом, для подрядчика законодательно предусмотрена возмож-
ность исключительно мотивированного отказа от договора, в то время как заказ-
чик может расторгнуть договор без объяснения причин.  

По нашему мнению, по аналогии со ст. 717 ГК РФ целесообразно было 
бы добавить в ГК РФ статью, позволяющую подрядчику немотивированно от-
казаться от договора, возместив возникшие в связи с этим решением убытки за-
казчику. Другой вариант решения данной проблемы – отмена ст. 717 ГК РФ, 
позволяющей заказчику на любом этапе выполнения работ отказаться от дого-
вора без каких-либо причин с оплатой фактически выполненных работ и возме-
щением понесенных подрядчиком убытков, и, таким образом, уравнивание прав 
сторон в части одностороннего отказа от договора подряда. 

Безусловно, стороны, руководствуясь п. 2 ст. 750 ГК РФ, могут включить 
в договор и другие условия, позволяющие отказаться от договора в односторон-
нем порядке, однако нам кажется справедливым законодательно закрепить воз-
можность немотивированного отказа как для заказчика, так и подрядчика либо 
лишить обе стороны такой возможности.  
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Другой вопрос, на которой, по нашему мнению, следует обратить внима-
ние это распределение рисков между сторонами, возникающих из договора 
строительного подряда. Из п. 1 ст. 741 ГК РФ следует, что риск случайной ги-
бели объекта, являющегося предметом договора, несет подрядчик до тех пор, 
пока не сдаст его заказчику. В п. 2 ст. 741 ГК РФ указано, что подрядчик вправе 
потребовать от заказчика полную стоимость работ в случае гибели объекта стро-
ительства по причине некачественных материалов, предоставленных заказчи-
ком. Однако подрядчик может воспользоваться этим правом только в случае за-
благовременного уведомления заказчика о непригодности поставленных им ма-
териалов в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 716 ГК РФ. Также следует доба-
вить, что согласно п. 1 ст. 705 ГК РФ риск случайной гибели материалов несет 
предоставившая их сторона. 

По нашему мнению, в текущей ситуации распределение рисков устроено 
так, что большинство из них необоснованно несет подрядчик. Подчеркнем, что 
случайная гибель объекта это та, которая произошла не по вине какой-либо из 
сторон договора.  

Подрядчиком по договору строительного подряда могут быть как физи-
ческие, так и юридические лица [3, с. 106]. 

С одной стороны, логика законодателя понятна – заказчик передает под-
рядчику объект для проведения ремонтных работ, и с этого момента до момента 
приемки последний несет за него ответственность. С другой стороны, нам ка-
жется избыточным взваливать риск случайной гибели объекта исключительно 
на подрядчика. Компромиссным решением было бы разделить данный риск по-
ровну между обеими сторонам в период с подписания контракта до приемки ра-
бот [4, с. 74]. 

Что касается риска случайной гибели материалов, то, как упоминалось 
ранее, его несет сторона, которая их предоставила. Как нам кажется, данная 
норма не способствует равномерному распределению рисков между сторонами, 
так как в подавляющем большинстве случаев закупкой материалов занимается 
подрядчик. Как следствие, в большинстве случаев риск случайной гибели как 
объекта, так и материалов несет подрядчик.  

Таким образом, нам кажется, что целесообразно было бы распределять 
риски случайной гибели между заказчиком и подрядчиком в равных долях, не 
снимая при этом с подрядчика всей полноты ответственности за гибель объекта 
или материалов, произошедших по его вине. Более того, ст. 714 ГК РФ и так 
накладывает на подрядчика ответственность за несохранность переданных ему 
заказчиком материалов, оборудования и иного имущества. 

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком удосто-
веряются актом за подписями обеих сторон [5, с. 257]. 

Подрядчику, тем не менее, следует учитывать, что факт сдачи промежу-
точного результата работ по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 
сам по себе не является доказательством завершения отдельного этапа работ.  

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) применяется для 
приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ [6, с. 187]. 

Из п. 18 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 
№ 51«Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» 
[7] становится ясно, что риск случайной гибели выполненного этапа переходит 
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от подрядчика к заказчику только в том случае, если в договоре были оговорены 
отдельные этапы работ. 

Положения п. 2 ст. 743 ГК РФ предполагают, что подготовка техниче-
ской документации может осуществляться как заказчиком, так и подрядчиком 
[8, с. 37]. 

Законодательство накладывает также на подрядчика обязанность уведо-
мить заказчика в случае предоставления последним непригодных для использо-
вания или некачественных материалов, оборудования и технической докумен-
тации и приостановить работы до получения ответа (п. 1 ст. 716 ГК РФ). 

На основании технической документации происходит формирование 
предмета договора строительного подряда [9, с. 993].  

По нашему мнению, ст. 716 ГК РФ является еще одним подтверждением 
той повышенной ответственности, которую законодатель накладывает на под-
рядчика, так как даже в случае предъявления материалов, оборудования или тех-
нической документации заказчиком, у подрядчика по-прежнему сохраняется 
обязанность проверить их пригодность и в случае сомнений, уведомить об этом 
заказчика. 

Безусловно, возложенная на подрядчика в ст. 716 ГК РФ обязанность яв-
ляется разумной и правильной и направлена, в первую очередь, на успешное до-
стижение целей заключенного между сторонами договора. Однако она также 
свидетельствует о презумпции вины подрядчика за недостатки (дефекты) вы-
полненных работ [10, с. 97]. 

Чтобы проиллюстрировать вышеупомянутую мысль и применение на 
практике ст. 716 ГК РФ, приведем детали судебного разбирательства № А37-
206/2016. В данном деле Хозяйственное общество 1 (заказчик) обратилось в ар-
битражный суд с исковым заявлением к Хозяйственному обществу 2 (подряд-
чик) об обязании устранить недостатки в проведенном капитальном ремонте жи-
лых домов. Работы, предусмотренные в договоре, подрядчиком выполнены и 
приняты заказчиком. В гарантийный период эксплуатации многоквартирных до-
мов была проведена проверка и составлен акт, содержащий перечень выявлен-
ных дефектов.  

Понятие «результата работ» допускает разное наполнение на разных ста-
диях развития подрядных отношений. 

Ответчик возражал, указывая, что разрушения штукатурного и окрасоч-
ного слоя фасада произошли вследствие того, что сметной документацией не 
предусмотрено оштукатуривание в полном объеме всех фасадов. Те участки, ко-
торые указаны в документации, были оштукатурены должным образом. 

Отличительной чертой договора строительного подряда является обяза-
тельное наличие утвержденной проектной-сметной документации. 

Однако суд частично удовлетворил иск и отклонил доводы ответчика об 
отсутствии его вины в возникновении дефектов в связи с тем, что сметной доку-
ментацией не предусмотрено оштукатуривание фасадов домов в полном объеме, 
сославшись на п. 1 ст. 716 ГК РФ, согласно которому ответчик обязан был сооб-
щить истцу о недостатках, имеющихся в сметной документации, которые могут 
негативно повлиять на конечный результат работ и до получения дальнейших 
указаний приостановить работу. 
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Таким образом, в случае предоставления заказчиком технической доку-
ментации (в том числе и сметной) подрядчик обязан ее проверить на предмет 
пригодности. И если она непригодна для использования, он обязан уведомить 
об этом заказчика, и не дождавшись ответа, не приступать к работе. Проигнори-
ровав данное требование, подрядчик рискует исправлять обнаруженные в тече-
ние гарантийного срока дефекты, причина которых в неправильной технической 
документации, за свой счет [11, с. 69-70]. 

По нашему мнению, заказчик должен нести ответственность за предо-
ставление непригодной технической документации, препятствующей каче-
ственному выполнению указанных в договоре работ. Безусловно, подрядчик 
обязан проверить предоставленную ему документацию, убедившись, что она 
пригодна для использования, однако это не должно снимать с заказчика ответ-
ственности за предоставление непригодных документов. 

Подводя итог, следует отметить, что в статье мы упомянули о тех, правах 
и обязанностях сторон по договору строительного подряда, которые, как нам 
кажется, в текущей редакции обременяют подрядчика, делая его правовое поло-
жение более уязвимым в сравнении с положением заказчика.  

Также нами были предложены изменения в некоторые ст. 37 гл. ГК РФ, 
основная цель которых – уравнять заказчика и подрядчика в правах и обязанно-
стях, сделав сотрудничество выгодным и комфортным для обеих сторон. В част-
ности, мы предлагаем убрать ст. 717 ГК РФ о немотивированном отказе заказ-
чика от договора либо предоставить такую же возможность и подрядчику. 
Также мы предлагаем возложить риски случайной гибели объекта строительства 
и материалов в равных долях на обе стороны договора (в отличие от текущего 
положения, согласно которому данный риск случайной гибели объекта только 
подрядчик, а риск случайной гибели материалов – предоставившая их сторона). 
И, наконец, мы предлагаем ввести ответственность для заказчика, предоставив-
шего непригодную техническую документацию. 
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ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДРЯДЧИКА  
В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ ИМ НЕДОСТАТКОВ  

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

LEGAL METHODS OF INFLUENCE ON THE CONTRACTOR 
TO REMOVE DEFECTS OF THE WORK PERFORMED BY HIM 

В статье рассматриваются правовые методы воздействия заказчика на 
подрядчика с целью безвозмездного устранения последним недостатков в вы-
полненных работах. В частности, рекомендуется не подписывать акт о выпол-
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ненных работах до тех пор, пока исполнитель не исправит все имеющиеся недо-
статки, направлять подрядчику уведомление о безвозмездном устранении недо-
статков в случае их обнаружения в течение гарантийного срока, а при необхо-
димости направлять претензионное письмо с целью восстановления сроков ис-
ковой давности.  

Ключевые слова: договор строительного подряда, подрядчик, заказчик, 
недостатки, безвозмездное устранение, гарантийный срок, гарантийное удержа-
ние. 

The article discusses the legal methods of the customer's influence on the con-
tractor in order to gratuitously eliminate the latter deficiencies in the work performed. 
In particular, it is recommended not to sign the act of work performed until the con-
tractor corrects all existing deficiencies, to send the contractor a notice of gratuitous 
elimination of deficiencies if they are discovered during the warranty period, and, if 
necessary, to send a letter of claim in order to restore the statute of limitations. 

Keywords: construction contract, contractor, customer, defects, gratuitous 
elimination, warranty period, warranty retention. 

Одним из важнейших юридически значимых фактов в отношениях, воз-
никающих из договора строительного подряда, является приемка заказчиком 
выполненной подрядчиком работы. Как следует из ст. 720 ГК РФ, заказчик, при-
нявший работу без проверки или не зафиксировавший в акте приемки недо-
статки работы подрядчика, теряет в дальнейшем право ссылаться на них в буду-
щем. 

Недостаток работ – отступление работы от договора, от того качества, 
которое должно было быть по договору, и это некое состояние результата работ 
[1, с. 59]. Следует отметить, что юридически значимой классификацией недо-
статков является их деление на явные, то есть те, которые можно выявить в ходе 
приемки, и скрытые – те, которые нельзя заметить при помощи обычного визу-
ального осмотра. В ст. 720 ГК РФ речь идет о возможной утрате заказчиком 
права ссылаться только на явные недостатки. 

Одной из обязанностей подрядчика по договору подряда является обя-
занность доброкачественно выполнить работу [2, с. 240]. 

Обратимся к материалам дела № А37-1312/2015 [3] для демонстрации 
применения на практике подп. 2, 3 и 4 ст. 720 ГК РФ. В данном судебном разби-
рательстве заказчик обратился в арбитражный суд с иском к подрядчику об обя-
зании безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по договору под-
ряда. 

Анализ судебной и претензионной практики показывает, что значитель-
ное число споров возникает в связи с выявлением недостатков в работе [4, с. 68]. 

В данном деле подрядчик в срок завершил ремонтные работы в здании 
многоквартирного дома и по акту о приемке выполненных работ сдал, а заказчик 
принял выполненные работы без замечаний. В ходе эксплуатации заказчиком 
было проведено обследование объекта, в результате которого были выявлены 
многочисленные недостатки. В процессе судебного разбирательства по ходатай-
ству ответчика была назначена и проведена судебная строительно-техническая 
экспертиза, которая выявила, что недостатки носили явный характер, на основа-
нии чего суд отказал в удовлетворении иска. 
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При некачественном выполнении работ заказчик правомочен требовать 
от подрядчика безвозмездного устранения недостатков работ в разумный срок 
[5, с. 175]. 

Таким образом, из вышеприведенного судебного разбирательства можно 
сделать вывод о том, что правовые способы воздействия заказчика по обязанию 
к безвозмездному устранению недостатков подрядчика значительно уменьша-
ются в случае принятия результата работ без возражений. Если в ходе приемки 
заказчик видит недостатки работ, то ему необходимо указать на них в акте при-
емки работ с замечаниями, либо у него есть право отказаться от подписания акта 
о выполненных работах. 

Содержание понятия акта черпается из обычаев гражданского оборота и 
не имеет какого-либо конвенционально устойчивого доктринального определе-
ния [6, с. 57]. Для договора подряда важно урегулирование условия о качестве 
работы. Следовательно, даже с учетом подписания акта о приемке выполненных 
работ без возражений заказчику целесообразно представить суду все имеющи-
еся у него доказательства об уведомлении им подрядчика о несогласии с каче-
ством выполняемых им работ. Не исключено также, что у сторон была устная 
договоренность, согласно которой подрядчик принял к сведению возражения за-
казчика по качеству работ и обязательстве их безвозмездно исправить [7, с. 74]. 
При возникновении вопроса о качестве работы приоритет отдается условиям, 
прописанным в договоре подряда. 

По нашему мнению, целесообразно было бы рассмотреть отмену п. 2 ст. 
720 ГК РФ в части лишения права заказчика ссылаться в будущем на недостатки, 
которые не были зафиксированы в акте о приемке выполненных работ, так как 
это создает предпосылку для злоупотребления недобросовестными подрядчи-
ками правом. 

Одной из характеристик качества является надежность – способность в 
нормальных условиях эксплуатации выполнять установленные функции на про-
тяжении установленного времени. Более того, заказчик в процессе приемки мо-
жет не заметить явных недостатков, либо они могут проявиться спустя какое-то 
время. В результате при попытке обязать подрядчика безвозмездно устранить 
выявленные нарушения он будет ссылаться на вышеупомянутую статью. 

Заказчику также важно помнить о п. 5 ст. 753 ГК РФ, в котором сказано, 
что в случае, когда результат работ по договору подряда предполагает проведе-
ние предварительных испытаний, то приемка объекта возможна только после их 
успешного завершения. Проигнорировав вышеприведенную норму, заказчик 
рискует принять объект ненадлежащего качества, а также преждевременно рас-
считаться с подрядчиком, что значительно усложнит процесс обязывания по-
следнего исправить выявленные недостатки. 

При вынесении решения по делу № А37-459/2015 [8] суд отказал подряд-
чику в иске о взыскании с заказчика задолженности по договору подряда, со-
славшись на п. 5 ст. 753 ГК РФ. Из материалов данного дела следует, что по 
условиям договора заказчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства 
по монтажу и наладке системы автоматической адресной пожарной сигнализа-
ции, системы видеонаблюдения и системы речевого оповещения на оговорен-
ном в договоре торговом центре. Подрядчик пусконаладочные работы в уста-
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новленном законом порядке проводить не стал, в связи с чем суд пришел к вы-
воду, что истец не доказал факт надлежащего выполнения предусмотренных до-
говором спорных работ, в силу чего у ответчика не возникла обязанность по их 
оплате. 

В п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 
№ 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» 
[9] также акцентируется внимание, что приемка может осуществляться только 
при положительном результате предварительных испытаний. Более того, в п. 8 
того же письма сказано, что основанием для возникновения обязательства заказ-
чика по оплате выполненных работ является сдача работ заказчику. Если заказ-
чик работу не принял, то суд может отказать подрядчику, желающему получить 
оплату труда. 

Заметим также, что согласно п. 2 ст. 755 ГК РФ подрядчик несет ответ-
ственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не 
докажет, что они произошли не по его вине. Однако на практике суды часто иг-
норируют данный пункт, перекладывая бремя доказывания с подрядчика на за-
казчика. Так, в деле № А56-80085/2019 [10] заказчик обратился в арбитражный 
суд с иском к подрядчику об обязании безвозмездно устранить недостатки вы-
полненных по договору работ. Постановлением арбитражного суда, оставлен-
ным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении иска 
было отказано. Суды обосновали свое решение тем, что истец не доказал факт 
наличия недостатков, а также не привел доказательства, которые бы свидетель-
ствовали о вине подрядчика в обнаруженных недостатках. Суд кассационной 
инстанции, однако, предыдущие решения отменил и направил дело на новое 
рассмотрение, сославшись на п. 2 ст. 755, согласно которому бремя доказывания 
своей невиновности лежит на подрядчике. Более того, из условия подписанного 
между сторонами договора следовало, что подрядчик в течение гарантийного 
срока обязуется безвозмездно устранить обнаруженные дефекты после того, как 
заказчик уведомит его об их наличии. Следует также добавить, что в деле А56-
94709/2019 [11] суд кассационной инстанции пришел к тем же выводам и отме-
нил решения судов нижестоящих инстанций, указав, что они неверно распреде-
лили бремя доказывания причин возникновения недостатков. 

Таким образом, заказчик должен знать, что он не обязан в суде доказы-
вать вину подрядчика в обнаруженных недостатках, поскольку п. 2 ст. 755 
ГК РФ фактически вводит презумпцию вины подрядчика за обнаруженные в те-
чение гарантийного срока дефекты. 

Безусловно, заказчику также необходимо помнить о давности по искам 
о ненадлежащем качестве работы, указанных в п. 1 ст. 725 ГК РФ. Согласно дан-
ному пункту срок исковой давности по делам данного вида составляет один год. 
Исключение составляют дела о ненадлежащем качестве зданий и сооружений, 
срок исковой давности по которым составляет три года. Однако важно помнить, 
что если обязанное лицо совершило действия, свидетельствующие о признании 
долга, то срок исковой давности начинает течь заново (ст. 203 ГК РФ). Таким 
образом, если срок исковой давности истек, но подрядчик совершил действие по 
признанию долга, то срок исковой давности с момента такого признания начи-
нает течь заново, благодаря чему суд не сможет отказать в иске о взыскании 
долга на основании пропуска срока давности. 
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Так, например, в деле № А15-2574/2009 [12] суд первой инстанции отка-
зал истцу в иске к ответчику о взыскании 3 449 554 рублей основного долга по 
государственному контракту, а также процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами размере 1 241 840 рублей на основании пропуска истцом срока 
исковой давности. При этом суд подтвердил наличие спорной задолженности. 
Апелляционный суд, однако, отменил решение суда первой инстанции, и иск 
удовлетворил. Суд аргументировал свое решением тем, что течение срока иско-
вой давности прервалось признанием должником долга в письме (ст. 203 ГК 
РФ), в результате чего срок исковой давности начал течь заново. Арбитражный 
суд Северо-Кавказского округа оставил постановление апелляционного суда в 
силе в части отмены решения суда первой инстанции и взыскания с универси-
тета в пользу общества 3 449 554 рублей основного долга. 

Таким образом, с учетом опыта вышеприведенного дела в случае исте-
чения срока исковой давности кредитору целесообразно направить должнику 
претензионное письмо, ответив на которое должник фактически признает долг, 
в результате чего срок исковой давности прервется. Только после этого креди-
тору имеет смысл подавать в суд иск о взыскании задолженности. 

Таким образом, для эффективной защиты своих прав заказчику необхо-
димо в установленном законом порядке принять работу, выполненную подряд-
чиком, и в случае обнаружения недостатков зафиксировать их в акте о приемке 
выполненных работ. При этом мы считаем необходимым отменить п. 2 ст. 720 
ГК РФ, указывающий о праве заказчика ссылаться на недостатки работ только в 
случае, если они были им оговорены в ходе приемки, так как данная норма поз-
воляет недобросовестным подрядчикам уклониться от безвозмездного устране-
ния недостатков работ. 

Заказчику следует также помнить, что он вправе в любое время прове-
рять ход и качество работ (п. 1 ст. 715 ГК РФ) и в случае обнаружения каких-
либо недостатков сообщать о них подрядчику. Безусловно, заказчику будет 
проще добиться нужного ему результата, если он будет на всех этапах работ 
контролировать действия подрядчика. 

Наконец, заказчику необходимо знать о сроках обнаружения ненадлежа-
щего качества работ, которые могут составлять от двух до пяти лет в зависимо-
сти от характера проводимых по договору подряда работ. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПАТРОНАЖА 

THE LEGAL NATURE OF PATRONAGE 

В статье патронаж рассматривается как самостоятельная гражданско-
правовая конструкция, характеризующаяся особой целью и порядком установ-
ления. Институт патронажа предназначен для защиты прав гражданина, кото-
рый по состоянию здоровья не в силах заботиться о себе самостоятельно, его 
цели не совпадают с целями опеки и попечительства, поскольку лицо, находя-
щееся под патронажем, дееспособно, т.е. все юридически значимые действия 
оно может совершать самостоятельно. Исследован вопрос об отграничение па-
тронажа от смежных гражданско-правовых конструкций: приемной семьи, па-
троната. 
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In the article, patronage is considered as an independent civil law construction, 
characterized by a special purpose and procedure for establishing. The institution of 
patronage is designed to protect the rights of a citizen who, for health reasons, is unable 
to take care of himself, his goals do not coincide with the goals of guardianship and 
guardianship, since a person under patronage is capable, i.e. he can perform all legally 
significant actions independently. The question of the delimitation of patronage from 
related civil law constructions: foster family, patronage is investigated. 

Keywords: legal capacity, legal capacity, patronage, patronage, foster family, 
guardianship, guardianship. 

Гражданская правоспособность полностью дееспособных граждан мо-
жет реализовываться не только их собственными, но и чужими действиями. 
Наличие полной дееспособности этому не препятствует. Граждане могут изби-
рать себе для помощи договорных (добровольных) представителей, которые будут 
реализовывать их правоспособность, осуществлять права и исполнять обязанно-
сти своими действиями, но от их имени (ст. 182-189 ГК РФ). Затем полностью 
дееспособный гражданин должен иметь в виду, что другие лица, хотя бы и не 
являющиеся его представителями, вправе по собственной инициативе действовать 
во имя его интересов, т.е. реализовывать чужую правоспособность, осуществлять 
права и исполнять обязанности без специального поручения ее (их) обладателя (ст. 
960-989 ГК РФ). Наконец, дееспособный гражданин, не имеющий возможности 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права, может обратиться в орган 
опеки и попечительства с просьбой об установлении над ним попечительства в 
форме патронажа (ст. 41 ГК РФ). 

Такая потребность может возникнуть, например, у тяжело больного или 
престарелого, но полностью дееспособного гражданина. 

Назначенный ему помощник вправе совершать от имени и по поручению 
подопечного либо с его согласия бытовые и иные сделки, направленные на со-
держание и удовлетворение бытовых потребностей подопечного. Отношения 
подопечного с помощником определяются заключаемым ими договором пору-
чения или доверительного управления имуществом подопечного [1, с. 119]. ГК 
РФ называет патронаж формой попечительства, что, конечно, не вполне пра-
вильно, поскольку попечительство представляет собой институт, направленный 
на обеспечение интересов частично или ограниченно дееспособных граждан  

Абсолютно необходимо отличать от патронажа сходный по названию па-
тронат - форму семейного воспитания чужого дееспособного лица за счет воспи-
тателей, без установления статуса опекунов или попечителей [2, с. 1565].  

С момента принятия Семейного кодекса Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ [3] (далее - СК РФ) в нашей стране получил распростране-
ние «условный заменитель» приемной семьи - патронат или патронатная семья, 
закрепляемый специальными законами субъектов. В законодательствах других 
стран он именуется «фостеровской семьей» (англ. foster care) [4, с. 9]. Наиболь-
ший практический интерес вызывает соотношение именно института приемной 
семьи и института патроната в силу их смежности, однотипности и большей, по 
сравнению с другими формами устройства детей, взаимосвязанностью. 
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Патронат предусматривается СК РФ и рассматривается как одна из форм 
опеки по договору, что представляется еще одной гарантией для обеспечения и 
охраны прав несовершеннолетних. По своему содержанию патронат и приемная 
семья качественно однородны [5, с. 10]. 

Следует сказать, что патронатное воспитание - форма воспитания ре-
бенка (детей), на дому у воспитателя, являющегося работником Уполномочен-
ной службы по патронату. Дети, статус которых не определен в силу ряда при-
чин могут быть переданы на патронатное воспитание. Оно практически всегда 
рассматривается как переходный этап к опеке и (или) усыновлению после при-
обретения ребенком соответствующего статуса. Дети могут помещаться в па-
тронатную семью на различные временные периоды – все зависит от конкретной 
ситуации. Ответственность за ребенка несут патронатный воспитатель, Уполно-
моченная служба, родители ребенка и орган опеки и попечительства [6, с. 54]. 

Создание и деятельность патронатной и приемной семей регламентиру-
ются однотипными правовыми конструкциями, но они имеют и ряд принципи-
альных различий, которые позволяют выделять их в самостоятельные формы 
устройства детей. 

Такие характерные особенности прослеживаются в следующих направ-
лениях: 

1. В правовом положении приемных родителей и патронатных воспи-
тателей. Приемные родители являются законными представителями, уполномо-
чены представлять и защищать права и интересы ребенка, в том числе в суде, 
без специальных на то полномочий. Патронатный воспитатель, напротив, не вы-
ступает законным представителем несовершеннолетнего. В его обязанности не 
входит защита имущественных прав подопечного, также он не выступает пред-
ставителем ребенка в суде при лишении (ограничении) родительских прав. В 
данном случае обязанность по представлению и охране прав и законных инте-
ресов ребенка, переданного на воспитание в патронатную семью, возлагается на 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. На воспитание в приемную семью передаются дети, оставшиеся без 
попечения родителей. В патронатную семью могут передаваться дети, нуждаю-
щиеся в защите со стороны государства. К которым могут относиться и дети без 
определенного правового статуса, находящиеся в кровных семьях, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, или на время изъятые из кровных семей без об-
ращения в суд о лишении родительских прав. 

3. На федеральном уровне закреплено максимальное количество детей, 
которых можно определить в приемную семью, включая родных – восемь. Па-
тронат, как было сказано выше, регулируется на уровне субъектов, при этом, 
максимальное количество детей в такой семье – три [7, с. 77].  

В ряде семейно-правовых актов государств-участников СНГ предусмот-
рено большее разнообразие, чем в отечественном семейном законодательстве, в 
отношении форм попечения над детьми, в частности, помимо приемной семьи, 
предложены патронат и детский дом семейного типа. 

Как справедливо указывает Н.Н. Тарусина, «… и в нашей стране этот во-
прос должен быть урегулирован на федеральном уровне - с возможностью 
предоставления полномочий в этой области регионам при определении форм 
устройства» [8, с. 52]. На сегодняшний день в нашем государстве допустимость 
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организации патронатных семей, детских домов семейного типа и некоторых 
иных форм воспитания детей предусмотрена лишь на уровне регионального за-
конодательства, что значительно ограничивает их применение. 

Воспитатели выполняют по отношению к ребенку те же функции, что и 
помощник по отношению к патронируемому, надзирают за ребенком и занима-
ются его воспитанием. Федеральному законодательству институт патроната не-
известен. По указанным выше соображениям он не может быть приравнен ни к 
опеке и попечительству, с одной стороны, ни к патронажу - с другой. Не совпа-
дает патронат и с институтом воспитания ребенка в приемной семье, при котором 
органы опеки и попечительства должны осуществлять определенные; денежные 
выплаты и натуральные выдачи приемным родителям, в то время, как патронат 
предполагает содержание воспитанников воспитателями за собственный счет. 
Источниками нормативной регламентации патроната служат законы субъектов 
РФ. Однако далеко не во всех субъектах Российской Федерации уделено внима-
ние правовому регулированию патронатных отношений. 

Вопрос о законности (допустимости) существования такой формы вспо-
моществования детям, как патронат нуждается в специальном изучении. 

Основное отличие патронажа от опеки и попечительства заключается в 
разной целевой направленности. 

Опека и попечительство устанавливаются в отношении физических лиц, 
не обладающих дееспособностью в полном объеме с целью ее восполнения. 

Патронаж устанавливается над лицами, обладающими дееспособностью 
в полном объеме, но не имеющими возможности ее реализовать в силу физиче-
ских недостатков, немощности, состояния здоровья и т.п. 

Однако основная задача у данных правовых институтов единая – защиты 
прав и законных интересов субъектов гражданского права. 

Если рассматривать патронажные отношения в исторической ретроспек-
тиве, можно установить, что изначально в основе института патронажа лежали 
семейные отношения, а патронируемые лицами являлись малолетние, жен-
щины, нуждающиеся в опеке родственники – то есть члены одной семьи (узкой 
или расширенной) [9, с. 48]. 

Необходимость охраны прав и законных интересов совершеннолетних 
лиц, которые сами не в состоянии позаботиться о себе вследствие преклонного 
возраста, инвалидности, невозможности из-за болезни свободно передвигаться, 
обусловила включение норм о патронаже в ГК РФ. При этом у таких лиц должна 
сохраняться способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить 
ими. Однако, несмотря на кажущуюся простоту исследуемых отношений, их 
правовая природа вызывает неоднозначную оценку специалистов. Так, И.А. Ми-
хайлова считает, что патронаж над дееспособными гражданами необходимо от-
личать от опеки и попечительства [10, с. 18]. А.Б. Поздняков настаивает на том, 
что патронаж - это новый институт, предназначенный для оказания гражданам 
содействия в осуществлении имущественных прав [11, с. 9]. В то же время А.А. 
Пелевин рассматривает патронаж как разновидность попечительства [12, с. 6]. 

С такими подходами трудно согласиться, так как, на взгляд автора, па-
тронажные отношения, устанавливаемые над дееспособными совершеннолет-
ними лицами, имеют отличительные правовые признаки. Данная позиция нашла 
подтверждение в действующем гражданском законодательстве. 
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На сегодняшний день значительные изменения в сфере регулирования 
патронажных отношений произошли в федеральном законодательстве. Законо-
датель осознал самостоятельное значение патронажа, устанавливаемого над со-
вершеннолетним гражданином, который по состоянию здоровья не способен са-
мостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти, и отграничил его от попечительства. Аргументами в пользу нынешнего ле-
гального понимания патронажа являются следующие доводы. 

Во-первых, ст. 33 ГК РФ, указывая основания установления попечитель-
ства, не упоминает в качестве таковых случаи, предусмотренные ст. 41 ГК РФ. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 31 ГК РФ опека и попечительство уста-
навливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан. Несмотря на то, что институт патронажа предназначен 
для защиты прав гражданина, который по состоянию здоровья не в силах забо-
титься о себе самостоятельно, его цели не совпадают с целями опеки и попечи-
тельства, поскольку лицо, находящееся под патронажем, дееспособно, т.е. все 
юридически значимые действия оно может совершать самостоятельно. Никто не 
вправе без соответствующего полномочия заменить волю этого лица своей во-
лей. 

В-третьих, функции помощника отличаются от установленных ст. 35 ГК 
РФ прав и обязанностей попечителя. Так, помощник не вправе представлять ин-
тересы совершеннолетнего дееспособного гражданина во всех без исключения 
правоотношениях, поскольку он не является его законным представителем. В 
суде, в исполнительном производстве, в других правоотношениях гражданин, 
находящийся под патронажем, участвует самостоятельно, если иное не установ-
лено договором, что говорит об исключительно добровольном характере пред-
ставительства интересов патронируемого лица. Утверждение кандидатуры по-
мощника органом опеки и попечительства также требует письменного согласия 
и помощника, и лица, находящегося под патронажем [13, с. 44]. 

Однако, несмотря на значительные изменения ст. 41 ГК РФ, ее новая ре-
дакция все еще далека от совершенства. Так, из содержания ч. 1 ст. 41 ГК РФ не 
ясно, о каком здоровье идет речь. Здоровье - это качество жизнедеятельности 
человека, характеризующееся совершенной адаптацией к воздействию на орга-
низм факторов естественной среды обитания, способностью к деторождению с 
учетом возраста и адекватностью психического развития, обеспечиваемое нор-
мальным функционированием всех органов и физиологических систем орга-
низма при отсутствии прогрессирующих нарушений структуры органов и про-
являющееся состоянием физического и духовного благополучия индивидуума 
при различных видах его активной, в частности трудовой, деятельности. Оно 
включает в себя как психическую, так и соматическую составляющую. По-
скольку одним из условий нахождения лица под патронажем является его дее-
способность, одним из условий которой является психическое здоровье, необ-
ходимо отграничивать психическое здоровье от соматического [14, с. 42].  

В случае появления признаков психического заболевания лица, находя-
щегося под патронажем, орган опеки и попечительства обязан в соответствии с 
п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ [15] обратиться в суд с заявлением о признании гражданина недееспо-
собным. Одним из правовых последствий выявления психического нездоровья 

consultantplus://offline/ref=7F53163385FEDFFD097A196825546BA3D1D66735982200390A18413F18e9I8M
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такого лица будет прекращение патронажа и возбуждение дела о признании 
лица недееспособным (ст. 29 ГК РФ). 

Итак, как отмечено выше, если дееспособный гражданин не имеет воз-
можности самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности в силу состояния здоровья, в отношении него может быть установ-
лен патронаж. 

Таким образом, патронаж от смежных правовых конструкций отличает 
субъектный состав и основание возникновения отношения. В качестве патрони-
руемого гражданина может выступать только дееспособный гражданин, кото-
рые в силу состояния здоровья или физической немощности не может реализо-
вать самостоятельно свои гражданские права, самостоятельно защитить свои за-
конные интересы. Основанием возникновения патронажных отношений явля-
ется юридический состав: издание акта органом опеки и попечительства о назна-
чении помощника патронируемому лицу и заключение договора поручения и 
договора доверительного управления имуществом, обязательным участником 
которого является орган опеки и попечительства. 
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DISPUTES IN CIVIL CASES RELATING TO THE PROTECTION  
OF CONSUMER RIGHTS 

В статье рассмотрены отдельные особенности рассмотрения судами об-
щей юрисдикции споров о защите прав потребителей. Особое внимание уделено 
особенностям взыскания штрафа как одного из видов правовой и гражданской 
ответственности продавца товара, представителя услуг или исполнителя работы 
за неудовлетворение добровольно требований потребителя.  

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, потребитель, права по-
требителя, компенсация морального вреда, защита, штраф. 

The article discusses certain features of the consideration by courts of general 
jurisdiction of disputes on the protection of consumer rights. Particular attention is 
paid to the peculiarities of collecting a fine as one of the types of legal and civil liability 
of the seller of goods, a representative of services or a performer of work for failure to 
voluntarily satisfy the requirements of the consumer. 

Keywords: claim, subjective civil law, form of protection, consumer, defend-
ant, consumer claim. 

Важной задачей гражданского судопроизводства на сегодняшний день 
остается повышение уровня обязательств и увеличение производительности 
способов, применяемых для восстановления прав, которые были нарушены или 
когда-либо оспаривались, а так же возможность поддержать свободы или закон-
ные интересы лиц, принимающих участие в гражданских правоотношениях в 
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соответствии с требованиями закона [1, с. 72]. 
Суды, рассматривающие гражданские дела, несомненно должны учиты-

вать, что в тех случаях, когда рассматривается дело, в котором одна сторона – 
физическое лицо, приобретающее, заказывающее товар, или имеющее намере-
ние приобрести или заказать товар в будущем (данный подход распространяется 
также на приобретение или заказ работ и услуг) для личного или семейного 
пользования в повседневном обиходе и не планирующее использовать приобре-
таемые товары, услуги и работы для получения прибыли, а вторая сторона – 
юридическое лицо, которое предоставляет покупателю возможность приобре-
сти товары, услуги или работу, что такое взаимоотношение между сторонами 
регулируется законодательно – ГК РФ, Законом о ЗПП, а так же другими феде-
ральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации [2, с. 54]. 

Закономерно, что отдельные виды гражданских правоотношений, для 
которых характерно наличие потребителя, могут регламентироваться и другими 
постановлениями законодательства, которые так же включают нормы граждан-
ского права. Например, это договор водоснабжения, договор участия в долевом 
строительстве, договор страхования имущества или здоровья и другие подобные 
формы гражданских правоотношений. В таких случаях Закон Российской Феде-
рации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [3] (далее - Закон 
о ЗПП) регулирует только те части договорных отношений, которые не регули-
руются такими договорами самостоятельно.  

В связи с тем, что экономические проблемы в современной России вы-
ходят на главный план, необходимость защиты прав потребителей является од-
ной из самых актуальных проблем гражданского права. В настоящее время в 
нашей стране к законам, обеспечивающим защиту прав потребителей, можно 
Конституцию РФ, ГК РФ, Закон о ЗПП, а также множество других законов и 
постановлений. Все указанные законодательно-правовые акты регулируют 
принципы как общегражданских, так и специальных правоотношений [4, с. 69].  

Вопреки тому, что количество постановлений судов по разрешению 
гражданских споров растет чуть ли не ежедневно, разработка основных положе-
ний по защите прав потребителей представляет серьезную необходимость и 
нуждается в более тщательном подходе к созданию подобных положений. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 

[5] (далее – Постановление № 17) предоставлен всеобъемлющий и многосторон-
ний алгоритм разрешения неоднозначных вопросов, возникающих во время раз-
бирательств гражданским судом дел подобного рода. 

К примеру, в Постановлении № 17 имеется ряд значительных разъясне-
ний, которые определяют область применения закона о защите прав потребите-
лей, верифицирование определений следующих терминов: «существенный не-
достаток товара», «существенный недостаток работы», «существенный недоста-
ток услуги», «недостаток технически сложного товара». Помимо этого, в нем 
рассмотрены возможные особенности ведения процессов о защите прав потре-
бителей, представлены основные методы по защите прав потребителей или вос-
становлению тех прав, которые были нарушены. Кроме этого, Постановление № 
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17 дает полные и исчерпывающие ответы на другие важные вопросы, возника-
ющие в судопроизводственной деятельности. 

Рассмотрение вопроса об области применения закона о защите прав по-
требителей привело к тому, что было постановлено считать необходимым регу-
лирование ГК РФ, Законом о ЗПП и другими федеральными законами и законо-
дательными актами РФ тех гражданских отношений, в которых одной стороной 
является физическое лицо - потребитель, а другой - юридическое лицо, которое 
осуществляет продажу товаров, работ и услуг. 

Но вместе с тем стоит отметить, что Постановление № 17 обговаривает 
невозможность регулирования гражданским законодательством тех случаев, ко-
торые возникли в процессе гражданских взаимоотношений, преследовавших 
удовлетворение личных, хозяйственных нужд, а также нужд семей участников 
гражданского процесса. Такие взаимоотношения не попадают в область дей-
ствия консюмеризма [6, с. 16].  

Одновременно необходимо отметить, при рассмотрении в судах дел о 
нарушении прав потребителей субъектом, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без регистрации юридического лица, необходимо учитывать 
невозможность рассмотрения сделок, осуществленных данным субъектом как 
не предпринимательскую деятельность, и соответственно, не попадающую в об-
ласть действия п. 1 Постановления № 17. Соответственно, данные случаи попа-
дают в сферу интересов консюмеризма. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, главной задачей в 
гражданских процессах о защите прав потребителей, является соответствие дан-
ных процессов законодательным базам и правовому подходу при заключении 
договора. Мы согласны с Постановлением № 17 и считаем, что в случае, если 
подтверждение того, что нарушитель прав потребителя является индивидуаль-
ным предпринимателем и одновременно предлагает товары, услуги или работу, 
отсутствует, нормы законодательства о защите прав потребителей при рассмот-
рении подобных процессов применять невозможно. 

Кроме этого, необходимо отметить, что до сегодняшнего дня нет единого 
подробного алгоритма, применяемого при рассмотрении судебных процессов о 
защите прав потребителей. Отдельные специалисты настоятельно рекомендуют 
найти возможность разработать необходимые принципы регулирования отдель-
ных моментов защиты прав потребителей при их взаимоотношениях с предста-
вителями других стран при судебных разбирательствах подобных дел; особенно 
это касается сроков извещения сторон по этим делам. Кроме этого отмечается 
необходимость четкой регламентации способности потребителей представлять 
свои права в третейских судах [7, с. 21]. 

В Постановлении № 17 так же приведены объяснения о способах рас-
смотрения судами гражданских дел о защите прав потребителей. Устанавлива-
ется возможность рассмотрения районными судами дел по гражданским спорам, 
которые попадают в категорию неимущественных дел - к примеру, о непред-
ставлении потребителю полной информации об изготовителе. Так же в район-
ных судах могут рассматриваться дела по требованиям компенсации мораль-
ного вреда, а так же имущественные дела без оценки имущества (ст. 23, 24 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-
ФЗ [8]). 
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По нашему мнению, в этот пункт необходимо внести объяснения каса-
тельно судебных разбирательств родового характера гражданских процессов 
данной категории среди районных судов и мировых судей при подаче заявления 
о деле об имуществе, ценность которого не превышает 50 тысяч рублей сов-
местно с заявлением о выплате компенсации морального вреда [9, с. 103]. Таким 
образом, данный пункт будет не только соответствовать законодательным актам 
о защите прав потребителей, но и оптимизирует работу судопроизводственных 
органов.  

Кроме того, мы считаем, что, если требование об удовлетворении ком-
пенсации морального вреда представляет собой способ защитить имуществен-
ное право, если это предусмотрено законодательством, уровень рассмотрения 
дела необходимо назначать соответственно цене иска имущественного требова-
ния вне зависимости от размеров требования компенсации морального вреда. 

Соответственно п. 46 Постановления № 17, при судебном удовлетворе-
нии претензий истца о нарушении его прав в случае соответствия претензий За-
кону о ЗПП, при неудовлетворении претензий ответчиком добровольно, суд обя-
зан взыскать с ответчика штраф в пользу истца вне зависимости от предостав-
ления истцом суду подобного требования. 

Мы считаем необходимым это уточнение, так как в данный пункт Поста-
новления № 17 ссылается на п. 6 ст. 13 Закона о ЗПП, но в самом законе недо-
стает указания о необходимости взыскать штраф с ответчика в пользу потреби-
теля. 

Соответственно подп. 7 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 
145-ФЗ [10], вышеозначенный штраф, присуждаемый за неудовлетворение пре-
тензии потребителя добровольно, и согласно общим правилам, указанный 
штраф в бюджет местного населенного пункта, суд которого вынес решение о 
наложении штрафа. Данный подход подтверждается и судебной практикой [11].  

Подводя итог вышесказанному, совершенно ясной становится необходи-
мость разработки более полного пояснения Верховного Суда конкретно присуж-
дения в чью-либо пользу штрафа за неудовлетворение ответчиком добровольно 
претензий потребителя. Считаем, что данный штраф необходимо присуждать 
бюджету муниципального образования, к тому же такая позиция соответствует 
как общему правилу, так и Закону о ЗПП, который не имеет прямых указаний о 
присуждении такого штрафа истцу.  

В данном случае взыскание штрафа может быть одним из видов право-
вой и гражданской ответственности продавца товара, представителя услуг или 
исполнителя работы за неудовлетворение добровольно требований потребителя. 
Вместе с тем, Закон о ЗПП обговаривает средства, защищающие нарушенные 
права потребителей, которые по сути своей являются различными видами част-
ной гражданской ответственности, к примеру, взыскание неустоек, возмещение 
убытка и т. д. 
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КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ  

SURETY AS A WAY TO ENSURE THE REPAYMENT  
OF CREDIT FUNDS 

В статье анализируется отдельные проблемы применения института по-
ручительства для обеспечения возвратности кредитных средств. Дается харак-
теристика договору поручительства, а также его содержанию. Исследуется во-
прос о признании договора поручительства недействительным. Дана краткая ха-
рактеристика смежного с поручительством института – публичной гарантии. 
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The article analyzes certain problems of the application of the institution of 
guarantee to ensure the repayment of credit funds. The characteristics of the guarantee 
agreement, as well as its content, are given. The issue of invalidation of the surety 
agreement is investigated. A brief description of the institution related to the guaran-
tee – the public guarantee – is given. 

Keywords: bank lending, surety, guarantee, public guarantee, guarantor, cred-
itor. 

Стандартными способами обеспечения возвратности кредитных средств 
в банковской практике являются залог и поручительство, государственные и му-
ниципальные гарантии и др. Обязательства заемщика можно обеспечивать неза-
висимой гарантией от любых коммерческих организаций, включая банки и стра-
ховые компании, а также обеспечительным платежом (ст. 368, 381.1 ГК РФ). 
Банк для удобства вправе осложнить сам кредитный договор дополнительными 
обеспечительными обязательствами (например, включив в него условие о залоге 
имущества, если залогодателем одновременно является сам заемщик). 

Банк вправе также заключить смешанный договор залога с поручитель-
ством в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ, поскольку соединение в рамках од-
ного договора элементов различных договоров позволит ему урегулировать раз-
личные отношения в их совокупности, а не прибегать для этого к различным 
договорным моделям, что значительно упрощает весь договорный процесс [1, с. 
22]. 

В договоре поручительства банку необходимо указать, что поручитель-
ство действует в течение всего срока действия кредитного договора и еще в те-
чение нескольких лет по его окончании и распространяется оно на все без ис-
ключения обязательства заемщика, включая обязательство по возврату суммы 
основного долга, процентов за пользования. неустойки и иных платежей. При 
отсутствии в договоре поручительства условия о сроке поручительство счита-
ется выданным сроком на год с даты его выдачи. 

В договор поручительства банк сможет включить условие о том, что по-
ручитель обязывается перед ними отвечать по всем без исключения обязатель-
ствам заемщика, включая денежные и неденежные, обязательства по возмеще-
нию убытков, по выплате неустойки, по любым обязательствам должника, кото-
рые возникнут в будущем (ст. 361 ГК РФ). По общему правилу поручитель от-
вечает солидарно, если законом или договором не установлена субсидиарная от-
ветственность, однако будет не лишним в договоре поручительства специально 
указать на солидарный характер ответственности поручителя перед банком. 

Отметим, что российское право более удобно для кредитора, чем отдель-
ные законодательные акты зарубежных стран, которые для кредитора преду-
сматривают дополнительные условия для реализации кредитором своих требо-
ваний к поручителю [2, с. 74].  

В российском праве солидарный характер ответственности поручителя 
означает, что он отвечает наряду с должником, и при нарушении обеспечивае-
мого обязательства кредитор вправе свои требования предъявить как к долж-
нику, так и к поручителю в любой последовательности по своему усмотрению, 
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вправе предъявить иск только к поручителю, что гораздо удобней и эффектив-
ней и не ставить кредитора перед необходимостью соблюдения дополнительных 
условий и формальностей [3, с. 102]. 

В договоре поручительства также можно будет предусмотреть заранее 
согласие поручителя отвечать при любых изменениях основного кредитного 
обязательства (увеличение процентной ставки по кредиту, срока или лимита 
кредитования и др.), тогда банку не нужно будет опасаться прекращения пору-
чительства в случае ликвидации должника, поскольку в законе на этот счет 
прямо указано, что, если он успеет подать иск в суд до ликвидации должника, 
поручитель от ответственности не освобождается (ст. 367 ГК РФ). 

Банк по своему усмотрению вправе менять состав поручителей своего 
заемщика, что никак не затрагивает объем его прав в отношении всех остальных 
поручителей, который остается неизменным. Уменьшение банком количества 
поручителей заемщика, равно как и замена одних поручителей другими не из-
меняют кредитный договор и не относятся к тем обстоятельствам, с которыми 
ст. 367 ГК РФ связывает возможность прекращения поручительства [4, с. 56]. 

Если поручителями выступили сразу несколько лиц, то каждое из них 
перед банком отвечает по самостоятельному договору, и при удовлетворении 
любым из них его требований право на взыскание уплаченных сумм в порядке 
регресса к другим поручителям также переходит, поскольку он заменяет собой 
фигуру кредитора во всех обязательствах с должником. Отметим, что похожие 
нормы имеются и в зарубежных правопорядках, например, в § 769 Гражданского 
уложения Германии «Совместное поручительство» предусмотрено на этот счет 
следующее законоположение: если несколько лиц выступят поручителями по 
одному обязательству, они отвечают как солидарные должники, даже если не 
примут поручительство совместно [5, с. 20]. 

Помимо этого банк также может использовать такой инструмент, как 
скрытая оговорка о поручительстве [6, с. 28], включая ее в кредитный договор 
или даже в сам договор поручительства с участием компаний. Такая оговорка 
включается в текст основного договора с указанием на то, что лицо, подписав-
шее договор от имени той или иной стороны, считается с ней солидарно обязан-
ной по всем или части обязательств в пределах всего срока его действия и в те-
чение нескольких лет по его окончании. Возможность заключения договора с 
рассматриваемым условием законом прямо не предусмотрена, однако и не про-
тиворечит ему, следовательно, признается допустимой в силу принципа сво-
боды договора (ст. 421 ГК РФ). 

Оговорка о поручительстве дает банку дополнительную гарантию за-
щиты своих прав и законных интересов на случай, если ее контрагент нарушит 
свои обязательства. Указанная оговорка по своей юридической силе равно-
значна двустороннему договору поручительства и избавляет от необходимости 
его отдельного заключения. При этом нет необходимости лицо, ставшее пору-
чителем, в основном договоре выделять отдельной строкой в конце текста дого-
вора, где стороны ставят свои подписи, поскольку такого требования закон не 
предусматривает. Более того, на заключение договора поручительства в виде от-
дельного документа представитель контрагента может и не согласиться, в то 
время как оговорку о принятии поручительства, имплементированную в текст 
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основного договора и помещенную среди множества его условий, он может по-
просту не заметить. 

Директор компании, давший за нее поручительство, впоследствии, ко-
нечно, сможет ссылаться на то, что поручительство является недействительным, 
однако суды такие доводы не принимают со ссылкой на принцип свободы дого-
вора, учитывая, что при заключении договора с таким условием директор ком-
пании не был лишен возможности настаивать на исключении спорной оговорки 
или вообще отказаться от его заключения, поскольку он не был ограничен в 
своих переговорных возможностях (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 и ст. 421 ГК РФ). 

Подписание договора с названным условием добровольно без каких-
либо замечаний и возражений, а равно его добровольное исполнение при отсут-
ствии замечаний свидетельствует о том, что оно было принято, соответствую-
щее обязательство возникло и должно исполняться надлежащим образом, одно-
сторонний отказ от его исполнения не допускается (ст. 309, 310 ГК РФ). Заявле-
ние директора компании о несогласии со своим поручительством только на ста-
дии предъявления к нему требований кредитором суд также оценивает в пользу 
кредитора. 

Тот факт, что поручитель не заметил данного условия при подписании 
договора, не имеет правового значения, поскольку гражданское законодатель-
ство не предусматривает такого основания отказа от исполнения принятого обя-
зательства, как необращение при заключении договора внимания на то или иное 
его условие. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они сво-
бодны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в опре-
делении любых не противоречащих законодательству условий договора (абз. 1 
п. 2 ст. 1 ГК РФ). 

Если поручитель ссылается на то, что при заключении основного дого-
вора он был введен в заблуждение, включенная в текст договора оговорка о по-
ручительстве является несправедливой и ущемляет его права, то свою позицию 
он должен будет подтвердить конкретными доказательствами. Настаивая на не-
действительности условия о поручительстве в основном договоре, поручитель 
должен не просто ссылаться на указанное обстоятельство, а заявить соответ-
ствующий иск в этом же или в отдельном деле, поскольку если спорное условие 
свое действие не прекратило, не было отменено, недействительным не призна-
валось, равно как и сам договор полностью или в части указанного условия не-
заключенным не признавался, то суд принимает его во внимание [7, с. 12]. 

Заключение договора с рассматриваемым условием является соблюде-
нием простой письменной формы договора поручительства, поскольку закон не 
предусматривает его обязательное оформление в виде одного документа, под-
писанного обеими сторонами. Как справедливо указывает В.А. Белов, «важно.., 
чтобы в письменном виде нашли отражение как воля поручителя обязаться, так 
и воля кредитора принять такое обязательство» [8, с. 13]. 

В связи с этим договор поручительства может быть также оформлен по-
средством обмена документами или путем проставления отметки о принятии по-
ручительства на письменном документе, составленном должником и поручите-
лем (п. 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбит-
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ражными судами норм ГК РФ о поручительстве, утв. Информационным пись-
мом Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28 [9]). 

На практике соблюдением письменной формы договора поручительства 
суды также считают выдачу поручителем кредитору гарантийного письма с по-
следующим предъявлением кредитором иска в суд к поручителю, что считается 
его принятием (Постановление ФАС Московского округа от 26.03.2022 по делу 
№ А40-81174/21-100-627 [10]), несмотря на то что в этой ситуации имеет место 
не заключение договора поручительства, а только лишь неакцептованная креди-
тором оферта поручителя. 

Правомерность заключения договора с подобным условием подтвержда-
ется сложившейся в настоящее время судебной практикой. Закон предусматри-
вает единственное условие для поручительства - в силу ст. 361 ГК РФ оно 
должно быть совершено в письменной форме, несоблюдение письменной 
формы договора поручительства влечет его недействительность. Других специ-
альных условий для договора поручительства законодательством не предусмот-
рено. Включение оговорки о принятии поручительства в основной договор счи-
тается соблюдением письменной формы договора поручительства [11, с. 5]. 

Формулируя условие о личном поручительстве, следует указывать 
именно физическое лицо, подписывающее договор, а не слова «директор», «ру-
ководитель» и др., поскольку руководитель компании может поменяться, что в 
случае спора поднимет вопрос о том, кто должен отвечать в качестве поручителя 
- лицо, являвшееся руководителем на момент подписания договора, или руково-
дитель компании на момент рассмотрения спора. 

Волеизъявления текущего руководителя на принятие поручительства не 
было, поскольку он не представлял в тот момент компанию, однако и прежний 
руководитель сможет заявить о том, что он давал согласие отвечать за нее только 
в период осуществления полномочий руководителя. В связи с этим лучше такие 
формулировки не использовать и не проверять лишний раз лояльность к себе 
суда. 

Кредитор также должен иметь в виду при этом, что если его споры с 
должником как споры между хозяйствующими субъектами будет рассматривать 
арбитражный суд, то компетентным судом для разрешения дела с участием по-
ручителя будет суд общей юрисдикции, и том числе в случае, когда иск предъ-
является одновременно к нему и основному должнику (п. 1 Обзора судебной 
практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполне-
нии кредитных обязательств, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013 
[12]). В связи с этим кредитору в договоре целесообразно обозначить подсуд-
ность для всех случаев: например, конкретный арбитражный суд на случай 
спора с компанией и конкретный суд общей юрисдикции в случае спора с пору-
чителем или одновременно с ним и компанией. 

Включив в договор оговорку о поручительстве, которое сохраняет свою 
силу при любом изменении первоначального обязательства, кредитор получит 
возможность предъявить свои требования к поручителю в любой ситуации, в 
частности, если первоначальное обязательство по уплате долга по договору по-
ставки будет его сторонами новировано в заемное обязательство с начислением 
процентов за пользование займом [13, с. 10]. 

Банк также может расширить поручительство иным образом, увеличив 
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круг обязанных перед собой лиц за счет все того же подписывающего договор 
директора компании. В рамках приведенной конструкции поручителем можно 
сделать не только директора компании, подписывающего от ее имени договор, 
но и другие компании, в которых данное лицо выступает директором. Один и 
тот же гражданин может быть директором в различных компаниях. 

Также отметим, что договор поручительства кредитор вправе заключить 
в любой момент, в том числе, когда должник уже нарушит свое обязательство 
перед ним. Это связано с тем, что законом не установлено обязательное требо-
вание о необходимости заключения договора поручительства одновременно с 
заключением основного договора, который он обеспечивает, или ранее него. По-
этому договор поручительства можно заключить в любой момент [14, с. 22]. 

Схожей с поручительством правовой конструкцией, суть которой также 
сводится к ручательству третьим лицом перед кредитором за возвратность заем-
ных средств кредитору, является выдача гарантии. В качестве гаранта может вы-
ступать наряду с другими субъектами гражданских правоотношений публичные 
образования. Если обязательства заемщика по кредитному договору перед бан-
ком были обеспечены государственной или муниципальной гарантией, то в слу-
чае неисполнения обязательств по возврату кредита с начисленными процен-
тами свои требования банк вправе предъявить к гаранту, в том числе, когда срок 
исполнения не наступил, но в отношении заемщика возбуждено дело о банкрот-
стве, при этом не имеет значения, включена ли сумма выплаты по гарантии в 
расходные обязательства соответствующего публичного образования [15, с. 17]. 

Ответственность гаранта по публичной гарантии является самостоятель-
ной и не зависит от других обеспечительных обязательств, поэтому в случае, 
если к публичному образованию, выдавшему государственную или муници-
пальную гарантию по обязательствам заемщика, предъявлено требование со сто-
роны банка, у которого также имеется возможность привлечь к ответственности 
поручителя, то гарант не вправе ссылаться на данное обстоятельство, поскольку 
банк по своему усмотрению решает, к кому ему предъявлять свои требования. 

При этом банку следует принимать в качестве обеспечения по выдан-
ному кредиту только такие государственные и муниципальные гарантии, в ко-
торых нет указания на освобождение гаранта от ответственности в случае, если 
кредит банком с начисленными процентами и неустойкой истребуется до-
срочно. 

Банк вправе привлекать в качестве обеспечения по кредиту гарантии со 
стороны иностранных лиц. При этом для защиты своих прав и минимизации 
риска возникновения споров банку будет не лишним наряду с текстом самой га-
рантии получить ее нотариально заверенный перевод на русский язык, а в случае 
судебного разбирательства быть готовым представить заключение специали-
стов о содержании норм иностранного обязательственного права [16, с. 99]. 
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The article examines the institution of unjust enrichment in the Russian legal 
space in historical retrospect. The analysis of doctrinal sources of the pre-revolution-
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tional obligations, is presented. The norms of Soviet civil legislation regulating obli-
gations from unjust enrichment are investigated. 
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Несмотря на отсутствие в российском дореволюционном законодатель-
стве норм о возможности истребования неосновательного обогащения в судеб-
ной практике достаточно часто применялось учение римских юристов о кондик-
циях [1, с. 405]. 

В дореволюционной юридической литературе активно обсуждался во-
прос о необходимости легального закрепления соответствующих норм в отече-
ственных гражданских законах [2]. При этом поддерживалось мнение о том, что 
сам факт неосновательного обогащения следует рассматривать как основание 
возникновения особого, отличного от договора и правонарушения обязательства 
по предоставлению вознаграждения обогатившимся лицом потерпевшему [3]. 
Не было единодушия в решении вопроса о том, какой именно нормой Свода за-
конов российских должен быть обоснован вытекающий из этого обязательства 
кондикционный иск, однако, все ученые исходили из общего подхода, известного 
еще римскому праву, по которому никто не вправе обогащаться за чужой счёт [4, 
с. 149].  
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Таким образом, в дореволюционной цивилистике велись теоретические 
разработки института неосновательного обогащения. При этом выделялись сле-
дующие условия возникновения кондикционного обязательства: 1) сам факт обо-
гащения, состоящий из увеличения стоимости имущества через присоединение 
к нему новой ценности (приобретение права собственности или права требова-
ния, установление сервитута и т.д.) либо путём сохранения той ценности, которая 
должна была бы выйти из состава имущества (освобождение от долга, сбереже-
ние расходов и т. д.); 2) установление того, что обогащение приобретателя соот-
ветствует уменьшению имущества потерпевшего, т.е. было осуществлено в ущерб 
другого лица; 3) установление факта отсутствия юридического обоснования для 
такого увеличения стоимости либо состава имущества, т. е. установление факта 
незаконного обогащения [5, с. 89]. 

Вместе с тем, российские ученые не допускали слепого заимствования по-
ложений римского права, отграничивали обязательства из неосновательного обо-
гащения от римских кондикций, понимаемых намного шире. Так, в российской 
судебной практике, опирающейся на отечественную доктрину, выработался 
подход по которому для установления кондикционного требования достаточно 
было установления одного лишь факта неосновательного обогащения. В док-
трине зарубежных стран, как и в римском праве, наряду с этим главным основа-
нием значение придавалось также обстоятельствам, которые вызвали и сопровож-
дали такое обогащение. Вследствие последнего подхода взыскание не допуска-
лось в случаях, когда обогащение, хотя и было лишено основания, но произошло 
по вине самого плательщика, например, если потерпевший допускал ошибку 
либо совершал безнравственные действия. В отечественной же цивилистике за-
креплялась презумпция неосновательности обогащения. Здесь не истец обязы-
вался доказывать неосновательность обогащения ответчика, а ответчик должен 
был подтвердить свое право на спорное имущество.  

Таким образом, иски о возврате неосновательного обогащения станови-
лись универсальным средством защиты нарушенного имущественного права. 

Именно такой подход уже после Октябрьской революции нашел свою под-
держку в юридической литературе советского периода. В первом гражданском ко-
дексе советского времени – в Гражданском кодексе РСФСР 1922, утв. Постанов-
лением ВЦИК от 11.11.1922 [6] (далее - ГК РСФСР 1922) случаи неоснователь-
ного обогащения были объединены в самостоятельный вид гражданско-правового 
обязательства, что нашло свое закрепление в нормах отдельной XII главы. 

Вместе с тем, цивилисты отмечали, что положения норм ГК РСФСР 1922 
не закрепляли чёткого определения понятия обязательства из неосновательного 
обогащения, но позволяет выделить для его квалификации следующие условия: 
1) наличие обогащения на стороне одного лица; 2) происхождение этого обога-
щения за счёт другого лица; 3) отсутствие для такого обогащения достаточного 
основания, установленного законом или договором [7]. 

Таким образом, возникновение неосновательного обогащения имело ме-
сто, когда лицо приобретало некие выходы, выражающиеся в увеличении общей 
ценности имущества или в случае сбережения ценностей, которые должны были 
быть истрачены, но не были истрачены поскольку использовалось чужое имуще-
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ство. Соответственно, в науке российского гражданского права установилась тра-
диция деления неосновательного обогащения на два вида: 1) получение недолж-
ного и 2) неосновательное сбережение [8]. 

В юридической литературе, кроме того, устанавливался подход, со-
гласно которого для квалификации неосновательного обогащения необходимо 
было выявить зависимость факта обогащения одного лица с фактом уменьшения 
имущества у другого лица. Многие цивилисты подчеркивали, что не всякий из-
лишек средств, получаемых лицом, может признаваться неосновательным обо-
гащение. Не может рассматриваться в качестве такового получение прибавоч-
ной стоимости в пределах, допускаемых законом. Кроме того, некоторые авторы 
указывали, что далеко не всегда переход имущества к другому лицу означает пря-
мую его передачу дот лица к лицу, нередко до приобретения имущества оно может 
трансформироваться, менять свое вещественное выражение, а в некоторых слу-
чаях и величину [9]. 

Напротив, в судебной и арбитражной практике непосредственное и опо-
средованное обогащение не различались. Неосновательное обогащение могло 
стать результатом и действий потерпевшего, и обогатившегося лица, и обоих сто-
рон, и третьего лица. При этом действия указанных лиц могли быть как правомер-
ными, так и противоправными. Более того, признавалось, что неосновательное 
обогащение могло иметь место и в результате определенного события, которое не 
было связано с волей лиц [10].  

Вместе с тем именно в судебной практике возникла тенденция использо-
вания института кондикционных обязательств как самостоятельного вида вне-
договорных обязательств. Возможность возвратить неосновательное обогащение 
стало формироваться в качестве общего принципа, общего руководства, которое 
подлежит применению при выяснении размера обязанностей сторон договорного 
отношения.  

С установление в России господства социалистической системы хозяйства 
и социалистической собственности стали говорить о сведение на нет самой воз-
можности неосновательного обогащения. Само наименование рассматриваемого 
института вступило в противоречие с существующими экономическими отноше-
ниями, а, следовательно, и с основными началами гражданского права, поскольку 
там, где отсутствует эксплуатация человека, не может быть и неосновательного 
обогащения. Предлагалось заменить термин «неосновательное обогащение» за-
мену на более нейтральное словосочетание «неосновательное получение (при-
обретение) имущества» [11, с. 315]. Уже в Гражданском кодексе РСФСР, утв. 
ВС РСФСР 11.06.1964 [12] (далее - ГК РСФСР) термин «неосновательное обога-
щение» не употреблялся.  

ГК РСФСР 1964 выделял два способа исполнения обязанности по возврату 
неосновательного обогащения. В качестве общего, было выработано правило 
устанавливающее, что имущество, приобретенное неосновательно должно возвра-
щаться в натуре. Если только такое исполнение в натуре было невозможно, то воз-
мещалось его выражение в деньгах. Но это было исключение. Размер такого де-
нежного возмещения определялся на момент приобретения. Последнее обуслав-
ливалось сложившейся судебной практики и впервые было закреплено в ГК 
РСФСР 1964.  
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В отличие от ГК РСФСР 1922 в нормах ст. 474 ГК РСФСР 1964 перечень 
случаев, когда неосновательное обогащение не могло быть истребовано был рас-
ширен и конкретизирован. В частности, она была дополнена положением о невоз-
можности истребования как неосновательного обогащения имущества, которое 
было передано для исполнения обязательства, но до наступления срока исполне-
ния обязательства, если имущество было передано за пределами срока исковой 
давности. 

Но не все цивилисты считали такую конкретизацию необходимой. Многие 
полагали, что это излишне, так как передача имущества в таких случаях вовсе не 
приводит к получению недолжного. Некоторые авторы считали возможным уста-
новить невозможность возврата не только имущества, переданного по истечении 
срока исковой давности, но и в отношении имущества переданного по обязатель-
ствам, которые исковой защиты лишены, но являются действительными в силу 
закона [13, с. 212]. Из правила о невозможности истребования обязательства за 
пределами исковой давности делалось исключение только в отношении социали-
стических организаций.  

В частности, в научной литературе серьезной проработке подверглись во-
просы, связанные с условиями возникновения кондикционных обязательств. Так, 
цивилисты предлагали проводить различие между понятиями «получение» и 
«приобретение» имущества. Отмечалось, что в случае неосновательного обогаще-
ния, выгода имущественного характера не может быть просто получена, она 
должна быть приобретена лицом, т.е. кроме фактического владения необходимо 
установить факт возникновения у обогатившегося ценностей, которые ему раньше 
не принадлежали. Из данного постулата следовало, что возможно только приоб-
ретение либо сбережение только лишь родовых вещей. Смешиваясь с другими ве-
щами обратившегося такие вещи становились его собственностью. Обогатив-
шийся приобретал на такое имущество либо право собственности, либо право опе-
ративного управления (если это была социалистическая организация) [14, с. 85]. 

Следует сказать, что достаточно широко нормы о незаконном обогаще-
нии применялись для борьбы с нетрудовыми доходами. Нетрудовыми доходами 
считались любые поступления в имущество граждан, которые они получали без-
возмездно, и которые не были предусмотрены законом [15, с. 5]. 

Возникновение в правоприменительной практике все новых, нестандарт-
ных ситуаций предопределили необходимость дальнейшей теоретической раз-
работки классификации кондикционных обязательств. Например, В.А. Рясен-
цев, выделял три вида обязательств вследствие неосновательного обогащения в 
зависимости от состава юридических фактов, составляющих основание возник-
новения соответствующих обязательств. В первую группу он включал получе-
ние недолжного в результате ошибочного исполнения существующего или несу-
ществующего (лишь предполагаемого) обязательства, которое имело место в 
случаях ошибки в субъекте, в предмете, при расчётах, а также в основании. Во 
вторую группу относил имущество, полученное по основаниям, которые впо-
следствии отпали из-за появления новой правовой нормы, при отмене судебного 
решения либо исполнительной надписи нотариуса, при отпадении или неосу-
ществлении цели имущественного предоставления. В третью группу помещал 
приобретение имущества по основаниям иным, чем сделка [16]. 
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Дальнейшее развитие правового регулирования кондикционных обяза-
тельств продолжилось с принятием Основах гражданского законодательства Со-
юза ССР и республик от 31.05.1991 [17] (далее – Основы 1991) В Основах 1991 
наряду с положениями, которые уже закреплялись в ГК РСФСР 1964 появились 
и некоторые новшества. В ст. 133 Основ 1991 было закреплено прежнее наиме-
нование рассматриваемого института – обязательства вследствие неоснователь-
ного обогащения. В п. 2 ст. 133 Основ 1991 устанавливалось иное правило опре-
деления стоимости имущества, являющегося неосновательным обогащением. 
Теперь такая стоимость определялась не на момент приобретения, а на момент 
предъявления требования о возврате. В абз. 2 п. 3 ст. 133 Основ 1991 впервые 
было введено правило, позволявшее взыскать не только суммы неосновательного 
обогащения, но и проценты за пользование чужими денежными средствами на 
сумму указанного неосновательного обогащения. 

В настоящее время обязательства вследствие неосновательного обогаще-
ния регламентируются гл. 60 ГК РФ, в которой, с учетом новых социальных и 
экономических условий, были отражены достаточно принципиальные измене-
ния. Одно из таких существенных изменений заключается в применении нового 
подхода к сущности обязательств вследствие неосновательного обогащения. 
Многие современные цивилисты, рассматривая кондикционные обязательства 
как отдельный вид внедоговорных обязательств, усматривают их как своеобраз-
ный восполнительный способ защиты гражданских прав [18, с. 65]. 

Список литературы 

1. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Москва: 
Спарк, 1995. 556 с. 

2. Гримм, Д. Очерки по учению об обогащении. Дерпт: Типогр. Шнакен-
бурга, 1891 // Российская государственная библиотека [сайт]. URL: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01003628622 (дата обращения 22.09.2023). 

3. Анненков, К. Система русского гражданского права. В 6 т. Т.4. Отдель-
ные обязательства. Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича // Российская гос-
ударственная библиотека [сайт]. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003517285 
(дата обращения 22.09.2023). 

4. Шевчук, С.С., Зыбина, О.С., Толстова, А.Е. Юридические факты в 
гражданском праве: теоретические и практические проблемы. Монография 
Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2021. 292 с. 

5. Толстова, А.Е., Зыбина, О.С. Обязательственное право (учебное посо-
бие). Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2020. 176 с. 

6. Гражданский кодекс РСФСР 1922, утв. Постановлением ВЦИК от 
11.11.1922. [Электронный ресурс] - Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (утратил силу). 

7. Рясенцев, В.А. Обязательства из так называемого неосновательного 
обогащения в советском гражданском праве // Учён. зап. МГУ. Труды юрид. ф-
та. 1949. Вып. 144 // Научно-практическая библиотека «Наука права» [сайт]. 
URL: https://naukaprava.ru/catalog/297/5561046/50044/ (дата обращения 
22.09.2023). 

8. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Отдельные виды обяза-
тельств. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961 // Российская государственная 



194 
 

библиотека [сайт]. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01005598426 (дата обраще-
ния 22.09.2023). 

9. Гурвич М. Институт неосновательного обогащения в его основных чертах 
по гражданскому кодексу РСФСР // Советское право. 1925. № 2 // Научно-прак-
тическая библиотека «Наука права» [сайт]. URL: https://naukaprava.ru/catalog/ 
297/560952/37916/ (дата обращения 22.09.2023). 

10. Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских 
прав / В.П. Грибанов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972 // Корпоративная сеть об-
щедоступных библиотек Санкт-Петербурга[сайт]. URL: https://spblib.ru/catalog/-
/books/3295613-predely-osusestvlenia-i-zasity-grazdanskih-prav (дата обращения 
22.01.2023). 

11. Кархалев, Д.Н. Механизм гражданско-правового регулирования 
охранительных отношений. Москва: Инфотропик Медиа, 2022. 892 с. 

12. Гражданский кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 11.06.1964 (ред. от 
26.11.2001). [Электронный ресурс] - Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» (утратил силу). 

13. Новак, Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. 
Москва: Статут, 2010. 416 с.  

14. Толстова, А.Е. Содержание субъективного права собственности пуб-
личных образований // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 
2022. № 1 (54). С. 81-87. 

15. Епифанцева, Т.Ю., Ашканова, Ю.В. Ограничение кондикционного 
обязательства // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. № 6. С. 3-7. 

16. Советское гражданское право. Учебник в 2 ч. Ч. 2 / Под ред. В.А. Ря-
сенцева. Москва: Юридическая литература, 1987 // Российская государственная 
библиотека [сайт]. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01008286653 (дата обраще-
ния 22.09.2023). 

17. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик, утв. Законом СССР от 08.12.1961 (ред. от 12.06.1990). [Электронный ре-
сурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (утратил силу). 

18. Толстова, А.Е. Способы защиты нарушенных прав при совершении 
крупных сделок // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2021. 
№ 2 (51). С. 63-68. 

  

https://spblib.ru/catalog/-/books/3295613-predely-osusestvlenia-i-zasity-grazdanskih-prav
https://spblib.ru/catalog/-/books/3295613-predely-osusestvlenia-i-zasity-grazdanskih-prav


195 
 

УДК 347.19 
Фролов Вадим Вячеславович,  
студент 
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: frenchv@yandex.ru 

 
Frolov Vadim Vyacheslavovich,  

student 
(Saint Petersburg Juridical Academy) 

E-mail: frenchv@yandex.ru 

ОТДЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА  
НА КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

CERTAIN WAYS TO PROTECT THE RIGHT  
TO CORPORATE CONTROL 

В статье охарактеризованы отдельные способы защиты права на корпо-
ративный контроль. Реституция охарактеризована как один из простых и эффек-
тивных способов возврата корпоративного контроля. Обозначены условия, от 
которых зависит реализация право акционера на обжалование решения общего 
собрания. Акцентировано внимание на том, что признание реорганизации несо-
стоявшейся, как способ защиты права на корпоративный контроль применяется 
только в случаях проведения реорганизации корпораций. Возмещение убытков 
охарактеризовано как наименее эффективный способ защиты права на корпора-
тивный контроль. 

Ключевые слова: корпоративный контроль, право на корпоративный кон-
троль, реституция, оспаривание решения общего собрания, признание реоргани-
зации несостоявшейся, возмещение убытков.  

The article describes certain ways to protect the right to corporate control. 
Restitution is described as one of the easiest and most effective ways to regain corpo-
rate control. The conditions on which the exercise of the shareholder's right to appeal 
the decision of the general meeting depends is indicated. Attention is focused on the 
fact that the recognition of the reorganization as failed, as a way to protect the right to 
corporate control, is used only in cases of reorganization of corporations. Indemnifi-
cation is characterized as the least effective way to protect the right to corporate con-
trol. 

Keywords: corporate control, the right to corporate control, restitution, chal-
lenging the decision of the general meeting, declaring the reorganization invalid, com-
pensation for losses. 

Анализ судебной практики, научная литература свидетельствуют о воз-
можности применения в качестве способов защиты прав на корпоративный кон-
троль таких способов как реституция, оспаривание решения общего собрания, 
признание реорганизации несостоявшейся, возмещение убытков и др. [1, с. 59]. 

Реституция как способ защиты прав на корпоративный контроль. В оте-
чественной литературе справедливо отмечается, что действительная стоимость 
долей (акций) определяется не только наличным имуществом хозяйственного 
общества, соотношением его прав и обязанностей, исключительными правами, 
но и так называемыми шансами, клиентелой, бизнес-возможностями [2, с. 53]. 
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Размер доли или пакета акций, предоставляющих корпоративный контроль уси-
ливают ценность таких долей (акций). Названные в качестве дополнения к дей-
ствительной стоимости долей (акций) возможности, могут извлекаться лишь ли-
цом, владеющим такими долями (акциями) в натуре. 

Именно поэтому, в тех случаях, когда это возможно по обстоятельствам 
дела, участник хозяйственного общества, утративший долю (акции) по недей-
ствительной сделке, применяет такой общегражданский способ защиты как при-
знание сделки недействительной и применения последствий ее недействитель-
ности (реституция), так как он позволяет осуществить возврат доли (акций) в 
натуре, со всеми названными выше возможностями. 

Как уже отмечалось ранее, среди способов защиты прав участников хо-
зяйственных обществ А. Глущецкий выделяет реституцию как один из простых 
и эффективных способов возврата корпоративного контроля [3, с. 42]. 

Вместе с тем, применение названного способа защиты ограничивается 
тем, что к моменту вынесения судом решения доли (акции) должны сохраниться 
в натуре. В связи с чем, реституция невозможна, например, в случаях, когда из-
менилась номинальная стоимость доли (акций) в результате внесения дополни-
тельных вкладов либо произошла конвертация акций акционерного общества в 
доли общества с ограниченной ответственностью и наоборот, ведь в таких слу-
чаях утраченная доля (акции) перестает существовать юридически. 

Требование о признании сделки недействительной и применении по-
следствий ее недействительности в виде возврата доли (акций) в натуре бес-
смысленно и в том случае, когда к моменту признания судом сделки недействи-
тельной приобретатель по недействительной сделки не обладает долей (акци-
ями). 

В названных случаях защита прав может быть обеспечена только специ-
альными (корпоративными) способами защиты. 

Закрепленный ст. 12 ГК РФ такой общегражданский способ защиты прав 
как оспаривание решения общего собрания также используется и участниками 
корпоративных отношений, в том числе для защиты права на корпоративный 
контроль. 

Согласно общим положениям гражданского законодательства решение 
собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требо-
ваний закона, в том числе в случае, если: допущено существенное нарушение 
порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявле-
ние участников собрания; у лица, выступавшего от имени участника собрания, 
отсутствовали полномочия; допущено нарушение равенства прав участников 
собрания при его проведении; допущено существенное нарушение правил со-
ставления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола. 

Пунктом 7 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» [4] (далее - Закон об АО) также закреплено право акци-
онера обжаловать решение, принятое общим собранием акционеров с наруше-
нием требований Закона об АО, иных нормативных правовых актов РФ, устава 
общества, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или го-
лосовал против принятия такого решения и этим решением нарушены его права 
и (или) законные интересы. 

consultantplus://offline/ref=CE7B9706C9A2018B0C6AFF31330F614CA1201FC43EC9D57EF420DA6139k64FJ
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Таким образом, право акционера на обжалование решения общего собра-
ния акционеров поставлено в зависимость от ряда условий: принятое решение 
должно нарушать требования закона или учредительного документа (устава), та-
кой акционер не принимал участие в собрании или голосовал против принятия 
решения и решением нарушены права акционера.  

Для названного требования Законом об АО установлен специальный 
срок давности – три месяца. Течение срока давности начинается со дня, когда 
акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятель-
ствах, являющихся основанием для признания его недействительным. На прак-
тике определение момента начала течения срока давности определяется датой 
проведения собрания, о котором каждый участник должен быть уведомлен, а в 
случае, если участник не был уведомлен надлежащим образом – исчисление 
срока давности начинается не позднее чем с даты проведения годового общего 
собрания акционеров. Названный срок обжалования в случае его пропуска вос-
становлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал 
указанное заявление под влиянием насилия или угрозы, что на практике встре-
чается крайне редко. 

Следует отметить, что при определении срока давности суды учитывают 
аффилированность обратившегося с требованием акционера по отношении к 
другим акционерам общества, которая, по мнению судов [5], может свидетель-
ствовать о пропуске срока давности, что также создает трудности в использова-
нии данного способа защиты. 

Основанием признания решения общего собрания участников (акционе-
ров) недействительным может являться то, что оно принято в ущерб интересам 
общества и (или) участника (акционера) и при этом участник (акционер), повли-
явший на принятие решения, действовал исходя из собственной выгоды, или 
имеются иные доказательства его недобросовестности или неразумности 
(например, заведомая невыгодность одобренной сделки) [6]. 

Право на обжалование решения общего собрания предоставлено акцио-
неру, права которого удостоверены бездокументарными ценными бумагами, и в 
том случае, если его права на участие в управлении акционерным обществом 
или права на участие в принятии решения собрания реализованы неуправомо-
ченными лицами. Возможность реализации такого права зависит от ряда усло-
вий: нарушены права и интересы акционера; общество или акционеры знали или 
должны были знать о наличии спора о правах на акции; голосование акционера 
могло повлиять на принятие решения. Срок давности по такому требованию со-
ставляет три месяца со дня, когда лицо, имеющее право на ценную бумагу, 
узнало или должно было узнать о неправомерном списании ценных бумаг с его 
счета, но в любом случае, как следует из судебной практики [7], не позднее од-
ного года со дня принятия соответствующего решения. 

Право на обжалование решения общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью закреплено и Законом об ООО (п. 1 ст. 43). Так, 
в случаях корпоративного конфликта участники общества, создав коалицию, 
могут проголосовать за принятие решения, ущемляющего недружественного 
участника в правах или нарушающее их. Если такое решение общего собрания 
было принято с нарушениями, оно может быть оспорено. Правом на иск обла-
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дает участник, не принимавший участия в голосовании или голосовавший про-
тив оспариваемого решения (п. 1 ст. 43 – Федерального закона от 08.02.1998 № 
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [8] - далее Закон об 
ООО). Если голосование участника-истца не могло повлиять на результаты го-
лосования, а допущенные нарушения не являются существенными и решение не 
повлекло причинения убытков данному участнику общества, то суд может оста-
вить в силе обжалуемое решение (п. 2 ст. 43 Закона об ООО). Оспорить решение 
общего собрания вправе и супруг (п. 2 ст. 35 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [9]). 

На практике, механизм оспаривания решения общего собрания исполь-
зуется участниками хозяйственных обществ, как для защиты своих прав, так и 
для воспрепятствования осуществлению прав другими участниками и деятель-
ности общества. Также нередко возникают вопросы о том, кто обладает право-
мочиями обжаловать решения общего собрания акционеров, какие лица должны 
быть привлечены к участию в рассмотрении данных споров, а также кто явля-
ется надлежащим ответчиком по данной категории дел [10, с. 61]. 

Оспаривание решения общего собрания в определенных обстоятель-
ствах связано и с использованием такого специального (корпоративного) спо-
соба защиты как истребование неправомерно списанных со счета бездокумен-
тарных ценных бумаг от лица, на счет которого ценные бумаги были зачислены, 
такого же количества соответствующих ценных бумаг. 

Так, в случаях, когда в период с момента неправомерного списания со 
счета правообладателя бездокументарных ценных бумаг и до момента их воз-
врата неуправомоченными лицами были реализованы удостоверенные бездоку-
ментарными ценными бумагами права на участие в управлении акционерным 
обществом или иные права на участие в принятии решения собрания, такие ре-
шения могут быть оспорены законным правообладателем, после удовлетворе-
ния его требования о возврате бездокументарных ценных бумаг (ст. 149.4 ГК 
РФ). 

При этом, оспаривание решения общего собрания в названной выше си-
туации возможно при наличии одновременно нескольких условий: решение 
нарушает права и охраняемые законом интересы восстановленного в правах ак-
ционера; общество или лица, волеизъявление которых имело значение при при-
нятии решения собрания, знали или должны были знать о наличии спора о пра-
вах на акции; голосование правообладателя могло повлиять на принятие реше-
ния (абз. 1 п. 2 ст. 149.4 ГК РФ).  

Срок давности для обращения с требованием об оспаривании решения 
собрания в описанной ситуации составляет три месяца со дня, когда лицо, име-
ющее право на ценную бумагу, узнало или должно было узнать о неправомер-
ном списании ценных бумаг с его счета, но не позднее одного года со дня при-
нятия соответствующего решения (абз. 2 п. 2 ст.149.4 ГК РФ). 

Как правило, акционер, утративший помимо своей воли права на акции, 
первоначально обращается в суд с требованием о возврате акций, незаконно 
списанных с его счета, а уже затем, получив соответствующее решение суда, 
заявляет требование об оспаривании решения общего собрания, принятого по-
сле того, как он лишился акций. Следует отметить, что выстроенный законода-
тельством порядок последовательности действий малоэффективен для защиты 
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прав потерпевшего акционера по ряду причин. Во-первых, с того момента, как 
акционер, утративший помимо своей воли права на акции, подаст иск об истре-
бовании незаконно списанных акций, начнет исчисляться трехмесячный срок 
для оспаривания соответствующего решения общего собрания, поскольку сам 
факт подачи иска о возврате акций свидетельствует о том, что акционер, как ми-
нимум должен озаботиться о положении дел в обществе и узнать о принятых 
решениях, которые, возможно, нарушают его права. Во-вторых, чтобы заявить 
иск об оспаривании соответствующего решения общего собрания, акционеру, 
утратившему помимо своей воли право на акции, в течение трех месяцев нужно 
получить решение суда, в котором будет подтвержден факт незаконного списа-
ния акций с его счета и восстановлении его в правах на эти акции. С учетом 
предоставленных законодательством судам сроков рассмотрения дел и продол-
жительности их реального рассмотрения в арбитражных судах, акционер не смо-
жет получить такого решения, а значит, пропустит срок давности для обжалова-
ния решения общего собрания акционеров. 

С точки зрения тактики защиты корпоративных прав наиболее эффек-
тивным будет механизм одновременного предъявления требований об истребо-
вании акций, незаконно списанных со счета и об оспаривании нарушающего 
права и законные интересы решения общего собрания, принятого в нарушение 
положений п. 2 ст. 149.4 ГК РФ. Сказанное позволит заявить о невозможности 
дальнейшего рассмотрения дела до разрешения судами вопроса о принадлежно-
сти акций, незаконно списанных с его счета. Это приведет к приостановлению 
производства по делу до вынесения решения по параллельному делу. После по-
лучения решения суда по делу об установлении принадлежности акций, стано-
виться возможным рассмотрения дела об оспаривании решения общего собра-
ния. 

Последствием не предъявления наряду с требованием о возврате непра-
вомерно списанных бездокументарных ценных бумаг требования об оспарива-
нии решения общего собрания, принятого в нарушение положений п. 2 ст. 149.4 
ГК РФ, будет являться отказ в его последующем удовлетворении на основании 
пропуска срока исковой давности, а защита права только в виде восстановления 
в правах на акции – «половинчатой», малоэффективной. Ведь решения общего 
собрания, принятые в отсутствие потерпевшего акционера, могут существен-
ным образом нарушать интересы такого акционера (решение об отчуждении 
имущества общества, решение о невыплате дивиденда, в том числе приводящее 
к голосованию привилегированных акций для изменения корпоративного кон-
троля и т. п.). 

Полагаем, что использование такого средства защиты как оспаривание 
решений общего собрания в ситуациях неправомерного списания акций должно 
следовать совместно с требованием о возврате неправомерно списанных бездо-
кументарных ценных бумаг. 

Такой способ защиты корпоративных прав как признание реорганизации 
несостоявшейся применяется только в случаях проведения реорганизации кор-
пораций. 

Вопросы признания реорганизации несостоявшейся урегулированы ст. 
60.2 ГК РФ. 
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Законом установлен судебный порядок признания реорганизации несо-
стоявшейся. 

В качестве оснований для признания реорганизации несостоявшейся 
названная норма указывает: решение о реорганизации не принималось участни-
ками реорганизованной корпорации; представление для государственной реги-
страции юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, документов, со-
держащих заведомо недостоверные данные о реорганизации. 

Субъектами, которым предоставлено право на предъявление требования 
являются: участник корпорации, голосовавший против принятия решения о ре-
организации корпорации или не принимавший участия в голосовании по такому 
вопросу. 

Правовые последствия, которые влечет решение суда о признании реор-
ганизации несостоявшейся, определены п. 2 ст. 60.2 ГК РФ, к ним относятся:  

1) восстанавливаются юридические лица, существовавшие до реоргани-
зации, с одновременным прекращением юридических лиц, созданных в резуль-
тате реорганизации, о чем делаются соответствующие записи в едином государ-
ственном реестре юридических лиц; 

2) сделки юридических лиц, созданных в результате реорганизации, с ли-
цами, добросовестно полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу для 
восстановленных юридических лиц, которые являются солидарными должни-
ками и солидарными кредиторами по таким сделкам; 

3) переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, при этом 
предоставление (платежи, услуги и т.п.), осуществленное в пользу юридиче-
ского лица, созданного в результате реорганизации, должниками, добросо-
вестно полагавшимися на правопреемство на стороне кредитора, признается со-
вершенным в пользу управомоченного лица. Если за счет имущества (активов) 
одного из юридических лиц, участвовавших в реорганизации, исполнены обя-
занности другого из них, перешедшие к юридическому лицу, созданному в ре-
зультате реорганизации, к отношениям указанных лиц применяются правила об 
обязательствах вследствие неосновательного обогащения. Произведенные вы-
платы могут быть оспорены по заявлению лица, за счет средств которого они 
были произведены, если получатель исполнения знал или должен был знать о 
незаконности реорганизации; 

4) участники ранее существовавшего юридического лица признаются об-
ладателями долей участия в нем в том размере, в котором доли принадлежали 
им до реорганизации, а при смене участников юридического лица в ходе такой 
реорганизации или по ее окончании доли участия участников ранее существо-
вавшего юридического лица возвращаются им по правилам, предусмотренным 
п. 3 ст. 65.2 ГК РФ. 

Таким образом, одним из последствий признания реорганизации несо-
стоявшейся является восстановление прав участия. 

Следует отметить, что правовой механизм восстановления прав участия 
для случаев признания реорганизации несостоявшейся не определен. 

Арбитражная практика по вопросам признания реорганизации несосто-
явшейся практически отсутствует. 
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Правила, предусмотренные п. 3 ст. 65.2 ГК РФ в части выплаты добро-
совестным приобретателям справедливой компенсации, а также возможного от-
каза в возврате доли участия вызывают вопросы, которые еще будут поставлены 
и раскрыты ниже, а также предложен путь их решения [11, с. 21-22]. 

Возмещение убытков как способ защиты права на корпоративный кон-
троль, по нашему мнению, не самое лучшее средство защиты корпоративных 
прав. Во-первых, его применение фактически лишает участника общества при-
надлежащих ему долей (акций) и вытекающих и них прав. Во-вторых, возмеще-
ние убытков всегда не равно реальной стоимости доли (акций), так как она не 
учитывает, как отмечалось ранее, наработанные клиентеллу, бизнес-возможно-
сти, «контрольный» пакет. И, в-третьих, убытки нужно доказать, что, как пока-
зывает арбитражная практика сделать крайне сложно. 
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

THE ROLE OF LEGAL PRACTICE IN THE PROFESSIONAL 
ACTIVITY OF A LAWYER 

В профессиональной деятельности юриста любого профиля важную 
роль играет юридическая практика. Статья посвящена актуальной проблеме 
формирования юридической практики в профессиональной деятельности юри-
ста, которая является ключевой для него. Базовый уровень применения юриди-
ческой практики: знать, уметь, владеть, должен быть заложен в процессе обуче-
ния в вузе. 

Ключевые слова: практика, юрист, профессиональная деятельность, до-
кументирования, успешность. 

Legal practice plays an important role in the professional activity of a lawyer 
of any profile. The article is devoted to the urgent problem of the formation of legal 
practice in the professional activity of a lawyer, which is key for him. The basic level 
of application of legal practice: to know, to be able, to own, should be laid down in 
the process of studying at a university. 

Keywords: practice, lawyer, professional activity, documentation, success. 

Каким бы ни был характер практической деятельности юриста, он посто-
янно сталкивается с ситуациями, когда необходимо решать правовые вопросы, 
направленные на регулирование общественных отношений. Эти вопросы каса-
ются и классификации договоров и их различий, и установления составов пра-
вонарушений того или иного характера, поэтому большая роль в их решении 
принадлежит юридической практике, в результате которой приобретаются про-
фессиональные навыки, знания, умения, необходимые в профессиональной дея-
тельности каждого юриста. Принятие оптимальных юридических решений яв-
ляется важнейшей характеристикой профессиональной юридической профес-
сии. 

Принятие «оптимально правильные решения» для разрешения различ-
ных конфликтных ситуаций требует не только знания правовых норм, но и опре-
деленного практического опыта. Например, несмотря на очевидные, на первый 
взгляд различия между двумя видами гражданско-правовых договоров, в ходе 
сложившейся судебной практики и правовых институтов, а также весомого ко-
личества особых для конкретной ситуации факторов, в классификации этих до-
говоров могут появиться нюансы. Такие ситуации часто возникают и по уголов-
ным делам, например для точного описания преступления адвокат должен сопо-
ставить факты дела с положениями закона, а факты могут состоять из множества 
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отдельных фактов, имеющих разное влияние на итоговую правовую квалифика-
цию [1, с. 75]. 

При решении гражданско-правовых вопросов, равно и уголовно-право-
вых, при принятии решения юрист сознательно или интуитивно предпринимает 
ряд действий, которые становятся для него более ясными, последовательными и 
оптимально результативными с приобретаемым практическим опытом, важную 
роль в принятии таких решений играет прецедентное право. При этом в ходе 
обычной деятельности юриста существенную роль играет юридическая прак-
тика, в процессе которой вырабатывается практический опыт и профессиона-
лизм. 

Следует отметить, что практика – это особая и предметная деятельность 
людей в разных сферах общественной жизни. В процессе ее реализации она от-
ражает не только субъективный опыт индивидов, но и запускает различные про-
цессы социальной жизни в целом. Все это относится и к юридической сфере. В 
практической деятельности развиваются навыки и умения юристов, формиру-
ется опыт, в определенной степени проверяются теоретические гипотезы [2, с. 
23]. 

Глобальные изменения в мировой системе, свидетелями которых стала 
современная правовая реальность, привели к росту научного интереса к изуче-
нию юридического процесса как категории, явления и конкретных правил, при-
емов, методов и механизмов, связанных с деятельностью компетентных органов 
и должностных лиц в государстве, осуществляющие практическую деятель-
ность для получения юридически значимых решений, защищающих конститу-
ционные права и свободы физических и юридических лиц. Юридическая прак-
тическая деятельность является основой юриспруденции и представляет собой 
нормативную систему различных действий юристов, связанную с принятием 
(изменением), толкованием (разъяснением), применением нормативных актов, 
и объединяет накопленный общественно-правовой опыт в юриспруденции. Та-
ким образом, юридическая практика в основном состоит, можно сказать, из 
практической юридической деятельности, связанной с накопленным обще-
ственно-правовым опытом (практическим, научно-образовательным). 

Нет сомнений в том, что Интернет и развитие цифровых технологий по-
влияли на практическую деятельность юристов. Интернет обеспечивает доступ 
к надежным источникам информации, включая базы данных, нормы, законы, 
примеры практических ситуаций. Теперь уже не составит труда проверить со-
стояние объекта недвижимости или отметить его в соответствующем реестре. 
Поскольку кодексы, законы публикуются по мере внесения в них изменений, в 
прошлом это отражалось на практике принятием неверных решений, на сего-
дняшний же день в связи с цифровизацией применение актуальных норм стало 
формировать более правильное правоприменение. 

Юридическое сообщество одним из первых отреагировало на глобаль-
ные изменения и явно ощутило влияние цифровых инноваций на юристов и пра-
вовую систему. Рынок юридических услуг начал стремительно развиваться, раз-
рушая традиционные модели юридической практики. Изменяется характер юри-
дического взаимодействия, формы общения юристов с клиентами, юридические 
консультации, составление документов, и в конечном итоге роль юридической 
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практики. Разрешение споров посредством онлайн в настоящее время стало бо-
лее популярным альтернативным методом разрешения споров, сокращающим 
время и деньги, затрачиваемые на дорогостоящие судебные разбирательства [5, 
с. 128]. 

Разнообразные информационные технологии сегодня уже используются 
во многих странах, особенно в областях, связанных с повседневными функци-
ями поддержки профессиональной деятельности юриста. Увеличилось количе-
ство стартапов, занимающихся юридическими технологиями, а также инвести-
ций в компании, работающие с новыми юридическими технологиями. Юристы 
внедряют инновации и используют технологии для трансформации юридиче-
ских услуг и поиска удобных решений для тех, кто не может позволить себе 
услуги частного юриста. Цифровизация несет с собой глубокие изменения в де-
ятельность профессиональных объединений юристов. Она играет важную роль 
в профессиональной деятельности юриста и совершенствует знания посред-
ством практических средств и методов. 

Профессиональная деятельность юриста требует умственных усилий. 
Более того, как уже говорилось ранее, оно напрямую связано с конкретной си-
стемой ценностей. Юридическая деятельность – это прежде всего профессио-
нальная деятельность особого свойства, направленная на регулирование обще-
ственных отношений путем применения и использования правовых норм в раз-
личных жизненных ситуациях. Практическая деятельность юриста в основном 
вращается вокруг юридических ресурсов – правовой системы общества. Реше-
ние адвоката зависит от адекватности имеющейся у него информации, качества 
информации, характера ее доступности и удобства использования [3, с. 26]. 

Активное использование онлайн-сервисов для поиска, хранения и ис-
пользования юридических документов играет важную роль в профессиональной 
деятельности юриста, повышая роль практической деятельности. К преимуще-
ствам цифровизации практической деятельности юриста относятся высокая эф-
фективность, удобная обработка рабочих документов, компактность и простота 
хранения и обработки деловых документов. В то же время роль юридической 
практики в профессиональной деятельности юриста не может и не должна быть 
большей частью виртуальности, поскольку само право, даже при том, что харак-
теризуется признаками невидимости, сосредоточения «вне материальной реаль-
ности», все же формализуется в действующем законодательстве и носит вполне 
понятный, реальный для правового регулирования необходимых объектов 
смысл [4, с. 24]. 

В настоящее время важное место в практической деятельности юристов 
занимают онлайн-технологии – цифровые продукты, способствующие суще-
ственному облегчению выполнения стоящих перед юристами всех направлений 
задач и улучшению качества их работы в правоприменительной деятельности. 

Таким образом, рассмотрев роль юридической практики в профессио-
нальной деятельности юриста, отметим, что именно с помощью юридической 
практики теоретические знания способствуют оптимальному правоприменению 
и положительным результатам в достижении поставленных целей, и выполне-
нии стоящих перед профессиональными юристами задач.  
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A NEW LOOK AT THE ISSUES OF LIABILITY UNDER  
THE CONSTRUCTION CONTRACT, THE GROUNDS  

AND CONDITIONS OF ITS OCCURRENCE 

В статье на основании общетеоретических положений теорий граждан-
ского и уголовного права, анализа правовых норм действующей редакции Граж-
данского кодекса Российской Федерации и материалов актуальной судебной 
практики рассматриваются вопросы ответственности по договору строитель-
ного подряда, оснований и условий ее возникновения с точки зрения критики 
устоявшейся концепции состава гражданского правонарушения и закрепления 
гражданского деликта как единственного основания для привлечения к ответ-
ственности сторон по договору. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, договор строи-
тельного подряда, основания и условия возникновения ответственности, граж-
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Based on the general theoretical provisions of the theories of civil and criminal 
law, analysis of the legal norms of the current version of the Civil Code of the Russian 
Federation and materials of current judicial practice, the article examines the issues of 
liability under a construction contract, the grounds and conditions for its occurrence 
from the point of view of criticism of the established concept of the composition of a 
civil offense and the consolidation of a civil tort as the only basis for bringing the 
parties to responsibility by agreement. 

Keywords: civil liability, construction contract, grounds and conditions of lia-
bility, civil tort, the composition of the offense, illegal behavior, guilt, causal relation-
ship, due diligence. 

 
Договор строительного подряда как один из видов обязательств занимает 

лидирующие позиции в области гражданских правоотношений между участни-
ками гражданского оборота наравне с договорами купли-продажи и возмездного 
оказания услуг. Однако такая «популярность» договора строительного подряда 
неизменно влечет и рост судебных споров, связанных с ответственностью за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 
данному договору. Причем, ежегодно число споров в сфере строительного под-
ряда только увеличивается, а вопросы об ответственности, основаниях и усло-
виях ее возникновения по договору строительного подряда приобретают всю 
большую актуальность для научного исследования, результаты которого могут 
иметь важное практическое значение для правоприменения. 

Правовые нормы о договоре строительного подряда содержатся в § 3 гл. 
37 ГК РФ, включающем в себя и положения об ответственности сторон дого-
вора. Помимо указанных норм, при разрешении вопроса об ответственности по 
договору строительного подряда применяются также общие положения о дого-
воре подряда § 1 гл. 37 ГК РФ и об ответственности за нарушение обязательств 
гл. 25 ГК РФ, если это не противоречит существу рассматриваемого нами обя-
зательства. Поскольку действующая редакция ГК РФ устанавливает лишь меры 
ответственности за нарушение обязательств и не акцентирует внимания на рас-
крытии определения данного института, О. И. Секина предлагает понимать под 
гражданско-правовой ответственностью сторон по договору строительного под-
ряда предусмотренные договором или действующим законодательством санк-
ции за совершение гражданских деликтов, влекущих для нарушителя негатив-
ные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав или возложе-
ния новых гражданско-правовых обязанностей [1, с. 84]. Данного взгляда при-
держивается и С. С. Сеттарова, уточняя, что негативные последствия за наруше-
ние обязательств по договору могут выражаться в форме возмещения убытков, 
уплаты неустойки, потери задатка и в иных формах [2, с. 73]. В свою очередь, 
О.В. Макаров характеризует гражданско-правовую ответственность по дого-
вору строительного подряда такими особенностями как применение мер ответ-
ственности в виде взыскания зачетной неустойки и убытков в полном объеме за 
возможные нарушения условий договора [3, с. 84]. Таким образом можно заме-
тить, что в основу ответственности сторон по договору строительного подряда 
учеными-правоведами положено общее основание наступления гражданско-
правовой ответственности, а именно – совершение деликта.  
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При этом большинство современных правоведов, говоря в своих работах 
о гражданском правонарушении по договору строительного подряда, не отсту-
пают от устоявшегося понимания гражданского деликта – как противоправного 
поведения, и даже рассматривают его в рамках понятия состава гражданского 
правонарушения либо условий, необходимых для привлечения лица к граждан-
ско-правовой ответственности по договору, то есть выделяя такие элементы со-
става правонарушения, как: противоправное поведение, вину, причинно-след-
ственную связь и наступившие последствия в виде убытков [4, с. 7]. Но, как из-
вестно из теории государства и права, состав правонарушения представляет со-
бой юридическую конструкцию, включающую в себя совокупность объектив-
ных и субъективных элементов, признаки которых предусмотрены диспозицией 
правовой нормы, образующих правонарушение [5, с. 31]. Следовательно, состав 
правонарушения – это целостное явление, которое должно рассматриваться в 
неразрывном единстве его элементов и отсутствие хотя бы одного из таких эле-
ментов состава свидетельствует об отсутствии и самого правонарушения. Так, в 
составе гражданского правонарушения зачастую один или несколько элементов 
неизбежно могут отсутствовать, в частности, может не усматриваться вины под-
рядчика за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного под-
ряда, если заказчик не исполнил либо исполнил ненадлежащим образом встреч-
ное обязательство, а подрядчик не воспользовался своим правом приостановить 
выполнение работ и отказаться от исполнения договора согласно ст. 719 ГК РФ. 
При такой фабуле дела суды признают, что имеет место совершение подрядчи-
ком деликта, выразившегося в нарушении сроков выполнения работ, без нали-
чия на то вины подрядчика (Постановление Арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 19.07.2022 № Ф02-2305/22 по делу № А74-6924/2021 [6]). 
Также могут отсутствовать и последствия в виде причиненных убытков у заказ-
чика, что, впрочем, не лишает его применить меры ответственности к подряд-
чику в виде взыскания неустойки, предусмотренной договором, в силу ст. 330 
ГК РФ (Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга от 22.03.2023 по делу № 
А56-5326/2023 [7]). 

Не выдерживает критики и позиция, предлагаемая А. Х. Бербековым, что 
гражданское правонарушение может иметь усеченный состав, в котором отсут-
ствуют некоторые обязательные элементы [8, с. 18], примером чего могут слу-
жить вышеприведенные нами случаи об отсутствии вины или последствий нару-
шенного права в виде убытков. В такой ситуации не представляется ясным ис-
ходя из совокупности каких элементов должен быть установлен факт нарушения 
права и к каким конкретно гражданским правонарушениям применяется усечен-
ный состав. В действующем гражданском законодательстве подобного рода дис-
позиции в правовых нормах практически отсутствуют. 

Из сказанного видно, что концепция применения состава гражданского 
правонарушения при рассмотрении дел об ответственности по договору строи-
тельного подряда не соответствует реальной и достаточно сложной действи-
тельности правоотношений сторон по данному договору и популяризуется в 
научной сфере только лишь по аналогии с уголовным и административным пра-
вом. Ведь, если следовать логике гражданского законодательства, а именно ч. 1 
ст. 401 ГК РФ, основанием для привлечения к ответственности является неис-
полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на лицо обязательств, то 
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есть противоправное поведение, как при наличии вины (по общему правилу), 
так и без таковой, если иные основания предусмотрены законом либо договором 
строительного подряда. Хотя применительно к договорной ответственности, 
считаем, вряд ли целесообразно сосредотачивать внимание на противоправно-
сти поведения как на обязательном признаке гражданского правонарушения, 
влекущего за собой применение мер гражданско-правовой ответственности. Бу-
дет достаточно только того, что любое неисполнение или ненадлежащее испол-
нение договора строительного подряда априори является нарушением норм 
права либо условий данного договора и выступает основанием для привлечения 
к гражданско-правовой ответственности, что подтверждается, в частности, по-
ложениями ст. 15 ГК РФ. 

Виновность как элемент гражданского деликта по договору строитель-
ного подряда, также вызывает вопросы, особенно учитывая, что сторонами та-
кого договора выступают, как правило, лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность, то есть организации и индивидуальные предпринима-
тели. В соответствии с теорией уголовного права вина – это психическое отно-
шение лица в форме умысла и неосторожности к совершаемому им деянию и к 
его последствиям, проявляющееся в интеллектуальной и волевой составляющих 
его деятельности [9, с. 283]. Если с физическим лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность, все достаточно прозрачно и понятно, то в отно-
шении юридического лица неминуемо следует дискуссионный вопрос, каково 
может быть психическое отношение такого лица к совершаемому правонаруше-
нию, если организация – это фикция гражданского права? В связи с этим, по 
нашему мнению, вина как условие применения санкций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств при наличии действующей в граждан-
ском праве «praesumptio culpae» не имеет универсального правового значения, а 
исключение из ст. 401 ГК РФ указания на виновность деяния как обязательного 
по общему правилу условия привлечения к ответственности позволит более ши-
роко применять иные основания возникновения ответственности. 

Таким образом, вопросы о целесообразности применения конструкции 
состава правонарушения к гражданским деликтам по аналогии с уголовным и 
административным правом до настоящего момента остаются нерешенными, в 
связи с чем назрела острая необходимость законодательного закрепления тер-
мина гражданского деликта и придания ему самостоятельного правового значе-
ния без применения юридических конструкций иных отраслей права. 

Наравне с неправомерным поведением основанием для привлечения к 
гражданско-правовой ответственности по договору строительного подряда 
можно признать и, так называемое, неосмотрительное поведение подрядчика. 
Легальное определение должной осмотрительности в ГК РФ либо иных норма-
тивных правовых актах не содержится, но устанавливается абз. 2 ч. 1 ст. 401 ГК 
РФ в качестве основания для освобождения от ответственности и предполагает, 
что лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмот-
рительности, какая от него требовалась по характеру обязательств и условиям 
оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения принятых на себя 
обязательств. Отсюда следует, что неосмотрительное поведение заключается в 
несоблюдении предписанного законом принципа должной осмотрительности, 
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ярким примером проявления которого в договоре строительного подряда явля-
ется ст. 750 ГК РФ, предписывающая сторонам договора принимать все завися-
щие от них разумные меры по устранению возникших при производстве работ 
препятствий к надлежащему исполнению обязательств по договору. Если же не-
надлежащее выполнение работ вызвано неосмотрительным поведением подряд-
чика, он лишается возможности ссылаться на ст. 750 ГК РФ и несет ответствен-
ность за обнаруженные в результате работ недостатки (Постановление Шестого 
арбитражного апелляционного суда от 30.05.2016 по делу № 06АП-1835/16 
[10]). Аналогичные последствия наступают и тогда, когда ответственная за не-
исполнение обязательства сторона не обращалась к контрагенту с требованием 
принять меры для устранения обнаруженных препятствий к надлежащему ис-
полнению договора строительного подряда (Постановление Семнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 22.05.2013 по делу № 17АП-4489/13 [11]). 
Соответственно основанием для привлечения подрядчика к ответственности бу-
дет не совершение им правонарушения, а отсутствие проявления должности 
осмотрительности и принятия своевременных и разумных действий в целях 
надлежащего исполнения своих обязательств по договору строительного под-
ряда. 

Другой распространенной ситуацией привлечения подрядчика к ответ-
ственности по договору строительного подряда на основании неосмотритель-
ного поведения выступает требование заказчика о возмещении имущественных 
потерь согласно ст. 406.1 ГК РФ в случае, например, невозможности возмеще-
ния последним налога на добавленную стоимость либо его доначисления нало-
говыми органами вследствие наличия разрыва в цепочке налогоплательщиков 
без разумных экономических или иных причин, а равно деловой цели. Иными 
словами, при выполнении работ по договору строительного подряда подрядчик 
обязан проявлять должную осмотрительность при выборе субподрядчиков с ис-
пользованием всех доступных ему возможностей и инструментов для получения 
и проверки информации о контрагенте на предмет его благонадежности в целях 
недопущения совершения налоговых правонарушений, влекущих для заказчика 
материальные потери при исполнении договора строительного подряда. В ре-
зультате подрядчик привлекается к ответственности ввиду наступления по не-
осмотрительности последнего предусмотренных договором строительного под-
ряда обстоятельств. 

Казалось бы, с одной стороны неосмотрительное поведение представ-
ляет собой основание для привлечения стороны договора к ответственности, а с 
другой стороны, неосмотрительное поведение можно рассматривать в качестве 
формы вины в виде неосторожности, то есть, когда лицо не предвидело возмож-
ности наступления антиобщественных последствий своего деяния, хотя при не-
обходимой внимательности и предусмотрительности должно и могло предви-
деть эти последствия [12, с. 72]. Но как тогда быть с тем, что возмещение мате-
риальных потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ связано не с нарушением 
гражданского законодательства или условий договора, а с наступлением опре-
деленных сторонами в договоре обстоятельств? Отсюда следует, что институт 
неосмотрительного поведения в гражданском праве имеет недостаточную раз-
работанность и влечет ошибки в правоприменении, когда суды неверно переква-
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лифицируют возмещение имущественных потерь на взыскание убытков по пра-
вилам ст. 15 ГК РФ, доказывание размера которых представляется более слож-
ным, чем размера потерь, определенного условиями договора. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УСЛУГИ КАРШЕРИНГА (КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ  

АВТОМОБИЛЕЙ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

CURRENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CAR SHARING 
SERVICES (SHORT-TERM CAR RENTAL) 

IN RUSSIAN FEDERATION 

В статье автор раскрывает особенности становления сервисов по кратко-
срочной аренде автомобилей на территории Российской Федерации, анализи-
рует актуальные проблемы правового регулирования услуги каршеринга, требо-
ваний к техническому состоянию автомобилей, относящихся к автопаркам ком-
паний, которые предоставляют услуги каршеринга. Раскрывает необходимость 
правового регулирования правил осмотра транспортных средств клиентом пе-
ред принятием автомобиля в аренду. 

Ключевые слова: каршеринг, краткосрочная аренда транспорта, автомо-
биль, техническое состояние, осмотр, принятие автомобиля в аренду.  

In this article, the author talks about the emergence of short-term car rental 
services in the Russian Federation, reveals, and also analyzes to identify current prob-
lems in the legal regulation of carsharing services, requirements for the technical con-
dition of cars related to the fleets of companies that provide carsharing services, and 
also conducts research on the legal regulation of the rules for the inspection of vehicles 
by the client before accepting a car for rent. 

Keywords: carsharing, short-term vehicle rental, car, technical condition, in-
spection, car rental. 

В современной эпохе технического прогресса нарастающим темпом рас-
ширяется спектр новых технологий, что порождает разнообразие инноваций. По 
этой причине становится неотъемлемым обеспечение дополнительного юриди-
ческого регулирования для новых видов соглашений и услуг. Среди множества 
таких услуг можно выделить одну, уже укоренившуюся в крупных городах Рос-
сийской Федерации, но все еще находящуюся в процессе развития в небольших 
населенных пунктах – каршеринг. Такое определение, как каршеринг, не имеет 
закрепленного определения в федеральном законодательстве, только в норма-
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тивных правовых актах субъектов Российской Федерации. Так, например в По-
становлении Правительства Москвы от 31.08.2011 № 405-ПП «О городской под-
держке таксомоторных перевозок и услуги каршеринг в городе Москве» [1] (да-
лее – Постановление № 405 ПП) закреплено следующее определение: «Услуга 
каршеринг – это предоставление легковых автомобилей в краткосрочную (до 24 
часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, 
не связанных с осуществлением такими физическими лицами предприниматель-
ской деятельности». Но на сегодняшний день такое определение является некор-
ректным, по причине того, что у некоторых компаний, предоставляющих авто-
мобили в краткосрочную аренду, существуют услуги по предоставлению грузо-
вых автомобилей на тех же условиях, что и легковых, но в договоре присут-
ствуют пункты, которые закрепляют возможность использования грузового ав-
томобиля каршеринга в предпринимательской деятельности с целью извлечения 
прибыли [2, с. 73]. Помимо этого существуют операторы, которые оказывают 
свои услуги не только физическим лицам, а также предлагают услуги по корпо-
ративному каршерингу для юридических лиц. Исходя из вышесказанного, скла-
дывается такая ситуация, что определение термина «услуга каршеринг», кото-
рое закреплено в Постановлении № 405-ПП, является неактуальным и противо-
речащим современным реалиям, в которых услуги каршеринга могут использо-
ваться в предпринимательских целях, а также могу оказываться юридическим 
лицам.  

По нашему мнению, такое противоречие может быть исправлено добав-
лением единого определения «услуга каршеринг» на федеральном уровне. В ка-
честве примера предлагаем использовать такое определение: «Услуга карше-
ринг – это предоставление легковых и грузовых автомобилей в краткосрочную 
аренду на основе поминутной тарификации физическим и юридическим лицам 
для целей, закрепленных договором между сторонами в соответствии с типом 
транспортного средства, передаваемого клиенту». Концепция каршеринга объ-
единяет два английских термина: «car» (автомобиль) и «sharing» (делиться, сов-
местное использование). Эта концепция представляет собой сервис, при кото-
ром автомобили предоставляются во временное пользование и владение в соот-
ветствии с установленными тарифами (например: оплата за минуты, часы, сутки 
и иные тарифы) с использованием специальных мобильных приложений, уста-
навливаемых на телефоны [3]. 

Несмотря на стремительное распространение каршеринга в крупных го-
родах России сегодняшний закон не содержит специальных положений, кото-
рые бы регулировали этот тип соглашения. Это становится источником дискус-
сий о его месте в юриспруденции. 

Из-за отсутствия специализированных норм и учитывая особенности 
данного соглашения, нельзя однозначно утверждать, что соглашение карше-
ринга может являться просто договором аренды или проката. Поэтому компании 
в настоящее время сами определяют тип договора и условия передачи автомо-
билей клиентам, основываясь на ст. 421 ГК РФ, которая закрепляет принцип сво-
боды договора, позволяющий включать любые условия, не нарушающие дей-
ствующее законодательство [4, с. 71].  

Исходя из вышесказанного, следует вывод о том, что каршеринговые ор-
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ганизации наиболее часто пользуются следующими типами договоров на пере-
дачу автомобилей арендатору в краткосрочную аренду, с внесением уникальных 
пунктов для данного вида услуг: 

– смешанный договор (ст. 421 ГК РФ); 
– договор аренды (ст. 606 ГК РФ); 
– договор проката (ст. 626 ГК РФ); 
– соглашение о присоединении к договору (ст. 428 ГК РФ). 
Мы придерживаемся мнения, что договор по оказанию услуг каршеринга 

по своей сути все же более связан с договором аренды, поскольку предусматри-
вает предоставление арендодателем временного права пользования и владения 
автомобилем арендатору за определенную плату по выбранному тарифу. В дан-
ном случае объектом соглашения является непотребляемая вещь, то есть такая 
вещь, которая сохраняет свои характеристики в процессе использования, а также 
обязательным условием является наличие идентифицирующих признаков такой 
вещи [5, с. 112]. 

Одними из наиболее актуальных проблем, с которыми может столк-
нуться клиент сервисов каршеринга, является техническое состояние автомоби-
лей, используемых в автопарках компаний, а также необходимость проведения 
осмотра автомобиля перед началом любой поездки [6, с. 165]. 

Тем не менее требования, предъявляемые компаниями к условиям ис-
пользования автомобилей каршеринга, позволяют их клиентам избегать похо-
дов в офисы для заключения договоров аренды. Это, в свою очередь, может вы-
звать недостаточный контроль за техническим состоянием и скрытыми дефек-
тами автомобиля, которые не всегда можно выявить при поверхностном 
осмотре. Важно отметить, что даже личное посещение офисов каршеринговых 
компаний не устраняет возможных рисков, как при использовании мобильных 
приложений для данного сервиса.  

Увеличение числа автомобилей в парке каршеринга приводит к необхо-
димости анализа вопросов, связанных с юридической ответственностью компа-
ний и индивидуальных предпринимателей за допуск к управлению автомоби-
лями граждан, обходящих проверку водительских прав, а также за обнаружение 
технических неисправностей, которые нельзя заметить визуально при осмотре. 
Эти проблемы могут быть причиной дорожных происшествий из-за недостаточ-
ного контроля за состоянием автомобилей. Поэтому в текущей ситуации возни-
кает потребность в надзорных мероприятиях со стороны государственных орга-
нов [7, с. 21]. 

Так, одним из шагов к решению проблемы контроля технического состо-
яния явилось бы внесение изменений в Федеральном законе от 01.07.2011 № 
170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8], которые заклю-
чались бы во включении обязательства проведения технического осмотра авто-
мобилей каршеринга на таких же условиях, на которых производится техниче-
ский осмотр легковых автомобилей такси. Проведение регулярного осмотра ав-
томобилей позволит заблаговременно находить причины потенциальных буду-
щих серьезных поломок, что позволит пресечь их возникновение путем прове-
дения предварительного ремонта. Такой подход положительно скажется на об-
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щем техническом состоянии автомобилей, принадлежащих каршеринговым ав-
топаркам, что в свою очередь значительно снизит риск ДТП, возникающих по 
причине различных поломок автомобилей на ходу и позволит обезопасить кли-
ентов, которые не виновны в поломке, от споров с организациями по вопросу 
возмещения денежных средств за ремонт транспортного средства. 

Также из-за отсутствия регулирования договора каршеринга как отдель-
ного вида договора законодателем никак не регламентируется процедура прове-
дения осмотра автомобиля перед его принятия клиентом. По этой причине орга-
низации, предоставляющие автомобили в краткосрочную аренду, описывают 
процедуру осмотра в договоре в свою пользу. С одной стороны, в договоре со-
держатся пункты, которые закрепляют обязанность клиента провести осмотр ав-
томобиля на наличие каких-либо дефектов перед поездкой, но с другой стороны, 
в пунктах не указывается точно, достаточно ли провести осмотр внешнего вида 
автомобиля или же клиенту необходимо провести осмотр технической части. 
При этом договором закрепляется, что арендатор несет ответственность за со-
хранность транспортного средства с того момента, как принимает его в аренду, 
что может сделать арендатора виноватым в не зависящей от него поломке по 
причине того, что арендатор не обладает профессиональными знаниями о тех-
ническом устройстве автомобиля, не мог заметить неисправность при осмотре и 
принял автомобиль как исправный. В таком случае для соблюдения интересов 
обеих сторон законодателю необходимо установить регламент, в соответствии 
с которым сперва будет проводиться независимая экспертная оценка поломки и 
выявление ее причин, а также будет предварительно изучаться наличие вины 
арендатора в поломке транспортного средства, что не позволит организации тре-
бовать с клиента денежные средства до момента готовности заключения о по-
ломке. 

После внесения подобных изменений в законодательство, на наш взгляд, 
необходимо вернуться к рассмотрению типа договора, который заключается 
между арендодателем и арендатором транспортного средства. Вероятнее всего, 
в договоры от организаций необходимо включить новые правила осмотра авто-
мобилей перед принятием, установить регламент о проведении независимой 
экспертной оценки поломки и условий возмещения вреда клиентом, а также за-
крепить на уровне федерального законодательства обязанность арендодателя 
проводить регулярный технический осмотр транспортных средств в соответ-
ствии с возможными изменениями в действующем законодательстве Россий-
ской Федерации.  

Мы полагаем, что такие изменения могут повлечь возникновение нового 
вида договора – договора каршеринга (краткосрочной аренды автомобилей с 
оплатой по тарифу), который будет включен в ГК РФ для конкретизации усло-
вий его заключения, а также закрепления прав и обязанностей сторон по такому 
договору. Также, по нашему мнению, возможно создание нового типового дого-
вора, который относился бы ко всем схожим сервисам по предоставлению 
транспортных средств в краткосрочную аренду за оплату по выбранному арен-
датором тарифу. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ  

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

ACTUAL PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE INSTITUTE  
OF MANAGEMENT OF COMMON PROPERTY OF OWNERS  

OF PREMISES IN AN APARTMENT BUILDING 

В данной статье рассматривается существующая система гражданских 
правоотношений в области управления общим имуществом собственников по-
мещений в многоквартирных домах, выделяются основные актуальные про-
блемы ее функционирования и предлагаются направления развития граждан-
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ского и жилищного законодательства для обеспечения полноценного содержа-
ния жилого фонда в интересах собственников и общества в целом. Даётся каткий 
анализ предпосылок формирования существующего объектного и субъектного 
состава правоотношений, а также их квалификация с точки зрения правовой 
природы. 

Ключевые слова: общее имущество собственников помещений много-
квартирного дома, управление, ЖКХ, управляющая компания, общее собрание 
собственников. 

This article examines the existing system of civil legal relations in the field of 
management of the common property of owners of premises in apartment buildings, 
highlights the main current problems of its functioning and suggests directions for the 
development of civil and housing legislation to ensure the full maintenance of the 
housing stock in the interests of owners and society as a whole. A brief analysis of the 
prerequisites for the formation of the existing object and subject composition of legal 
relations, as well as their qualification from the point of view of legal nature, is given. 

Keywords: the common property of the owners of the premises of an apart-
ment building, management, housing and communal services, management company, 
general meeting of owners. 

Одними из наиболее значимых правоотношений, регулируемых граж-
данской и жилищной отраслями отечественного права, являются правоотноше-
ния, возникающие в связи с существованием в нашей стране феномена общей 
долевой собственности собственников жилья в многоквартирных жилых домах. 
Смысл данного феномена состоит в том, что на разные помещения в пределах 
физически единого строения имеет место два различных с позиции субъектного 
состава вида собственности – собственность одного или нескольких физических 
либо юридических лиц на конкретные жилые и нежилые помещения, а также 
общая долевая собственность всех этих лиц на все то, что естественным образом 
не является объектом права собственности на конкретные жилые и нежилые по-
мещения и идентифицируется отечественной правовой системой как имущество 
многоквартирного жилого дома [1, с. 49]. 

Причиной возникновения данного феномена принято считать массовую 
приватизацию жилых помещений, проводимую правительством Российской Фе-
дерации с начала 1990-х годов. Именно тогда вместе с переходом от социали-
стической к капиталистической модели производства, возникло понятие жилого 
помещения, то есть квартиры, как отдельного объекта недвижимости и, главным 
образом, самостоятельного объекта гражданских правоотношений. Жилое поме-
щение в Российской Федерации представляет собой вещь и в данном контексте 
полноценный объект гражданских, а также жилищных прав. 

Существует также и определение жилого помещения как объекта жи-
лищных прав, зафиксированное частями 1 и 2 ст. 15 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ [2] (далее - ЖК РФ), согласно кото-
рому жилое помещение -это изолированное помещение, которое является не-
движимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (от-
вечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства). Иными словами, жилое помещение есть ни что 
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иное как часть здания, имеющее определённую площадь, устроенную в натуре 
в соответствии с бытовыми потребностями людей [3, с. 80].  

Данное определение в полной мере отражает отличие квартиры от част-
ного домовладения. Первое в отличие от второго, как справедливо отмечено в 
юридической литературе, есть, по своей физической сути, составные, то есть не-
самостоятельные части недвижимых объектов — зданий, так как в них не вклю-
чены конструкции и площади здания, обеспечивающие его функционирование 
в целом [4, с. 115]. 

Таким образом, объектом гражданских правоотношений, рассматривае-
мых в рамках настоящей публикации в соответствии с ч. 2 ст. 141.4 ГК РФ и ч. 
1 ст. 36 ЖК РФ является общее имущество лиц, которые владеют помещениями 
в многоквартирном доме на праве собственности.  

Ч. 1 ст. 36 ЖК РФ классифицирует общее имущество собственников по-
мещений в многоквартирном доме как принадлежащее к трём специфическим 
группам: не принадлежащие отдельным собственником площади, обслуживаю-
щие более одного обособленного жилого или нежилого помещения в здании; не 
принадлежащие отдельным собственникам площади и машинно-места, удовле-
творяющие потребности, связанные с владением и пользованием обособлен-
ными жилыми и нежилыми помещениями; конструктивные элементы и инже-
нерное оборудование здания. 

Статья 210 ГК РФ содержит исчерпывающее предписание о том, что соб-
ственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, и таковое 
предполагает в том числе совершение действий по управлению им. Разумеется, 
данное положение распространяется на общее имущество собственников поме-
щений в многоквартирном доме, формируя соответствующий общественный 
институт, закрепляемый гражданской и жилищной отраслями частного права. 

Институт управления общим имуществом собственников многоквартир-
ного дома предусматривает обязательную для всех субъектов правоотношений 
основу и набор различных дополнительных инструментов, расширяющих воз-
можности его реализации. Говоря об обязательной основе института управления 
общим имуществом многоквартирных проприэтеров, мы подразумеваем общее 
собрание этих лиц. 

Если еще в 2010 году отечественная правовая наука, в частности Д.В. 
Кожухарь, оценивала обязательность общего собрания собственников жилья 
как нарушающий конституционное право граждан воздерживаться от участия в 
любых объединениях [5, с. 5], то на сегодняшний подобная позиция стала неак-
туальной, так как в отечественном гражданском праве было сформулировано и 
закреплено понятие гражданско-правового сообщества, которое бывает обяза-
тельным [6, с. 65] и в этом случае формируется в связи с объективным существо-
ванием между его участниками гражданских правоотношений. С позиции при-
знания концепции гражданско-правового сообщества собственник конкретной 
квартиры уже по факту наличия у него этого имущества и соответственно доли 
в общем имуществе конкретного многоквартирного дома несет бремя его содер-
жания и управляет им, совершая конклюдентные действия или бездействуя и 
принимая таким образом волю других членов данного гражданско-правового со-
общества. 
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Руководствуясь основополагающими принципами гражданского права, а 
именно принципами равноправия и диспозитивности, разумно подходить к рас-
смотрению гражданско-правового аспекта проблематики проведения общих со-
браний лиц, пользующихся, владеющих и распоряжающихся жилыми и нежи-
лыми помещениями в многоквартирных домах в многоквартирных жилых до-
мах с учётом современной концепции принадлежности решений собраний в об-
щем к числу сделок. Для таких сделок, как и для всех иных, законом и подзакон-
ными актами должен быть установлен порядок их проведения и требования ко 
всем элементам сделки, как юридического факта, гарантирующие при их соблю-
дении законность.  

Вместе с тем, в результате анализа судебной практики следует, что на 
сегодняшний день присутствует дефицит структуры гражданско-правового ре-
гулирования проведения общих собраний собственников помещений в много-
квартирных домах, в том числе в части обязательных требований к содержанию 
протоколов.  

На сегодняшний день порядок проведения общего собрания собственни-
ков жилья регулируется гл. 9.1 «Решения собраний» ГК РФ и гл. 6 «Общее иму-
щество собственников помещений в многоквартирном доме. Общее собрание 
таких собственников» ЖК РФ.  

ГК РФ устанавливает общие принципы достижения легитимности ре-
зультата общего собрания в виде решения. ЖК РФ, в свою очередь, рассматри-
вает общее собрание собственников жилья, как к институт управления частным 
жилым фондом и содержит требования к порядку проведения общих собраний 
собственников жилья по следующим аспектам: компетенции; кворум; перио-
дичность проведения очередных собраний; круг лиц, управомоченных иниции-
ровать собрания; число голосов участников, необходимое для принятия реше-
ний; значимость документально оформленных протокола и решения; перечень 
лиц и органов государственной власти и др. 

Подзаконным нормативным правовым актом, уточняющим положения 
ЖК РФ и ГК РФ об общем собрании собственников помещений в многоквартир-
ных домах является Приказ Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр, «Об утвер-
ждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников ре-
шений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор» [7]. 

Отечественная отрасль частного права предоставляет владельцам жилья 
набор инструментов для управления общей собственностью в многоквартирных 
жилых домах, которые предполагают в том числе и самостоятельную деятель-
ность по управлению в качестве альтернативы работе повсеместно привлекае-
мых управляющих компаний. Так, ч. 2 ст. 161 ЖК РФ обязывает собственников 
помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управ-
ления многоквартирным домом: 

• непосредственное управление собственниками помещений в много-
квартирном доме, состоящем не более чем из 30 квартир; 
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• управление некоммерческими корпоративными организациями: това-
риществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализи-
рованным потребительским кооперативом; 

• управление специализированной управляющей организацией. 
Управление управляющей организацией на сегодняшний день является 

превалирующим способом управления. В связи с этим с целью соблюдения за-
конности в деятельности управляющих компаний и формирования эффектив-
ных коммуникаций с собственниками жилых и нежилых помещений в домах за-
конодатель наделил правом инициировать общие собрания собственников 
управляющие компании, что зафиксировано ч. 7 ст. 145 ЖК РФ. В то же время 
управляющие компании, будучи коммерческими организациями, являются ли-
цами, заинтересованными в принятии общими собраниями конкретных реше-
ний. Это означает наличие необходимости ограничить их влияние на проведе-
ние процедуры только действиями по инициированию собрания и приёму реше-
ния. 

В тоже время при вполне логичных принципах управления общей соб-
ственностью в многоквартирных домах в настоящее время значительное влия-
ние на эффективность этого процесса оказывают такие исторически обусловлен-
ные качества участников общих собраний, как отсутствие в массах базовых и 
необходимых для непрофессионалов компетенций в области частного права, а 
также зачастую отсутствие экономического интереса в соблюдении требования 
закона по обязательному управлению собственников жилья общедомовым иму-
ществом. Этими факторами объясняется невозможность достижения кворума 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в боль-
шинстве случаев для принятия тех решений, в отношении которых законом 
установлена исключительно его компетенция. М.А. Гирченко выражает точку 
зрения, что данное обстоятельство приводит к абсолютной неэффективности 
всей системы управления общим имуществом собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, закрепленной ЖК РФ [8, с. 283]. 

Мы занимаем противоположную позицию и считаем, что для успешного 
функционирования института управления общим имуществом, в частности об-
щих собраний собственников необходимо наделить очную и очно-заочную 
форму статусом обязательной, а также отладить уже имеющуюся цифровую 
платформу ГИС ЖКХ таким образом, чтобы она обеспечивала выполнения 
условий оповещения ста процентов лиц, являющихся собственниками помеще-
ний и приёма голосов по каждому из вопросов повестки собрания. Технические 
средства для этого существуют, например SMS-рассылка с учетом ответных со-
общений и автоинформирование по телефону с использованием программных 
средств, воспроизводящих текст с имитацией голоса человека [9, с. 74]. 

Использование подобных технических средств на сегодняшний день уже 
не является затратным. При этом их внедрение потребует определённого уточ-
нения Закона, регламентирующего порядок проведения собрания, в частности 
целесообразно закрепить отнесение лиц, не отправивших свой голос по вопросу 
повестки, к числу воздержавшихся.  

Следует отметить, что ГИС ЖКХ в настоящее время используется не ши-
роко, тем не менее уже опубликовано немало протоколов общих собраний соб-
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ственников помещений в многоквартирных домах. Определённую тревогу вы-
зывает доступность персональных данных их участников неограниченному 
кругу лиц. Представляется целесообразным внести в Федеральный закон от 
21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» [10] оговорку об ответственности оператора системы 
за безопасность граждан в данном аспекте. 

С учетом значительных достижений в области цифровизации обществен-
ных отношений и государственных институтов в Российской Федерации, целе-
сообразно развивать данную сферу с целью обеспечения полноценной совмест-
ной работы собственников и профильных организаций в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства на всей территории страны. Одним из приоритетных 
направлений в таком развитии является правовое обеспечение порядка цифро-
вого взаимодействия участников гражданских правоотношений на уровне феде-
рального законодательства с обязательным установлением его общих принци-
пов.  
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СПЕЦИФИКА АВТОРСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

THE SPECIFICS OF AUTHORSHIP OF A COMPUTER PROGRAM 

В статье исследуется компьютерная программа как объект авторских 
прав, проводится анализ юридической и физической модели компьютерной про-
граммы, выделяются и обосновываются условия признания гражданина автором 
программы для ЭВМ 
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The article explores a computer program as a subject of copyright, conducting 
an analysis of the legal and physical model of the computer program, and identifying 
and justifying the conditions for recognizing a human as the author of a program for 
electronic computing machines (ECM). 

Keywords: Computer program, copyright, intellectual property, authorship 

Программа для ЭВМ (компьютерная программа) представляет собой 
специфический объект авторских прав. Специфичность выражается в модель-
ном представлении математических абстракций, выраженных в объективных 
формах, одновременно ориентированных как на человека (исходный код про-
граммы или подготовительные материалы), так и на вычислительное устройство 
(исполняемый объектный код).  

Компьютерные программы охраняются как литературные произведения. 
Юридическая конструкция, связывающая охрану авторских прав на компьютер-
ную программу как авторских прав на литературное произведение, определена 
в ст. 1261 ГК РФ. Данная норма корреспондирует со ст. 10 Соглашения по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), входящее в па-
кет документов Всемирной Торговой Организации (ВТО) [1], участником кото-
рой является Российская Федерация. Базовые нормы в отношении правовой 
охраны литературных произведений, закреплены в Бернской конвенции по 
охране литературных и художественных произведений [2]. Конвенция, принятая 
в 1886 году, является основным международным документом в области охраны 
авторских прав. Последние поправки в Бернскую конвенцию в части, касаю-
щейся правовой охраны литературных произведений, были внесены в 1971 и в 
1979 годах. 
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Идея распространить принципы правовой охраны литературных произ-
ведений на компьютерные программы, вполне логична и объяснима. В первона-
чальном виде, компьютерная программа представляет собой текст исходного 
кода и внешне похожа на рукопись книги. Как у рукописи, так и у текста исход-
ного текста, есть создатель. Создатель может быть автором, при условии, что 
текст был создан в результате творческих усилий. Однако на этом сходство ком-
пьютерной программы и литературного произведения заканчивается.  

Главным отличием программы и литературного произведения является 
факт, что программа произведением не является. Охрана авторских прав на про-
грамму как на литературное произведение, дает возможность применения к ком-
пьютерной программе таких атрибутов литературного произведения, как «ав-
тор», «идея», «сюжет», «изложение», «рукопись», «публикация», «тираж», и со-
здает иллюзию того, что программа тоже является произведением, только не ли-
тературным, а компьютерным. Подобное заблуждение создает неопределен-
ность в юридическом толковании отдельных состояний, в которых находится 
компьютерная программа в различные периоды своего жизненного цикла [3, с. 
284].  

Рассмотрим, что представляет собой компьютерная программа в юриди-
ческом и физическом смысле.  

Законодатель определяет программу для ЭВМ как совокупность команд, 
предназначенных для функционирования компьютерного устройства. Отдельно 
отмечается, что в ходе функционирования программы должен быть достигнут 
некоторый результат. Если термин «программа для ЭВМ», споров не вызывает 
(кроме устаревшей формулировки), то выделение результата, как обязательного 
признака, для признания набора команд компьютерной программой, вызывает 
сомнения. Исходя из физического смысла и установки законодателя, программа 
является таковой, если она может быть обработана компьютерным устройством. 
Следовательно, результат работы программы есть не достижение какой-то цели, 
а есть ее загрузка в память, возможно с последующим выполнением команд. Со-
гласно ст. 1259 ГК РФ, достоинство, ценность, новизна, предназначение, способ 
выражения программы значения не имеют. Программа может не выполнять по-
ставленные задачи, работать с ошибками или вообще не работать (например, 
если программа является не конечным продуктом, а библиотекой), но это не ли-
шает ее правовой охраны. 

Существуют программы, которые после запуска не делают абсолютно 
ничего в буквальном смысле и просто находятся в памяти (например, в качестве 
мьютекса), либо производят случайные бессмысленные деструктивные дей-
ствия, стараясь как можно быстрее исчерпать вычислительные ресурсы (напри-
мер, для измерений производительности или отказоустойчивости системы).  

Далее, рассмотрим принципиальную схему функционирования компью-
терной программы для сопоставления с мыслью законодателя. Компьютерная 
программа является набором машинных инструкций для вычислительного 
устройства. Как правило, вычислительное устройство представляет собой про-
цессор, то есть электронный блок или интегральную микросхему. Процессор в 
большинстве случаев реализован либо в виде одной микросхемы (микропроцес-
сор) либо микроконтроллера (для управления электронными устройствами). 
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Процессор принимает входящие машинные инструкции, производит над ними 
манипуляции и выдает обработанную информацию. 

Машинные инструкции представляют собой систему команд, выполняе-
мых непосредственно вычислительным устройством. Формой выражения ма-
шинных инструкций является двоичный (бинарный) код, то есть последователь-
ность нулей и единиц. Двоичный код формируется по определенным правилам, 
понятным процессору. Эти правила описывают конкретные операции или ко-
манды, которые он должен выполнить. Важно отметить, что правила для фор-
мирования двоичного кода не являются языком программирования, а только 
специфицируют состав имеющихся микрокоманд и формат входных и выход-
ных данных. Современные процессоры обладают возможностью не только вы-
полнять отдельные команды, но и запускать собственные внутренние микропро-
граммы для ускоренного выполнения рутинных повторяющихся операций.  

Для выполнения процессором даже простой задачи требуется значитель-
ное количество машинных инструкций, которые человеку не под силу понять 
или обработать. Например, двоичный код несложной программы размером в 50 
MB, распечатанный на листах формата А4, потребует примерно 222 тыс. листов, 
выложенные друг за другом они вытянутся на 6.4 километра. 

Процессоры разных архитектур имеют собственные правила формирова-
ния машинного кода. Архитектура процессора это аппаратные составляющие и 
компоненты, а также наборы команд для управления этими компонентами. Про-
цессор одной архитектуры не сможет выполнить команды, предназначенные для 
процессора другой архитектуры. Как правило, архитектура процессора опреде-
ляется задачами, для решения которых он предназначен. Производители выпус-
кают микропроцессоры и контроллеры различных архитектур, а архитектуры 
разных производителей могут совпадать.  

Бинарный код программы, как правило, поставляется в виде исполняе-
мого файла в формате, распознаваемом операционной системой (например, 
PE32 для операционных систем Windows или ELF для Linux-подобных операци-
онных систем) [4, с. 25]. Исполняемый файл состоит из области кода, области 
данных, таблицы экспортируемых и импортируемых функций. Над исполняе-
мым файлом, как над электронным объектом, помимо воспроизведения (за-
грузки в память и запуска для выполнения команд), можно проводить и другие 
манипуляции, влекущие юридические последствия, такие как распространение 
(тиражирование путем копирования или трансляции в эфир), прокат, сообщение 
по кабелю, перевод или переработка, доведение до всеобщего сведения. 

Как правило, запуск исполняемого файла обеспечивает операционная си-
стема, представляющая собой набор компьютерных программ, непосредственно 
взаимодействующих с процессором и другими электронными устройствами че-
рез специальные компьютерные микропрограммы (драйверы). Разработчики 
электронных устройств разрабатывают драйверы для взаимодействия между 
устройством и операционной системой. Такой подход исключает необходи-
мость создания отдельных версий компьютерной программы под каждый тип и 
архитектуру процессора и других устройств. Достаточно создать объектный код 
программы под конкретную разновидность операционной системы, обладаю-
щей необходимыми возможностями. 
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На практике, создание программы выглядит следующим образом: про-
граммист составляет исходный код программы, который затем обрабатывается 
специальной программой — транслятором. Исходный код представляет собой 
буквенно-цифровой текст, написанный на языке программирования. Некоторые 
языки программирования позволяют включать в текст исходного кода про-
граммы заранее подготовленные модули с бинарным кодом от других программ. 
Каждый язык программирования имеет транслятор, обеспечивающий лексиче-
ский, синтаксический и семантической анализ текста исходного кода с целью 
дальнейшей обработки. 

Программа-транслятор предназначена для перевода текста исходного 
кода с языка программирования в другой формат (бинарный код или в исходный 
код на другом языке). На практике применяются самые разнообразные схемы 
трансляции. Например, транслятор переводит исходный код из одного языка на 
другой язык с последующей трансляцией в байт-код и дальнейшей трансляцией 
в машинный бинарный код.  

Интересным представляется тот факт, что программа-транслятор, хотя и 
является компьютерной программой, может не подлежать правовой охране, 
если является частью языка программирования (п. 5, ст. 1259 ГК РФ).  

В настоящее время сложилось три парадигмы трансляции:  
1. Компиляция: исходный код обрабатывается и сразу преобразуется в 

объектный код, помещаемый в исполняемый файл. 
2. Интерпретация: исходный код обрабатывается и выполняется поша-

гово, минуя стадию создания объектного кода  
3. Динамическая компиляция (JIT): исходный код обрабатывается по 

мере необходимости, преобразуется в промежуточный бинарный код, который 
затем загружается в память и выполняется. 

Исполняемый файл с объектным кодом создается только в парадигме 
компиляции. Выполнение скомпилированного объектного кода происходит 
быстрее, так как он уже содержит машинный код. Программу, представленную 
в виде скомпилированного объектного кода, легче воспроизводить и распро-
странять. К плюсам можно отнести возможность скрытия исходного кода, по-
тому что обратное преобразование (декомпиляция) не дает возможности пол-
ного воссоздания исходного кода, а может дать лишь представление о функци-
онировании отдельных блоков. К недостаткам компиляции можно отнести необ-
ходимость подготавливать отдельные исполняемые файлы под каждую разно-
видность операционной системы, значительные временные затраты на подго-
товку каждой версии и необходимость повторной компиляции при любом изме-
нении исходного кода. 

В остальных парадигмах исходный код программы обрабатывается ди-
намически. К достоинствам интерпретации или динамической компиляции 
можно отнести отсутствие необходимости подготовки объектного кода и гиб-
кость при тиражировании, так как для выполнения исходного кода достаточно 
иметь интерпретатор, уже созданный под операционную систему. При измене-
нии исходного кода он просто заменяется на новую версию без дополнительной 
обработки. К недостаткам можно отнести более продолжительный запуск про-
граммы, большее потребление вычислительных ресурсов и выявление ошибок 
только на этапе выполнения программы.  
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Как видно из вышеописанного, при любой парадигме трансляции, объ-
ектный код выполняется процессором, а источником объектного кода всегда яв-
ляется исходный код. Исходный код неразрывно связан с объектным кодом, он 
является отправной точкой при создании программы. Объектный код создается 
транслятором на основе исходного кода или другого объектного кода, создан-
ного в конечном итоге тоже из исходного кода, причем взаимосвязь исходного 
кода и объектного кода программы является односторонней. 

Стоит отметить, что нередко при формировании объектного кода транс-
лятор применяет оптимизирующие алгоритмы, которые в итоге создают различ-
ный бинарный код, даже если исходный код не менялся. Не всегда можно сде-
лать вывод, что исследуемый объектный код получен из исследуемого исход-
ного кода. При подготовке мер юридической защиты прав на компьютерные 
программы, этому факту стоит уделить внимание [5, с. 75].  

Зарубежное законодательство в части определения объекта правовой 
охраны в целом совпадает с российским, но имеет свои терминологические осо-
бенности. Например, в главе 721 Compendium of U.S. Copyright Office Practices 
(Сборник практик Бюро по авторским правам США [6]) со ссылкой на глосса-
рий, компьютерная программа определяется как «набор выражений и инструк-
ций, используемых прямо или косвенно компьютером в целях достижения опре-
деленного результата». В главе 721.3 указывается, что исходный код - это 
«набор операторов и инструкций, написанных человеком на языке программи-
рования», а в главе 721.4 дается определение объектному коду, являющемуся 
«представлением компьютерной программы на машинном языке, состоящему из 
нулей и единиц, понятному компьютеру и не предназначенного для чтения 
людьми и, как правило, непосредственно непонятным человеку». В европейской 
Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 
on the legal protection of computer programs (Директива 2009/24/EC Европейского 
парламента и Совета Европарламента от 23 апреля 2009 г. о правовой охране 
компьютерных программ) со ссылкой на Council Directive 91/250/EEC of 14 May 
1991 on the legal protection of computer programs (Директива Совета Европарла-
мента 91/250/EEC от 14 мая 1991 г. о правовой охране компьютерных программ) 
вообще не дается определения ни исходному, ни объектному коду, но отмеча-
ется, что подлежит правовой охране выражение компьютерной программы в лю-
бой форме [7]. 

Таким образом, компьютерная программа выражается в представлении 
исходного и объектного кода. Исходный код составляется человеком или созда-
ется при помощи транслятора, а объектный код всегда создается транслятором. 

Согласно ст. 1257 ГК РФ, автором программы является только физиче-
ское лицо. Если исходный код программы создан гражданином в результате 
творческого труда, то автор исходного кода будет считаться автором всей ком-
пьютерной программы. В случае, когда исходный код предназначен не для со-
ставления конкретной программы, а для переиспользования (библиотеки, 
фреймворки и другие компоненты) в других компьютерных программах, то 
гражданин будет сохранять авторские права только на созданный им исходный 
код, но не на создаваемые на основе его кода программы, поскольку он не при-
нимает творческого участия в их создании. 
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Как отмечалось выше, объектный код является конечным представле-
нием компьютерной программы для фактического функционирования в компь-
ютерном устройстве, не может создаваться человеком и не может иметь творче-
ской компоненты (трансляция - это механический перевод данных из одного 
формата в другой), что в силу ст. 1257 ГК РФ лишает возможности применять 
презумпцию авторства в отношении объектного кода. 

Отдельно стоит отметить исходный код, который составляется другими 
компьютерными программами, в том числе и искусственным интеллектом. К та-
кому коду нельзя применять презумпцию авторства, так как этот исходный код 
не создан человеком. Исходный код, являющийся результатом работы компью-
терной программы, не представляет собой аудиовизуальное отображение и, со-
гласно ст. 1261 ГК РФ, не подлежит правовой охране. Однако, если в условиях 
лицензионного соглашения, заключаемого перед началом использования си-
стемы искусственного интеллекта или компьютерной программы, создающий 
исходный код, отдельно оговариваются ограничения в отношении прав на со-
здаваемый исходный код, то он подлежит правовой охране с учетом этих огра-
ничений (например, запрет применения созданного исходного кода в коммерче-
ской разработке). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что компьютерная программа 
подлежит правовой охране как литературное произведение и охраняется ее вы-
ражение в любой форме, однако автором компьютерной программы в силу за-
кона может быть только автор ее исходного кода.  
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ского законодательства в условиях построения цифровой экономики. Потреб-
ность в социальной стабильности и экономической устойчивости оборота пред-
полагают последовательность проведения правового сопровождения экономи-
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concretization of the system of law and legislation. 
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С развитием и усложнением социально-экономических отношений, 
укреплением комплексного подхода их регулирования требуется конкретизация 
понятия, системы и принципов частного права, которая не исчерпывается только 
гражданским правом (например, товарообмен существовал на всех этапах раз-
вития экономических отношений, но его условия не всегда могли характеризо-
ваться началами и принципами частного права). Соответственно, актуален во-
прос о единстве, принципах и элементах системы частного права. В условиях 
расширения форм занятости, договорного права требуется определиться с допу-
стимыми условиями применения норм и принципов гражданского законода-
тельства в трудовом и семейном праве, поскольку в этих сферах изначально не 
реализуются принципы автономии воли и свободы договора в той мере, в какой 
это было бы характерно для гражданских правоотношений [1, с. 99]. 

Современные потребности и запросы общества, бизнеса требуют укреп-
ления межотраслевых подходов в прогнозировании изменений и совершенство-
вании законодательства, поскольку, без преувеличения, ни один правовой ин-
ститут не находится в зоне самоизоляции, а непременно неразрывно конструк-
тивно взаимосвязан со смежными элементами правовой системы, которые отно-
сятся и к частному, и к публичному праву. В условиях современности весьма 
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трудно вычленить и рассматривать какой-либо институт права только в коорди-
натах частного либо публичного права: любое решение правовой проблемы тре-
бует взвешенного комплексного подхода и оценки возможных последствий. Од-
нако это не дает достаточных оснований для смешения или устранения различий 
между правом частным и публичным. Следует осторожно оценивать тезис о 
единстве основы регулирования крупных сегментов отношений в частном и 
публичном праве и об их симбиозе (общие начала соглашений в частном и пуб-
личном праве, услуги в частном и публичном праве, принципы корпоративного 
управления в механизмах государственного и муниципального управления и 
др.) или же, наоборот, об их разделении по критериям императивности (диспо-
зитивности). Не следует забывать, что изначально речь идет, во-первых, о со-
держательно несопоставимых и самостоятельных отношениях и, во-вторых, о 
специальных средствах их регулирования [2, с. 221]. 

Действующий российский ГК РФ - современный акт и достойный обра-
зец гражданской кодификации. Рабочей группе по подготовке ГК РФ удалось в 
кратчайшие сроки создать фундамент правового регулирования рыночной эко-
номики в условиях распада Советского государства и краха административно-
командной экономики. Для традиции европейского права это случай особенный, 
поскольку развитие законодательства должно основываться на реально суще-
ствующих экономических отношениях, которые к моменту становления россий-
ского гражданского законодательства еще не сложились. Экспертами междуна-
родного уровня как в научных публикациях, так и в официальных заключениях 
была дана в целом высокая оценка содержания и структуры ГК РФ. Впослед-
ствии накопленный российским правопорядком опыт преемственности и адап-
тации правовых конструкций стал интересен зарубежным юристам преимуще-
ственно с точки зрения преломления их собственного правового опыта и тради-
ций в чужом законодательстве при нелинейном развитии рыночных отношений 
(преимущественно в восточно-европейских и иных развивающихся государ-
ствах) [3, с. 6]. В таких условиях в развитии правовых систем современности 
появилась возможность выделить не только рецепцию, но и конвергенцию ев-
ропейской цивилистики. 

Сохраняется проблема определения методологии заимствования зару-
бежного опыта, ведь развитие права - процесс длительный, эволюционный и 
многоэтапный. Минимум требуется определить: целесообразность и необходи-
мость заимствования правового института; корректную форму и объем заим-
ствования, обеспечивающие бесконфликтное и адекватное вживление, целост-
ность реципируемого правового института в системе национального права; про-
блемы развития реципируемого института в иностранном правопорядке (пред-
посылки возникновения, особенности применения) с выработкой обоснован-
ного прогноза результатов и отложенных последствий вживления. 

Начатые в 2008 г. преобразования гражданского законодательства были 
продиктованы объективным развитием социально-экономических отношений и 
оказались до настоящего времени системно незавершенными: 

• в российском гражданском законодательстве отсутствует система раз-
ветвленной регламентации вещных прав (положения о видах и содержании огра-
ниченных вещных прав сложились в ГК РФ еще в середине XX в. и требуют 
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качественного содержательного обновления и дополнения новыми видами огра-
ниченных вещных прав, общей частью о вещных правах вообще - их осуществ-
лении, защите, перечне). В связи с этим представляется важным решить главный 
вопрос о соотношении границ регулирования гражданского и природоресурс-
ного права и законодательства - виды и содержание имущественных прав на 
природные ресурсы должны быть урегулированы непосредственно в ГК РФ, а 
их охранительный режим вполне может быть обеспечен нормами природоре-
сурсного законодательства. Вещно-правовое регулирование является основой 
динамики гражданского оборота и в современных условиях развития имуще-
ственных отношений не может обеспечиваться нормами, сформированными при 
подготовке ГК РФ в первые годы российской государственности. Примеча-
тельно, что последующее развитие правового регулирования права собственно-
сти и ограниченных вещных прав предполагалось разработчиками ГК РФ, без 
него едва ли возможно полноценное регулирование инвестиционных и кредит-
ных правоотношений; 

• российское договорное право нуждается в детализации правовой ре-
гламентации договора о возмездном оказании услуг; требуют конкретизации ре-
жим и содержание договорных обязательств в корпоративном праве, которые не 
должны поглотить предмет и сферу корпоративных правоотношений; 

• в корпоративном праве процесс синхронизации положений ГК РФ об 
отдельных видах юридических лиц и специальных федеральных законов о них 
требует завершения, востребовано развитие в законодательстве принципов кор-
поративного права, специальных способов защиты корпоративных прав, особен-
ностей применения мер гражданско-правовой ответственности к корпоратив-
ным правоотношениям, в части выделения отдельных видов юридических лиц 
законодательство о некоммерческих организациях требует унификации [4, с. 
62]; 

• исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 
не должны ассоциироваться с абстрактными и при этом неточными представле-
ниями о легальной монополии, необоснованно допуская иммунитет в примене-
нии конкурентного законодательства для сферы осуществления исключитель-
ных прав - для теории и практики вполне достаточно понимания исключитель-
ного права как особого вида субъективных прав с индивидуальным правовым 
режимом объекта, особенностями осуществления и защиты. Отдельного внима-
ния требует вопрос о расширении нормативной регламентации сопринадлежно-
сти исключительного права нескольким лицам уже на этапе возникновения ис-
ключительного права на результат интеллектуальной деятельности, что открыло 
бы новые возможности рынку технологий [5, с. 73]. 

В юридической литературе теперь принято говорить о смене экономиче-
ских укладов, потребностях новой цифровой экономики и цифрового общества, 
новых цифровых сущностях. Так ли это в действительности? 

Представляется, что следует рассуждать не о кардинальной смене объ-
екта правового регулирования, а о цифровизации отдельных сегментов эконо-
мики при открываемых научно-техническим прогрессом возможностях исполь-
зования технологий в сферах производства и потребления. Соответственно, су-
ществующее правовое регулирование не нуждается в сломе и перестройке, при 
определении перспектив и прогнозов развития права необходимо использовать 
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адаптационные свойства права, дающие возможность плавного развития кон-
кретных регуляторов. Цифровая экономика не является определенным и четко 
визуализированным элементом в идентификации объекта правового регулиро-
вания хотя бы потому, что ее место в системе общественного производства при 
замещении классической экономики не определены [6, с. 115]. 

Стремительное развитие научно-технического прогресса и цифровых 
технологий, автоматизация производств, появление новых видов высокоточной 
и многофункциональной техники, открыв новые возможности удовлетворения 
социально-экономических потребностей человека и поставив актуальные во-
просы перед правом, не привели к глобальной трансформации объекта, меха-
низма и средств правового регулирования в меняющемся мире, одновременно 
обозначив актуальные направления и сферы совершенствования и актуализации 
законодательства. 

При последовательной цифровизации экономики и автоматизации про-
изводств объективные условия современности еще не дают достаточных осно-
ваний для утверждений: о революционной, а не стадийной смене парадигм со-
циально-экономического развития; о замещении традиционной «цифровой эко-
номикой» и смене экономических укладов жизни общества; об устаревании и 
отмирании правовых ценностей и регуляторов и их вытеснении саморегулиро-
ванием. 

Вследствие неопределенности отличительных признаков и качествен-
ного наполнения в юридической и экономической методологии отсутствуют 
средства, позволяющие четко идентифицировать «цифровую экономику» как 
объект правового регулирования и разновидность нового экономического строя 
и уклада. 

Независимо от уровня сложности роботизированные системы организа-
ции и управления производственными процессами с использованием высоко-
технологических средств искусственного интеллекта остаются продуктом и ору-
дием человеческого труда, используемыми для удовлетворения человеческих 
потребностей; в правовом регулировании они должны рассматриваться исклю-
чительно в системе объектов гражданских прав и требуют нормативного распре-
деления ответственности между их производителем, собственником и эксплуа-
тантом в случае причинения их работой вреда жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц. Соответственно, вопрос о расширении правосубъектности новыми 
цифровыми сущностями едва ли видится корректным. Интересно мнение зару-
бежных исследователей, отмечающих стремительный рост, распространение, 
проникновение цифровых технологий во все сферы социальных коммуникаций, 
перспективы улучшения качества жизни, обусловленные их дальнейшим совер-
шенствованием, но отрицающих в связи с этим предпосылки формирования но-
вых правовых институтов (например, право собственности на данные, цифровое 
юридическое лицо) – «...вместо того, чтобы инициировать крупные изменения, 
зачастую представляется более целесообразным толковать существующие 
нормы нейтрально технологически и руководствоваться целью использования 
искусственного интеллекта, а не заниматься размножением юридических поня-
тий» [7, с. 15]. 

В условиях стремительного технического развития, цифровизации эко-
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номики актуальной задачей правового регулирования является не столько пер-
манентная актуализация и конкретизация законодательства по мере появления 
новых технических средств и возможностей, сколько обеспечение безопасности 
и охраны законных интересов граждан и юридических лиц, действующих и 
(или) вовлекаемых в цифровую среду. 

Правовое регулирование объектов гражданских прав развивается по 
мере потребностей рынка, однако при совершенствовании законодательства 
должны учитываться основополагающие различия в форме и содержании. В 
этом аспекте целесообразно оценить обоснованность отдельного выделения 
цифровых прав при отсутствии специального и самостоятельного регулирова-
ния криптовалют (регулирование цифровых валют далеко от совершенства) и 
доменных имен в системе объектов гражданских прав. 

Цифровая торговля и оборот не подразумевают выделения специальной 
формы цифровой сделки, но есть много других проблем: гармонизация продаж 
товаров онлайн и офлайн, правовая регламентация новых видов и форм расчетов 
с использованием цифровых коммуникаций и интернет-ресурсов, обеспечение 
соблюдения и защиты прав потребителей в цифровой торговле, обеспечение 
охраны личных неимущественных прав при обработке личных данных. 

Развитие цифровой торговли, обеспечение прав ее участников, профи-
лактика правонарушений исключают возможность регулирования правоотно-
шений покупателя, продавца, владельца агрегатора только принципами саморе-
гулирования и самоорганизации, требуя действия императивных и диспозитив-
ных норм законодательства. 

Законодательство должно учесть особенности осуществления и защиты 
исключительных прав с учетом специфики цифровых коммуникаций, но не пе-
рестроить кардинально и не отказаться от сложившихся моделей и принципов 
правового регулирования. В условиях роста технологий, электронного обмена и 
оборота результатов интеллектуальной деятельности наряду с установленным 
нормативным регулированием режимом прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации востребовано распространение 
практик негосударственных распределенных реестров для учета прав на объ-
екты интеллектуальной собственности. 

Профилактика правонарушений и совершенствование правовой охраны 
интеллектуальной собственности предполагают модификацию административ-
ных и уголовных санкций и расширение компенсационных мер при нарушении 
исключительных прав. Цифровым обществом востребовано нормативное за-
крепление адекватных компенсаций на случай нарушения исключительных 
прав, но не сохранение и усиление абсолютной прерогативы правообладателя 
запретить любое несогласованное использование объекта исключительного 
права [8, с. 53]. 

Совершенствование технологий открывает новые перспективы развития 
корпоративных отношений, обусловливая особенности их регулирования: циф-
ровизация реестра юридических лиц и перевод учредительных документов в его 
модули, правовая регламентация онлайн-собраний, использование цифровых 
технологий при заключении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, 
корпоративных договоров и др. [9, с. 149]. 
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Экономика платформ видоизменяет структуру рынка и принципы его ор-
ганизации, допуская новые формы коммуникаций участников, в том числе в 
сфере договорного права, формулируя новые задачи перед правовым регулиро-
ванием. В практике оборота сохраняется возможность комбинации различных 
статусов платформы применительно к конкретной сделке (сторона, посредник), 
но с потребностями экономики платформ никак не связан вопрос специального 
регулирования смарт-контракта как особой разновидности договора. 

Понятие смарт-контракта не дополняет и не развивает доктрину договор-
ного права; придание ему значения содержания, а не формы в правовом регули-
ровании является логической ошибкой. Смарт-контракты являются только но-
вой технической возможностью и инструментом реализации (оформления) до-
говорных свобод в условиях цифровизации гражданского оборота и не являются 
системообразующим элементом видов и типов договоров в системе граждан-
ского законодательства. 

Смарт-контракты, как и их содержание, не могут рассматриваться изо-
лированно от установленного правом регулирования обязательственных право-
отношений, включая принципы исполнения обязательств, свободы договора, за-
щиты обязательственных прав, а также гарантий на доступ к правосудию. Об-
щее направление развития законодательства в условиях всевозрастающих прак-
тик использования новых цифровых технологий в исполнении и заключении 
сделок должно исключить возможность создания параллельной нерегулируемой 
правом реальности, в которой не действуют общие гарантии осуществления 
гражданских прав, принципы надлежащего исполнения обязательств и обеспе-
чения справедливого и доступного правосудия, а создаются широкие возможно-
сти расцвета противоправного поведения и злоупотреблений при использовании 
новых средств цифровых коммуникаций. 

С расширением цифровой торговли связана проблема защиты прав и за-
конных интересов субъектов персональных данных. В действующем россий-
ском законодательстве обработка персональных данных фактически оторвана от 
личных неимущественных прав, хотя это далеко не техническая операция. В ре-
зультате создаются условия развития недобросовестных деловых практик и пре-
пятствия эффективной защиты и восстановления нарушенных гражданских 
прав. Отсылочных норм закона к нормативно нерегламентированным способам 
и механизмам защиты на случай нарушения прав граждан при обработке персо-
нальных данных явно недостаточно, от законодателя требуется обеспечить 
неприкосновенность персональных данных. Зарубежными разработками после-
довательно продвигается межотраслевой вариант решения проблемы и необхо-
димость установления связи между законами об обработке данных и гарантиями 
гражданского права на неприкосновенность и невмешательство в частную 
жизнь. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

 
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА:  

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

CITIZENS' LEGISLATIVE INITIATIVE: CONCEPT AND CONTENT 

Гражданская законодательная инициатива – ключевой инструмент, 
предоставляющий гражданам возможность активно участвовать в законодатель-
ном процессе. Это процедура, которая позволяет обычным гражданам и неком-
мерческим организациям предлагать новые законы, изменения или отмену су-
ществующих нормативно-правовых актов. Гражданская законодательная ини-
циатива является проявлением демократических принципов и позволяет пере-
дать реальную власть от государства к народу. Она открывает двери для всех 
граждан, кто хочет внести свой вклад в общественную и политическую жизнь, 
выразить свое мнение и положительно повлиять на развитие правовой системы. 
В данной статье рассматривается сущность гражданской законодательной ини-
циативы, ее механизмы, преимущества и роль в демократическом обществе. 

Ключевые слова: гражданская инициатива, закон, власть, право, государ-
ственное управление, правотворческая и законодательная инициатива.  

Citizens' legislative initiative is a key tool that provides citizens with the op-
portunity to actively participate in the legislative process. It is a procedure that allows 
ordinary citizens and non-profit organizations to propose new laws, amendments or 
repeal of existing regulations. Citizens' legislative initiative is a manifestation of dem-
ocratic principles and allows the transfer of real power from the state to the people. It 
opens doors for all citizens who want to contribute to public and political life, express 
their opinion and positively influence the development of the legal system. This article 
examines the essence of civil legislative initiative, its mechanisms, advantages and 
role in a democratic society. 

Keywords: civic initiative, law, power, law, public administration, lawmaking 
initiative. 

Сегодня одной из основополагающих характеристик местного само-
управления является то, что все субъекты территориальных сообществ жителей 
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имеют многочисленные возможности заявлять, отстаивать и реализовывать 
свои интересы, а также саморегулировать посредством совместно согласован-
ных социальных норм. Соответственно, важное место в системе форм участия 
общества в решении вопросов местного значения занимает гражданская законо-
дательная инициатива, которая уже нашла некоторое распространение в Россий-
ской Федерации, но, к сожалению, еще не везде. 

В современном обществе гражданская законодательная инициатива яв-
ляется одним из важнейших принципов демократического управления. Она 
предоставляет гражданам возможность активно участвовать в законодательной 
деятельности и оказывать влияние на правовое регулирование различных сфер 
жизни общества. 

Гражданская законодательная инициатива предполагает возможность 
граждан предложить определенные изменения в законодательстве, сформулиро-
вать новые законы или отменить устаревшие нормы. Она основана на убежде-
нии, что граждане как активные участники жизни общества имеют право вно-
сить свой вклад в формирование норм права и направлять развитие законода-
тельства в соответствии с существующими потребностями и интересами. 

Законодательная инициатива граждан (гражданская инициатива) – это 
форма непосредственного осуществления государственной власти населением, 
которое вносит законопроект или проект нового закона, законопроект, отменя-
ющий или изменяющий уже принятые законы, с тем чтобы затем такой норма-
тивный акт был принят законодательным органом соответствующего уровня. 
Граждане готовят законопроект и собирают подписи, чтобы он был рассмотрен 
соответствующим государственным органом [2, с. 425]. 

Народная инициатива как институт права граждан на обращение в ор-
ганы власти имеет древнюю историю. Она зародилась как стихийное обществен-
ное движение и лишь значительно позже получила правовой статус, соответ-
ствующий специфическим национальным, политическим и историческим осо-
бенностям различных государств. 

За рубежом законодательная инициатива тесно связана с другими фор-
мами непосредственного осуществления гражданами власти или участия в ее 
реализации, с которыми ее иногда отождествляют: референдумами, выборами и 
формами требования граждан, особенно петициями (например, в Швейцарии).  

В Российской Федерации под законодательной инициативой понимается 
право внесения законопроекта в законодательные органы, влекущее за собой 
обязанность законодательных органов обсудить законопроект и принять по 
нему определенное решение. Правовое содержание и значение инициативы 
граждан в Российской Федерации ближе к характеристикам этого правового яв-
ления в США не в последнюю очередь потому, что в США инициатива граждан 
впервые возникла и развивалась на уровне местного самоуправления. Общая за-
конодательная инициатива, предусмотренная в законодательстве некоторых 
других стран, предполагает принятие плана, подписанного определенным коли-
чеством граждан и рассматриваемого парламентом. В этой связи важно разли-
чать так называемую законодательную инициативу и общую законодательную 
инициативу, при которой практически любое лицо или группа лиц могут обра-
титься к правительству через прессу, на митинге, в виде петиции, письма или 
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любым другим способом с предложением принять тот или иной закон, воз-
можно, с подробным проектом: сама по себе законодательная инициатива не 
предполагает каких-либо обязательств со стороны компетентных законодатель-
ных органов. 

Первые формы законодательной инициативы за рубежом появились еще 
в античности: в Спарте, например, в течение трех веков существовал закон Ли-
курга, по которому любой свободный гражданин мог выступить с законодатель-
ной инициативой. Однако если закон не одобрялся большинством граждан, то 
инициатор инициативы казнился через повешение. 

Позже, в Средние века, такая возможность создания нормативного зако-
нодательства «снизу» отсутствовала и появилась только с постепенным разви-
тием парламентаризма. Сегодня народная законодательная инициатива широко 
используется в Швейцарии, Италии, Австралии, Перу, Испании, США, Герма-
нии; институт народной законодательной инициативы предусмотрен в консти-
туциях некоторых стран с переходной экономикой (Албания, Польша, Слове-
ния, Румыния, Латвия, Литва) и др. Требования к количеству граждан, участву-
ющих в подаче законопроекта в законодательный орган, и к инициативной 
группе по созданию законодательного органа в разных странах различны [8]. 

Кроме того, право законодательной инициативы существует не во всех 
развитых европейских странах. Например, во Франции граждане имеют право 
законодательной инициативы только на местном уровне. В то же время во Фран-
ции существует устоявшееся право на подачу петиций в собрания, в том числе 
в Генеральную Ассамблею. Право граждан на подачу петиций давно вошло во 
французскую правовую традицию, и право на подачу петиций в парламент за-
нимает в ней особое место. В принципе, петиция адресуется прежде всего ком-
петентным органам власти, но это право можно рассматривать и как парламент-
ское предупреждение или даже как документ, воплощающий общественные сво-
боды [7]. 

Так, в большинстве зарубежных государств законодательная инициатива 
граждан закреплена в Конституции государства и представляет собой форму вы-
ражения народовластия на государственном уровне – в отличие от России, где 
законодательная инициатива признается на уровне субъектов РФ и муниципаль-
ных образований. Это обусловлено особенностями и характеристиками истори-
ческого развития зарубежных государств и России. 

В Российской Федерации нормативное закрепление законодательной 
народной инициативы впервые произошло только в новейшей истории с приня-
тием Федерального закона № 154-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995. 

Концепция и механизм реализации законодательной инициативы граж-
дан были разработаны в других странах значительно раньше, чем в России, что 
позволило более четко проработать и широко внедрить ее [8]. 

В России развитию такого типа «партнерского» взаимодействия в по-
следнее время уделяется все больше внимания. На дискурсивной арене посто-
янно подчеркивается необходимость изменения статуса субъекта гражданского 
общества, усиления участия граждан в политической жизни страны, в частности 
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через контроль граждан за действиями органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также через проявление инициативы в реализации зна-
чимых для общества проектов [3, с. 142]. 

В Российской Федерации законодательную инициативу граждан следует 
определять как право граждан предлагать проект закона для обязательного рас-
смотрения законодательным органом, который обязан принять инициативу, рас-
смотреть ее на открытом заседании и принять по ней решение при наличии со-
ответствующих условий [4, с. 20]. 

Содержание законодательной инициативы – это совокупность правовых 
норм, регулирующих порядок реализации в форме обязательного рассмотрения 
в установленном законом порядке инициативы граждан, направленной на реше-
ние социально значимых вопросов путем принятия закона Российской Федера-
ции или закона субъекта Российской Федерации. 

Чтобы в полной мере понять природу инициативы граждан как формы 
народовластия, необходимо выделить ее основные характеристики: 

− гражданская инициатива граждан является, по сути, новой законода-
тельной инициативой (замена нынешней);  

− гражданская инициатива также является еще и новой формой зако-
нодательной инициативы, требующей закрепления в законе определенных усло-
вий; 

− инициатива представляет собой законопроект, просьбу о внесении 
изменений в действующий закон или просьбу о принятии, изменении или от-
мене закона;  

− для того чтобы инициатива была рассмотрена, она должна быть под-
держана определенным количеством граждан;  

− инициативы рассматриваются Народным Собранием в соответствии 
с правилами законодательной процедуры с учетом особенностей рассматривае-
мого законодательного акта;  

− по результатам рассмотрения представительный орган должен при-
нять мотивированное решение. Реализация законодательных инициатив граж-
дан должна основываться на фундаментальных демократических принципах ; 

− принцип законности, требующий строгого соблюдения законода-
тельства Российской Федерации при реализации права граждан на законода-
тельную инициативу;  

− принцип открытости, требующий всеобщности и прозрачности на 
всех этапах механизма выдвижения и обработки инициатив;  

− принцип добровольности, в соответствии с которым граждане имеют 
право вносить законодательные инициативы в удобное для них время. Никто не 
имеет права оказывать на них влияние или давление;  

− принцип свободы слова и дискуссии, позволяющий гражданам вы-
сказываться «за» или «против» инициатив, не запрещенных законом; 

− принцип права граждан на внесение предложений. Этот принцип гла-
сит, что национальные и местные органы власти обязаны создавать условия, не-
обходимые гражданам для реализации своих прав. В рамках своей деятельности 
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они должны всеми возможными способами поощрять и помогать гражданам в 
реализации их прав;  

− принцип свободного выбора субъектов политических законодатель-
ных инициатив, за исключением субъектов, прямо запрещенных законом [6, с. 
44]. 

Конституция Российской Федерации не содержит исчерпывающего 
определения законодательной инициативы граждан. Однако Конституция не со-
держит исчерпывающего перечня форм прямого народовластия, как бы намекая 
на то, что роль непосредственно демократических институтов в управлении об-
ществом и государством со временем может расширяться и углубляться. Статья 
3 Конституции Российской Федерации гласит, что многонациональный народ 
является носителем суверенитета и единственным источником власти в Россий-
ской Федерации. Народ осуществляет власть как непосредственно, так и через 
органы государственной власти и местного самоуправления. Конституция РФ 
определяет референдумы и свободные выборы как высшее непосредственное 
выражение власти народа и оставляет регулирование других форм непосред-
ственной демократии на усмотрение федерального, регионального и республи-
канского законодательства. 

Кроме того, социально-политические реалии современной России, выра-
жающиеся в снижении роли представительных органов и недоверии населения 
к государственной власти, создают острую необходимость реализации меха-
низма гражданской инициативы путем принятия соответствующих норматив-
ных правовых актов. Внедрение этих нововведений позволит повысить эффек-
тивность законодательного процесса и укрепить формирующееся в России 
гражданское общество, расширить участие каждого гражданина в управлении 
обществом и государством [6, с. 45]. 

Анализ законодательства Российской Федерации позволяет сделать вы-
вод о том, что законодательная инициатива граждан в России не получила ши-
рокого распространения. В определенной степени сдерживающую роль сыграло 
отсутствие в Конституции РФ правовой основы для политической инициатив 
[1]. 

Большинство региональных подходов к регулированию законодатель-
ных инициатив граждан основано на практике развитых демократических стран 
Европы. Для реализации законодательной инициативы сначала создается ини-
циативная группа, которая официально публикует инициативу, а затем собирает 
определенное количество подписей в ее поддержку. Затем инициативный доку-
мент и подписи направляются в представительный орган, который рассматри-
вает инициативу и принимает решение. Подобная практика законодательных 
инициатив граждан нашла отражение в российском региональном законодатель-
стве. Вопрос о том, кто может выступать с законодательной инициативой (быть 
субъектом законодательной инициативы), во всех регионах решается практиче-
ски одинаково: граждане, проживающие в данном регионе и обладающие изби-
рательным правом. Различия между законодательными инициативами граждан 
и региональным законодательством касаются определения содержания инициа-
тивы и процедуры ее реализации. 
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Что касается процедуры законодательной инициативы граждан, то 
прежде всего следует отметить, что она достаточно подробно описана в законо-
дательстве лишь некоторых субъектов Российской Федерации, чтобы представ-
лять собой реальный механизм реализации власти гражданами. Подробно она 
регулируется в тех случаях, когда в субъекте РФ принят отдельный закон о за-
конодательной инициативе граждан (с приложением всех необходимых доку-
ментов и форм). Такие отдельные законы приняты в 14 субъектах Российской 
Федерации, в настоящее время готовятся законопроекты в городах федераль-
ного значения Севастополе и Санкт-Петербурге, а также в Саратовской области. 
Возможность законодательной инициативы граждан закреплена в семи уставах 
и двух конституциях субъектов Российской Федерации. В остальных 59 субъек-
тах Российской Федерации законодательные нормы отсутствуют [7]. 

Итак, создание механизма законодательных инициатив граждан является 
развитием важнейшей концептуальной идеи, заложенной в Конституции 
страны, – признания многонационального народа Российской Федерации един-
ственным источником власти. 

В целом введение гражданской законодательной инициативы в практику 
правового регулирования имеет ряд положительных аспектов. Во-первых, она 
позволяет преодолеть дистанцию между государством и гражданами, создавая 
прямой канал коммуникации между ними. Гражданам становится доступен ме-
ханизм участия в процессе принятия законов, их мнение и предложения прини-
маются во внимание при принятии решений. Во-вторых, гражданская законода-
тельная инициатива способствует повышению ответственности государства пе-
ред гражданами. Законодательные инициативы, предложенные гражданами, 
обязательно рассматриваются в соответствующих органах власти, что способ-
ствует прозрачности и обоснованности законопроектов. Таким образом, госу-
дарство выражает уважение к гражданскому мнению и признает его значимость. 

Наконец, гражданская законодательная инициатива способствует разви-
тию гражданского общества и активизации гражданской позиции. Участие в за-
конодательном процессе становится мощным инструментом формирования 
гражданской идентичности, укрепления доверия к государственным институтам 
и воспитания активной гражданской позиции. Это способствует повышению ка-
чества и эффективности права, осуществлению принципов справедливости и ра-
венства. 

В настоящее время все формально существующие гражданские инициа-
тивы в России выполняют две основные миссии: с одной стороны, они компен-
сируют недостатки системы социальной защиты, помогают незащищенным 
слоям населения, занимаются просвещением, а с другой – являются органичным 
«противовесом», ограничивающим притязания власти и государства на обще-
ственные ресурсы и частную жизнь человека [5, с. 105]. 

Таким образом, можно утверждать, что участие в гражданских инициа-
тивах усиливает способность людей к самоорганизации, сотрудничеству и соци-
ально ответственному поведению. Коллективные действия способствуют укреп-
лению социальных связей, которые оказываются важнейшим ресурсом для по-
иска эффективных решений социальных проблем. 

Отлаженный механизм законодательной инициативы позволяет гражда-
нам осуществлять непосредственную власть, создавая законы или способствуя 
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социальным изменениям, соответствующим условиям их жизни, что способ-
ствует развитию гражданского общества и совершенствованию правовой си-
стемы страны. 

Гражданская законодательная инициатива является одним из фундамен-
тальных принципов демократического общества, предоставляющим гражданам 
возможность активного участия в процессе формирования законодательства. 
Суть данной инициативы заключается в том, что граждане имеют право иници-
ировать внесение новых законопроектов или изменение существующих, ведя 
общественное обсуждение и собирая подписи под предложенной инициативой. 
На наш взгляд, гражданская законодательная инициатива способствует активи-
зации гражданского общества и повышает уровень правовой культуры граждан 
Российской Федерации. [9, c.25].  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОНИМАНИЯ ТЕРМИНА  
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ» 

 
CURRENT ISSUES IN UNDERSTANDING THE TERM 

"SPECIAL ADMINISTRATIVE LEGAL REGIME" 
 
В статье рассмотрены понятие специальных административно-правовых 

режимов, структура данного правового явления, перечисляются нормативно-
правовые акты, содержащие специальные режимы. Автор статьи приходит к вы-
воду, что понятие «специальные административно-правовые режимы» толку-
ется и применяется в правовой науке и практике государственного управления 
по-разному, что снижает эффективность деятельности органов государственной 
власти. В связи с этим необходимо уточнение содержания понятия, для этого 
необходимо определиться с пониманием сущности «экстраординарной» ситуа-
ции. Особую значимость носит изучение актуальных проблем применения ин-
ститута специальных административно-правовых режимов и пути их решения. 
На основании проведенного анализа автором сформулированы выводы в соот-
ветствии с целью исследования. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, обществен-
ная безопасность, административно-правовой режим, специальный администра-
тивно-правовой режим, чрезвычайное законодательство 

 
The article discusses the concept of special administrative legal regimes, the 

structure of this legal phenomenon, and lists the legal acts containing special regimes. 
The author of the article comes to the conclusion that the concept of «special» admin-
istrative-legal regimes is interpreted and applied in legal science and public admin-
istration practice in different ways, which reduces the efficiency of public authorities. 
In this regard, it is necessary to clarify the content of the concept; for this it is necessary 
to determine the understanding of the essence of the «extraordinary» situation. Of par-
ticular importance is the study of current problems in the application of the institution 
of special administrative-legal regimes and ways to solve them. Based on the analysis 
carried out, the author of this article formulated conclusions in accordance with the 
purpose of the study. 

Keywords: security, national security, public safety, administrative-legal re-
gime, special administrative-legal regime, emergency legislation 

 
Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г., 

начало специальной военной операции в 2022 г., диверсия на газопроводах «Се-
верный поток» и «Северный поток – 2» в том же году, постоянное санкционное 
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давление в адрес Российской Федерации, дестабилизация посредством подстре-
кательства извне обстановки внутри страны и другие актуальные угрозы, с ко-
торыми мы столкнулись за последние пять лет, способствовали возникновению 
острой необходимости реагирования на государственном уровне в целях обес-
печения национальной безопасности. В этой связи от органов публичной власти 
потребовалось принятие и реализация защитных мер, направленных на миними-
зацию актуальных угроз и стабилизации обстановки в стране посредством ад-
министративно-правовых режимов. 

В случае наступления экстраординарной ситуации для устранения по-
следствий и нормализации обстановки в стране требуется введение специаль-
ного режим деятельности органов государственной власти с использованием 
принудительных мер в качестве правовых способов обеспечения общественной 
и национальной безопасности, в некоторых случаях и на всей территории Рос-
сийской Федерации. В административно-правовой науке данные режимы полу-
чили название «особые», «специальные» или «экстраординарные» администра-
тивно-правовые режимы. Существующее многообразие подходов объясняется 
не только недостаточной научной разработанностью обозначенных понятий, но 
и тем, что при рассмотрении одних и тех же правовых явлений ученые не всегда 
применяли одинаковые дефиниции. Отсутствие единого терминологического 
обозначения исключительных правовых режимов создает трудности в праворе-
ализационном процессе. 

Понятие «специальный административно-правовой режим» (САПР) ши-
роко используется в науке административного права, однако однозначной пози-
ции на определение данного явления в науке нет. Под САПР понимается режим-
ная деятельность органов государственной власти при экстремальных обстоя-
тельствах с соблюдением специальных нормативно-правовых актов по урегули-
рованию общественных отношений, выражающееся в применении усиленных 
мер охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.  

В науке административного права можно встретить и разные точки зре-
ния на понятийный аппарат особого вида административно-правовых режимов. 
Так, можно встретить в науке «специальный административно-правовой ре-
жим» [1] и «экстраординарный административно-правовой режим» [2]. На наш 
взгляд, для более четкого понимания термина «специальные административно-
правовые акты» необходимо отталкиваться от толкования административно-
правового режима в целом, так как САПР является его подвидом, а также изу-
чить сущность экстраординарной или исключительной ситуации.  

Некоторые авторы под административно-правовым режимом уже пред-
полагают особый порядок деятельности органов государственной власти. Соот-
ветственно, чтобы подчеркнуть исключительность или экстраординарность си-
туаций, при которых вводится отдельный вид административно-правового ре-
жима, не применимо слово «особый», так как получится тавтология. Так, напри-
мер, Ю. А. Тихомиров определяет административно-правовой режим уже – как 
особый или специфический порядок деятельности субъектов права в разных 
сферах государственной жизни, направленный на урегулирование их деятельно-
сти на местах, где нужны дополнительные средства для поддержания требуе-
мого государственного состояния. Ю. М. Козлов так же под административно-
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правовым режимом понимает особый порядок функционирования его субъек-
тов, направленный на преодоление негативных явлений в соответствующей 
сфере государственного управления [3]. Другие ученые разделяют администра-
тивно-правовой режим на общий и особенный, когда для введения второго необ-
ходимо наступление чрезвычайной ситуации особого вида, например Ю. А. 
Дмитриев, А. А. Евтеева, С. М. Петрова [4]. 

Нет однозначного толкования и «экстраординарной» ситуации. В тол-
ково словаре Д. Н. Ушакова под экстраординарностью понимается что-то чрез-
вычайное, необычайное и выходящее из ряда вон [5]. В своей работе, посвящен-
ной проблемам формирования законодательства об особых правовых режимах, 
А. Ф. Майдыков и А. В. Мелехин к основаниям введения особых (экстраорди-
нарных) административно-правовых режимов причисляют чрезвычайные ситу-
ации особого вида [6]. Можно сделать вывод, что термины «экстраординар-
ная ситуация» и «чрезвычайная ситуация» взаимозаменяемые. Также понятие 
«экстраординарная ситуация» законодательно не закреплено, но применяется в 
практике Конституционного Суда Российской Федерации при проверке консти-
туционности вводимых в экстраординарных ситуациях правовых актов. В своих 
постановлениях Конституционный Суд не дает определения экстраординарной 
ситуации, и просто связывая ее с наступлением боевых действия, с созданием 
незаконных вооруженных формированиями, техногенной катастрофой, панде-
мией коронавирусной инфекции [7].  

Примерами могут послужить Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. №49-П «По делу о проверке кон-
ституционности подпункта 3 пункта 5 постановления Губернатора Московской 
области "О введении в Московской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) на территории 
Московской области" в связи с запросом Протвинского городского суда Мос-
ковской области», когда проверялась законность введения дополнительных 
ограничений прав и свобод человека. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.10.2022 № 37-П «По 
делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного До-
говора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о 
принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образо-
вании в составе Российской Федерации нового субъекта», а также Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 02.10.2022 № 39-П «По делу о проверке кон-
ституционности не вступившего в силу международного Договора между Рос-
сийской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федера-
цию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации но-
вого субъекта», рассматривающие конституционность международных догово-
ров о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народ-
ных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. 

Вопросы содержания (вид правового режима, его носитель, субъекты ре-
жимного управления, правила и т.п.) и основания введения специальных адми-
нистративно-правовых режимов определяются федеральным законодатель-
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ством. Законодательное закрепление САПР осуществляется посредством специ-
альных нормативных правовых актах, также некоторые вопросы могут регла-
ментироваться федеральными законами и подзаконными актами федеральных 
органов исполнительной власти. Важная роль в этом вопросе принадлежит Кон-
ституции Российской Федерации, так как она определяет цели и пределы огра-
ничения прав и свобод человека в условиях действия специальных администра-
тивно-правовых режимов.  

Чрезвычайное законодательство наделяет субъекта режимного управле-
ния достаточно широким комплексом правовых средств. Однако при введении 
специальных административно-правовых режимов необходимо предотвратить 
чрезмерное и необоснованное вмешательство органов государственной власти в 
сферу прав и свобод граждан. Несмотря на жесткость юридического регулиро-
вания САПР сохраняется диспозитивность правоприменения за счет админи-
стративного усмотрения при наступлении экстраординарных событий. В науке 
понятие «административное усмотрение» трактуется неоднозначно. Под адми-
нистративным усмотрением понимается правомочие органов государственной 
власти проявлять самостоятельность в вопросах оценки правоприменения и при-
нятия решений. И отношение к данному явлению аналогичное: с одной стороны, 
оно относится к негативным свойствам правовой системы, так как есть вероят-
ность злоупотреблением полномочий, с другой – оно является необходимостью, 
так как невозможно предусмотреть в правовых нормах все экстраординарные 
ситуации. 

Примером данного явления может служить COVID-19, когда в соответ-
ствии с действующим чрезвычайным законодательством, в целях предотвраще-
ния распространения вируса органам федеральной власти было предоставлено 
право введения в стране режима «карантин», режима «чрезвычайной ситуации», 
режима «чрезвычайного положения», а также режима «повышенной готовно-
сти». Однако Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней» был объявлен, ранее юридически не 
предусмотренный, квазирежим «нерабочие дни» с сохранением заработной 
платы работников. 02 апреля 2020 Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» нерабочие дни были 
продлены с 04 по 30 апреля 2020 г. [9]. 

Изучение механизма правового регулирования специальных админи-
стративно-правовых режимов является наиболее актуальным в связи с послед-
ними многочисленными поправками, внесенных в период пандемии и СВО. 
Стратегическими документами, определяющими государственную политику 
РФ в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, являются Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» и Указ Президента РФ от 
11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Россий-
ской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций на период до 2030 года». 
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Правовой режим чрезвычайного положения вводится в соответствии с 
Федеральным конституционным законом № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии» от 30 мая 2001 г., нормы настоящего ФКЗ устанавливают ограничения прав 
и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 
предусматривают возможность введения дополнительных обязанностей, а 
также особый порядок деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Вторая глава Федерального закона № 68 от 21 де-
кабря 1994 г. «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» также регулирует полномочия органов гос-
ударственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Данный ФЗ преду-
сматривает формирование единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, способной быстро и с минимальными по-
следствиями ликвидировать возникшую чрезвычайную ситуацию. Также фор-
мирование РСЧС урегулировано Постановлением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций». 

Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 
30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 29.05.2023) предусматривает введение военного по-
ложения в случае проявления агрессии против Российской Федерации или при 
наличии ее угрозы. При введении данного вида САПР также применяются огра-
ничения прав и свобод граждан, приоритетными направлениями экономики ста-
новится производство продукции для нужд государства и армии. Также в 2002 
г. был принят ФЗ «О противодействии терроризму»31, в котором сформулиро-
ваны особенности режима контртеррористической операции. В целях реформи-
рования правового регулирования общественных отношений в области обеспе-
чения общественной безопасности в 2010 г. принят Федеральный закон № 390-
ФЗ «О безопасности». 

Многочисленное чрезвычайное законодательство, имеющее своей целью 
регулирование отношений по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, весьма затрудняет ситуацию. Нам видится необходимость 
переписать законы так, чтобы к ним не требовалось такого количества подза-
конных актов, что облегчило бы понимание и применение вынужденных мер в 
экстренных ситуациях. Несмотря на достаточно детальную проработку мер из-
менения режима функционирования организаций и правового положения лич-
ности в условиях действия особых административных-правовых режимов, все 
еще остается актуальным вопрос защиты прав и свобод личности в условиях 
действия особых административно-правовых режимов в Российской Федера-
ции. В науке административного права нет конкретного определения принципов 
соразмерности ограничения прав и свобод граждан, установленных перечней 
ограничений прав и свобод в чрезвычайном законодательстве, которые не про-
тиворечили бы конституционным положениям и добавляли свои в зависимости 
от той области отношений, которую регулирует данный закон. 

 
31 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии 
терроризму» // «Собрание законодательства РФ», 13.03.2006, № 11. Ст. 1146. 



246 
 

За изменениями государственной принадлежности Донецкой и Луган-
ской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей после-
довал распад социально-экономической системы регионов, в связи с чем потре-
бовалось принятие экстренных мер по стабилизации ситуации. Руководству 
страны пришлось экстренно принимать меры для учреждения специального ад-
министративно-правового режима вновь присоединенных территорий. Основ-
ным нормативно-правовым актом стал Федеральный закон от 24.06.2023 № 266-
ФЗ «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области». 

Современные вызовы, с которыми мы столкнулись в последние пять лет, 
обнаружили неготовность нашей государственной инфраструктуры к быстрому 
переходу от обычной жизни к специальному административно-правовому ре-
жиму при экстраординарных ситуациях. В связи с чем видится необходимость 
доктринального изучения величины необходимой скорости перехода от обыч-
ного функционирования административно-правового регулирования к САПР. 
Также актуальным является вопрос изучения особенностей функционирования 
органов государственного управления в сфере обеспечения общественной без-
опасности в условиях действия специальных административно-правовых режи-
мов. Это позволит выявить наиболее важные пробелы в их деятельности, чтобы 
свести к минимуму проблемы в их деятельности. 

В заключении хотелось бы отметить, что существующие вызовы и как 
следствие серьезные изменения чрезвычайного законодательства делают акту-
альным проведение комплексного изучения специальных административно-
правовых режимов. Необходимо сформировать новую концепцию специальных 
административно-правовых режимов, в которой следует дать характеристику их 
нового содержания с соблюдением открытости, гарантий законности и защиты 
прав и свобод граждан в условиях действия режимов, а также совершенствова-
ния мер юридической ответственности за нарушение режимных требований. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

LIMITATIONS OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN 
AND CITIZENS UNDER MARTIAL LAW 

В статье рассматривается институт ограничения прав и свобод человека 
и гражданина, необходимость соблюдения прав человека и гражданина в си-
стеме миропорядка. Сделан вывод, что в демократическом правовом государ-
стве даже режим военного положения не отменяет уважения, соблюдения и за-
щиты прав человека. 

Ключевые слова: институт ограничения прав и свобод человека и граж-
данина, права и свободы человека и гражданина, вооруженные конфликты с уча-
стием государства. 

The article examines the institution of restricting the rights and freedoms 
of man and citizen. The need to respect human and civil rights in the world order. It 
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is concluded that in a democratic state of law, even a martial law regime does not 
cancel the respect, observance and protection of human rights. 

Keywords: the institution of restriction of the rights and freedoms of man 
and citizen, the rights and freedoms of man and citizen, armed conflicts with the par-
ticipation of the state. 

Одно из первых искусственно созданных чрезвычайных условий – это 
война. Она порождается самим человеком, человеческими сообществами и их 
лидерами. Увы, человек на протяжении всей истории своего существования де-
монстрирует жестокость, перед которой даже самые хищные звери покажутся 
агнцами. Человек, именующий себя Homo sapiens или даже Homo Sapiens sapiens 
(т.е. разумным или разумным из разумным из разумных существ), довел это со-
перничество до самых жестоких форм. К слову М. Монтель говорил следующее: 
«Если бы не подобие человеческих лиц, невозможно было бы отличить их от 
животного» [8, с. 362]. Военные конфликты зарождаются в силу разных причин, 
но однозначно точно можно сказать одно – войны сопровождают человечество 
на протяжении всей его истории. Люди истребляют друг друга в силу разных 
причин – из-за земель, природных ресурсов, рабов, с целью возмездия (ре-
ванша), достижения превосходства и т. д. В какой-то мере войны можно назвать 
естественным способом существования человека. 

Институт военного положения имеет глубокие исторические корни как в 
российском законодательстве, так и в законодательстве большинства зарубеж-
ных государств [4, c. 1]. 

В дореволюционной России институтам вооруженного принуждения и 
военного положения посвящалось огромное количество работ, например можно 
назвать следующих авторов, исследующих данную тему: И.Т. Тарасов, Я.М. Ма-
газинер, В.В. Ивановский, Н.М. Коркунов, А.И. Елистаров и т.д. В советском 
периоде можно выделить исследователей Д.Н. Берцинского, В.А. Власова, Д.Н. 
Артамановым, В.И. Новоселовым и др. Современной отечественной доктрине 
исследования различных аспектов института военного положения посвящены 
работы В.Б. Рушайло, А.Н. Писарева, С.В. Пчелинцева, С.Г. Лысенкова, С. Бон-
даренко, О.В. Зиброва и др. 

В обычных условиях, которые мы упомянули ранее, институт прав и сво-
бод человека и гражданина играет роль одного из инструментов в общегосудар-
ственном механизме регулирования общественных отношений. Основная за-
дача данного института строится на поиске компромисса между интересами 
личности, общества и государства. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно говорил, 
что «необходимость соблюдения и защиты прав и свобод граждан является 
непосредственной обязанностью государства и напрямую связано с совершен-
ствованием функционирования государственного механизма» [3, c. 1].  

Логично предположить, что в определенных случаях могут возникать 
противоречия между интересами лица и обществом либо государством (как но-
сителем публичной власти). Государство, придерживающееся гуманистических 
позиций и прилагающее серьезные усилия к соблюдению международных стан-
дартов в области прав и свобод человека, должно стремиться к созданию ком-
промиссной модели, основанной на признании принципа презумпции ценности 
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личности и ее прав [7, c. 1]. Задача по разрешению данного вопроса чаще всего 
возлагается на правоведов-теоретиков. 

Одна из важнейших задач, входящая в ранее приведенный вопрос, – 
обеспечение оптимального соотношения частных и публичных интересов. Фор-
мально данные категории не должны противоречить друг другу, поскольку пуб-
личные интересы должны быть направлены на защиту общего блага, а оно, в 
свою очередь, складывается из совокупности интересов каждого индивида. На 
практике складывается иная ситуация. Конституционный Суд Российской Фе-
дерации неоднократно в своих постановлениях упоминал о необходимости со-
блюдения государством равновесия между требованиями интересов общества и 
условиями защиты основных прав личности.  

В условиях вооруженного конфликта механизм правового регулирова-
ния претерпевает изменения, поскольку меняются цели, задачи, способы и ме-
тоды реализации ограничительных норм. Особый режим осуществления госу-
дарственной власти востребован в условиях ситуаций, когда нормальное функ-
ционирование государственных институтов фактически невозможно. 

Правовой фундамент всего, рассматриваемого нами института, заложен 
п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. В соответствии со статьей права 
и свободы человека и гражданина, ограничиваются лишь в соразмерной для 
этого необходимости (т.е. для защиты основ конституционного строя, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и т.д.) [1]. 

Для начала мы должны разобраться с определением «военное положе-
ние» и его характеристиками. Где же нам найти ответ на поставленный вопрос? 
Основной закон РФ не содержит интересующей нас информации. Согласно п. 3 
ст. 87 Конституции Российской Федерации «режим военного положения опре-
деляется федеральным конституционным законом» [1].  

ФКЗ от 30 января 2002 г. №1-ФКЗ «О военном положении» – основа пра-
вового регулирования военного положения.  

Первая статья ФКЗ определяет военное положение как «особый право-
вой режим, вводимый на территории Российской Федерации или отдельных ее 
местностях… в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрес-
сии» [2]. Таким образом, на основании данной статьи можно сказать, что воен-
ное положение – это особый, заранее подготовленный план действий Россий-
ского государства для отражения или предотвращения агрессии другого госу-
дарства (неприятеля). 

Президент Российской Федерации в процессе реализации своих полно-
мочий в соответствии со ст. 87 Конституции РФ вводит на территории страны 
или в отдельных ее местностях военное положение. Вопрос утверждения воен-
ного положения рассматривается в течении 48 часов с момента получения соот-
ветствующего указа (ст. 4 ФКЗ «О военном положении»). Решение принимается 
большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации и оформля-
ется постановлением. В соответствии со ст. 4 ФКЗ «О военном положении» и ст. 
152 Регламента Совета Федерации, если указ не утверждается, режим военного 
положения прекращает свое действие со следующего дня после дня принятия 
решения Советом Федерации. 



250 
 

В соответствии с ФЗ «О военном положении», существует 6 основных 
актов агрессии против Российского государства. В качестве примера мы приве-
дем несколько из них [2]: 

1) бомбардировка вооруженными силами иностранного государства тер-
ритории РФ или применение любого оружия иностранным государством против 
РФ; 

2) блокада портов или берегов вооруженными силами иностранного гос-
ударства; 

3) действия иностранного государства, позволяющие использовать свою 
территорию другому государству для совершения акта агрессии против РФ. 

Неотъемлемым элементом режима военного положения являются кон-
кретные ограничительные меры по отношению к правам и свободам человека и 
гражданина. Наши слова также подтверждаются в ч. 4 ст. 1 ФЗ «О военном по-
ложении». В данном федеральном законе говорится о том, что на период дей-
ствия военного положения могут ограничиваться права и свободы человека (т.е. 
граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства). В том числе под огра-
ничения попадает деятельность организаций. Вводимые ограничения обуслов-
лены необходимостью обеспечения обороны страны и государства [2]. 

По мнению С.В. Пчелинцева, институт ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина – «вынужденное, но объективно обусловленное средство 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, применяющееся 
на основании закона и в соответствии с нормами международного права только 
в качестве исключительной меры, причем обязательно временного характера». 
К слову, по этому поводу весьма интересно высказался Ш. Монтескье: «Опыт 
народов, самых свободных, какие когда-либо существовали на Земле, – писал 
он, – заставляет меня признать, что бывали случаи, когда нужно на некоторое 
время набросить на свободу покрывало, как некогда покрывали статуи богов» 
[7, c. 7].  

Основные принципы ограничения прав и свобод человека и гражданина 
закреплены в ст. 56 Конституции РФ. Статья констатирует, что по отношению 
гражданам могут вводиться определенные ограничения в целях «защиты кон-
ституционного строя и безопасности граждан». В части 3 зафиксирован пере-
чень прав и свобод, не подлежащих ограничению [1]. 

Стоит заметить, что ч. 3 ранее приведенной статьи накладывает консти-
туционный запрет на ограничение перечисленных выше статей, тем самым обес-
печивая защиту наиболее важных (приоритетных) прав человека в условиях лю-
бых чрезвычайных режимов. Ф.С Галенпольский утверждал, что «…их назы-
вают абсолютными правами и свободами. Недопустимость ограничения данных 
прав обусловлена важностью и их ролью в жизни человека. По своей природе 
многие из них относятся к естественным правам человека, связанным с его вы-
живанием, как биологического вида, так и свободного члена общества» [10, c. 
3]. Это тот самый радиус круга прав и свобод человека и гражданина, который 
в данных условиях сводится к минимуму. Любая попытка их дальнейшего суже-
ния недопустима, ибо равнозначна дегуманизации жизни ее носителя. В.В. Ла-
паева пишет, что «…федеральным законом можно ограничить основные права, 
но при этом нужно четко понимать, что такие ограничения не могут выходить 
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за рамки тех пределов осуществления прав и свобод, которые очерчены в Кон-
ституции РФ» [4, c. 11]. Это означает, что ограничения не должны нарушать 
принцип равенства субъектов этих прав. Также не должно быть дополнительных 
гарантий против злоупотреблений правами. Они могут лишь конкретизировать 
те гарантии, которые закреплены в Конституции РФ.  

Следует также заметить, что ограничения имеют четко обозначенную 
территорию действия. Это территория, в пределах которой введен режим воен-
ного положения. А также установленные временные рамки.  

Для ограничений прав и свобод индивида, действующих в условиях во-
енного положения, характерны следующие признаки: 

1) вводятся для достижения определенных целей (об этом мы расска-
зали достаточно подробно ранее); 

2) являются дополнительными, как мы только что узнали, по отноше-
нию к уже действующим базовым ограничениям, установленным федеральными 
законами на основании ч. 3 ст. 55; 56 Конституции Российской Федерации; 

3) вводятся в форме ограничений-запретов (т. е. они отменяют опреде-
ленные права и свободы на некоторое время); 

4) начинают действовать одновременно с введением военного положе-
ния; 

5) носят временный характер. Логично, что данные ограничения имеют 
силу лишь во время действия военного положения; 

6) действуют только на территории военного положения. 
В соответствии со ст. 7 ФКЗ на территории, на которой введено военное 

положение применяются следующие ограничительные меры: введение и обес-
печение особого режима въезда и выезда на территорию, на которой введено 
военное положение, а также ограничение передвижения по ней; приостановле-
ние деятельности политических партий, других общественных объединений, ре-
лигиозных объединений…личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транс-
портных средств и т.д. [2]. 

Наряду с ограничениями мы должны упомянуть и об обязанностях граж-
дан. Выделяют 5 основных обязанностей, из которых мы в качестве примера 
приведем лишь часть из них: 

– выполнять требования федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, 
обеспечивающих режим военного положения, и их должностных лиц и оказы-
вать содействие таким органам и лицам; 

– участвовать в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в выполнении работ (перечень работ представлен в ч. 4 ст. 18 ФКЗ 
«О военном положении»); 

– предоставлять необходимое для нужд обороны имущество с последу-
ющей выплатой государством стоимости указанного имущества.  

Можно сделать своеобразный вывод, что все основные обязанности 
гражданина нацелены на всяческое содействие государственным органам вла-
сти с целью быстрейшего разрешения сложившейся ситуации. В.Б. Рушайло 
считает, что институт военного положения необходимо рассматривать не как 
средство, с помощью которого происходит нарушение прав и свобод граждан, а 
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как «составную часть государственно-правовых средств, призванных обеспе-
чить неукоснительное осуществление интересов государства и общества за счет 
ограничения отдельных прав и свобод личности» [4, c. 6]. 

Мы проанализировали достаточно подробно огромный массив информа-
ции. Ограничение прав и свобод человека и гражданина являются необходимым 
элементом института военного положения для защиты суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной целостности. Эти ограничения, 
применяемые в условиях военного положения, позволяют расширить полномо-
чия государственных органов [12, c. 68]. Они являются одним из множества ин-
струментов, применяемых государством для отражения внешней агрессии и вос-
становления конституционного правопорядка. 

Также ранее, еще в самом начале нашего исследования, мы сказали о 
том, что ограничения, применяемые в условиях военного положения, не носят 
произвольного характера. Конституция Российской Федерации, Федеральный 
конституционный закон «О военном положении» и иные нормативные правовые 
акты, перечисленные ранее, подтверждают наши слова. По данному поводу 
весьма интересно высказался А.А. Подмарев, который писал следующее: «Жест-
кая регламентация ограничений является свидетельством того, что в демократи-
ческом правовом государстве даже режим военного положения не отменяет ува-
жения, соблюдения и защиты прав человека» [9, c. 4].  

 
Примечание: 
 
Когда была подготовлена научная статья, 2 ноября 2023 года вышел указ 

Президента Российской Федерации № 8 - ФКЗ “О внесении изменений в статью 
37 Федерального конституционного закона “О чрезвычайном положении” и ста-
тьи 7 и 22 Федерального конституционного закона “О военном положении””. В 
соответствии с изменениями, внесенными в ст. 22 «Уведомление Организации 
Объединенных Наций о введении военного положения и его отмене», исключены 
нормы об информировании Генерального секретаря Совета Европы о введении 
(прекращении) такого положения на территории России. Содержание данного 
указа более подробно можно изучить по ссылке №13 из списка литературы. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ  
ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ 

POWERS OF THE PROSECUTOR TO SUPERVISE  
THE PROCEDURAL ACTIVITIES OF TRE BODIES OF INQUIRY 

В статье исследуются особенности осуществления полномочий проку-
рора при надзоре за процессуальной деятельностью органов дознания, а именно 
затрагиваются предмет, объекты и субъекты прокурорского надзора, основные 
права и обязанности прокурора, пределы прокурорского надзора, а также при-
меняемые им средства прокурорского реагирования в целях наиболее эффектив-
ного обеспечения уровня законности при раскрытии и расследовании преступ-
лений. В ходе анализа обращено внимание на проблему разграничения надзор-
ных полномочий прокурора в отношении органов дознания и полномочий в рам-
ках осуществления им функции уголовного преследования.  

Ключевые слова: прокурор, полномочия прокурора, прокурорский 
надзор за органами дознания, предварительное расследование, уголовное пре-
следование. 

This article examines the features of the exercise of the powers of the prose-
cutor when supervising the procedural activities of the bodies of inquiry, namely, the 
subject, objects and subjects of prosecutorial supervision, the basic rights and respon-
sibilities of the prosecutor, the limits of prosecutorial supervision, as well as the means 
of prosecutorial response used by him in order to most effectively ensuring the level 
of legality in the detection and investigation of crimes. The analysis drew attention to 
the problem of delimiting the supervisory powers of the prosecutor in relation to the 
bodies of inquiry and the powers within the framework of his function of criminal 
prosecution. 

Keywords: prosecutor, powers of prosecutor, prosecutor's supervision over in-
quiry, preliminary investigation, criminal prosecution. 

Осуществление надзора за исполнением законов органами дознания яв-
ляется одним из важнейших направлений прокурорского надзора, закреплен-
ного в ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
от 17.01.1992 № 2202-1, поскольку при производстве расследования преступле-
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ний, в том числе и органами дознания, неизбежно затрагиваются, а иногда су-
щественно ограничиваются права и законные интересы граждан, гарантирован-
ные им Конституцией РФ и другими законодательными актами. 

Говоря о предмете, необходимо сказать, что Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации» не содержит специальную норму, определяю-
щую предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими дознание. Его содержание логически вытекает из ст. 29 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которой в 
предмет надзора в данном направлении входит: соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообще-
ний о совершенных и готовящихся преступлениях, законность проведения до-
знания, а также законность решений, принимаемых данными органами [1]. 

Конечно, тяжкие и особо тяжкие категории преступлений расследуются 
в форме предварительного следствия, поскольку по таким составам ввиду осо-
бой сложности дел и высокой общественной опасности требуются профессио-
нальные знания и умения следователей СК РФ, ФСБ РФ и МВД РФ. Но наряду 
с органами предварительного следствия по делам небольшой и средней тяжести 
расследуют преступления органы, осуществляющие дознания.  

К органам дознания относятся органы, в исчерпывающем виде перечис-
ленные в ч.1 ст. 40 УПК РФ: органы внутренних дел (прежде всего полиция), 
иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федераль-
ным законом полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной деятель-
ности; органы ФСИН России; органы военной полиции Вооруженных сил РФ (в 
лице начальника), воинские части, соединения, военные учреждения или гарни-
зоны (в лице командиров); органы государственного пожарного надзора феде-
ральной противопожарной службы [2]. Стоит отметить, что в некоторых случаях 
ввиду отдаленности от места преступного события возбуждать уголовные дела 
и проводить неотложные следственные действия вправе должностные лица, пе-
речисленные в ч.3 ст. 40 УПК РФ, находящиеся в данных отдаленных местах. 

Таким образом, объектом прокурорского надзора здесь выступают ор-
ганы, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять предваритель-
ное расследование в форме дознания и другие процессуальные полномочия. Это 
в полной мере отражает п. 24 ст. 5 УПК РФ. 

При расследовании преступлений в форме дознания главным субъектом 
выступает дознаватель, который исходя из п.7 ст. 5 УПК РФ является должност-
ным лицом органа дознания, правомочным осуществлять предварительное рас-
следование в форме дознания. В зависимости от служебного положения дозна-
ватели бывают двух видов: штатные по должности и нештатные, выполняющие 
поручение начальника органа дознания о производстве уголовно-процессуаль-
ной деятельности или выполнении неотложных следственных действий. Ко-
нечно же, большинство уголовные дел, производимых в форме дознания, рас-
следуются именно штатными дознавателями. 

Не до конца исследован вопрос о функциях прокурора в уголовном про-
цессе. Так, на основании ч. 1 ст. 37 УПК РФ в пределах своей компетенции, дей-
ствуя от имени государства, прокурор в ходе уголовного судопроизводства обя-
зан осуществлять уголовное преследование, а также надзор за процессуальной 
деятельностью органов предварительного расследования. Вместе с тем данная 
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статья не содержит конкретных разграничений полномочий прокурора в зависи-
мости от осуществляемых им в досудебном производстве функций, что и вызы-
вает множество дискуссий среди процессуалистов по данному вопросу. 

Следует обратить внимание на то, что несмотря на очевидную самосто-
ятельность функций надзора и уголовного преследования [3, с. 54–56] большин-
ство процессуалистов предложили рассматривать их в качестве «двуединой гос-
ударственной функции» [4] прокурора. Нельзя не согласиться с данным утвер-
ждением, поскольку функции надзора за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного расследования и уголовного преследования направлены 
исключительно на реализацию соблюдения прав и законных интересов всех лиц, 
вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных отношений. 

Прокурор наделен широким кругом полномочий по надзору за след-
ствием и дознанием. Однако объем таких правомочий применительно к данным 
органам уголовного преследования весьма различен. Если в отношения следо-
вателя прокурор не имеет прямых и жестких средств процессуального воздей-
ствия, то в отношении дознавателя прокурор выступает как непосредственный 
и полновластный процессуальный «начальник» [5, с. 50]. Так, основные полно-
мочия прокурора, применяемые в отношении органов дознания, закреплены в 
ч.2 ст. 37 УПК РФ. Например, прокурор уполномочен давать дознавателю обя-
зательные письменные указания о направлении расследования и производстве 
отдельных процессуальных действий; разрешать отводы, заявленные дознава-
телю, а также его самоотводы; отстранять дознавателя от дальнейшего произ-
водства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ; изы-
мать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с 
обязательным указанием оснований такой передачи и др. Кроме того, при при-
нятии органами дознания отдельных процессуальных решений, они должны 
быть согласованы с прокурором или утверждены им. В данном случае прокурор 
применяет средства прокурорского реагирования на правомерные действия ор-
ганов дознания [6, с. 282]. 

Средствами прокурорского реагирования на правомерные действия ор-
ганов дознания являются: согласие прокурора (например, согласие с постанов-
лением дознавателя о возбуждении уголовного дела частно-публичного или 
частного обвинения в случаях, когда отсутствует заявление потерпевшего или 
его законного представителя, а преступление совершено в отношении лица, ко-
торое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам 
не может защищать свои права и законные интересы (ч. 4 ст. 20 УПК РФ)), а 
также утверждение (например, утверждение прокурором обвинительного акта, 
обвинительного постановления по уголовному делу (п. 14 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)). 

Также при выявлении прокурором нарушений федерального закона, до-
пущенных органами дознания, он вправе применить такие средства прокурор-
ского реагирования, как требование об устранении нарушений закона; представ-
ление об устранении нарушений закона, допущенных должностными лицами 
органов, осуществляющих дознание; мотивированное постановление проку-
рора, предусмотренное УПК РФ (например, постановление об отказе в удовле-
творении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного со-
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глашения о сотрудничестве и др.). Необходимо отметить, что в данном направ-
лении прокурорского надзора такое средство прокурорского реагирования, как 
предостережение о недопустимости нарушения закона, не применяется орга-
нами прокуратуры. При получении сведений о возможных нарушениях феде-
рального законодательства прокурор применяет такие превентивные, процессу-
альные средства, как постановление об отстранении от должности либо поста-
новление о передаче дела другому дознавателю (п. 10, 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

Таким образом, в отношении органов дознания полномочия прокурора 
носят властно-распорядительный, императивный характер. Прокурор непосред-
ственно вмешивается в осуществление дознания и осуществляет тем самым ру-
ководство над данными органами. 

Подводя итог, следует сказать, что прокурор исходя из ст. 37 УПК РФ в 
уголовном процессе занимает особое место и осуществляет не только надзор-
ную функцию, но и уголовное преследование от имени российского государ-
ства. На основании этого прокурорский работник является непосредственным 
участником той деятельности, за которой он должен осуществлять надзор, по-
этому ему присущи и особые полномочия в сфере уголовно-процессуальной де-
ятельности, выходящие за пределы собственно надзорных полномочий. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

SENTENCING OF MINORS 

В современное время в отношении несовершеннолетних преступников 
уголовная политика государства характеризуется двойственным содержанием: 
прежде всего она, безусловно, осуждает преступные действия лица, не достиг-
шего 18 лет, и направлена на то, чтобы оно понесло максимально справедливое 
наказание, однако, с другой стороны, данная политика направлена на обеспече-
ние его повышенную охрану. Основным способом реализации уголовной ответ-
ственности выступает назначение наказания. Уголовная ответственность на ос-
новании ст. 46 УК РФ осуществляется как с применением наказания к осужден-
ному, так и другими способами, то есть отсрочка наказания; условное неприме-
нение наказания; без назначения наказания. Кроме того, при осуждении несо-
вершеннолетнего лица к нему применяются принудительные меры воспитатель-
ного характера. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, наказание, проблемные вопросы, 
штраф, лишение свободы. 

In modern times, in relation to juvenile offenders, the state’s criminal policy 
is characterized by a dual content: first of all, it certainly condemns the criminal ac-
tions of a person under 18 years of age and is aimed at ensuring that he receives the 
most fair punishment, but on the other hand, this policy is aimed at ensuring its in-
creased security. The main way to implement criminal liability is the imposition of 
punishment. Criminal liability, based on Art. 46 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, is carried out both by applying punishment to the convicted person and by 
other means, that is: deferment of punishment; conditional non-application of punish-
ment; without imposing punishment. In addition, when a minor is convicted, compul-
sory educational measures are applied to him. 

Keywords: minors, punishment, problematic issues, fine, imprisonment. 

В современном отечественном уголовном законодательстве назначению 
наказаний несовершеннолетним лицам посвящена гл. 14 Уголовного кодекса РФ 
(УК РФ). Суд в отношении виновных в преступлении несовершеннолетних мо-
жет назначить следующие виды наказаний: штраф, лишение права заниматься 
определенной деятельностью, обязательные или исправительные работы, огра-
ничение свободы, лишение свободы на определенный срок, а также иные меры 
уголовно-правового характера в виде принудительных мер воспитательного ха-
рактера или помещения в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа [2]. 
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Самым распространенным и менее суровым видом наказания является 
штраф. В соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ штраф накладывается в размере от 5 
тыс. р. до 5 млн р. либо же в размере заработной платы или другого дохода, 
осужденного за промежуток от 2 недель до 5 лет. В случае тяжкого или особо 
тяжкого преступления штраф устанавливается в размере от 500 тыс. р. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода, осужденного за период свыше 3 лет. 
Это учитывается в статьях Особенной части УК РФ. К исключениям относятся 
случаи установления штрафа в зависимости от величины, кратной сумме раз-
мера подкупа или взятки. Штраф, который устанавливается в зависимости от 
величины, кратной сумме размера подкупа или взятки, накладывается в размере 
до стократной суммы подкупа или взятки, но он не может быть меньше суммы 
25 тыс. р. и больше 500 млн р. 

Одним из препятствий назначения штрафа в той или иной сумме явля-
ется норма закона, которая указана в ч. 2 ст. 88 УК РФ, в соответствии с которой 
оплатить штраф, назначенный судом лицу, не достигшему 18 лет, возможно 
только с родителей либо с других законных представителей с их согласия. 

Штраф для несовершеннолетнего, безусловно, выступает самым мягким 
уголовным наказанием, однако такое лицо редко может самостоятельно опла-
тить штраф, поэтому приходится платить родителям. Суд фиксирует, работает 
ли преступник, сколько ему платят з/плату, или сумму другого дохода, может 
ли он работать, наличие имущества и иждивенцев. Например, суды могут 
оштрафовать преступника, даже если они являются безработными. В этом слу-
чае суд может считать, что несовершеннолетнему можно трудоустроиться. В за-
щиту мнения, изложенного в ч. 2 ст. 88 УК РФ о наложении штрафа без учета 
доходов и имущества, можно отметить следующее [3, с.39]. Поскольку такой 
вид уголовного наказания, как штраф, расположен на первой ступени классифи-
кации, нельзя сделать вывод о рациональности отсутствия такого вида наказа-
ния для несовершеннолетних. Наложения штрафа в первую очередь объясняется 
тем, что он служит лишь ограничению права собственности. Если родители не 
согласны платить штраф за несовершеннолетнего осужденного, который не мо-
жет заплатить штраф, несовершеннолетний должен найти работу. Несовершен-
нолетние могут иметь право на возмещение ущерба, причиненного преступле-
нием, если они в свободное время работали [4, с. 98].  

Следующим видом наказания следует указать лишение права осуществ-
лять определенную деятельность (ч. 1 ст. 88 УК РФ). При этом практически эту 
меру наказания назначают редко, поскольку ее можно применить только в отно-
шении несовершеннолетних после 16 лет, получивших право заниматься той 
или иной деятельностью. 

Далее следует рассмотреть обязательные работы. Анализируя частоту 
применения обязательных работ, напрашивается вывод о том, что указанный 
вид наказания на данный момент развивается и достаточно широко назначается 
преступникам. В ч. 1 ст. 49 УК РФ содержится следующее определение: обяза-
тельные работы – это «выполнение осужденным в свободное от основной ра-
боты или учебы время бесплатных общественно полезных работ. При этом нака-
зание в виде обязательных работ можно назвать наиболее мягким видом именно 
трудового характера». 
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Как указано в ч. 3 ст. 88 УК РФ, обязательные работы, которые суд назна-
чает в рамках положений настоящего кодекса несовершеннолетним осужден-
ным, реализуются в других рамках: они назначаются строго на срок от 40 до 160 
часов и отличаются осуществлением несложных для лица, не достигшего 18 лет, 
работ. Выполнению они подлежат также в свободное от образовательного про-
цесса или основной трудовой деятельности время. 

При назначении исправительных работ несовершеннолетнему суд дол-
жен учитывать: 

1) возраст, с которого допускается заключение трудового договора, – 16 лет; 
2) физическое и духовное развитие, условия жизни и воспитания, склон-

ности и потребности; 
3) посильность работ; 
4) соответствие работ правилам охраны здоровья и труда; 
5) назначение работ без отрыва от обучения и воспитания.  
Исправительные работы отбываются в местах, которые устанавливает 

орган местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим 
наказания в виде исправительных работ, в районе места жительства осужден-
ного. При этом из заработка несовершеннолетнего 5–20 % удерживаются в до-
ход государства. 

Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет могут быть лишены свободы, 
если суд решит, что осужденного нельзя исправить без изоляции от общества, 
что будет отражено в приговоре. В то же время при невозможности осудить под-
ростка за преступление по УК РФ и отсутствии иного вида наказания в санкциях 
некоторых положений Особенной части УК РФ, по которой он непосредственно 
осужден, то применяется иной вид наказания, установленный в соответствии со 
ст. 88 УК РФ. В этом случае нет необходимости ссылаться на ст. 64 УК РФ. 

За определенные преступления, а именно тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, то есть отличающиеся серьезностью и особыми объектами посяга-
тельства, характеризующиеся отягчающими обстоятельствами и т.д., суд назна-
чает наказание в виде лишение свободы в воспитательных колониях. Речь идет 
о посягательствах на жизнь, здоровье, половую свободу, отношения собствен-
ности и общественную безопасность, т.е. преимущественно об однообъектных 
преступлениях, находящих выражение непосредственно в активных действиях, 
в результате чего возникают материального характера последствия. 

Важно указать при рассмотрении понятия исполнения наказания в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях, что в период нахождения под-
ростка в воспитательной колонии организуется полноценный учебно-воспита-
тельный процесс с прохождением школьной программы, содержащий в себе об-
щеобразовательную и профессиональную подготовку данных лиц с выполне-
нием трудовой деятельности, что необходимо для корректировки подростков и 
подготовки их к выходу из колонии [5, с.12]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О су-
дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенно-
сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [6] устано-
вило, что если суд учтет при назначении наказания ч.1 ст. 62 УК РФ, положения 
части 1 подлежат применению с учетом требований ч. 6 ст. 88 УК РФ. Например, 
лицо в возрасте до 16 лет совершило разбойное нападение, квалифицируемое по 
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ч. 1 ст. 162 УК РФ. Наказание в виде лишения свободы за данное преступление 
предусмотрено на срок до восьми лет со штрафом. Данное преступление, со-
гласно ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких. В соответствии с ч. 6 ст. 88 
УК РФ наказание в виде лишения свободы данному лицу не может превышать 
6 лет, а при наличии обстоятельств, предусмотренных п. и/к ч. 1 ст. 62 УК РФ, и 
отсутствии отягчающих обстоятельств, не может превышать 4 лет. При этом в 
соответствии с ч. 6.1 ст. 88 УК РФ нижний предел наказания в виде лишения 
свободы составляет полтора года. 

Так, А. и М. совершили кражу, то есть хищение чужого имущества груп-
пой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в поме-
щение и жилище. Подсудимый А., также как и М., в судебном заседании свою 
вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в соде-
янном раскаивается. Смягчающими наказание А. обстоятельствами суд в соот-
ветствии со ст. 61 УК РФ признает полное признание вины и раскаяние в соде-
янном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и 
его молодой возраст. Суд посчитал справедливым и соразмерным содеянному 
назначить М. и А. наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде ли-
шения свободы, но с применением положений ст. 73 УК РФ условно, с испыта-
тельным сроком, поскольку признает их дальнейшее исправление и перевоспи-
тание возможным без изоляции от общества. При определении срока наказания 
М. суд также учитывает требования ст. 88, ст. 89 УК РФ, учитывая личность 
подсудимого, обстоятельства дела, суд в соответствии с ч.6.2 ст. 88 УК РФ счи-
тает возможным повторно назначить подсудимому М. условное осуждение [7]. 

Лишение свободы в воспитательных колониях – это такой вид наказания, 
который состоит в изоляции несовершеннолетнего осужденного от общества в 
специальных учреждениях, а именно воспитательных колониях, где он содер-
жится под постоянным контролем и наблюдением в условиях достаточно стро-
гой регламентации жизни и подвергается воспитательному и образовательному 
процессам. 

Несовершеннолетним, совершившим преступление, грозит заключение 
в воспитательной колонии (с дальнейшим переводом или оставлением в ВК) на 
срок до 10 лет, но этот приговор отменяется, если несовершеннолетний моложе 
16 лет: поведение в этой категории изначально классифицируется как неболь-
шой или средней степени тяжести и в первый раз. Эти требования распростра-
няются и на других молодых людей, впервые совершающих преступные дей-
ствия небольшой тяжести [8, с.40]. 

Если суд назначил подростку именно лишение свободы, а категория де-
яния относится к тяжкому/особо тяжкому деянию, фигурирует самая наимень-
шая граница наказания, указанная в той или иной статье Особенной части насто-
ящего кодекса, уменьшается на половину. 

Итак, с одной стороны, уголовные наказания, назначаемые несовершен-
нолетним за совершенные преступления, должны в максимальной степени учи-
тывать их возрастную специфику, права и законные интересы, индивидуальные 
особенности; с другой стороны, необходимо, чтобы наказание в полной мере 
обеспечивало реальное исправление несовершеннолетних. Суду необходимо 
оценить рассматриваемые обстоятельства с точки зрения занимаемого ими ме-
ста в механизме индивидуального преступного поведения, то есть то, как они 
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повлияли на формирование мотивов, создание условий совершения преступле-
ния и т.д., а также оценить влияние среды на нравственное исправление несо-
вершеннолетнего во время отбывания наказания. 
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НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ –  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ILLEGAL ACQUISITION OF WEAPONS –  
PROBLEMS THEORIES AND PRACTICES 

В статье анализируются изменения в уголовном законодательстве отно-
сительно ответственности за незаконное приобретение оружия. Представлен об-
щий характер положений Уголовного кодекса России. Автор приходит к выводу 
о том, что несмотря на прогрессивность российского уголовного законодатель-
ства в части детальной регламентации процесса привлечения к ответственности 



264 
 

виновных лиц в зависимости от степени их участия в незаконном обороте ору-
жия, в настоящее время все еще сохраняется ряд принципиальных аспектов, спо-
собствующих развитию данной противоправной деятельности. Акцентируется 
внимание на том, что за последние годы четко прослеживается тенденция уже-
сточения уголовной ответственности за незаконное приобретение оружия, что 
представляется оправданным в условиях совершения большого количества та-
ких преступлений.  

Ключевые слова: оружие, уголовная ответственность, приобретение, обо-
рот, преступление. 

The article analyzes changes in the criminal law on liability for illegal acqui-
sition of weapons. The general nature of the provisions of the Criminal Code of the 
Russian Federation is presented. The author comes to the conclusion that despite the 
progressiveness of Russian criminal legislation in terms of detailed regulation of the 
process of bringing guilty persons to justice depending on the degree of their partici-
pation in illegal arms trafficking, at present there are still a number of fundamental 
aspects that contribute to the development of the analyzed illegal activities. Attention 
is focused on the fact that in recent years there has been a clear tendency to tighten 
criminal liability for the illegal acquisition of weapons, which seems justified in the 
context of the commission of a large number of crimes of this nature. 

Keywords: weapons, criminal liability, acquisition, turnover, crime. 

Преступная деятельность в современном мире во многом ориентирована 
на использование разнообразного оружия, что позволяет нанести существенный 
ущерб частным и публичным интересам в обществе и достичь конкретных целей 
совершения противоправных деяний. Незаконный оборот оружия представляет 
серьезную угрозу обеспечения общественной безопасности, в связи с чем на за-
конодательном уровне определяется целый ряд правил его оборота (получение 
лицензии на оружие, контрольно-надзорная деятельность компетентных орга-
нов и др.) [5, c. 396–397]. В случаях, когда речь идет о незаконных формах обо-
рота оружия, государство по факту лишено всех организационно-правовых ме-
ханизмов их регулирования, и принципиальное значение приобретает эффектив-
ность привлечения к ответственности лиц, допускающих подобное противо-
правное поведение. 

В первую очередь необходимо отметить, что сама категория «незаконное 
приобретение оружия» детально не закрепляется российским законодатель-
ством, однако проблем в определении ее содержания не возникает: незаконным 
признается приобретение оружия, которое осуществляется с нарушением требо-
ваний действующего законодательства к обороту оружия. Незаконное приобре-
тение огнестрельного оружия является объективной стороной незаконного обо-
рота оружия, под ним понимается их покупка, получение в дар или в уплату 
долга, в обмен на материальные предметы, присвоение найденного и иные дей-
ствия, в том числе временное завладение оружием, когда в действиях субъекта 
преступления отсутствуют признаки его хищения. 

Российский законодатель уделяет пристальное внимание необходимости 
наступления последствий для лиц, участвующих в незаконном обороте огне-
стрельного оружия в рамках приобретения [1, ст. 222 УК РФ]. 
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На различных этапах развития современного мира наиболее актуальным 
становится распространение отдельных деяний в рамках анализируемого проти-
воправного процесса, что предопределяет потребность своевременного совер-
шенствования законодательства, регламентирующего особенности привлечения 
к ответственности за незаконное приобретение оружия. Федеральным законом 
от 1 июля 2021 г. № 281-ФЗ в ряд статей УК РФ внесены изменения и дополне-
ния в отношении незаконного приобретения оружия [2, ст. 5109]. Необходимо 
отметить, что в целом рассматриваемые изменения характеризуются дифферен-
циацией и усилением уголовной ответственности за незаконное приобретение 
оружия. 

В п. 2 примечаний к рассматриваемой статье УК РФ отражено следую-
щее: «Для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса под ог-
нестрельным оружием понимается оружие, предназначенное для механического 
поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направ-
ленное движение за счет энергии порохового или иного заряда». 

В обозначенном примечании к ст. 222 УК РФ в буквальном виде повто-
ряется соответствующее понятие из ст. 1 ФЗ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии» (далее – ФЗ об оружии), при этом в таком отражении, представляется, не 
было необходимости. Так, правоприменители в ходе расследования и прежде 
обращались к положениям данного закона при квалификации по ст. 222 УК РФ, 
что также подтверждено соответствующими разъяснениями Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации в п. 1, 2 постановления «О судебной практике 
по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 12 марта 2002 г. № 5 (в даль-
нейшем – ППВС РФ № 5 от 12.03.2002) [3]. 

Указанным законом от 2021 г. также введены новые самостоятельные со-
ставы и предметы преступлений, изменены конструкции некоторых действую-
щих уголовно-правовых норм об ответственности за преступные деяния с ору-
жием. Так, изменены и дополнены положения Уголовного кодекса, устанавли-
вающие ответственность за незаконное приобретение, хранение, сбыт, передачу 
или сбыт оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (ст.222 УК РФ): 

1. Введены следующие новые квалифицированные виды незаконного 
приобретения огнестрельного оружия: 

– совершение указанных преступлений лицами, занимающими какие-
либо должности (п. «б» ч. 3 и п. «б» ч. 5 ст. 222 УК РФ); 

– использование информационно-коммуникационных систем, например 
сети Интернет, для совершения указанных преступлений (п. «в» ч. 3 и п. «в» ч. 
5 ст. 222 УК РФ). 

По мере того, как страны реализуют эффективные меры по противодей-
ствию незаконной торговле оружием, их характер меняется и осуществляется 
через информационные и коммуникационные сети. Сегодня почти все можно 
купить и продать через социальные сети. Это практично, быстро и, прежде 
всего, анонимно. Уникальные преимущества продажи товаров через Интернет 
также применимы и к незаконному приобретению огнестрельного оружия. Ана-
лиз имеющихся данных показывает, что существует новый устойчивый метод 
обезличенного массового и бесконтрольного распространения оружия через Ин-
тернет на всей территории Российской Федерации, которое может представлять 
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потенциальную угрозу национальной безопасности. Около 70 % зарегистриро-
ванных преступлений, связанных с незаконной торговлей оружием, соверша-
ются через Интернет, поскольку незаконную деятельность можно координиро-
вать удаленно и анонимно, даже из-за границы. 

Примером могут служить следующие уголовные дела. По материалам 
ФСБ, в январе 2020 г. осудили жителя города Гусь-Хрустальный, который купил 
через Интернет у «поставщика» на Украине части огнестрельного оружия. При-
говором Красноперекопского районного суда г. Ярославля от 21 мая 2021 г. 
осужден К., который купил через Интернет травматический пистолет с внесен-
ными в него изменениями [4]. Аналогичных примеров можно привести большое 
количество, причем не только для России, но и для других стран. 

Интернет-рынок нелегального оружия растет благодаря наличию спроса 
и покупателей, а также низкому уровню угроз, с которыми сталкиваются пре-
ступники. Незаконная торговля оружием в настоящее время ограничена отсут-
ствием у граждан навыков работы с компьютером. Преступники могут получить 
доступ к самодельному и модифицированному оружию, которое не зарегистри-
ровано ни в одном посте или базе данных. Использование преступниками Ин-
тернета и электронных платежей затрудняет раскрытие этих преступлений. Осо-
бые возможности Интернета позволяют преступникам сканировать сеть, менять 
адреса, страницы и т. д. [6, с. 28–33]. 

2. Отражен новый предмет незаконного оборота оружия – пневматиче-
ское с дульной силой более 7,5 Дж (ч. 7 ст. 222 УК РФ). 

3. В УК РФ добавлена новая статья 222.2, устанавливающая ответствен-
ность за незаконное приобретение и иные действия крупнокалиберного оружия, 
его основных частей и боеприпасов к нему [7, c. 276–281]. 

Анализ уголовно-правовых норм позволяет сделать вывод о том, что дей-
ствующее законодательство в полной мере учитывает особенности поведения 
преступников, использующих незаконно изготовленное и приобретенное ору-
жие с учетом различной степени вовлеченности в данный процесс целого ряда 
лиц. Отличия в санкциях, предусмотренных вышеназванными уголовно-право-
выми нормами, наглядно демонстрирует данный вывод [8, c. 293–297]. 

Таким образом, за последние годы четко прослеживается тенденция уже-
сточения уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, в частности 
его приобретения, что представляется весьма оправданным в условиях соверше-
ния большого количества преступлений данной направленности. Регулярная 
криминализация отдельных деяний, совершаемых в рамках незаконного приоб-
ретения оружия способствует повышению эффективности борьбы с распростра-
нением подобного преступного поведения. 

Незаконное приобретение оружия и государственная деятельность по 
борьбе с его масштабным распространением представляется весьма сложным и 
многоаспектным процессом. С одной стороны, полностью исключить нелегаль-
ное приобретение оружия на территории российского государства невозможно, 
с другой – общественная опасность, которую представляет подобное преступное 
поведение, обусловливает необходимость постоянного совершенствования дей-
ствующих уголовно-правовых норм с учетом актуальных тенденций противо-
правной практики. 



267 
 

Незаконное приобретение оружия способствует развитию преступности 
во многих направлениях, в связи с чем противодействие данному противоправ-
ному процессу является одним из наиболее приоритетных направлений органов 
государственной власти. Несмотря на то что идея полного исключения указан-
ного процесса из преступной деятельности представляется весьма утопичной, 
эффективное использование института уголовной ответственности в данной 
сфере позволяет существенно снизить масштабы негативных последствий для 
общества и государства.  

Действующее уголовное законодательство достаточно часто подверга-
ется изменениям, что весьма оправдано в целях учета всех возможных преступ-
ных деяний, совершаемых в рамках незаконного приобретения оружия. Однако 
в условиях информатизации жизни современного человека видится необходи-
мым криминализировать отдельные деяния, связанные с организацией незакон-
ного приобретения оружия в качестве самостоятельных преступлений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА, НАПРАВЛЕННОГО НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ЧЕЛОВЕКА 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC CRIMINAL 
LEGISLATION IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC 

AND TECHNOLOGICAL PROGRESS AIMED 
AT THE MODERNIZATION OF MAN 

В статье рассматриваются вопросы переосмысления уголовно-правовых 
институтов вины и вменяемости вследствие частичного либо полного отсут-
ствия у человека свободы воли, привлечения таких лиц к уголовной ответствен-
ности. Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний 
момент появляется все больше передовых технологий, позволяющих лечить лю-
дей с такими заболеваниями, как, например, болезнь Паркинсона, клиническая 
депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство. Такие технологии зача-
стую, а то и всегда, могут сильно влиять на поведение человека, его возмож-
ность контролировать свои поступки и поступки окружающих. Рассмотрение 
вопроса правосубъектности таких лиц может дать возможность эффективного 
правового регулирования в этой сфере. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, информационные техно-
логии, уголовная ответственность, нейротехнологии, нейрочип, киборг. 

The article deals with the issues of rethinking the criminal law institutions of 
guilt and sanity due to the partial or complete absence of a person's free will, bringing 
such persons to criminal responsibility. The relevance of the chosen topic lies in the 
fact that at the moment there are more and more advanced technologies that allow 
treating people with diseases such as, for example, Parkinson's disease, clinical de-
pression, obsessive-compulsive disorder. Such technologies often, if not always, can 
greatly influence a person's behavior, his ability to control his actions and the actions 
of others. Consideration of the issue of the legal personality of such persons may pro-
vide an opportunity for effective legal regulation in this area. 

Keywords: scientific and technological progress, information technology, 
criminal liability, neurotechnology, neurochip, cyborg. 
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Информационные технологии являются одним из мощнейших средств со-
вершенствования как человека, так и общества в целом. В результате технологи-
ческой революции происходят существенные изменения в общественных отноше-
ниях, трансформация которых стимулирует развитие теории права и правоприме-
нительной практики, ведет к зарождению новых направлений в философии права, 
в том числе появлению представлений о когнитивной свободе личности. 

Как отмечает Е. В. Алферова, к наиболее перспективным научным 
направлениям ученые относят нейронауки. Повышенное внимание представи-
телей социальных наук к исследованиям головного мозга, проводимым физио-
логами, психологами и невропатологами, проявилось в последних два десятиле-
тия и было вызвано, в первую очередь, технологическим прогрессом. Сегодня 
предпринимаются попытки отыскать связи между закономерностями функцио-
нирования мозга человека и его правовыми суждениями или представлениями. 
В рамках данного направления активно изучаются проблемы уголовной ответ-
ственности, вменяемости, свободы воли. Выделилось отдельное нейронаучное 
направление – нейроправо.  

Технологии, используемые в нейронауке, могут предоставить новые 
формы доказательств в уголовном процессе. Однако такие технологии связаны 
с серьезными вопросами, затрагивающими области этики, права, науки и поли-
тики. Нейротехнологии – группа технологий, получающих распространение на 
практике вследствие развития нейронаук (нейрофизиологии, нейробиологии, 
нейроинженерии, нейроинформатики и т.д.). Нейронауки позволяют понять 
строение мозга и получить представление о сознании, мыслительных процессах, 
высших психических функциях [1, с. 207–208]. Однако потребность в создании 
специального правового регулирования в сфере нейротехнологий растет из-за 
распространения общественных отношений, в которых задействованы нейро-
технологические решения. На протяжении всей истории развития человеческой 
цивилизации элемент искусственности в жизни человека приобретает все боль-
шее значение.  

Реализация потенциала нейроинтерфейсов и нейроимплантов в меди-
цине позволит помочь миллионам людей и простимулирует распространение 
продуктов нейротехнологий в повседневной жизни. Начинающаяся нейротехно-
логическая революция не только изменит к лучшему жизнь людей, перенесших 
инсульт, страдающих эпилепсией или параличом, но и даст возможность улуч-
шить физическую форму, повысить концентрацию внимания, создать более без-
опасные рабочие места путем мониторинга состояния людей на предмет степени 
усталости [2, с. 512]. 

В современном мире новые технологии лечения заболеваний головного 
мозга развиваются с экспоненциальной скоростью. На данный момент наиболее 
перспективным методом лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, 
клиническая депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство является глу-
бокая стимуляция мозга (ГСМ), когда имплантат посылает электрические им-
пульсы в определенную цель в мозгу, чтобы изменить нейроактивность. 

Здесь важным является вопрос о том, как поведение человека с мозговым 
имплантатом будет квалифицироваться с точки зрения правовых норм, в част-
ности, уголовно-правовых. Как замечает С.В. Полубинская, развитие нейро-
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науки, способствующее пониманию связи между мозгом и поведением чело-
века, ставит перед уголовным правом задачу теоретического осмысления ре-
зультатов исследований головного мозга, используемых в качестве доказа-
тельств в уголовном процессе и одновременно способствовавших возобновле-
нию дискуссий по ключевым вопросам философии права и уголовно-правовой 
доктрины – о свободе воли и основаниях уголовной ответственности. [3] 

В современном российском уголовном законодательстве уголовно-пра-
вовой доктриной определено, что человек как существо, обладающее сознанием 
и волей, способен осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) (интеллектуальный элемент психологического 
критерия вменяемости) и руководить ими в полной мере (волевой элемент пси-
хологического критерия вменяемости), и вследствие этого – нести уголовную 
ответственность за совершение преступления. Исключаются из данного правила 
лишь невменяемые лица, которые, как указано в ч. 1 ст. 21 УК РФ, «не могут 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического рас-
стройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болез-
ненного состояния психики». Лица с ограниченной вменяемостью, которые во 
время совершения преступления в силу психического расстройства не могли в 
полной мере осознавать фактический характер, общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими, подлежат уголовной ответствен-
ности (ч. 1 ст. 22 УК РФ). За «убийство, совершенное в состоянии внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения (аффекта)» также предусмотрена уго-
ловная ответственность (ст. 107 УК РФ). «Лицо, совершившее преступление в 
состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, подлежит уго-
ловной ответственности (ст. 23 УК РФ). Таким образом, психически здоровый 
человек, в том числе находящийся в состоянии аффекта, и человек с психиче-
ским расстройством, не исключающим вменяемости, обладают свободной волей 
в выборе своего поведения в полной мере или частично (вследствие состояния 
аффекта или психического расстройства). Однако наиболее радикально настро-
енные исследователи высказывают точку зрения о необходимости кардиналь-
ного переосмысления уголовно-правовых институтов вины и вменяемости 
вследствие частичного либо полного отсутствия у человека свободы воли. Дан-
ные исследователи, как отмечают Р.В. Беличенко и С.В. Векленко [4], указы-
вают, что к лицам с психическими нарушениями неприемлемо применять ин-
ститут уголовного наказания, и настаивают на необходимости исключительно 
лечебного воздействия на таких лиц. Они считают институт ограниченной вме-
няемости прогрессивным переходным шагом на пути к отказу от карательной 
модели правосудия. Применение лечебных мер к таким лицам наряду с наказа-
нием является лучшим решением в сравнении с применением исключительно 
мер уголовной репрессии к лицам с нарушениями в психике [1, с. 214–215]. 

Распространение нейротехнологий на практике порождает проблему 
обеспечения безопасности граждан, использующих нейротехнологии, в особен-
ности мозговые импланты. Угрозой их безопасности потенциально станут кибе-
ратаки, от которых государство будет обязано защищать своих граждан через 
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соответствующее реформирование уголовного законодательства. Кибератаки, 
направленные на лиц с нейроимплантами, могут быть совершены с различными 
целями: получения информации о банковских счетах, манипулирования нейро-
протезом в целях причинения вреда третьему лицу и т. д. Как квалифицировать 
выведение из строя протеза: как ущерб имуществу человека или как угрозу его 
жизни и здоровью? От последнего зависит тяжесть наказания. Вместе с тем не 
исключено, что некоторые преступления, совершенные лицом с нейропротезом, 
станут квалифицироваться иначе, в определенных случаях нейропротез будет 
выступать в качестве оружия.  

Нейровизуализация мозга может способствовать принятию более обос-
нованных решений в области уголовного правосудия, оценке рисков рецидива. 
Ношение нейроинтерфейса, вероятно, станет обязательным для лиц, совершив-
ших преступления, в качестве санкции, обеспечивающей контроль за их поведе-
нием. 

Создание правового регулирования в сфере нейротехнологий уменьшает 
степень неопределенности дальнейшего их развития, тем самым снижая вероят-
ность наступления неблагоприятных последствий для человечества за счет 
управления как техногенными, так и социальными рисками. Нейротехнологии 
открывают новые возможности для людей, но распространение продуктов на ос-
нове нейротехнологий в обществе влечет переосмысление некоторых традици-
онных прав человека, а вероятное формирование новой социальной группы лю-
дей-киборгов требует внесения значительных поправок в законодательство.  

Каким образом право отреагирует на развитие нейротехнологий? Воз-
можны несколько вариантов: а) мораторий на применение результатов развития 
нейротехнологий в связи с невозможностью учесть все риски; б) использование 
существующих юридических конструкций для новых отношений; в) гибкое ре-
гулирование и создание норм, учитывающих появление новых отношений и не-
известных ранее рисков [2, с. 516]. 

Интеграция достижений нейробиологии, нейропсихологии и нейроинже-
нерии приближает к пониманию деятельности человеческого мозга. Нейропси-
хологи начинают играть все более важную роль в рассмотрении судами дел, осо-
бенно связанных с телесными повреждениями, компенсациями причиненного 
вреда. Нейровизуализация мозга используется для подкрепления доказательств 
виновности или невиновности обвиняемого [1, с. 509]. 

Как отмечает В. Н. Воронин, поскольку уголовное право должно способ-
ствовать цифровому прогрессу и формированию цифрового общества, не созда-
вая при этом излишних препятствий, действующий подход, связанный с оцен-
кой общественной опасности какого-либо поведения и его криминализацией, не 
будет эффективным. Предлагаются введение в механизм правового регулирова-
ния нового термина «уголовно-правовой риск» и оценка на основе новой разра-
ботанной концепции рисков всех цифровых технологий посредством установле-
ния их потенциальной опасности для общества. Концепция уголовно-правовых 
рисков позволит оценивать потенциальную общественную опасность новых 
цифровых технологий и разрабатывать гибкую модель противодействия злоупо-
треблению в сфере конкретной цифровой технологии [5, с. 76]. 

Как уже отмечалось ранее, нейротехнологии открывают новые возмож-
ности для людей и вероятное формирование новой социальной группы людей – 
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киборгов. Здесь прежде всего необходимо точно установить, что входит в поня-
тие киборга. Так, в 1960 г. Манфредом Е. Клайнсом и Натаном С. Клином был 
впервые употреблен термин «киборг», который рассматривался как результат 
совмещения (гибридизации) биологического организма человека с электрон-
ными (механическими) компонентами [6, с.157]. Исходя из данного определе-
ния необходимым представляется задаться вопросом, можно ли считать чело-
века с мозговым имплантом (нейрочипом) киборгом? На наш взгляд, прежде 
всего нужно обратиться к определению данного понятия.  

Так, нейрочип – это микросхема интегральной схемы (например, микро-
процессор), предназначенная для взаимодействия с нейронными клетками. Со-
ответственно, он является электронным компонентом. Нейрочип – это звено, со-
единяющее мозговую активность с нейронными сетями. Устойчивое состояние 
нейрочипов в живом организме дает возможность осуществлять двустороннюю 
передачу информации. Они позволяют управлять протезами или специальными 
аппаратами, упрощающими жизнь. Это дает людям с ограниченными возможно-
стями уменьшить сложности в повседневной жизни [7, с. 31]. Из этого определе-
ния можно сделать вывод, что нейрочип является микросхемой, то есть электрон-
ным компонентом. Основываясь на вышеназванных доводах, мы можем предпо-
ложить, что человека с мозговым имплантом можно считать киборгом. 

Вопросы долгосрочного развития права в области киборгизации – дис-
куссионная область, где обсуждаются проблемы, связанные с будущими отно-
шениями между человеком и технологиями. 

На современном этапе киборгизации речь идет прежде всего о людях с 
трансплантированными устройствами: кардиостимуляторами, чипами, нейро-
имплантатами (протезами на основе использования технологий ИИ) и нейроин-
терфейсами, а в перспективе – и с искусственно выращенными органами. По-
скольку число людей-киборгов увеличивается, то возрастает и необходимость 
законов, регулирующих не только их права и безопасность, но и интересы дру-
гих людей [8, с. 58]. 

Самосознание как ядро сознания включает в себя и «контур тела» как 
естественную принадлежность субъекта. Киборг имеет трансформированное со-
держание сознания в связи с включением в контур тела жизненно важных тех-
нических или бионических органов [6, с. 159]. И сами обладатели чипов, и ис-
следователи рассматривают массовое чипирование как один из шагов в биоло-
гической эволюции человека. При этом современные люди-киборги сталкива-
ются с самыми различными проблемами и предпринимают попытки офици-
ально закрепить свои права. Особенно остро для них стоят вопросы безопасно-
сти и управления встроенными техническими устройствами. Озабоченность 
прежде всего связана с невозможностью полностью управлять встроенными 
устройствами и что-то изменять в их работе в соответствии со своими индиви-
дуальными особенностями. Беспокойство также вызывает непрозрачность при-
нимаемых решений и незащищенность данных о здоровье или других аспектах 
личной жизни, отсутствие в законодательных и нормативных актах положений 
об их специфике [8, с. 56]. 

По мнению Гуляевой, когнитивная свобода, или «право на психическое 
самоопределение», представляет свободу индивида контролировать свои соб-
ственные психические процессы, познание и сознание. 
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Исследователи К. Бублиц и Р. Меркел признают по крайней мере три 
«взаимосвязанных, но не идентичных измерения» когнитивной свободы. К ним 
относятся: 1) свобода изменить свое мнение или решить изменить его, а также 
средства, с помощью которых осуществляется такое изменение; 2) защита пси-
хической целостности, т. е. от вмешательства в сознание; 3) этическое и юриди-
ческое обязательство государств по соблюдению когнитивной свободы. 

По мнению многих ученых, человеческий интеллект имеет неограничен-
ный потенциал для развития. Однако в рамках различных философских течений 
отношение к возможности применения информационных технологий для совер-
шенствования когнитивных способностей людей не совпадает. 

В настоящее время, комментируя ч. 1 ст. 22 Конституции Российской 
Федерации 1993 г., закрепляющей право на свободу и личную неприкосновен-
ность, некоторые российские специалисты отмечают, что в ней имеется в виду 
свобода человека как часть личных прав и свобод граждан, образующая два ин-
ститута: 1) неприкосновенность личности; 2) неприкосновенность частной 
жизни [9, с. 81]. 

Что касается ответственности за правонарушения, совершенные из-за из-
менения сознания под влиянием имплантата, то возникает вопрос, проводить ли 
аналогию с институтом невменяемости в уголовном законодательстве или же по 
аналогии со ст. 23 УК РФ приравнивать таких людей к лицам, заведомо поста-
вившим себя в состояние невменяемости, так как они были проинформированы 
о рисках, связанных с процедурой ГСМ. Решение этого вопроса требует форму-
лирования основополагающей презумпции степени вины субъекта, которая 
должна основываться на общем принципе правовой справедливости. 

Согласно ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» необхо-
димым условием медицинского вмешательства является дача информирован-
ного добровольного согласия на основании предоставленной в доступной форме 
полной информации о целях, методах рисках медицинской помощи. А значит, 
риски для общества вследствие такого вмешательства человек осознает и заве-
домо соглашается взять на себя. Другое дело, если информация была неполной 
или недостоверной (например, о качестве имплантата, квалификации хирургов, 
вероятности побочных эффектов), тогда ответственность, соответственно, дол-
жен нести медицинский работник. При этом согласно ст. 21 УК РФ смысл ин-
ститута невменяемости заключается в освобождении от ответственности с при-
менением принудительных мер медицинского характера, но в данном случае та-
кие меры невозможны, и значит, теряется смысл данного института. Получается, 
что при освобождении от ответственности, но продолжении лечения вред может 
быть причинен снова совершенно безнаказанно, а принудительно прервать ле-
чение или обязать проходить его в стационаре (без обеспечения соответствую-
щей возможности) суд не имеет права. Следовательно, риски побочных эффек-
тов от лечения несет не пациент, а общество, что представляется неправильным. 

Интуитивно что-то подсказывает, что перелагать всю вину на пациента 
несправедливо. Аналогичный вывод можно сделать из анализа субъективной 
стороны правонарушения, смысл которой заключается в том, что поведение че-
ловека должно быть волевым. Верховный Суд также занимает правовую пози-
цию, что любое болезненное состояние психики, в силу которого лицо не могло 
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осознавать свои действия либо руководить ими, исключает уголовную ответ-
ственность. С этой точки зрения, можно привести и аналогию с правовым регу-
лированием отношений, связанных с источниками повышенной опасности. До-
пустим, если мы приобретаем автомобиль, то берем на себя риски его эксплуа-
тации. Однако судебная практика оправдывает совершение правонарушения в 
результате непредвиденных неисправностей, например, тормозной системы. В 
таком случае риски неисправности технического устройства несет общество, и 
это считается нормальным. Может быть, считать мозговые имплантаты источ-
ником повышенной опасности и привлекать к уголовной и административной 
ответственности только за вред, причиненный вследствие нарушения правил их 
использования (например, употребление алкоголя, пропуск приема сопутствую-
щих препаратов)? В таком случае человек должен будет нести только граждан-
ско-правовую ответственность за вред. 

В любом случае, необходимо будет установить, в какой мере лицо осо-
знавало общественную опасность своих действий. 

Исследования показывают, что человек с нейрочипом далеко не всегда 
осознает характер совершаемых им действий. Так, в одном из проведенных кли-
нических испытаний пациент после ГСМ стал принимать врачей за итальянских 
поваров – в таком случае речь идет о полной невменяемости. 

Большинство специалистов, анализирующих возможности использова-
ния результатов нейробиологических исследований в уголовном праве и судеб-
ной практике, не согласны с предложениями о необходимости пересмотра тра-
диционных доктринальных представлений о вине и уголовной ответственности. 
Они признают, что такие исследования могут обеспечить лучшее понимание ме-
ханизмов человеческого поведения и повлиять на доктринальное осмысление 
правовых категорий, таких как, например, вина и невменяемость, но возражают 
против отождествления психики с мозгом. Понятия свободы воли и ответствен-
ности являются социальными конструктами, и нейронауки не способны убедить 
общество от них отказаться. Суды с осторожностью решают вопрос о допусти-
мости нейровизуализационных доказательств из-за сомнений в их научной 
надежности, достоверности и относимости к делу, до сих пор сама практика при-
сутствия в судах подобных доказательств оценивается весьма неоднозначно. 
Приведенные исследования свидетельствуют, что данные о структуре и актив-
ности головного мозга используются судами зачастую в совокупности с иными 
доказательствами для подтверждения наличия у подсудимых повреждений 
мозга, психических дефектов и растройств и обоснования смягчения уголовной 
ответственности или отказа от нее [1, с. 213]. 

Практически невозможно спрогнозировать все разработки в области 
нейротехнологий, так как новые технологии развиваются очень быстро, а осо-
знание этических моментов, стимулирующих постановку правовых вопросов, 
нередко значительно отстает от технологий. Это означает, что формулирование 
норм права в данной сфере будет непрерывным процессом с постоянными кор-
ректировками, тем не менее требуется урегулировать правом ряд принципиаль-
ных моментов [2, с. 512]. 

На сегодняшний день назрела острая необходимость проведения ком-
плексного научного исследования с целью разработки модели трансформации 
уголовного права, созданной с учетом уголовно-правовых рисков современных 



275 
 

цифровых технологий [5, с. 76]. Современное право ориентировано на антропо-
центричные ценности и исключительную правосубъектность человека. Оно 
опирается на представления о свободе воли и всеобщность правовой нормы. Од-
нако нельзя проецировать нынешние взгляды на право и его принципы на буду-
щее технологизированное общество, в котором на равных будут сосуществовать 
обычные люди и усовершенствованные с помощью технологий субъекты соци-
альных отношений, в той или иной мере обладающие биологической природой 
[8, с. 54]. 

Следует все же помнить, что любые искусственные системы созданы че-
ловеком и несмотря на их совершенствование должны проходить постоянную 
профилактику и подпитку, могут давать сбои или стать объектами махинаций. 
Внедряемая в тело человека электроника сложна. Она основана на совместимых 
с тканями организма материалах, является высокозатратной, например проде-
монстрированный в США кишечный органоид (созданный из стволовых клеток 
кишечник с нервными тканями, способный к перистальтике). Симбиоз человека 
и техники связан и с этическими проблемами. Есть риск утраты человеческого 
естества, замены сущности человека на кибернетическую, искусственно создан-
ную [10, с. 3]. 

Список литературы 

1. Алферова Е.В. Нейробиотехнологии, уголовное право и процесс: 
взгляд российских ученых // Вестник СПбГУ. Право. – 2019. – № 3. – С. 461–
476. 

2. Филипова И.А. Нейротехнологии: развитие, применение на практике 
и правовое регулирование // Вестник СПбГУ. Право. – 2021.– Т. 12. Вып. 3. – C. 
502–521. 

3. Полубинская С.В. Использование данных нейронаук в доктрине уго-
ловного права и судебной практике // Труды Ин-та государства и права РАН. – 
2019. – Т. 14, № 5. – С. 9–37.  

4. Векленко С.В., Беличенко Р.В. Векторы перемен в развитии уголовно-
правовых институтов вины и вменяемости с учетом позиций современных 
нейронаук // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. – 2020. – № 2 (60). – С. 84. 

5. Воронин В. Н. Уголовно-правовые риски развития цифровых техноло-
гий: постановка проблемы и методы научного исследования // Вестник Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 12. – С. 73–80. 

6. Никитин Г.М. Антропогенез и проблемы киборгизации современного 
общества // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. –2020. – Т. 9. – 
Вып. 2A. – С. 156–163. 

7. Мамонова Т. Е., Матлахов Г. А. Системный анализ современных 
нейрочипов и нейропроцессоров // Молодежь и современные информационные 
технологии : сборник трудов XIX Международной научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых, 21–25 марта 2022 г., 
г. Томск. – Томск : Изд-во ТПУ, 2022. – С. 31–32.  

8. Соколова М.Е. Киборгизация человека : социально-правовое измере-
ние // Социальные новации и социальные науки. – 2022. – № 4. – С. 52–64. 



276 
 

9. Гуляева Е. Е. К вопросу о правовом понимании когнитивной свободы 
личности // Социальные новации и социальные науки. – 2022. – № 4. – С. 76–86. 

10. Малькова Т.П. Киборгизация: философские аспекты исследования 
симбиоза человека и техники // Гуманитарный вестник. – 2017. – № 4. – С. 1– 9. 

УДК 343.2 
Борисов Евгений Сергеевич,  
магистрант  
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: benito_barone@bk.ru 

 
Borisov Evgenii Sergeevich, 

master`s student 
(Saint Petersburg Juridical Academy) 

E-mail: benito_barone@bk.ru 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

FORMS OF IMPLEMENTATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY 

В статье затрагиваются аспекты форм реализации уголовной ответствен-
ности. Анализ представленных в уголовно-правовой литературе исследований 
показывает, что большинство авторов рассматривает в качестве основных форм 
реализации уголовной ответственности уголовное наказание и некоторые «иные 
меры» уголовно-правового характера, которые включены в объем мер правового 
воздействия, регламентируемого нормами УК РФ. При этом можно прийти  
к выводу о наличии двух форм реализации уголовной ответственности: наказа-
ние и судимость. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; наказание; механизм; осуж-
дение; иные меры уголовно-правового характера. 

This article touches upon aspects of the forms of implementation of criminal 
liability. An analysis of the studies presented in the criminal legal literature reflects 
that most authors consider criminal punishment and some “other measures” of a crim-
inal legal nature, which are included in the scope of measures of legal influence regu-
lated by the norms of the Criminal Code of the Russian Federation, as the main forms 
of implementation of criminal liability. In this case, we can come to the conclusion 
that there are two forms of implementation of criminal liability: punishment and crim-
inal record. 

Keywords: criminal liability; punishment; mechanism; condemnation; other 
measures of a criminal legal nature. 

Механизм уголовной ответственности выступает системой уголовно-
правовых мер и средств, которые обеспечивают действенное правовое влияние 
государства на лиц, нанесших вред общественным отношениям, оберегаемых 
уголовным законом, либо сформировавших реальную угрозу причинения по-
добного вреда, который различается от механизма правового воздействия, так 
как только из законно учрежденных правовых средств, обусловленными спосо-
бами, они упорядочивают общественные отношения.  

Институт уголовной ответственности проявляется как один из централь-
ных в уголовном праве, но само понятие «ответственность» законодателем  
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не раскрывается, при том что оно многократно используется в статьях Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации (УК РФ). Например, ст. 1 УК РФ говорит 
о законах, которые предусматривают уголовную ответственность, в ст. 2 указы-
вается установление оснований и принципов уголовной ответственности, в ст. 4 
идет речь о лицах, которые подлежат уголовной ответственности, ст. 6 говорит 
об основании уголовной ответственности [1]. В науке уголовного права данное 
понятие рассматривают под разными углами.  

А. И. Бельский указывает на существование четырех основных позиций 
понятия «уголовная ответственность». Во-первых, она выступает в качестве 
обязанности субъекта, преступившего уголовный закон, отвечать за деяния, 
предусмотренные уголовным кодексом. Во-вторых, уголовной ответственно-
стью можно считать все имеющиеся меры уголовно-правового воздействия, ко-
торые возможно применить к лицу, совершившему деяние. В-третьих, под уго-
ловной ответственностью следует понимать уголовно-правовое отношение в об-
щем виде, когда отношения регулируются именно УК РФ, между преступником 
и правоохранительными органами. В-четвертых, разграничивают две стороны 
уголовной ответственности – негативный (ретроспективный) и позитивный 
(перспективный). В первом случае существует ответственность за уже совер-
шенное деяние, во втором же случае – это ответственность, которая находится в 
основе правомерного поведения [2]. 

М. Ф. Мингалимова рассматривает уголовное наказание как основной 
инструмент уголовного права для защиты общественных ценностей от наруше-
ний, как форму реализации уголовной ответственности и как итоговое решение 
правосудия [3]. 

В целом уголовная кара выражается в самом факте осуждения лица, то 
есть выраженной в приговоре суда отрицательной оценки поведения лица со 
стороны государства и порицании лица за нарушение установленных уголов-
ным законодательством запретов как форме реакции государства на преступле-
ние для достижения цели восстановления социальной справедливости [4]. 

Наказание и уголовная ответственность зафиксированы как независимые 
институты уголовного права. Данный вывод следует из ст. 92 Уголовного ко-
декса РФ, содержащая положение, что несовершеннолетний преступник, осуж-
денный за преступления средней либо небольшой тяжести, может освобож-
даться судом от наказания, но с применением принудительных мер воспитатель-
ного характера, которые предусмотрены ч. 2 ст. 90 УК РФ. Речь идет об снятии 
с несовершеннолетнего лишь наказания. Суд в таковых ситуациях выносит об-
винительный приговор, не определяя наказания; таким образом, на лицо возла-
гается уголовная ответственность, при том что наказание не назначено. 

К формам реализации уголовной ответственности можно отнести как 
наказание, так и условное осуждение, освобождение от наказания, принудитель-
ные меры медицинского характера, применяемые к определенной категории 
лиц, в отношении несовершеннолетних – принудительные меры воспитатель-
ного воздействия, условное осуждение и судимость [5]. 

Основной формой реализации уголовной ответственности выступает 
непосредственное назначение наказания. Такая ответственность на основании 
ст. 46 УК РФ осуществляется как с применением наказания к осужденному, так 
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и другими способами, то есть отсрочка наказания; условное неприменение нака-
зания; без назначения наказания. Кроме того, при осуждении несовершеннолет-
него лица к нему применяются принудительные меры воспитательного харак-
тера. 

Иные меры уголовно-правового характера суд указывает в качестве 
наказаний, устраняющих существующие условия, содействующие преступле-
нию. Это может быть злоупотребление спиртными напитками, употребление 
наркотических веществ, токсикомания, криминологические причины и многое 
другое. Иные меры носят воспитательный характер и направлены на устранение 
аномалий в поведении лица. Кроме того, если виновный раскаялся и загладил 
вред с помощью иных мер, можно проявить одобрение такого раскаяние, назна-
чив правонарушителю штраф или иное наказание. Указанные меры воссоздают 
к тому же экономические отношения, которые пострадали от преступного пося-
гательства. При назначении наказания применяются только те меры, которые 
закреплены в уголовном законе; поскольку первостепенным и важнейшим ис-
точником уголовного права представляется, несомненно, уголовным кодексом. 
Согласно УК РФ, вновь вводимые нормы, применяемые при назначении наказа-
ния, подлежат включению в настоящий Кодекс. 

Отдельные меры уголовно-правового проявления не являются отраже-
нием уголовной ответственности. Это в первую очередь касаются лечебно-при-
нудительных мер, а также назначение штрафа. К малолетним нарушителям за-
кона применяют меры воспитательного воздействия. Таким образом, появляется 
вопрос касаемо того, можно ли все иные меры приравнять к формам реализации 
уголовной ответственности. Рационально подметить, что если иные меры отне-
сти к уголовной ответственности, появляется очевидное противоречие, так как 
в санкциях статей УК РФ иные меры уголовно-правового назначения не указаны 
совместно с мерами наказания. 

Так, принудительные меры медицинского характера имеют главное от-
личие от остальных уголовно-правовых мер в том, что у первых мер отсутствует 
свойство наказания в виде кары. Меры медицинского характера назначаются не 
с целью наказания лица, нарушившего уголовный закон, а с целью назначения 
лечения его заболевания, вплоть до полного излечения, и, соответственно, с це-
лью предупреждения нарушения им уголовного закона. В силу этого суд не ука-
зывает, на какой срок они назначаются, поскольку не известно, сколько понадо-
бится времени для полного излечения больного или, по крайней мере, стойкого 
улучшения состояния его здоровья. Такая длительность в отношении указанных 
мер всегда носит индивидуальный характер для каждого больного, это, как пра-
вило, зависит от вида заболевания и критичности психического состояния лица. 

В связи с тем, что излечение лица полностью не всегда представляется 
возможным, то вполне рационально в виде цели обозначить улучшения психи-
ческого состояния, когда лицо хоть и продолжает страдать психическим заболе-
ванием, но при этом больше не опасно как для себя, так и общества. 

Цель же в виде предупреждения нарушений уголовного законодатель-
ства психически нездоровыми лицами тоже, в свою очередь, имеет характерные 
признаки, которые отличаются от цели предупреждения нарушений уголовного 
законодательства в общем [6]. 
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Принудительные меры медицинского характера – это уголовно-правовая 
форма, реализуемая с помощью государственного принуждения с целью проведе-
ния принудительного лечения невменяемых и вменяемых преступных лиц, кото-
рым необходимо соответствующее лечение в силу их психического состояния. 

Законные основания применения других мер уголовно-правового харак-
тера связаны с определенными факторами, среди которых: степень обществен-
ной опасности деяния, вид преступления, возможность достичь предупрежде-
ния. Из названных оснований применения прочих мер уголовно-правого воздей-
ствия предопределяет все степень общественной опасности. Это обусловлено 
тем, что это одно лишь основание, которое носит материальный характер. Го-
воря о соотношении социально опасного деяния и правонарушения, можно 
утверждать, что представление о преступлении более узкое, следовательно, ги-
потетически иные меры довольно часто применяются к большему кругу пре-
ступлений, но в правовых реалиях иные меры используется намного реже. При-
чиной является то, что социально опасные деяния образуют преступления и вле-
кут правовые результаты в виде назначения наказания. 

Наказание в виде государственного принуждения представляется основ-
ным способом реализации уголовной ответственности, так как чаще всего ее 
цели достигаются лишь через применение наказания. 

Достижение целей уголовного наказания во многом зависит от достиже-
ния необходимого уровня эффективности уголовно-правовой политики, который 
необходим и достаточен для восстановления социальной справедливости  
и предотвращения преступлений путем уголовного преследования. Помимо по-
жизненного лишения свободы и смертной казни, лишение свободы на определен-
ный срок является более суровым наказанием для осужденного, чем все остальные 
виды наказания. Суды по тяжким преступлениям обычно выносят приговоры,  
содержащие наказание в виде лишения свободы и обычно используются, когда 
осужденный не может быть исправлен с более мягким видом наказания. 

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при вынесении приговора суду необ-
ходимо принимать во внимание как эффективность примененных мер, назначен-
ных с целью исправления осужденного, так и сами условия жизни осужденного, 
и его семьи, которые могут препятствовать его исправлению [7]. 

Таким образом, наказание, безусловно, выступает формой уголовной от-
ветственности, которая необходима для восстановления социальной справедли-
вости, перевоспитания поведения осужденного и профилактики совершения но-
вых деяний. Уголовная ответственность имеет такую цель, как максимальное 
восстановление справедливости, при этом такая цель достигается посредством 
перевоспитания виновного лица, которое после претерпевания наказания не бу-
дет стремиться к свершению новых преступлений в будущем, кроме этого, дру-
гие субъекты, понимая, что за совершение деяния следует ответственность, 
также воздержатся от противоправных действий. Применение уголовного нака-
зания является целью института анализируемой ответственности, основной фор-
мой материализации которого – наказание. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
С ДРУГИМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

THE RELATIONSHIP OF PROSECUTORIAL SUPERVISION  
WITH OTHER CONTROL INSTITUTIONS 

Роль органов прокуратуры в обеспечении законности заключается в пре-
сечении малейших нарушений закона, предупреждении их, принятии мер к лик-
видации причин, их порождающих, восстановлении нарушенных прав и закон-
ных интересов граждан и организаций, наказании виновных, создании атмо-
сферы неотвратимости ответственности, воспитании работников аппарата 
управления в духе строжайшего соблюдения целей и буквы закона. 
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Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, судебный  
контроль. 

The role of the prosecutor's office in ensuring the rule of law is to suppress the 
slightest violations of the law, prevent them, take measures to eliminate the causes that 
give rise to them, restore the violated rights and legitimate interests of citizens and 
organizations, punish those responsible, create an atmosphere of inevitability of re-
sponsibility, educate employees of the administrative apparatus in the spirit of the 
strictest observance of the goals and letter of the law. 

Keywords: prosecutor's office, prosecutor's supervision, judicial control. 

С целью обеспечения законности законодатель наряду с прокурорским 
надзором учредил целый ряд других контрольных институтов: контроль со сто-
роны руководителя следственного органа, начальника органа дознания  
и начальника подразделения дознания, судебный контроль и контроль со сто-
роны защитника, а также иных субъектов уголовного процесса. При этом про-
курорский надзор не только должен оставаться главным контрольным институ-
том, но его значение существенно возрастает, что обусловлено целым рядом об-
стоятельств. Это связано прежде всего с тем, что законодатель значительно рас-
ширил полномочия руководителей следственного аппарата и органов дознания.  

Круг контрольных полномочий, которыми законодатель наделил руко-
водителя следственного органа, значительно шире круга полномочий проку-
рора, суда и других участников процесса. Да и полномочия начальника подраз-
деления дознания конкурируют с полномочиями прокурора. Однако при этом 
контроль этих руководителей остается внутриведомственным. Как отмечают 
А. С. Александров, И. В. Круглов, А. А. Кухта, защищая ведомственные инте-
ресы, они могут скрывать нарушения, а в ряде случаев в целях улучшения рас-
крываемости и других показателей статистической отчетности и инициировать 
такие нарушения, используя при этом свои значительно возросшие полномочия 
и пользуясь происшедшим ослаблением прокурорской власти [1]. С учетом 
этого практические работники все чаще говорят об актуальности именно надзор-
ной деятельности прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса. Так, 
главный военный прокурор С. Н. Фрединский отметил, что «после создания 
Следственного комитета задачи прокуроров в корне изменились. Теперь проку-
ратура должна не расследовать, а надзирать. На первый план выходят правоза-
щитные функции» [2]. 

Не может в этих условиях заменить прокурорский надзор и судебный 
контроль, основной недостаток которого заключается в том, что он является 
фрагментарным и осуществляется лишь по инициативе участников процесса, 
так как судебному решению на этих стадиях всегда предшествует обращение 
следователя в порядке ст. 165 УПК РФ, защитника в порядке ст. 125 УПК РФ 
либо иных лиц, участвующих в процессе. Прокурорский надзор отличается тем, 
что он обеспечивает слежение за ходом расследования дела постоянно и на про-
тяжении всего процесса независимо от каких-либо обращений со стороны заин-
тересованных лиц. 
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Другой недостаток судебного контроля – это противоречивость его пра-
вового положения. По смыслу ныне действующего законодательства суд не дол-
жен вторгаться в вопросы, связанные с оценкой виновности лица, в отношении 
которого органы расследования осуществляют уголовное преследование. В По-
становлении Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5-П По делу о 
проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и 
статьи 220 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Борисова, Б. А. Кех-
мана, В. И. Монастырецкого, Д. И. Фуфлыгина и ООО «Моноком» [3] отмечено: 
«Суд при проверке в период предварительного расследования тех или иных про-
цессуальных актов не должен предрешать вопросы, которые впоследствии мо-
гут стать предметом судебного разбирательства по уголовному делу. Иное про-
тиворечило бы принципу независимости суда (ст. 120 Конституции РФ), гаран-
тирующему в условиях состязательного процесса объективное и беспристраст-
ное осуществление правосудия по уголовным делам». 

Верховный Суд РФ в Постановлении от 5 марта 2004 г. «О применении 
судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»  
(по сост. на 23 декабря 2008 г.) [4] высказался еще более категорично: «Рассмат-
ривая ходатайство об избрании подозреваемому, обвиняемому в качестве меры 
пресечения заключение под стражу, судья не вправе входить в обсуждение 
вопроса о виновности лица в инкриминируемом ему преступлении». 

Однако такое положение суда делает в ряде случаев бессмысленным су-
дебный контроль. Так, практике известны многочисленные примеры, когда сле-
дователь обращался в суд за санкционированием меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу при отсутствии доказательств, дающих основания обвинять 
или даже подозревать лицо в совершении преступления, однако суды без коле-
баний удовлетворяли эти ходатайства. При этом судьи исходили из того, что  
в материалах дела имелись основания, предусмотренные ст. ст. 97 и 108 УПК 
РФ, т.е. им было достаточно того, что лицо формально имеет статус подозрева-
емого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, и имелись достаточ-
ные основания полагать, что, будучи на свободе, он скроется от следствия, либо 
будет препятствовать производству по делу, либо сможет продолжить зани-
маться преступной деятельностью. 

Между тем Конституционный Суд РФ в своем более позднем Постанов-
лении от 22 марта 2005 г. № 4-П по делу о проверке конституционности ряда 
положений УПК РФ, регламентирующих порядок и сроки применения в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопро-
изводства, следующих за окончанием предварительного расследования  
и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан [5] ука-
зал: «Судебная процедура признается эффективным механизмом защиты прав  
и свобод, если она отвечает требованиям справедливости и основывается на кон-
ституционных принципах состязательности и равноправия сторон. При решении 
вопросов, связанных с содержанием под стражей в качестве меры пресечения, 
это предполагает исследование судом фактических и правовых оснований  
для избрания или продления данной меры пресечения... с тем чтобы вопрос  
о содержании под стражей не мог решаться произвольно или исходя из каких-
либо формальных условий... Продлевая действие этой меры либо отказываясь 
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от ее продления, судья не просто соглашается или не соглашается с постановле-
нием о заключении лица под стражу, а принимает соответствующее решение, 
исходя из анализа всего комплекса обстоятельств». 

Однако на практике судейский корпус жестко выдерживает принцип  
невмешательства в ход предварительного расследования, в вопросы доказанно-
сти виновности лица. 

Очевидно то, что прокурорский надзор за законностью принятия орга-
нами расследования процессуальных решений, требующих разрешения суда, 
должен быть значительно усилен. 

И. Л. Петрухин считает, что при хорошо поставленном судебном  
контроле в этом нет смысла и в некотором отношении прокурорский надзор яв-
ляется излишним. По его мнению, нет необходимости, чтобы одни и те же кон-
трольные функции выполняли различные органы. В то же время, по его мнению, 
нет резона аннулировать прокурорский надзор полностью – в отношении тех 
следственных действий, которые проводятся без судебного решения, он должен 
сохраниться [6]. 

Представляется, что при оценке двойного контроля за принятием дозна-
вателем и следователем наиболее значимых процессуальных решений необхо-
димо исходить из реального состояния законности в досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, которое сейчас может не вызвать обоснованной 
обеспокоенности. А поскольку речь идет об ограничении конституционных 
прав и свобод, и возможные ошибки здесь чреваты подчас непоправимыми по-
следствиями, целесообразно сохранить двойной контроль. На взгляд А. Б. Соло-
вьева, такое решение в максимальной мере способствует обеспечению законных 
интересов участников уголовного судопроизводства, прежде всего потерпевших 
и подозреваемых (обвиняемых). При этом нельзя не учитывать, что надзор  
за законностью расследования должен быть постоянным, а в ряде ситуаций тре-
буется, чтобы эта деятельность носила еще и оперативный характер, чего судеб-
ный контроль, естественно, обеспечить не может [7]. 

Прокуратурой Волгоградской области с 2007 г. практикуется согласова-
ние следственными работниками с прокурором вопросов, касающихся избрания 
меры пресечения, особенно ареста, что позволило существенно снизить процент 
освобожденных после задержания подозреваемых, значительно минимизиро-
вано количество судебных отказов в удовлетворении ходатайств об аресте.  
За полугодие в 15 случаях из 347 отказано в санкционировании арестов, но это 
не значит, что дело обстоит более или менее благополучно, почти 1/3 часть аре-
стов все-таки была излишней, поскольку обвиняемые в последующем освобож-
дались. Этот вопрос взят на особый контроль. Ведь за первое полугодие 2007 г. 
прокуроры 73 раза давали отрицательное заключение в суде на предмет ареста 
обвиняемых (за первое полугодие 2008 г. – 8). В каждом случае проверяется,  
не обусловлено ли это ложно понятыми интересами доказывания, ничего об-
щего с законностью применения арестов не имеющими. 

Прокурор Волгоградской области Л. Беляк отмечает, что это подкреп-
лено последовательной и принципиальной позицией по обеспечению незамед-
лительного восстановления законности руководителями областных следствен-
ных управлений. Прокуратура не обостряет отчетно-статистическую конкурен-
цию со следственными органами по показателям выявленных и устраненных 
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нарушений. Оптимальный системный внутриведомственный контроль должен 
быть основным средством устранения нарушений, одновременно он должен по-
стоянно дополняться эффективным прокурорским надзором [8]. 

Некоторые контрольные полномочия имеет и защитник обвиняемого, 
подозреваемого. Однако контроль в уголовном процессе со стороны защитника 
во многом уступает прокурорскому надзору. Во-первых, главное назначение за-
щитника – это не установление истины по делу, а защита прав и интересов по-
дозреваемых и обвиняемых и оказание им юридической помощи при производ-
стве по делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). В отличие от контроля защиты, прокурорский 
надзор должен быть объективным и ни от кого не зависимым. Во-вторых, пол-
номочия прокурора в досудебных стадиях по-прежнему намного шире полномо-
чий защитника. Они несмотря на происшедшие изменения в законодательстве 
все еще являются властно-распорядительными. Полномочия защитника 
намного скромнее, и даже собранные им в порядке ч. 3 ст. 86 УПК РФ доказа-
тельства не становятся таковыми, покуда следователь не превратит их в доказа-
тельства путем производства необходимых следственных действий, как это 
определено в главе 10 УПК РФ. 

В-третьих, в качестве защитников нередко выступают так называемые 
карманные адвокаты [9]. Существованию этой адвокатской прослойки способ-
ствует процесс перепроизводства юристов и, соответственно, непомерный рост 
адвокатского корпуса. Значительная часть адвокатов регулярно остается без 
клиентов, и это заставляет их быть покладистыми со следователями, с тем чтобы 
иметь возможность получить от них работу. Причем в законодательстве уста-
новлено, что именно дознаватель или следователь устанавливает размер оплаты 
труда адвоката, участвующего в качестве защитника по назначению, которая за 
один день участия может составлять от 275 до 2200 руб. (Порядок расчета 
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, органов предварительного след-
ствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела, утв. Приказом Ми-
нистерства юстиции РФ и Министерства финансов РФ от 15 октября 2007 г.). 

Контроль за следствием и дознанием со стороны других участников 
процесса (потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, истца, 
ответчика и др.) является неэффективным из-за того, что эти лица имеют весьма 
ограниченный доступ к материалам предварительного расследования  
и не обязаны реагировать на допущенные органами расследования нарушения. 
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В статье рассматриваются вопросы правового понимания и квалифика-
ции превышения пределов необходимой обороны. На основе анализа россий-
ского законодательства автор констатирует, что в настоящее время институт 
необходимой обороны является сдерживающим фактором в отношении насиль-
ственной преступности, а также позиционирует ценность обороняемого  
объекта, блага, интереса как имеющего определяющее значение в выборе 
средств и способа защиты.  
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This article discusses the issues of legal understanding and qualifications  
of exceeding the limits of necessary defense. Based on the analysis of Russian legis-
lation, the author states that at present the institution of necessary defense is a restrain-
ing factor in relation to violent crime, and also positions the value of the defended 
object, good, interest as a decisive importance in the choice of means and method of 
protection. 

Keywords: necessary defense, encroachment, foundation of defense, violence. 

Российское уголовное законодательство определяет преступление как 
виновно совершенное общественно опасное деяние, которое запрещено законом 
под угрозой наказания. При этом одним из важнейших признаков преступления 
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является общественная опасность, представляющая материальную характери-
стику преступного деяния. Если общественной опасности нет или она малозна-
чительна, то, согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ, отсутствует и преступление, а также 
мы не можем говорить о составе какого-либо преступного деяния. 

Однако в уголовном законодательстве предусмотрены и другие обстоя-
тельства, наличие которых при совершении предусмотренного Особенной  
частью УК РФ деяния исключает его общественную опасность, и, следова-
тельно, противоправность, то есть без этих обстоятельств совершенное деяние 
является преступлением, а их наличие нейтрализует, погашает, а также исклю-
чает общественную опасность деяния и превращает его из общественно опас-
ного в социально-полезное деяние, поощряемое российским уголовным законо-
дательством [1, с. 101]. Одним из таких обстоятельств и является необходимая 
оборона. 

Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ – «Государственная защита прав  
и свобод человека и гражданина гарантируется». Однако такую защиту нельзя 
ограничивать лишь деятельностью правоохранительных органов. Часть 2 этой 
же статьи предусматривает, что «каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом». Необходимая оборона представ-
ляет собою один из древнейших институтов уголовного права, поскольку воз-
можность причинить нападающему вред ради сохранения собственной жизни, 
здоровья и имущества, а также для защиты третьих лиц, является таким же есте-
ственным правом, как право на жизнь или право собственности. 

Необходимая оборона – это сдерживающий фактор в отношении насиль-
ственной преступности, так как перспектива получить немедленный и жесткий 
отпор представляется любому преступнику менее приятной, чем вероятность 
оказаться в руках правосудия и следующая затем длительная судебная проце-
дура с неизвестным и, возможно, благоприятным исходом. Более того, пассив-
ное поведение обороняющегося может вызвать у нападающего ощущение пол-
ной безнаказанности и тем самым спровоцировать эскалацию агрессивных дей-
ствий с его стороны. Поэтому уголовное законодательство должно, казалось бы, 
предоставлять обороняющемуся самые широкие возможности для отпора пре-
ступному посягательству, сохраняя лишь минимальные ограничения, призван-
ные предотвратить злоупотребление этим правом. Гуманизм по отношению  
к преступнику необходим и уместен только тогда, когда он находится в руках 
правоохранительных органов и не представляет опасности для общества, но в 
момент преступного посягательства обороняющийся, находящийся в заведомо 
худших условиях, должен иметь право на использование самых эффективных 
средств защиты. 

Среди условий правомерности действий обороняющегося лица можно 
выделить: относящиеся к посягательству; относящиеся к защите (то есть харак-
теризующие действия обороняющегося). 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися 
к посягательству, являются его: а) общественная опасность; б) действительность 
(реальность); в) наличность. 

Общественно опасным посягательством признается такое деяние лица, 
которое предусмотрено в качестве преступления в Особенной части УК РФ. 
Причем по смыслу закона состояние необходимой обороны может породить 
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только такое преступление, которое немедленно вызывает наступление реаль-
ных вредных последствий. Кроме того, необходимая оборона в принципе мыс-
лима только в том случае, если наступление вредных последствий правоохраня-
емым интересам может быть предотвращено именно путем причинения посяга-
ющему лицу вреда.  

Действительность посягательства составляет второе условие правомер-
ности необходимой обороны и означает, что оно происходит на самом деле (ре-
ально), а не в воображении обороняющегося.  

Наличность посягательства – третье условие правомерности необходи-
мой обороны, которое характеризует своевременность акта обороны. Наличным 
является такое посягательство, которое уже началось, но еще не закончилось. 
Причем состояние необходимой обороны, как указал Пленум Верховного Суда 
РФ в Постановлении от 27 сентября 2012 г. «О применении судами законода-
тельства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно 
опасных посягательств» (далее – Постановление Пленума), возникает не только 
в самый момент общественно опасного посягательства, но и при наличии реаль-
ной угрозы нападения. 

Переход оружия или других предметов, использованных при нападении, 
от нападавшего к оборонявшемуся сам по себе не может свидетельствовать об 
окончании посягательства (п. 8 Постановления Пленума). Например, действия 
В., который выбил у нападавшего преступника нож и, защищаясь, нанес ему 
этим же ножом два ранения, признаны правомерными, совершенными в состоя-
нии необходимой обороны. 

Обращаясь к Постановлению Пленума, следует отметить, что при его 
принятии разночтения у редакционной комиссии вызвало положение о возмож-
ности оказания активной защиты со стороны граждан против преступных дей-
ствий должностных лиц, в частности правоохранителей. К единому варианту 
прийти так и не удалось, и окончательный вариант спорного пункта было ре-
шено доработать и принять позднее.  

Также острым оказался вопрос о допустимости использования различ-
ных устройств (ловушек, капканов) для защиты интересов потерпевших, напри-
мер их собственности. В итоге было решено, что такие устройства допустимы, 
если они не причиняют несоразмерного вреда. При этом в тексте Постановления 
Пленума подчеркнуто (п. 17), что в целях самообороны использовать только не 
запрещенные законом устройства, а лицо, их применяющее, должно всячески 
способствовать предотвращению причинения вреда. 

Отдельно в Постановлении Пленума определен момент завершения по-
сягательства (именно с данного момента состоянии необходимой обороны пре-
кращается). Так, переход оружия к обороняющемуся однозначно не свидетель-
ствует об окончании посягательства.  

В Постановлении Пленума также подчеркнуто, что судья, признав в дей-
ствиях оборонявшегося превышения пределов необходимой обороны, не может 
ограничиться общей формулировкой: в таком случае он должен обосновать свой 
вывод ссылкой на конкретные обстоятельства (п. 13). Также указано, как разли-
чить состояния необходимой и мнимой обороны, самооборону и состояние аф-
фекта. 
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Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите, 
следующие: а) вред должен быть причинен только посягающему; б) защита не 
должна превышать пределов необходимости. 

Защита всегда является активным действием, направленным на причине-
ние вреда посягающему. При этом главная цель обороняющегося – защитить 
охраняемые интересы, а не причинить вред. Исходя из этого защита не должна 
быть направлена против третьих лиц. Если это происходит, то нужно применять 
правила о крайней необходимости. Субъектом посягательства, которое дает 
право на необходимую оборону, может быть только физическое лицо, т.е. чело-
век. Но бывают и специфические ситуации, когда вред причиняется напавшему 
животному, владелец которого использует его в качестве орудия нападения 
(например, натравливает собаку). В таких случаях причинение вреда животному 
есть причинение имущественного вреда нападавшему (владельцу животного) в 
процессе правомерной необходимой обороны. 

Вред, причиненный нападавшему, может выражаться в различных фор-
мах. Физический вред – в причинении различной тяжести вреда здоровью и даже 
в причинении смерти нападавшему. Законодатель не ограничивает действия 
обороняющегося, который действует в экстремальной обстановке и имеет право 
на причинение любого вреда (п. 10 Постановления Пленума). Причинение 
смерти посягающему – особый случай, для которого судебная практика очер-
тила определенные границы. Такие последствия признаются обоснованными, 
если: а) нападение сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия; 
б) обороняющийся вследствие неожиданности посягательства не мог объек-
тивно оценить степень и характер опасности нападения. 

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ в Поста-
новлении от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» под насилием, опасным для жизни, следует понимать такое насилие, 
которое независимо от причиненных телесных повреждений в момент примене-
ния создавало реальную опасность для жизни и здоровья потерпевшего. Приме-
рами могут быть: утопление, удушение, нанесение множества ударов в жиз-
ненно важные органы, угроза оружием, причинение проникающего ранения, ре-
альная угроза убийством.  

Правомерна защита не только личности и прав обороняющегося, но и 
охраняемых интересов других лиц, а также интересов общества и государства. 
Суды подчас неправильно признают право обороны за лицом только при пося-
гательстве на него самого, тогда как, согласно закону, граждане имеют право 
защищать от посягательств интересы государства, общества, а также личность и 
права другого лица, подвергнувшегося нападению.  

Вместе с тем не может быть признано находившимся в состоянии необ-
ходимой обороны лицо, которое намеренно вызвало нападение, чтобы исполь-
зовать его как повод для совершения противоправных действий (развязывание 
драки, учинение расправы, совершение акта мести и т.п.). Содеянное в таких 
случаях должно квалифицироваться на общих основаниях (п. 9 Постановления 
Пленума). Защита здесь является результатом провокации, а не актом необходи-
мой обороны. 
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Защита не должна превышать пределов необходимой обороны. В науке 
уголовного права и в судебной практике такие пределы определяются совокуп-
ностью признаков, характеризующих интенсивность нападения (с количествен-
ной и качественной сторон), и ценностью защищаемого блага. Из смысла ч. 2 ст. 
37 УК РФ вытекает, что пределами необходимой обороны являются действия, 
которые соответствуют характеру и степени общественной опасности посяга-
тельства.  

При этом важно подчеркнуть, что обороняющийся, находясь в состоянии 
душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может точно взве-
сить характер опасности и избрать соразмерные средства защиты. Основное тре-
бование при этом – не допустить явного несоответствия защиты характеру и 
опасности посягательства. Закон не раскрывает подробно всех признаков, харак-
теризующих пределы необходимой обороны. Данное понятие является оценоч-
ным, т.е. вопрос о пределах необходимой обороны есть вопрос факта. Только на 
основании анализа конкретных обстоятельств дела можно определить пределы 
защиты, в теории же могут быть даны лишь общие принципы. Причем надлежит 
иметь в виду, что обороняющееся лицо из-за душевного волнения, вызванного 
посягательством, не всегда может правильно оценить характер и опасность по-
сягательства и, как следствие, избрать соразмерные способ и средства защиты. 
Действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как совершенные с пре-
вышением пределов необходимой обороны, если причиненный вред хотя и ока-
зался большим, чем вред предотвращенный, но при причинении вреда не было 
допущено явного несоответствия мер защиты характеру и опасности посяга-
тельства (п. 14 Постановления Пленума). 

Под интенсивностью нападения с качественной стороны, как представ-
ляется, следует понимать совокупность объективных и субъективных призна-
ков, характеризующих степень общественной опасности нападения: время,  
место, способ посягательства, орудия и средства, используемые нападающим, 
его физическое состояние и возраст. Количественный критерий интенсивности 
предполагает осуществление нападения группой лиц. При посягательстве  
нескольких лиц обороняющееся лицо вправе применить к любому из посягаю-
щих такие меры защиты, которые определяются характером и опасностью дей-
ствий всей группы (п. 12 Постановления Пленума). 

Определяющее значение в выборе средств и способа защиты имеет цен-
ность обороняемого объекта, блага, интереса. При этом важно исходить из обще-
признанной шкалы таких ценностей, которые в настоящее время закреплены в 
Конституции РФ и в соответствии с которыми построена Особенная часть УК РФ. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОНЯТИЯ «ОСОБЫЙ СУБЪЕКТ»  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

THE CONCEPT OF “OWN SUBJECT” IN CRIMINAL LAW 

В статье рассматривается вопрос введения в уголовное законодательство 
наравне со специальным субъектом такого понятия, как «особый субъект». Ак-
туальность выбранной темы заключается в том, что введение указанного поня-
тия позволило бы облегчить изучение некоторых составов преступлений в науке 
уголовное право.  

Ключевые слова: особый субъект, Уголовный кодекс, наказание, патоло-
гическое опьянение, физиологический аффект. 

The article considers the issue of introducing such a concept as a "special sub-
ject" into criminal legislation on a par with a special subject. The relevance of the 
chosen topic lies in the fact that the introduction of this concept would facilitate the 
study of certain elements of crimes in the science of criminal law. 

Keywords: special subject, Criminal Code, punishment, pathological intoxica-
tion, physiological affect. 

По общему правилу за совершение любого преступления полагается уго-
ловное наказание. Однако из любого правила есть исключения, и законодатель 
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предусмотрел случаи, когда наказание преступление может быть смягчено,  
а то и вовсе исключено, к примеру в связи с кратковременным расстройством 
сознания (патологическое опьянение), внезапно возникшим сильным душевным 
волнением (аффект) либо в состоянии иного психического расстройства, не ис-
ключающего преступность деяния (убийство матерью новорожденного ре-
бенка). В этой связи мы предлагаем объединить все три указанных понятия  
в отдельную группу – особый субъект. Вообще, «особый» значит «…независимый 
от других, отдельный. Особые права. Особое мнение…» [1, с. 463], т. е. лица, вхо-
дящие в данную группу, обладают особыми, специфическими свойствами. Чтобы 
разобраться в этом вопросе рассмотрим каждое понятие подробнее. 

Согласно ст. 23 УК РФ лицо, совершившее преступление в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 
других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. Даже 
простое («нормальное») опьянение приводит к торможению деятельности выс-
ших контролирующих и регулирующих центров головного мозга, что может 
привести к совершению преступления. Но иногда в зависимости от условий 
(например: конституциональные особенности человека, наличие душевной бо-
лезни, голод, утомление, душевное потрясение и т.д.) опьянение принимает ха-
рактер отклоняющийся, болезненный, называемый патологическим опьяне-
нием. Словарь медицинских терминов определяет патологическое опьянение 
(ebrietas pathologica) как «алкогольное опьянение в виде сумеречного помраче-
ния сознания, возникшее после употребления незначительной дозы алкоголя, 
чаще у лица, не страдающего алкоголизмом; наиболее частая форма исключи-
тельных состояний» [2]. Такого рода опьянение характеризуется расстройством 
сознания, в связи с чем оно относится к числу патологий и квалифицируется 
в науке юриспруденции как невменяемость, то есть уголовное наказание за со-
вершенное в таком состоянии деяние исключается, поскольку лицо не могло 
осознавать общественную опасность своих действий (ст. 21 УК РФ). Попробуем 
уяснить почему.  

Патологическое опьянение наступает неожиданно для лица и даже 
при употреблении небольших доз алкоголя. Реакция на алкоголь при патологи-
ческом опьянении носит необычный характер, характеризуется затемнением  
сознания, чрезвычайным возбуждением и агрессивно-автоматическим поведе-
нием. Алкоголь оказывается провоцирующим моментом, акцент здесь падает  
на патологическую почву (например, у эпилептиков), что приводит к упадку 
этических чувств, к слабости воли, аффективной возбудимости и грубой раздра-
жительности у субъектов в данном составе преступления [3].  

Патологическое опьянение в основном проявляется в двух формах: эпи-
лептоидной и параноидной. При эпилептоидной форме у лица возникает иска-
женное восприятие окружающей обстановки, сумеречное состояние сознания, 
возбуждение. При параноидной форме возникают галлюцинации, бредовые 
идеи. Лицо, находящееся в состоянии параноидной формы патологического опь-
янения, внешне действует целесообразно и целенаправленно. Однако сознание 
его нарушено, окружающая действительность воспринимается искаженно, воз-
никает чувство страха, тревоги, что порождает стремление спасаться, защи-
щаться, нападать на врагов, которые представляются ему под влиянием бреда. 
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Характерным признаком патологического опьянения в этих случаях является от-
сутствие физических признаков опьянения. Движения человека точные, уверен-
ные, походка твердая, речь отчетливая. Состояние патологического опьянения 
носит кратковременный характер и заканчивается, как правило, глубоким сном 
с полной утратой воспоминаний о произошедшем (амнезией) [4].  

Патологическое опьянение является одним из наиболее трудно диагно-
стируемых болезненных состояний в том плане, что довольно сложно провести 
границу между понятиями патологическое опьянение и непереносимость (инто-
лерантность) алкоголя. Однако патологическое опьянение, имеющее призна-
ками склонность к аффективным взрывам и полную амнезию, по мнению про-
фессора И. Н. Введенского (с которым мы полностью согласны), не во всех слу-
чаях должно оказываться обстоятельством, исключающим ответственность. 
Формально, как совершившее преступление в болезненном состоянии, лицо 
подлежит принудительным мерам медицинского характера. Хотя меры меди-
цинского характера в данном случае часто оказываются малоэффективными, так 
как обычное состояние лица не требует лечения, поскольку отсутствует патоло-
гическое пристрастие к алкоголю, а интолерантность является неустранимым 
свойством организма человека. По мнению психиатрической науки, патологи-
ческое опьянение не имеет тенденции к повторению и остается у лица единич-
ным событием в жизни. Но трудности, связанные с диагностированием данной 
патологии, являются «лазейкой» для лиц, желающих избежать заслуженного 
наказания. 

Статья 106 УК предусматривает наказание за убийство матерью ново-
рожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно за убийство 
матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации 
или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. 
Наказание по этой статье ниже, чем в санкции по той же статье 105 (убийство). 
Однако ребенок и во время, и сразу после родов является созданием беспомощ-
ным и беззащитным, которое никакими противоправными либо аморальными 
действиями – бездействием не может спровоцировать собственную мать на со-
вершение такого деяния. Так чем же руководствуется законодатель, целенаправ-
ленно снижая планку наказания по данной статье?  

На самом деле, выделение убийства матерью новорожденного ребенка  
в самостоятельный, привилегированный состав в Уголовном Кодексе является 
вполне обоснованным. Рассматривая данное деяние, необходимо учитывать 
психическое состояние женщины во время родов (перенесенные физические 
страдания, окружающая социальная обстановка, отношение родственников  
к беременности, переживания за будущее новорожденного и т. д.), являющееся 
патологическим (status pathologicus – относительно устойчивое отклонение 
от нормы, имеющее биологически отрицательное значение для организма [5]). 
Данная психотравмирующая ситуация либо состояние психического расстрой-
ства лица и оказывается смягчающим обстоятельством (ст. 22 УК РФ). 

Однако учитывая все вышеизложенное, остается неопределенность  
по поводу квалификации преднамеренного убийства ребенка. Подобное деяние 
уже нельзя признавать совершенным при смягчающих обстоятельствах, так как 
имевшийся умысел свидетельствует о том, что роженица находилась в нормаль-
ном психическом состоянии. Совершение преднамеренного убийства ребенка 
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не может квалифицироваться как привилегированное даже в силу стечения тя-
желых жизненных обстоятельств (ст. 61 УК РФ). Данный состав (ст. 106 УК РФ) 
должен предусматривать усиление уголовной ответственности матерям, совер-
шившим данное преступления при наличии таких квалифицирующих призна-
ков, как особая жестокость или убийство двух или более детей. 

Согласно российскому законодательству лишь вменяемое лицо (осозна-
ющее в момент совершения преступления всю тяжесть последствий и руководя-
щее своими действиями) подлежит уголовной ответственности. Невменяемым 
лицо признается в случае наличия у него хронического психического расстрой-
ства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезнен-
ного состояния психики. Согласно ст. 107 УК РФ аффектированное убийство – 
это убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душев-
ного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорбле-
нием со стороны потерпевшего либо иными противоправными или амораль-
ными действиями (бездействием) потерпевшего. Медицина трактует понятие 
«аффект» как кратковременную и сильную, положительную или отрицательную 
эмоцию, возникающую в ответ на воздействие внутренних или внешних факто-
ров и сопровождающаяся соматовегетативными (т.е. в деятельности внутренних 
органов и вегетативной нервной системы) нарушениями [6]. Таким образом,  
по своей природе аффект не является временным болезненным расстройством 
психики, а является нормальным психическим процессом (физиологическим,  
а не патологическим), т.е. эмоцией; в итоге, он не исключает вменяемость лица. 
Поэтому лицо, совершившее аффектированное убийство, нельзя признать не-
вменяемым, и оно подлежит уголовной ответственности.  

От физиологического аффекта следует отличать так называемый патоло-
гический аффект, который представляет собой кратковременное психическое 
расстройство, возникающее в ответ на интенсивную, внезапную психическую 
травму и выражающееся в концентрации сознания на травмирующих пережива-
ниях с последующим аффективным разрядом, за которым следует общая рас-
слабленность, безразличие и часто глубокий сон; характеризуется частичной 
или полной конградной (т.е. на промежуток времени, соответствующий периоду 
расстройства сознания или болезненного психического состояния) амнезией [7]. 
При нем наступает глубокое помрачение сознания и человек утрачивает способ-
ность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Лицо в таких 
случаях признается невменяемым, а значит, и не может нести уголовную ответ-
ственность в соответствии со ст. 21 УК РФ [8].  

При физиологическом аффекте происходит сужение сознания, концен-
трация его на аффективно значимых переживаниях. То же можно сказать  
и о характере действий, совершаемых в состоянии аффекта. Такие действия  
беспорядочны, возникают как следствие общего возбуждения. Действия в состо-
янии аффекта во многом носят импульсивный характер, со сравнительно малой 
степенью их сознательности [9, с.35]. Преступник в момент совершения пре-
ступления находится в особом промежуточном психическом состоянии, которое 
выражается в том, что виновный отдает неполный отчет в своих действиях,  
не учитывает последствий таких действий, а способность руководить своими 
поступками значительно ослабевает (в медицине – affectdelict – правонаруше-
ние, обусловленное сильным аффектом). 
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Основанием выделения подобного рода составов преступлений в отдель-
ную статью УК, предусматривающую в санкции более мягкое наказание,  
чем в ст. 105, является поведение самого потерпевшего (противоправное  
или аморальное), что и вызвало состояние сильного душевного волнения у со-
вершившего преступление.  

На основании всего вышесказанного мы и предлагаем выделить данные 
три вида составов преступления в отдельную группу и обозначить ее как особый 
субъект. Основанием подобного выделения служит особое состояние психики 
преступника в момент совершения противоправного деяния. В любом случае, 
для установления подобного состояния виновного необходимо проведение ком-
плексных психолого-психиатрических исследований. 

Выделение отдельной категории – особый субъект, подобно уже суще-
ствующему понятию «специальный субъект», позволило бы облегчить изучение 
данных составов преступлений в науке уголовное право, а также расследование 
и рассмотрение подобных преступных деяний.  

Данная статья не является окончательным решением поставленной про-
блемы и требует дополнительных обсуждений для выделения наиболее опти-
мального варианта определения данной категории в уголовном праве. 
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Уголовная ответственность за преступления против здоровья населения 
представляет собой важный аспект правопорядка и общественной безопасности. 
Становление и развитие этой сферы уголовного законодательства отражает 
изменения общественных представлений о здоровье и защите граждан  
от преступлений, связанных с его нарушением. В данной статье рассмотрены 
основные этапы истории формирования и развития уголовной ответственности 
за преступления против здоровья населения в России. 

Ключевые слова: юриспруденция, уголовное право, уголовная 
ответственность, преступность, история уголовного права. 

Criminal liability for crimes against public health is an important aspect of law 
and order and public safety. The formation and development of this area of criminal 
legislation in Russia reflects changes in public perceptions about the health  
and protection of citizens from crimes related to its violation. This article discusses 
the main stages of the history of the formation and development of criminal  
responsibility for crimes against public health in Russia. 

Keywords: jurisprudence, criminal law, criminal liability, criminality, history 
of criminal law. 

Запрет на убийство и избиение был одним из первых табу в человеческой 
культуре. Прежде всего это объясняется необходимостью продолжения рода  
и укрепления общества. Безнаказанность убийства и тяжкого вреда здоровью 
угрожала человечеству истреблением, поэтому с самого начала эти общественно 
опасные деяния получили осуждение и были запрещены в локальных  
сообществах – родах, племенах и тому подобное.  

Со становлением более крупных человеческих сообществ, вплоть до гос-
ударственных объединений, такое табу обрело форму закона, обязательного  
для всех его членов. Одним из первых источников права Древней Руси, в кото-
ром говорится об ответственности за причинение вреда здоровью человека,  
является «Русская Правда». Так, в древнейшей (сокращенной) редакции 
«Правды» была установлена ответственность за причинение вреда здоровью. 
В ст.3 сокращенной редакции «Русская Правда» различает отдельные случаи  
побоев и телесных повреждений, влекущих за собой кровную месть и денежное 
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взыскание. Судя по норме, законодатель придавал значение не степени тяжести 
причиненного потерпевшему вреда, а необходимости установления орудия со-
вершения преступления, то есть в соответствии с законом важным был не сам 
по себе удар, а оскорбление, вызванное им. Среди наказаний, предусмотренных 
за нарушение телесной неприкосновенности, на первом месте стояла кровная 
месть, однако обязательность талиона (когда мера наказания должна воссоздать 
вред, причиненный преступлением) в «Русской Правде» отсутствует. В случаях, 
когда пострадавший по любым причинам не мог отомстить, вместо мести прак-
тиковались денежные взыскания.  

По мнению историков, уже к тому периоду, когда появилась сокращен-
ная редакция «Русской Правды», кровная месть в древнерусском обществе по-
теряла свое первоначальное значение. В результате правовая оценка побоев  
и телесных повреждений в древнерусском праве меняется. Уже в расширенной 
редакции «Русской Правды» законодатель ставит строгость (размер) назначен-
ного наказания (штрафа – денежного взыскания) в зависимость от тяжести при-
чиненного потерпевшему вреда здоровью. В ней также предусмотрен штраф  
в размере 3 гривен за применение физического насилия к иностранцам (ст. 31).  

Следующим крупным и систематизированным актом, регулирующим  
в том числе и уголовную ответственность, было Соборное Уложение 1649 г.  
В ст. 5 указанного акта сказано: «А будет ранит, а не до смерти убьет, и ему 
учинить торговая казнь без пощады, и вкинуть в тюрьму на месяц, да на нем же 
взять раненому за увечье бесчестье вдвое». Кроме ранения указанная норма 
предусматривает наказание и за причинение тяжкого вреда здоровью в совре-
менном их понимании («не до смерти убьет»). Нормы, которые предусматри-
вали ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью человека, содер-
жались в разных главах. При этом в них различались повреждения, ранения, 
побои и удары. Квалифицирующими признаками при нанесении телесных по-
вреждений в Соборном Уложении 1649 г. названы коварство, нахальство, дер-
зость, причинение повреждений отцу или матери, судье, приставу или сыну  
боярскому с государственной грамотой. Среди указанных выше преступлений 
против здоровья Соборное уложение 1649 г. предусматривало и норму об ответ-
ственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Объективная 
сторона данного преступления отражалась в действиях, связанных с болезнен-
ным надругательством над кем-нибудь, отсечением руки или ноги, поврежде-
нием носа, уха или губы, а также выкалыванием глаза. Наказывались такие дея-
ния отсеканием руки и взысканием денежной компенсации размером 50 рублей. 
Следовательно, Соборное Уложение 1649 г. уделяло большое внимание диффе-
ренциации ответственности за преступления против здоровья, назначая наказа-
ния в зависимости не только от тяжести причиненного вреда, но и от объекта, 
места и даже орудия совершения преступления.  

Дальнейшее развитие законодательства связано с принятием в 1715 г. 
Артикула Воинского. В ст. 143 Артикула речь идет о ответственности за причи-
нение ранений и других телесных повреждений ножом или гвоздем. В отличие 
от Соборного Уложения 1649 г., в Артикуле Воинском институты уголовного 
права были определены более четко. По отношению к преступлениям против 
здоровья это отразилось на дальнейшей дифференциации в его нормах ответ-
ственности за причинение различной степени тяжести телесных повреждений. 
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В нем находит продолжение тенденция увеличения общего количества составов 
преступления против здоровья человека. Законодатель намеренно выделял  
в соответствующие артикулы наиболее распространенные на то время насиль-
ственные противоправные действия, назначая за них членовредительские  
(увечья) и телесные наказания. Важным было и то, что Артикул вводил в зако-
нодательство положения о судебно-медицинской экспертизе: «Лекари, которые 
тело мертвое взрезали», должны были предоставить свои показания в суде  
в письменном виде и «принятию своею подтвердить», что оказалось шагом впе-
ред на пути совершенствования уголовного законодательства за причинение 
вреда здоровью человека. 

Среди других законодательных памятников, предусматривающих ответ-
ственность за причинение вреда здоровью человека, следует отметить «Устав 
благочиния, или полицейский» 1782 г. В нем упоминалось два вида причинения 
вреда здоровью: увечье или рана. Так, в п. 2 ст. 267 Устава говорилось: «Буде 
кто учинит увечие или рану, того под стражу, и отослать к суду, где поступать 
с ним, как законы повелевают».  

Устав Законов Российской империи 1832 г. предусмотрел те же составы 
преступлений, что и Соборное Уложение 1649 г. и законодательство Петра.  
Вместе с этим в нем имели место и три важнейших новеллы, которые опреде-
лили направление дальнейшего развития законодательства об ответственности 
за причинение вреда здоровью человека. Устав дифференцировал телесные по-
вреждения на раны и увечья. Под увечьем понималось «лишение какого-нибудь 
члена или приведение оного в бездействие» (ст. 358), а раны определялись как 
«язвы снаружи тела нанесенные», а также «когда кто прибьет кого до крови,  
да причинит багровые пятна или выдернет волосы» (ст. 358, 359). Увечья нака-
зывались строже, чем причинение ран. Кроме наказания за телесные поврежде-
ния назначалось еще и вознаграждение потерпевшему («взыскание бесчестья»)  
в зависимости от тяжести причиненного вреда, что было существенным шагом 
вперед в законодательстве на пути обеспечения прав и законных интересов лица, 
потерпевшего от преступления. Кроме того, впервые вся совокупность норм об 
ответственности за преступления против лица была внесена в один раздел, 
внутри которого отдельные преступления распределялись по главам с учетом 
объекта посягательства.  

Вслед за Уставом вступило в силу Уложение о предписаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. Составы преступлений в нем были сгруппированы 
более чем по 150 направлениям. Одно из них имело название «О нанесении уве-
чий, ран и других повреждений здоровью» и прямо касалось уголовно-правовой 
охраны здоровья человека (раздел Х, гл. 3, ст. 1447–1496). Преступления против 
здоровья человека определенной систематизации в Уложении 1845 г. не полу-
чили, хоть и представляли в нем достаточно выделенную однородную группу 
составов, имевших в своей основе общий непосредственный объект – здоровье 
человека. Акт различал три разновидности телесных повреждений: увечья, раны 
и иные расстройства здоровья. Самыми тяжелыми из них считались увечья, ко-
торые подразделялись на тяжкие и менее тяжкие.  

Четких критериев разграничения последних друг от друга закон  
не предусматривал. Он лишь определял отдельные наиболее характерные при-
знаки каждого из их видов со ссылкой на положения Врачебного Устава. Глава 
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3 раздела X Уложения отличалась от предыдущего законодательства тем, что  
в ней имелись составы с двойной формой вины, что было связано с составами 
умышленного нанесения увечья, раны или иного повреждения здоровью, кото-
рые привели к смерти потерпевшего (ст. 1484) и умышленного причинения рас-
стройства здоровья, которые также привели к смерти потерпевшего (ст. 1488).  
В этих нормах Уложения законодатель объединил, по сути, два самостоятель-
ных, но взаимосвязанных состава преступления – умышленное причинение 
вреда здоровью и причинение смерти по неосторожности, предусмотрев за них 
суммарное наказание в виде выселения на каторжные работе сроком  
от 8 до 10 лет. Таким образом, на данном этапе осуществлялись попытки разде-
ления уголовной ответственности за совершение преступлений против здоровья 
человека, причем в качестве возможных критериев избирались как объективные 
(характер посягательства, тяжесть последствий, способ, орудие преступления и 
др.), так и субъективные (форма вины, характер умысла, мотив и др.) признаки 
общественно опасного деяния. Рядом с составами умышленного причинения 
увечья, раны или иного повреждения потерпевшему закон предусматривал со-
вершение указанных преступлений и по неосторожности (ст. 1494) [1, c. 30].  

Следующим этапом в развитии уголовно-правовой концепции рассмат-
риваемых преступлений стало Уголовное уложение 1903 г., которое вступило 
в законную силу не полностью (законную силу получили лишь статьи, касаю-
щиеся политических преступлений). В его гл. ХХІІ, содержащей 14 статей, 
«О телесных повреждениях и насилии над личностью» (ст. ст. 467–480), были 
предусмотрены преступления против здоровья. В отличие от Уложения 1845 г. 
в Уголовном Уложении составы указанных преступлений предусматривают бо-
лее четкую систему оценки тяжести вреда здоровью. Составы о телесных повре-
ждениях в зависимости от тяжести причиненного для здоровья потерпевшего 
вреда разделяли на тяжкие, весьма тяжкие и легкие телесные повреждения.  
В Уложении 1903 г. предусмотрены девять возможных признаков «весьма тяж-
кого телесного повреждения» (ст. 467). К ним относились семь известных еще 
по составу тяжкого увечья Уложения 1845 г. признаков: потеря зрения, слуха, 
языка, руки, ноги, производительной способности и непоправимое изуродова-
ние лица, а также два новых – расстройство здоровья, опасное для жизни  
и душевная болезнь.  

Статья 467, помимо основного состава преступления, предусматривала 
также квалифицированный, определяя большее наказание при наступлении 
смерти потерпевшего (основной состав – 8 лет каторги, квалифицированный – 
до 10 лет). В целом в Уложении 1903 г. ответственность за причинение телесных 
повреждений была более дифференцированной и обоснованной, чем в Уложе-
нии 1845 г. Во-первых, и отягчающие, и смягчающие обстоятельства соверше-
ния преступлений находились в рамках, как правило, одной статьи, что значи-
тельно упрощало правоприменительный процесс. Во-вторых, в законодатель-
стве появились новые квалифицирующие и привилегированные признаки, кото-
рые позволяли в большей степени учитывать специфику совершаемых посяга-
тельств [2, c. 422]. 

После революции 1917 г. борьба с насилием и преступлениями против 
здоровья населения значимо ужесточилась. В 1922 г., уже в период правления 
советской власти, был принят новый УК РСФСР, где также предусматривалась 
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ответственность за преступления против здоровья. Рост оборота и производство 
кокаина, опия, морфия и эфира в последующие годы привели к необходимости 
установления уголовной ответственности за операции с наркотиками. На сессии 
ВЦИК РСФСР XI созыва, состоявшейся 5–6 мая 1925 г., была принята норма 
140-д4, по которой предусматривалась ответственность за изготовление и хра-
нение с целью сбыта одурманивающих веществ без надлежащего разрешения. 
За совершение подобных преступлений предусматривалась ответственность 
в виде лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на проживание 
в Москве, Ленинграде, в пограничной полосе и портовых городах [3, c. 353]. 

В УК РСФСР 1922 г. была включена также ст. 212 «Врачевание или дача 
медицинских советов с корыстной целью лицам, не имеющими на то законного 
права», в качестве наказания за такое преступление был предусмотрен штраф 
или принудительные работы. «Неизвещение надлежащих властей со стороны 
лиц, к тому обязанных, о случаях заразных болезней или падеже скота» преду-
сматривалось ст. 214. Виновный в данном преступлении также наказывался 
штрафом. Статья 215 устанавливала аналогичную ответственность за «неиспол-
нение законов и обязательных постановлений, установленных в интересах охра-
нения народного здравия и предупреждения эпидемии». УК РСФСР 1926 г. уста-
новил уголовную ответственность за «нарушение правил об охране народного 
здравия, специально изданных в целях борьбы с эпидемиями», а также за «неза-
конное врачевание» [4, c. 166]. 

Дальнейший анализ эволюции уголовного законодательства страны вы-
являет стабильную тенденцию – криминализацию преступлений, связанных  
с наркотиками, ядовитыми и сильнодействующими веществами. В связи с уве-
личением незаконных операций с наркотиками в УК РСФСР систематически 
вносились новые статьи, предусматривающие уголовную ответственность за по-
добные деяния, либо ужесточались наказания за уже существующие [5, c.276]. 

Верховным Советом РСФСР был утвержден новый УК РСФСР 27  
октября 1960 г. Первоначальная редакция УК РСФСР 1960 г. к преступлениям 
против здоровья населения относила: ст. 221 (незаконное врачевание); ст. 222 
(нарушение правил, установленных в целях борьбы с эпидемиями); ст. 224 (из-
готовление или сбыт ядовитых и наркотических веществ); ст. 225 (посев опий-
ного мака или индийской конопли без разрешения); ст. 227 (создание группы, 
причиняющей вред здоровью граждан) и др. [6, c. 87]. 

В 1996 г. был принят новый Уголовный кодекс. Преступления против 
здоровья населения были помещены в гл. 25 «Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности». Из двенадцати составов преступ-
лений данной направленности три претерпели изменения – это ст. 234 УК «Не-
законный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» 
в редакции Федерального закона от 25 июня 1998 г.; ст. 237 УК «Сокрытие ин-
формации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья лю-
дей» в редакции Федерального Закона от 18 марта 1999 г. и ст. 238 УК «Произ-
водство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в редакции Фе-
дерального Закона от 9 июля 1999 г. [7, c. 220]. 



300 
 

Уголовная ответственность за преступления против здоровья населения 
представляет собой важный инструмент обеспечения общественной безопасно-
сти и защиты прав граждан. История становления и развития этой сферы уго-
ловного законодательства в России является основой для понимания текущей 
ситуации и улучшения системы борьбы с преступлениями в будущем. В течение 
последних двух десятилетий государственно-правовая модернизация и строи-
тельство государства в постсоветской России стали предметом многоаспектной 
дискуссии в специализированной литературе и на научных конференциях раз-
ного уровня. В различных гуманитарных науках проявляется стремление к по-
ниманию и смыслу российской реформы. Более того, в специализированной ли-
тературе разного рода реформы, которые кажутся уже постоянными, рассматри-
ваются как предпочтительный путь развития всего российского общества  
и государства [8, c. 127]. 
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В статье автором делается попытка освещения практических аспектов 
доказывания в современном российском уголовном процессе. Подход к рас-
смотрению практических аспектов доказывания в современном российском  
уголовном процессе предполагает анализ конкретных ситуаций и процедур,  
связанных с сбором, представлением и оценкой доказательств в рамках уголов-
ного дела. Автор статьи указывает на необходимость освещения практических 
аспектов доказывания в современном российском уголовном процессе и требует 
комплексного подхода к анализу и оценке доказательственной базы в каждом 
конкретном уголовном деле. 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, право, основы,  
уголовное право, законодательство. 

In this article, the author of the article attempts to highlight the practical 
 aspects of evidence in modern Russian criminal proceedings. The approach  
to considering the practical aspects of evidence in modern Russian criminal 
proceedings involves an analysis of specific situations and procedures related  
to the collection, presentation and evaluation of evidence in a criminal case. The author 
of the article points out the need to cover the practical aspects of evidence in modern 
Russian criminal proceedings, which requires an integrated approach to the analysis 
and assessment of the evidence base in each specific criminal case. 

Keywords: criminal process, evidence, law, fundamentals, criminal law,  
legislation. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство России, вклю-
чая Конституцию РФ (ст. 49) и Уголовно-процессуальный кодекс (ст. 14),  
а также международные акты, ставшие частью российской правовой системы, 
окончательно закрепили презумпцию невиновности не просто как один из прин-
ципов уголовного процесса, а как фундаментальный принцип, регулирующий 
все производство по уголовному делу и реализацию процесса доказывания  
в ходе уголовного судопроизводства [2, с. 26]. Однако при системном анализе 
УПК становится очевидным, что обязанность доказывания вины (или невинов-
ности) подсудимого простирается далеко за пределы установления его причаст-
ности к совершению преступления. Это подтверждается, в первую очередь,  
ст. 73 УПК РФ, согласно которой вопрос вины подсудимого подлежит разбира-
тельству после установления события преступления.  
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Более того, невозможно утверждать вину подсудимого в совершении 
преступления, если имеют место обстоятельства, исключающие преступность 
данного деяния. Также нельзя признать, что сторона обвинения несет бремя  
доказывания вины подсудимого, не установив в соответствии со ст. 8 УК все 
элементы состава преступления и его общественную опасность. Это требование, 
в целом, заключено в ст. 73 УПК, хотя и косвенно – через установление обязан-
ности доказывания других обстоятельств. Например, определение характера  
и величины ущерба, причиненного преступлением, фактически означает выяв-
ление объекта и объективной стороны состава преступления, а также аспектов, 
характеризующих личность подсудимого как субъекта преступления. 

Презумпция невиновности стала неотъемлемой частью уголовно-про-
цессуального права России. Она пронизывает все этапы уголовного производства, 
включая процесс доказывания. Важно отметить, что обязанность доказывания  
не сводится лишь к установлению причастности подсудимого к совершению  
преступления. Она также включает в себя выявление всех элементов состава  
преступления и общественной опасности, а также исключение обстоятельств,  
отменяющих преступность деяния [20, с. 44]. Такой подход к обязанности доказы-
вания обеспечивает соблюдение основополагающего принципа справедливости  
и прав человека на справедливый судебный процесс. Процесс доказывания дол-
жен быть основан на четких и объективных критериях, чтобы обеспечить правиль-
ное и справедливое решение в каждом конкретном уголовном деле. 

Важно также помнить о значимости международных норм и договоров, 
которые регулируют принципы справедливости в уголовном процессе. Эти меж-
дународные акты дополняют и укрепляют внутренние нормы, подчеркивая важ-
ность соблюдения презумпции невиновности. 

И, наконец, правильное применение презумпции невиновности и обязан-
ности доказывания способствует построению справедливой и надежной си-
стемы уголовного правосудия, где каждый подсудимый имеет равные права  
и возможности на защиту своих интересов перед судом. 

Статья 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
обязывает участников уголовного судопроизводства установить событие пре-
ступления и перечисляет ряд обстоятельств, относящихся к нему, но не являю-
щихся обязательными признаками для большинства составов преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом РФ (время, место, способ). Из-за этого 
в практике участников судебного процесса со стороны обвинения часто проис-
ходит неполное установление этих обстоятельств [2, с. 59]. Несмотря на это 
суды, хотя и отмечают такие недостатки в своих решениях, иногда все равно 
выносят обвинительные приговоры. Например, Президиум Новосибирского об-
ластного суда, отменяя приговор суда первой инстанции, указал, что в период 
времени до 09 апреля 2011 г. в неустановленном следствием месте и при неуста-
новленных обстоятельствах подсудимый незаконно приобрел наркотическое 
средство героин массой не менее 0,951 г, что является крупным размером, без 
цели сбыта для личного потребления. 

В связи с этим более правильным представляется подход, согласно кото-
рому использование слова «неустановленный» при описании события преступ-
ления, как правило, свидетельствует о том, что событие преступления не дока-
зано, а следовательно, не установлена и объективная сторона преступления. Все 
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три признака, характеризующие событие преступления, установление которых 
предписывает ст. 73 УПК, вызывают наибольшие трудности для правопримени-
телей [2, с. 80]. В частности, установление времени совершения преступления 
часто становится причиной обращения за проверкой приговоров судов первой 
инстанции. А. М. Панокин отмечает, что степень конкретизации при установле-
нии времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления 
может быть разной и зависит от формулировки различных составов преступлений. 

Суды оценивают доказательную деятельность стороны обвинения по од-
нородным составам преступлений по-разному. Иногда суды признают достаточ-
ным указание времени совершения преступления даже без конкретизации до ме-
сяца: «Вопреки доводам жалобы, суд установил время изготовления оружия – 
лето 2014 года, о чем указано в приговоре». В других случаях время преступле-
ния указывается в диапазоне нескольких дней: «Г. обвиняется в хищении денеж-
ных средств путем обмана с 01.09.2015 по 18.09.2015. Более точное место совер-
шения преступления не установлено». Такое положение вещей не нарушает 
принцип законности в доказательственной деятельности стороны обвинения, 
так как Уголовно-процессуальный кодекс не требует подробной детализации 
времени совершения преступления. Верховный Суд Российской Федерации 
также отмечает, что указание времени совершения деяния в ночь с 16 на 17 ок-
тября 2004 г. соответствует предъявленному обвинению и не противоречит по-
ложениям Уголовно-процессуального кодекса, не устанавливающим обязатель-
ной детализации времени совершения преступления до часа или минуты. 

Далее следует отметить, что в практике судов нередко возникают споры 
относительно установления места совершения преступления. Определение точ-
ного местоположения события также представляет собой нетривиальную за-
дачу. Например, суды могут принимать во внимание общие характеристики 
местности, а не конкретные координаты. Важно отметить, что подходы к уста-
новлению места преступления могут различаться в зависимости от конкретного 
состава преступления [26, с. 44]. 

Следует подчеркнуть, что существующая практика не противоречит за-
конности в доказательственной деятельности стороны обвинения, ведь Уго-
ловно-процессуальный кодекс не требует абсолютной точности в установлении 
места преступления. Нередко обвинение может быть подкреплено указанием об-
щих характеристик местности, а не конкретных координат. 

Таким образом, важно учитывать, что требования к установлению вре-
мени и места совершения преступления не всегда подразумевают абсолютную 
точность. Необходимо руководствоваться конкретными обстоятельствами каж-
дого дела и особенностями соответствующего состава преступления. 

Установление точного времени совершения преступления имеет важное 
значение как с уголовно-правовой, так и с уголовно-процессуальной точек зре-
ния. Сводить юридическое значение времени совершения преступления исклю-
чительно к возможному истечению срока давности привлечения к уголовной от-
ветственности, как предусмотрено ст. 78 Уголовного кодекса, является ошибоч-
ным подходом. В таком случае время совершения преступления обычно уста-
навливается примерно, с указанием завершения самого преступного действия, 
что часто совпадает с пресечением преступления. 
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Понимание времени совершения преступления является критически 
важным аспектом в уголовном процессе. Ограничение этого вопроса только в 
контексте истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности 
представляется упрощением. Часто указание лишь на временной промежуток, 
ограниченный одним часом, может быть недостаточным для установления обя-
занности доказывания. Примером может служить ситуация, когда обвиняемому 
инкриминируется использование оружия, аналогичного автомату Калашникова 
АК 74М, который ранее был списан с охотничьего оружия. В данном случае 
апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, так как указанное 
в нем время совершения преступления ограничивалось периодом с 18:00 до 
19:00. В результате судебного следствия было доказано, что приобретение ору-
жия произошло в 18:45, что подтвердилось платежным документом [23, с. 43]. 

Таким образом, точное установление времени совершения преступления 
имеет важнейшее значение для уголовного процесса и не может быть сведено 
только к вопросу истечения срока давности. 

В практике часто возникают разногласия по вопросу должной конкрети-
зации описания места совершения преступления, аналогично тому, как это про-
исходит с установлением времени совершения преступления. Примеры из су-
дебной практики свидетельствуют, что иногда место преступления указывается 
весьма обще, вплоть до муниципальных районов. К примеру, при вынесении 
приговора по делу о служебном подрыве суд указал местом совершения пре-
ступления «территорию Усть-Калманского района Алтайского края», объясняя 
это тем, что подсудимый в этот момент находился именно на территории этого 
района. 

Неверное или неточное указание места совершения преступления может 
привести к неверной определенности подсудимого. В некоторых случаях точное 
установление места преступления вплоть до дома позволяет не только сделать 
вывод о непричастности подсудимого к преступлению, но и о том, что преступ-
ление в указанной формулировке не было совершено. Например, суд апелляци-
онной инстанции, отменяя приговор районного суда, указал, что подсудимый не 
мог совершить преступление, так как указанный в приговоре дом не соприкаса-
ется с местом совершения преступления. Попытка прокурора объяснить это 
ошибкой была отклонена, и уголовное дело было направлено на новое рассмот-
рение в суд первой инстанции. 

Установление точного времени и места совершения преступления имеет 
важное значение как с уголовно-правовой, так и с уголовно-процессуальной то-
чек зрения. Сведение юридического значения времени совершения преступле-
ния исключительно к истечению сроков давности привлечения к уголовной от-
ветственности является ошибочным. Это может привести к неверной оценке со-
бытий и определению подсудимости. В некоторых случаях детализация места 
преступления вплоть до конкретного дома может даже опровергнуть факт со-
вершения преступления в соответствии с обвинением. Поэтому точность в уста-
новлении времени и места преступления имеет большое значение для правиль-
ного проведения уголовного процесса и надлежащего применения норм уголов-
ного законодательства. 

Важно отметить, что правильное установление времени и места совер-
шения преступления не только способствует определению других значимых 
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юридических аспектов, но и является ключевым для правильной оценки при-
частности (или непричастности) подсудимого к преступлению. Этот аспект был 
наглядно продемонстрирован в рассмотренном уголовном деле, где подробно 
прослеживалась хронология событий, позволяя суду с уверенностью сделать вы-
вод о местонахождении подсудимого в момент преступления. 

Однако нельзя согласиться с тем, что бремя опровержения алиби несет 
исключительно сторона обвинения. Это противоречит принципу презумпции 
невиновности. Ситуации, когда суды констатируют невыполнение бремени до-
казывания алиби стороной защиты, являются недопустимыми. 

Важно также подчеркнуть, что незаконным является не только перекла-
дывание на сторону защиты обязанности представить доказательства, но и бре-
мени убеждения в существовании или отсутствии определенных фактов, важ-
ных для конкретного уголовного дела. Например, ситуации, когда подсудимый 
утверждает, что не мог совершить преступление из-за пребывания в другом ме-
сте, но не предоставляет конкретные доказательства этого утверждения, должны 
быть рассмотрены с учетом имеющихся обвинительных данных. 

Между тем полностью соответствующим характеру состязательного уго-
ловного процесса и арбитральной функции суда, по мнению автора, будет лишь 
такое судебное следствие и итоговое решение суда, в котором доводы стороны 
защиты были проверены и нашли свое отражение. К сожалению, п. 2 ст. 307 
УПК, устанавливающая требования к описательно-мотивировочной части обви-
нительного приговора, содержит лишь указание на обязательность оценки дока-
зательств, представленных сторонами, но умалчивает относительно оценки су-
дом соответствующих доводов, не подкрепленных доказательствами. Умалчи-
вают об оценке и проверке судом доводов также ст. 17, 87 и 88 УПК, которые 
также регламентируют лишь оценку и проверку соответствующих доказа-
тельств, но не доводов. 

Таким образом, рассмотренные вопросы можно условно подразделить на 
две составляющие – проблемы доказывания всех юридически значимых обсто-
ятельств, относящихся к событию преступления, доказанности всех элементов 
его состава и причастности подсудимого к его совершению и проблематика до-
казывания обстоятельств, влияющих на уголовную ответственность. 

Более того, нередко подсудимый и защита предпринимают попытки сме-
стить бремя доказывания на сторону обвинения, особенно в случаях, когда ме-
стоположение подсудимого в момент совершения преступления сложно под-
твердить. Например, в ситуациях, когда алиби подсудимого связано с пребыва-
нием в частных домах или некоммерческих организациях, где отсутствуют ви-
деозаписи или иные документальные подтверждения пребывания. 

Следует также отметить, что несмотря на попытки сместить бремя дока-
зывания принцип презумпции невиновности остается в силе, и подсудимый не 
может быть признан виновным, пока его причастность к преступлению не будет 
доказана в суде. 

Корректное установление времени и места преступления играет ключе-
вую роль в процессе судебного разбирательства. Оно не только помогает вы-
явить другие важные детали дела, но и имеет критическое значение для опреде-
ления причастности подсудимого к преступлению. Важно при этом помнить, 
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что бремя доказывания несет сторона обвинения, и принцип презумпции неви-
новности должен быть соблюден в полной мере. 

Подход к рассмотрению практических аспектов доказывания в совре-
менном российском уголовном процессе предполагает анализ конкретных ситу-
аций и процедур, связанных с сбором, представлением и оценкой доказательств 
в рамках уголовного дела. 

Этот анализ может включать следующие пункты: 
1. Сбор и представление доказательств. Это включает в себя оценку того, 

как правильно и систематически проводится сбор материалов, которые будут 
использованы в качестве доказательств. Это включает в себя обеспечение их це-
лостности, достоверности и достаточности. 

2. Адекватность доказательств. Необходимо оценить, насколько пред-
ставленные доказательства соответствуют требованиям закона и потребностям 
дела. Исключены ли возможные ложные интерпретации или ошибки в оценке. 

3. Соблюдение процессуальных прав участников. Важно убедиться, что 
при сборе и представлении доказательств соблюдаются права всех сторон – об-
винения, защиты и потерпевших. 

4. Оценка достаточности доказательств. Необходимо определить, хва-
тает ли представленных доказательств для вынесения законного, обоснованного 
и справедливого решения в рамках уголовного дела. 

5. Риски и стратегии использования доказательств. Важно предвидеть, 
какие риски могут возникнуть в процессе представления доказательств, и какие 
стратегии могут быть использованы для минимизации этих рисков. 

6. Этические аспекты доказывания. Необходимо убедиться, что сбор и 
представление доказательств соответствует нормам этики и профессионализма. 

7. Взаимодействие с судом и другими участниками процесса. Важно учи-
тывать, какие ожидания могут иметь суд и другие участники процесса от пред-
ставленных доказательств. 

8. Использование экспертных заключений и доказательств научного ха-
рактера. В некоторых случаях может потребоваться специализированный ана-
лиз и экспертиза доказательств. 

Таким образом, освещение практических аспектов доказывания в совре-
менном российском уголовном процессе требует комплексного подхода к ана-
лизу и оценке доказательственной базы в каждом конкретном уголовном деле. 

Также следует обратить внимание на следующие практические аспекты 
доказывания в современном российском уголовном процессе: 

1) Использование новых технологий. Оценка возможности использова-
ния современных технологий (например, цифровых доказательств, видеозапи-
сей, аудиозаписей, электронных документов) и их допустимость в качестве до-
казательств. 

2) Работа с свидетельскими показаниями. Анализ и оценка свидетель-
ских показаний, включая выявление противоречий и несоответствий, а также 
разработку стратегии работы с свидетелями. 

3) Защита доказательств от недобросовестного использования. Принятие 
мер по защите доказательств от возможного искажения или искаженного толко-
вания со стороны оппонента. 



307 
 

4) Управление доказательствами в ходе судебного разбирательства. Ве-
дение учета и систематизация представленных доказательств, подготовка аргу-
ментированных доводов к их признанию или отклонению. 

5) Взаимодействие с экспертами и специалистами. Обеспечение взаимо-
действия с экспертами, психологами, специалистами по следствию, чтобы полу-
чить компетентные заключения и анализы. 

6) Использование прецедентов и судебной практики. Оценка того, как 
судебные решения и прецеденты могут повлиять на оценку представленных до-
казательств. 

7) Анализ возможности дополнительного сбора доказательств. В случае 
нехватки доказательств или появления новых обстоятельств, рассмотрение во-
проса о необходимости дополнительного сбора информации. 

8) Подготовка к кросс-допросу. Подготовка к вопросам оппонента, 
направленным на дискредитацию представленных доказательств. 

9) Апелляционная работа с доказательствами. В случае необходимости, 
разработка стратегии по апелляции в отношении решения суда о признании или 
отклонении доказательств. 

Таким образом, рассмотрение практических аспектов доказывания в со-
временном российском уголовном процессе включает в себя широкий спектр 
действий и рассмотрение конкретных ситуаций, связанных с сбором, представ-
лением и оценкой доказательств в уголовном деле. 
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В статье рассматриваются определения понятия «доказательство в уго-
ловном процессе России» в историческом контексте, а также то, что законода-
тель допускает в качестве доказательств. Изучаются вопросы истории становле-
ния и развития института доказательств в уголовном процессе, проводится срав-
нительный анализ действующих доказательств в дореволюционный период. 
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The article examines the definitions of the concept of evidence in the criminal 
process of Russia in the historical context, as well as what the legislator allows as 
evidence. The issues of the history of the formation and development of the institute 
of evidence in criminal proceedings are studied, a comparative analysis of existing 
evidence in the pre-revolutionary period is carried out. 

Keywords: criminal process, evidence, factual data, inner conviction, sources, 
legislation. 

Теорию доказательств можно объяснить как изучение общей структуры 
аргументов с доказательной силой, которая встречается в логике. Возможность 
таких демонстративных аргументов, то есть таких, заключение которых обяза-
тельно следует из сделанных допущений, является центральной в «Апостериор-
ной аналитике» Аристотеля. 

Исторически сложилось, что первое затрагивание доказательств в отече-
ственных исторических памятниках относится к русско-византийским догово-
рам 911 и 914 гг., где присутствует общее условие об обязательности доказа-
тельств в спорных делах. 

Как социально опасное деяние в Законах XII таблиц понимание уголов-
ного преступления распространялось только на преступления против Римской 
республики. Например, кража в случае поимки гражданина с поличным должна 
была наказываться телесными наказаниями и дальнейшей выдачей потерпев-
шему – для свободных, телесным наказанием и казнью – для рабов, а вот для 
несовершеннолетних – телесным наказанием или следовало обыкновенное воз-
мещение убытков. 

«Русская Правда» является одним из самых первых и известных юриди-
ческих документов древней Руси. Более конкретные сведения о доказательствах 
как «средствах узнавания истины» в спорных делах в тот исторический этап со-
держится в «Русской Правде» и «Законе судном людям». 

В российском уголовном судопроизводстве институт доказательств про-
шел длительный путь становления и развития. «Русская Правда» была первым 
нормативно-правовым актом, который регулировал складывающиеся правоот-
ношения в обществе в период с середины XI и начала XIII в. Такой правовой 
документ состоял из большего количеств княжеских законов. На том этапе раз-
вития государства и права не существовало разделения судопроизводства на 
гражданское и уголовное, а преступление понималось как «обида», т.е. преступ-
ление, совершенное против конкретного лица [1, с.116]. 

Ю. К. Орлов в отечественной доктрине уголовного процесса предостав-
ляет пять сменяющихся концепций доказательств: 1) донаучную (архаическую) 
концепцию доказательства; 2) «двойственную» концепцию доказательства;  
3) логическую модель; 4) информационную концепцию; 5) синтезированную 
концепцию доказательства. 

Т. Б. Рамазанов выделяет сам процесс формирования понятия «доказа-
тельство» и также разбивает на несколько этапов. Первый этап – возникновение 
и формирование взглядов дореволюционных российских ученых на понятие до-
казательств в уголовном процессе (1830–1917 гг.). Второй этап совпадает с со-
ветским периодом (1917–1991 гг.). Однако такой подход не акцентирует внима-
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ние на ключевых событиях в истории развития отечественного уголовно-про-
цессуального права (в том числе и доказательственного) в целом, а именно  
на судебной реформе 1864 г. и принятии Устава уголовного судопроизводства. 
Васильченко допускает, что развитие понятия «доказательство» прошло пред-
реформаторский, реформаторский, советский этапы.  

После судебной реформы 1864 г. многие правоведы сводили доказатель-
ства к сведениям, влияющим на убеждение судьи. В.Д. Спасович писал, что до-
казательства – это основа убеждения судьи при решении спорных вопросов, яв-
ляющихся предметом судебного разбирательства, и убеждение, положенное  
в основу приговора суда. 

В период Киевского государства основными началами судебного про-
цесса являлась состязательность, а также обязанности по сбору доказательств 
лежали на сторонах судебного разбирательства, ими же обеспечивалась и явка 
на суд. 

«Русская Правда» предусматривала такие виды доказательств, как соб-
ственное признание, показания свидетелей, письменные документы и улики 
(раны, ссадины, иные телесные повреждения и т.д.) и суд Небесный, который 
находил свою реализацию в нескольких видах: испытание железом, испытание 
водой, судебный поединок и жребий. 

Признание лица в совершении преступления считалось доказательством, 
если оно было сделано непосредственно в суде, равно как и так называемые 
внешние признаки – царапины, ссадины, следы борьбы. Здесь интересен тот 
факт, что признательные показания обвиняемого имели безусловную силу и 
были положены в основу окончания судебного разбирательства и вынесения 
приговора. В данном случае дополнительных доказательств не требовалось.  

Показания свидетелей делились на два вида: «видоки» – лица, которые 
были очевидцами совершенного преступления, и «посулхи» – свидетели доброй 
славы, то есть достойные доверия люди, не являющиеся свидетелями произо-
шедшего. В качестве свидетелей по делу на Руси допускались свободные люди. 
Холоп не имел права быть свидетелем, если только на этом не настаивал истец, 
и то это не могло использоваться для определения виновности обвиняемого.  
В «Русской Правде» упоминается требование о том, что свидетелей должно 
быть двое [2, с.7]. 

В качестве доказательств за вычетом показаний свидетелей в судебном 
процессе использовались так называемые суды Божьи – жребий, рота, ордалии 
и поле, причем такие доказательства могли быть использованы как самостоя-
тельно, так и в дополнение к другим, имея второстепенное значение. Например, 
жребий, который применялся в альтернативу роте, мог также использоваться и 
при определении порядка принесения сторонами присяги. Н. Гартунг о наличие 
«судов Божьих» писал, что они не столько представляли собой доказательства, 
сколько представляли собой самостоятельную форму процесса, которая была 
основана «на веровании, что сам Бог оправдает невинных, а осудит виновных». 
Рота, также была известная нам под названием «крестного целования» и «при-
сяги», демонстрировала особую клятву, приносимую сторонами в процессе, в 
том числе являлась основой, из которого в последующем развились ордалии и 
судебные поединки. Применялась рота в качестве самостоятельного доказатель-
ства по делам, где цена такого иска составляла меньше двух гривен, а также как 
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вспомогательное средство – при свидетельских показаниях, судебных поедин-
ках, ордалиях. Такие виды доказательств находят свое упоминание в древней-
ших памятниках русского законодательства.  В частности, Договор Олега с гре-
ками 911 г. устанавливал: «Если случится несомненное преступление и будут 
представлены явные показания против преступника, а обвиняемый станет 
оправдывать себя клятвою, то на клятву не обращать внимания, а казнить пре-
ступника, глядя по его вине» [3, с. 48]. 

Н.Л. Дювернуа, анализируя древнерусскую систему доказательств, при-
ходит к вполне закономерному выводу, что испытания относятся к дополнитель-
ным видам доказательств и применяются только в известной последовательно-
сти: «…от более сильных испытаний до менее сильных. В делах большей цен-
ности – железо, меньшей – вода, наконец, последнее место принадлежит при-
сяге». Такое испытание применялось и в том случае, если ответчик будет отри-
цать своею виновность в совершении преступления. 

Так, согласно ст. 81 и 82 «Русской Правды» по Троицкому списку, в слу-
чае если против обвиняемого выдвигалось свидетельство не только холопа, но и 
свободных людей, то в таком случае допускалось испытания железом. Испыта-
ния заключались в том, что «обвиняемый брал в голую руку железо раскаленное 
или вынимал ею кольцо из кипятка: после чего судьям надлежало обвязать и 
запечатать оную. Если через три дня не оставалось язвы или знака на коже, то 
невиновность была доказана» 

Вторым способом испытания считалось испытание водой. На Руси «при 
испытании водой подозреваемого бросали в воду: если он выживал (вода его не 
принимала), то тем самым подтверждалась его виновность». 

Считалось, что огонь, как и вода, обладает очистительной силой. Идея 
очищающего огня в различных формах присутствует буквально в каждом рели-
гиозном учении. Она нашла свое воплощение и в уголовном судопроизводстве: 
предполагалось, что если кто из подозреваемых при испытании сожжет себе 
руку, то он повинен и должен понести наказание за преступление, в котором его 
обвиняют [4, с.74]. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматри-
вает такие виды доказательств, как показания подозреваемого, показания обви-
няемого, показания потерпевшего, показания свидетеля, заключение и показа-
ния эксперта и специалиста, вещественные доказательства и иные документы. 

Показания – важнейший термин уголовного судопроизводства, без кото-
рого не обходится ни одно уголовное дело. Несмотря на это в уголовно процес-
суальном законе нет легальной дефиниции понятия «показания». При этом по-
казания отдельных участников уголовного судопроизводства отделены законо-
дателем от протоколов следственных действий, хотя очевидно, что показания 
содержатся в протоколах соответствующих следственных действий (допрос, оч-
ная ставка, предъявление для опознания и т. п.). Показания в уголовном судо-
производстве – вербальное, устное сообщение физического лица, обладающего 
соответствующим процессуальным статусом, переданное в ходе предваритель-
ного расследования или судебного разбирательства по уголовному делу непо-
средственно указанному в законе субъекту (дознавателю, следователю, суду) в 
рамках следственного действия и зафиксированное в порядке, предусмотренном 
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Уголовно-процессуальным кодексом. Подозреваемый и обвиняемый не преду-
преждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний 
или за отказ от дачи показаний. Дача показаний – это их право, а не обязанность. 
Отказ подозреваемого или обвиняемого от дачи показаний не считается доказа-
тельством его вины. Являясь, с одной стороны, источником доказательств, по-
казания подозреваемого и обвиняемого, с другой стороны, – это один из спосо-
бов защиты от обвинения, то есть способ, гарантирующий защиту их конститу-
ционных прав. Показания подозреваемого и обвиняемого могут лечь в основу 
обвинения лишь в том случае, когда будут подтверждены совокупностью других 
доказательств по уголовному делу [5, с. 294]. 

Показания потерпевшего, свидетеля – это сведения, сообщенные ими на 
допросе, произведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу 
или в суде в установленном законом порядке. Потерпевший и свидетель могут 
быть допрошены о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при про-
изводстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подо-
зреваемым, обвиняемым. Кроме того, свидетель может быть допрошен и о лич-
ности обвиняемого, потерпевшего, о своих взаимоотношениях с ними и другими 
свидетелями. Показания потерпевшего имеют много особенностей по сравне-
нию с показаниями свидетеля, в зависимости от выполняемой ими функции они 
являются не только источником доказательств, но и процессуальным средством 
защиты его законных прав и интересов. Не освобождают свидетеля от дачи по-
казаний ни возраст, ни дружеские отношения с обвиняемым, ни служебное по-
ложение, ни заинтересованность свидетеля в исходе дела, ни родственные связи 
(за исключением близких родственников). В качестве свидетелей могут быть до-
прошены следователи, дознаватели, в производстве которых находится уголов-
ное дело. В этом случае они утрачивают право продолжать производство пред-
варительного расследования по этому уголовному делу. 

В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства 
может возникнуть необходимость в получении заключений и показаний экспер-
тов и специалистов в определенных областях (наука, техника, промышленное 
производство, искусство и другие специальные области человеческой деятель-
ности). Заключение эксперта – это представленные в письменном виде содержа-
ние исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, 
ведущим производство по делу, или сторонами.  

Заключение специалиста – это представленное в письменном виде суж-
дение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Его показа-
ния – это сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих 
специальных познаний, а также разъяснение своего мнения в соответствии с 
действующим законодательством. Специалист призван содействовать след-
ствию в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, приме-
нении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, в по-
становке вопросов эксперту, а также в разъяснении сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию (содействие следствию по ука-
занным выше направлениям).  

В отличие от специалиста эксперт становится участником уголовного 
процесса по постановлению дознавателя, следователя, судьи, определению суда. 
Он производит самостоятельное экспертное исследование, тогда как специалист 
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всегда участвует в процессуальных действиях, производимых органом, веду-
щим расследование или судом. Заключение эксперта по своей юридической при-
роде есть особый, самостоятельный специальный источник доказательств, по-
скольку производство экспертизы на базе имеющихся по делу доказательств мо-
жет привести к появлению в уголовном процессе новых фактических данных 
(доказательств). 

Документ в уголовном процессе – это материальный объект, на котором 
официальное лицо или гражданин общепринятым (общепонятным) или приня-
тым для документа специального вида способом зафиксировал сведения об об-
стоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного 
дела. Протоколы следственных действий и судебного заседания представляют 
собой составленные в соответствии с требованиями УПК РФ процессуальные 
документы (акты) и приложения к ним, удостоверяющие факты и обстоятель-
ства, имеющие значение для уголовного дела, которые воспринимаются непо-
средственно дознавателем, следователем, судом в присутствии участников уго-
ловного судопроизводства в ходе соответствующих следственных или судебных 
действий [6, с.140]. 

Письменные акты (справки, характеристики, акты ревизий и т. д.), фоно-
граммы, схемы, чертежи как иные документы отличаются от аналогичных при-
ложений к протоколам следственных и судебных действий тем, что они состав-
ляются не в процессе указанных действий, а обнаруживаются или истребуются 
при расследовании или судебном рассмотрении уголовного дела. Таким обра-
зом, к иным документам (как самостоятельным средствам доказывания) отно-
сятся разнообразные по содержанию и форме документы. 

К числу иных документов следует отнести и так называемые дополни-
тельные материалы. В подтверждение или в опровержение доводов, приведен-
ных в кассационной жалобе и (или) представлении, стороны вправе представить 
в суд кассационной инстанции дополнительные материалы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что еще с давних времен в совре-
менном мире имеют место быть такие доказательства, как собственное призна-
ние, показания свидетелей, конечно, не обошлось и без изменения например, 
«видоки» – лица, которое было очевидцем совершенного преступления, т. е. 
свидетеля, такие показания будут являться доказательствами по делу, а вот «по-
сулхи» – свидетели доброй славы, то есть достойные доверия люди, не являю-
щиеся свидетелями произошедшего, как доказательственный фактор засчиты-
ваться не будет. 

Письменные документы и улики (раны, ссадины, иные телесные повре-
ждения и т.д.) по сей день служат доказательством. С развитием современного 
мира появлялись такие источники доказательств в уголовном процессе, как за-
ключение эксперта, специалиста. Безусловно, прогресс в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве исключил такие доказательства, как Суд Небесный. 

На основании вышеизложенного источник дореволюционного законода-
тельства представляется нам той информативной истиной, которая определяет 
уровень правовой культуры каждого юриста. 
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КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

EXTREME NECESSITY AS A CIRCUMSTANCE EXCLUDING  
THE CRIMINALITY OF AN ACT 

В статье анализируется институт крайней необходимости. Раскрываются 
основные условия крайней необходимости, при которых лицо не подлежит уго-
ловному преследованию. Каждый человек обязан соблюдать запреты, установ-
ленные уголовным законодательством. Однако иногда соблюдение этой обязан-
ности может быть неудобным, поскольку ставит под угрозу другое, иногда более 
важное благо, охраняемое уголовным законом. В связи с этим в Уголовном ко-
дексе РФ предусмотрены ситуации, когда преступность деяния исключается. К 
таким ситуациям относится институт крайней необходимости. Цель данного ин-
ститута – предоставить человеку возможность законно защитить себя и других 
от опасности, совершив при этом действия, запрещенные уголовным законом.  
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Ключевые слова: институт крайней необходимости, условия при крайней 
необходимости, преступность деяния, ответственность за нарушение пределов 
крайней необходимости, обстоятельства, исключающие преступность деяния, 
специальная норма. 

This article analyzes the institution of extreme necessity. The main conditions 
of extreme necessity under which a person is not subject to criminal prosecution are 
revealed. However, sometimes compliance with this duty can be inconvenient because 
it compromises another, sometimes more important, benefit protected by the criminal 
law. In this regard, the Criminal Code of the Russian Federation provides for situations 
where the criminality of an act is excluded. Such situations include the institution of 
extreme necessity. The purpose of this institution is to provide a person with the op-
portunity to legally protect himself and others from danger, while committing actions 
prohibited by criminal law.  

Keywords: institution of extreme necessity, conditions under extreme neces-
sity, criminality of the act, responsibility for violating the limits of extreme necessity, 
circumstances excluding the criminality of the act, special norm. 

Одной из существующих особенностей ответственности за превышение 
пределов крайней необходимости является то, что в Особенной части УК РФ от-
сутствуют специальные нормы, как это имеет место в случае превышения пре-
делов необходимой обороны. В части 1 ст. 39 УК РФ закреплено определение 
крайней необходимости [1]. Под ней понимается чрезвычайная ситуация, когда 
существует неразрешимый конфликт интересов, и право на разрешение ситуа-
ции возникает только за счет причинения вреда охраняемым законом интересам. 
Затрагивая вопрос о крайней необходимости как обстоятельстве, исключающем 
преступность деяния, мы обратим наше внимание на правовые последствия ее 
превышения и попытаемся провести ее уголовно-правовой анализ. 

Можно отметить, что, обращаясь к гл. 8 УК РФ, мы приходим к выводу 
о том, что указанные в ней обстоятельства, по своей природе хоть и исключают 
преступность деяния, однако отношение законодателя к ним довольно различ-
ное. Это различие выражено в своеобразном разделении их на две части. Обще-
ственно полезные (необходимая оборона и причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление) относятся к первой, а такие, как крайняя 
необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, 
исполнение приказа или распоряжения, т.е. так называемые непреступные виды 
причинения вреда «охраняемым уголовным законом интересам», относятся ко 
второй [2]. 

В действующем уголовном законодательстве, нет отдельных норм, 
предусматривающих ответственность при причинении вреда здоровью в слу-
чаях крайней необходимости. Если и имеет место нарушение ее пределов, то 
ответственность наступает по общим нормам, в зависимости от того, какой 
именно вред был причинен. Тут можно заметить, что недостаточно понятна ло-
гика законодателя, который не предусмотрел никаких отдельных составов пре-
ступлений, совершенных при превышении пределов крайней необходимости, 
как это имеет место в случае с превышением пределов необходимой обороны 
либо с превышением мер при задержании лица, совершившего преступление. 
Здесь, наверное, следовало бы предусмотреть ответственность за убийство и 
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причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов крайней необ-
ходимости.  

Но вот, с другой стороны, в случаях превышения пределов крайней необ-
ходимости довольно часто причиняется не только физический, но и иной вред, 
поэтому, как мы видим, невозможно предусмотреть все составы преступления, 
совершаемые при превышении пределов крайней необходимости.  

Достаточно дискуссионными в научных кругах являются и вопросы, свя-
занные с объективной стороной тех деяний, которые имеют место вследствие 
превышения пределов крайней необходимости. Да, безусловно, имеют место та-
кие элементы объективной стороны преступления, как деяния, наступившие по-
следствия и причинная связь между ними. Однако довольно актуальным на дан-
ный момент является также вопрос о том, возможно ли превышение пределов 
крайней необходимости путем бездействия. Представляется, совершение этих 
деяний возможно в форме активного действия, но полностью исключать бездей-
ствие нельзя. Допускаем, что бездействие формально может иметь место только 
в том случае, когда лицо не выполняет одну из нескольких возложенных на него 
обязанностей. 

Так, например, одно лицо не приняло меры по спасению другого лица, 
от той опасности, которая угрожала последнему. Однако в данной сложившейся 
ситуации нам следует руководствоваться той нормой, которая закреплена в 
ст.125 УК РФ (Оставление в опасности). Тут будет специальный субъект дан-
ного деяния, т.е. лицо, которое поставило потерпевшего в состояние опасности 
или должно было оказать ему помощь, в том случае, когда это возможно. Пола-
гаем, что те деяния, которые повлекли причинение вреда в случае превышения 
пределов крайней необходимости, могут быть совершены лишь в форме дей-
ствия.  

Если мы обратимся к ч.2 ст.39 УК РФ, то увидим, что ответственность 
может наступить только в том случае, если вред причинен умышленно, степень 
вреда при этом не указана, что позволяет нам утверждать о наступлении уголов-
ной ответственности в случае причинения любого вреда, а именно имуществен-
ного, физического любой степени тяжести. Однако такой подход, наверное, вряд 
ли можно признать верным, учитывая особые условия, в которых действует 
лицо, даже и превышая пределы крайней необходимости. В связи с этим пола-
гаем, что ответственность должна наступать лишь в случае причинения тяжкого 
вреда здоровью или смерти, остальные случаи не должны расцениваться как со-
вершение преступления (как, пример, в той ситуации, когда произошло причи-
нение имущественного вреда, в случае превышения пределов крайней необхо-
димости).  

Если внимательно ознакомиться с текущей следственной и судебной 
практикой, мы увидим, что достаточно много трудностей возникает при опреде-
лении пределов допустимого вреда. По этому поводу много дискуссий в науч-
ной литературе. Некоторые исследователи считают, что причинение смерти од-
ному человеку допускается при необходимости спасения жизни нескольких че-
ловек. Некоторые придерживаются мнения о том, что так как жизнь человека – 
это наивысшая ценность, причинение смерти даже в случае крайней необходи-
мости всегда будет являться превышением ее пределов [3]. Однако с таким мне-
нием мы не можем согласиться, так как законодатель таких исключений в ст. 39 
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УК РФ не предусмотрел, и прямо допустимо причинение смерти в случае нали-
чия таких обстоятельств, исключающих преступность деяния, как необходимая 
оборона, либо причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление. 

Достаточно очевидно то, что много трудностей возникает и при разгра-
ничении крайней необходимости и причинении вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление. Основное сходство заключено в так называемом 
наличии общественно-полезных целей и вынужденных действиях, то есть не-
возможности устранить опасность каким-либо другим способом [4].  

Также надо принять во внимание различие следующих рассматриваемых 
обстоятельств: причинить вред при задержании возможно только путем дей-
ствия, а при крайней необходимости причинение вреда возможно путем дей-
ствия и бездействия; при крайней необходимости допускается причинение 
только меньшего вреда, чем предотвращенный, а вот когда осуществляется за-
держание, то такое условие отсутствует; в качестве основания причинения вреда 
при задержании выступает преступление, которое совершает задерживаемый, а 
при крайней необходимости это будет опасность, которая может быть вызвана 
любыми факторами; при задержании вред может быть причинен исключительно 
тому лицу, которое совершило преступление, а вот при крайней необходимости 
– интересам третьих невиновных лиц; имеется существенное различие в усло-
виях правомерности причинения вреда и крайней необходимости; превышение 
пределов при задержании совершившего преступление лица влечет уголовную 
ответственность только в случае причинения средней тяжести вреда здоровью 
или тяжкого, а при превышении пределов крайней необходимости – в случае 
причинении любого вреда.  

Мы можем также утверждать, что крайняя необходимость обладает и 
сходством с обоснованным риском, так как в том и другом случае лицо вынуж-
денно выбрать вариант своего поведения и прогнозировать, к чему приведут по-
следствия деяния, нередко стоит альтернатива действия или бездействия. Как и 
в случае с крайней необходимостью, обоснованный риск имеет место лишь в 
случае невозможности достижения цели иным способом. 

Полагаем, что нужно отдельно сказать и про умысел, который присут-
ствует при превышении пределов крайней необходимости. Достаточно важное 
теоретическое и практическое значение определяет вопрос о том, возможно ли, 
что превышение пределов крайней необходимости характеризуется прямым 
умыслом, в случае если действие крайней необходимости совершалось в инте-
ресах третьих лиц. Такое представление не будет иметь основания по содержа-
нию. Ведь если лицо осуществляло действия с целью спасти чужие интересы 
(как государственные, так и общественные), умышленно желало причинить вред 
более важным объектам, охраняемым уголовным законодательством, то налицо 
имитация крайней необходимости. Получается, что лицо использует вредонос-
ную ситуацию для того, чтобы оправдать свои общественно опасные действия. 
При этом средства устранения для такой опасности одновременно являются 
средствами совершения преступления [5]. 

Анализируя характеристики субъективной стороны по превышению пре-
делов крайней необходимости, можно указать, что умысел лица, которое причи-
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нило вред в таком состоянии, обычно считается непредвиденно возникшим, ино-
гда даже возникшим в состоянии аффекта. Вследствие этого данное обстоятель-
ство следует обязательно учитывать при назначении наказания. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что, как удалось 
установить в данной работе, институт крайней необходимости хотя и суще-
ствует в российском уголовном праве достаточно длительно, но он не прекратил 
своего развития и до настоящего времени требуют своего разрешения многие 
проблемы, которые мы лишь частично обозначили в данном исследовании. 

Список литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 
июня 1996 № 63 ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Консультант Плюс. 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для 
вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. – М.: Статут, 
2012. 

3. Станкевич А.М. Особенности определения пределов допустимого 
вреда, причиняемого при крайней необходимости, по современному уголовному 
законодательству // Известия Тульского государственного университета. Эконо-
мическое и юридическое право. – 2013.– № 2-2. – С. 194–198. 

4. Никуленко А. В. Актуальные проблемы разграничения институтов 
крайней необходимости и причинения вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. – 2010. – №4 (48). – С. 71–75. 

5. Решение по делу 1-29/2017 // РосПравосудие. 30.08.2017 г. – URL: 
https://rospravosudie.com/court-kochevskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-
559138840/ (дата обращения: 28.09.2023). 

УДК 343.35 
Иванов Даниил Алексеевич, 
магистрант, 
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: daniiliivanoff@mail.ru 

 
Ivanov Daniil Alekseevich,  

master’s student,  
(Saint Petersburg Juridical Academy) 

E-mail: daniiliivanoff@mail.ru 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРЕДМЕТА КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

И ДАЧЕЙ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ 

ON THE QUESTION OF THE CNCEPT OF THE SUBJECT  
OF CORRUPTION CRIMES RELATED TO THE RECIEPT  

AND GIVING OF BRIBES TO AN OFFICIAL 

Среди экономических преступлений уголовные дела по взяткам зани-
мают особое место, на них приходится около трети всех правонарушений в этой 
сфере. В данной статье рассматриваются особенности квалификации коррупци-
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онных преступлений. Анализ судебной практики о неоднородности квалифика-
ции деяний, связанных с получением и дачей взятки должностному лицу. Авто-
ром статьи предпринята попытка определения точного предмета преступления 
по статьям 290 и 291 УК РФ. Определяется категория объектов, которые чаще 
всего становятся предметом взятки, анализируются способы предотвращения 
подобных преступлений.  

Ключевые слова: коррупционные преступления, коррупция, получение 
взятки, дача взятки, предмет преступления, взяточничество. 

Among economic crimes, criminal cases on bribes occupy a special place, they 
account for about a third of all offenses in this area. This article discusses the specifics 
of the qualification of corruption crimes. Analysis of judicial practice on the hetero-
geneity of the qualification of acts related to the receipt and giving of bribes to an 
official. The author of the article attempts to determine the exact subject of the crime 
under Articles 290 and 291 of the Criminal Code of the Russian Federation. The article 
defines the category of objects that most often become the subject of a bribe, analyzes 
ways to prevent such crimes. 

Keywords: corruption crimes, corruption, taking a bribe, giving a bribe,  
the subject of the crime, bribery. 

В современной Российской Федерации наблюдается ужесточение зако-
нодательства в целях борьбы с коррупцией. В связи с этим противодействие кор-
рупции становится приоритетным направлением государственной политики, 
требующим высокого уровня развития законодательства и развития уровня пра-
воприменения. Как отмечает Д. Д. Жикин: «Включение коррупции в список ос-
новных угроз государственной и общественной безопасности свидетельствует о 
необходимости принятия комплекса адекватных и актуальных мер реагирования 
на существующие, укоренившиеся коррупционные проявления, а также при-
чины и условия их возникновения» [1, с. 5]. 

Среди главных коррупционных преступлений мы выделяем: получение 
взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). В качестве предмета 
взятки, как показывает практика, могут выступать не только денежные средства. 
Практика применения указанных статей свидетельствует о том, что в качестве 
взятки могут выступать определенные услуги, ценные бумаги, имущественные 
объекты и т.д. Но все-таки наиболее существенное значение в данной категории 
дел имеют деньги. При этом понятие денег в законодательстве России встреча-
ется в Гражданском кодексе Российской Федерации и в Федеральном законе 
№86 от 10.07.2002 «О центральном банке Российской Федерации». В соответ-
ствии с нормами указанных источников можно сказать, что деньги являются 
средством платежа, включающее как наличные, так и безналичные формы. 
Предметом коррупционных преступлений могут стать обе формы денег.  

В целом проблема определения предмета коррупционных преступлений, 
связанных с получением и дачей взятки и другими видами незаконного возна-
граждения, и его научная разработанность всегда играла одну из ключевых ро-
лей в российском уголовном праве. Например, П.В. Никонов отмечает важность 
определения предмета коррупционных преступлений в части старинных монет 
и банкнот. Он отмечает, что остается открытым вопрос о том, могут ли быть 
отнесены к таковому изъятые из обращения банкноты и монеты старого образца, 
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но подлежащие обмену, фальшивые деньги, иное имущество, изъятое или огра-
ниченное в обороте [2, с. 20]. Возможность их признания предметом взятки в 
теории уголовного права, как правило, допускается. Однако при этом не гово-
рится, как надо определять размер взятки. Возникает также вопрос и относи-
тельно имущественного характера указанных действий. Де-факто они могут 
быть имущественными, поскольку по факту ими может быть оплачено служеб-
ное поведение должностного лица. Де-юре они таковыми не являются, так как 
их оборот запрещен. И все-таки вопрос о том, могут ли предметы, ограниченные 
в обороте или изъятые из оборота, выступать предметом взятки, является прак-
тически значимым и актуальным. 

Такая же проблема возникает и при квалификации преступлений, связан-
ных с использованием электронных или виртуальных денежных средств. С ак-
тивным развитием информационных технологий появляется все больше воз-
можностей по передаче таких форм денежных средств. 

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
09.07.2013 №24 в 2019 г. было дополнено как раз аспектом, связанным с опре-
делением предмета взятки в качестве электронных денег. Так, в п. 10 указанного 
постановления указано, что получение и дача взятки, а равно незаконное возна-
граждение при коммерческом подкупе считаются оконченными с момента при-
нятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему 
ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачис-
ления с согласия должностного лица на указанный им счет, «электронный ко-
шелек»). В качестве электронного кошелька можно подразумевать использова-
ние таких сервисов, как «Яндекс.Деньги», «QUWI-кошелек» и другие. 

В науке также сформулировано определение понятия «криптовалюта», 
под которой понимают «децентрализованную электронную валюту, позволяю-
щую генерировать денежные средства, представляющую собой сложную си-
стему информационно-технологических процедур, построенных на криптогра-
фических методах защиты, а также регламентирующую идентификацию вла-
дельцев и фиксацию факта их смены» [3, с. 89]. Постепенно нарабатывается 
практика расследования коррупционных преступлений с использованием крип-
товалюты. Рыночная стоимость криптовалюты в момент совершения преступ-
ления может служить основанием для квалификации деяния как совершенного 
в крупном или особо крупном размере. 

В данном случае интерес представляет сложившаяся судебная практика. 
Рассмотрим кассационное определение Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 28.07.2022 по делу № 77-1994/2022. Суть дела состоит в том, что 
гражданин пытался подкупить сотрудников исправительной колонии для того, 
чтобы ему купили сотовый телефон. Гражданин осужден в совершении преступ-
ления по ч. 3 ст. 291 УК РФ. В данном случае был использован тот самый «элек-
тронный кошелек». Как указано в определении: «Оспаривая квалификацию дей-
ствий А.М. по ч. 3 ст. 291 УК РФ, отмечает, что доказательств того, что денежные 
средства в сумме 5000 рублей были переведены А.М. на КИВИ-кошелек, зареги-
стрированный на имя БМИ, суду не представлено. А.М. свою вину признал ча-
стично. Полагает, что при таких обстоятельствах в действиях А.М. содержатся 
признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ».  
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«…Как установлено судом, действуя в рамках ранее сделанного предло-
жения младшему инспектору группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 
УФСИН России по Вологодской области БМИ, А.М. посредством неустановлен-
ного лица перечислил на счет КИВИ-кошелька, зарегистрированного на имя 
БМИ, 29 октября 2020 г. 5000 рублей, а на следующий день – 3000 рублей. Из 
них 3000 рублей являлись частью денежного вознаграждения в сумме 
15 000 рублей за оказание БМИ услуг по приобретению сотового телефона А.М. 
и передаче его последнему в исправительном учреждении». 

Данный пример показывает, что использование электронных денег как 
предмета коррупционных преступлений в качестве взятки квалифицируется 
наравне с преступлениями, где предметом взятки являются банкноты.  

В теории уголовного права много ученых высказывают спорные позиции 
об оказании услуг как взятке. В гражданском обороте, по общему правилу, 
услуги носят возмездный характер и предполагается, что взамен предоставля-
ется либо какое-то вознаграждение, либо возмездное оказание какой-либо 
услуги. А.В. Бриллиантов к предмету получения взятки относит в том числе 
услуги имущественного характера (ремонт квартиры, строительство дачи),  
а также имущественные права (право пользования имуществом, право хозяй-
ственного ведения, оперативного управления, сервитут и т. д.). В таком случае 
становится проблема определения стоимости предмета взятки. Этот важный мо-
мент необходим при квалификации преступления. 

Можно предположить, что во взаимосвязи со ст. 291 УК РФ (дача взятки) 
стоит упомянуть и о проблеме факта получения взятки по ст. 290 УК РФ. Напри-
мер, в качестве взятки за избежание ответственности за уголовное преступление 
гражданин Н. построил коттедж для сотрудника следственного комитета на сво-
бодном земельном участке, который не принадлежит сотруднику следственного 
комитета. Тут встает вопрос, а являются ли действия сотрудника преступле-
нием, квалифицируемым по ст. 290 УК РФ? Можно ли сказать, что коттедж яв-
ляется предметом взятки по отношению к сотруднику за оказание неких услуг? 
Мы считаем, что данный вопрос больше имеет отношение к сфере уголовного 
процесса и процесса доказывания.  

Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному 
лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически за-
крепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим иму-
ществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его 
пользу имущественных обязательств и др. 

Для нас же больший интерес представляет следующая точка зрения: 
«...услуги нематериального характера, не влекущие для взяткополучателя иму-
щественной выгоды, полученные в качестве взятки, не являются предметом по-
лучения взятки (например, предоставление возможности приобрести какой-
либо редкий товар или услугу, выдача положительной рецензии на работу)» [4, 
с. 156]. Такую позицию высказывает В.М. Лебедев в комментарии к Уголовному 
кодексу Российской Федерации. С одной стороны, можно согласиться с указан-
ной позицией, так как никакой имущественной выгоды не возникает. А с другой 
стороны, даже не имея никакой чисто имущественной выгоды, лицо, предостав-
ляющее такое право, обходит закон и действует иначе. Такие действия могут 
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вызывать негативные последствия, которые будут нести общественную опас-
ность как одну из характеристик коррупции в целом. Ведь даже мелкие «неде-
нежные» взятки несут неблагоприятные общественные последствия. Так, напри-
мер, подарок дорогого алкоголя медицинскому сотруднику в целях получения 
подписи на определенной справке не только является преступлением по своей 
сути, но и влияет на общественное правовое сознание. Такое поведение создает 
некую модель поведения в тех или иных ситуациях, которая позволяет иным от 
установленного законом способа получать выгоду. 

Таким образом, в современной правоприменительной практике могут 
возникнуть сложности при квалификации взяточничества в случаях, когда в ка-
честве предмета взятки выступает имущество, гражданский оборот которого 
ограничен, или изъятое из гражданского оборота, поскольку не разработан ме-
ханизм его легальной оценки, что, в свою очередь, напрямую связано с диффе-
ренциацией уголовной ответственности. Также правоприменитель должен быть 
готов к появлению новых форм взяточничества, которые требуют соответству-
ющей квалификации и обсуждения в правовом поле уголовного права. 
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В статье обращается внимание, к какому факту доказательства должны делиться 
на прямые и косвенные, раскрывается проблематика данного вопроса с учетом 
действующего законодательства. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; виды доказательств; ве-
щественные; личные; косвенные и прямые доказательства. 

The article is devoted to the consideration of current issues regarding the types 
of evidence in criminal proceedings. The purpose of the study is to identify the specif-
ics of the proof process and the use of different types of evidence. The article draws 
attention to what fact evidence should be divided into direct and indirect, and reveals 
the problems of this issue taking into account the current legislation. 

Keywords: criminal proceedings; types of evidence; real; personal; indirect 
and direct evidence.  

Доказательства в уголовном судопроизводстве – остов уголовно-процес-
суальной деятельности: получение информации об обстоятельствах совершен-
ного преступления в рамках производства по уголовному делу есть не что иное, 
как приобретение знания о реальных событиях прошлого, интересующих субъ-
ектов доказывания с целью установления того, что произошло на самом деле [5, 
с.31]. Конституция РФ в ч. 1 ст. 49 устанавливает, что любое лицо, которое об-
виняется в совершении уголовно наказуемого деяния, выступает невиновным до 
тех пор, пока его виновность не будет установлена средствами доказывания при 
соблюдении всех необходимых условий [2]. Указание такого принципа, как пре-
зумпция невиновности, в уголовно-процессуальном законодательстве сосредо-
точивает акцент на возможности признания личности виновным в совершении 
уголовного деяния исключительно при помощи собранных и исследованных по 
какому-либо делу доказательств.  

Доказательства в уголовном процессе являются изучением событий про-
шлого, реализуемого по различного характера отображениям обстановки и усло-
вий совершения уголовно наказуемого деяния, которое могло оставить след на 
каких-либо материальных носителях, в явлениях, процессах и в памяти людей. 
На основании ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса России (УПК РФ) дока-
зательствами по уголовному делу выступают хоть какие данные, на основании 
которых субъекты уголовного судопроизводства в порядке, предусмотренном 
УПК РФ, определяют имеет или нет место то обстоятельство, которое необхо-
димо доказать при рассмотрении уголовного дела, а также остальных обстоя-
тельств, которые важны для установления истины [2]. 

В. А. Лазарева под доказательствами по уголовному делу понимает инфор-
мацию, доводимую до суда из представленных сторонами обвинения и защиты 
источников, при этом ни один из которых не обладает заранее установленной си-
лой, а анализируется с помощью внутреннего убеждения суда [6, с. 61]. 

Доказательства указаны в УПК РФ в виде определенных данных, кото-
рые могут содержать какие-либо обстоятельства уголовного деяния, в отноше-
нии которого расследуется либо изучается судом уголовное дело, полученных 
субъектом, занимающимся расследованием, или на судебной стадии в процессе 
допроса участвующих в деле лиц, проведения необходимых процессуальных 
действий, в частности и по сбору и проверке доказательств, ознакомлению с ак-
тами различного характера и предметами, подключенными к делу. Физическим 
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(материальным) обладателем подобной информации могут выступать человек, 
какой-либо предмет и документы. В частности, уголовно-процессуальными до-
казательствами являются только те реальные сведения, которые указаны в уста-
новленной уголовно-процессуальным законом форме. 

Составляющие элементы в виде установления каких-либо доказательств 
и их применение могут не иметь неукоснительный характер по аналогии с эле-
ментами в виде сбора, исследования и оценки доказательств, так как доказатель-
ства помимо их установления могут предоставляться участвующими сторонами 
доказывания либо иными участниками процесса. При этом отсутствует необхо-
димость по поводу их установлению. Вместе с указанным субъекты доказыва-
ния могут применять либо же не применять вообще имеющиеся доказательства. 
Поэтому с этой стороны доказывание может выступать в качестве своеобраз-
ного процесса, имеющего в своем арсенале осуществление обязательных либо 
необязательных элементов для установления истины об условиях, обладающих 
хоть каким-то значением для правомерного, аргументированного и справедли-
вого разрешения дела [8, c.38–41]. 

Развитие важнейшего правового института доказывания можно охарак-
теризовать как эволюционное (в самом общем смысле – восхождение от про-
стых форм к более сложным). Ненадежные, субъективные, подчас антигуман-
ные способы выяснения истины сменялись способами более надежными, объек-
тивными и гуманными. Вместе с развитием института доказывания развивался 
как его составная часть, так и различные виды доказательств. 

Отличие доказательств между собой по внутреннему содержанию, ис-
точникам и иной специфике порождает возникновение их классификации на ос-
нове аналогии и различия. Первая группа содержит определенные виды самих 
источников доказательств: показания лиц; заключения и показания эксперта; ве-
щественные доказательства; протоколы, различные акты и иные документы. 
Протоколы допроса и очной ставки не являются самостоятельным видом дока-
зательств, поскольку доказательствами в ст. 7480, 276, 282 УПК РФ названы по-
казания свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, эксперта и спе-
циалиста, а не содержащие эти показания протоколы. Вторая группа доказа-
тельств – личные и вещественные. Третья – прямые и косвенные. Четвертая 
представлена в виде первоначальных, установленных от первоисточника сведе-
ний об обстановке деяния, и производные, приобретенные от какого-либо иного 
источника [3, c.177]. 

Показания – это исходящая от лица информация, которая не существует 
вне своего речевого носителя. 

Показания обвиняемого, подозреваемого – это информация, которую 
предоставляет обвиняемый по вопросам того обвинения, которое ему предъяв-
ляют. Информация такого рода дается на допросе, проведенном в рамках досу-
дебного производства по уголовному делу или в суде. В таком сообщении ука-
зываются всякого рода обстоятельства, которые важны для расследования уго-
ловного дела [9, c.22–27]. 

Показания подозреваемых, обвиняемых можно классифицировать по не-
скольким критериям, таким как достоверность показаний. В соответствии со ст. 
51 Конституции РФ, люди имеют право не свидетельствовать о себе и своих 
близких. Следует отметить, что в показаниях не учитывается ответственность за 
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предоставление обвиняемым и подсудимым заведомо ложных сведений. Пока-
зания могут быть даны подозреваемым и обвиняемым как доказательство неви-
новности, наличия охранительного фактора и как проявление индивидуального 
отношения к расследуемым фактам. Действительно, в некоторых случаях заяв-
ления подозреваемого или обвиняемого могут быть признанием вины или неви-
новности или могут принимать форму самооговора [7, c. 206–211]. 

Вещественные доказательства занимают особое место: несмотря на их 
равнозначность и равноценность с другими видами доказательств из перечня, 
приведенного в УПК РФ, многие исследователи-теоретики, а также субъекты 
доказывания указывают на первостепенное значение для доказывания именно 
вещественных доказательств – материальных объектов, имеющих связь с собы-
тием преступления. И на первом месте среди преимуществ данного вида дока-
зательств оказывается их надежность и достоверность, они не могут солгать, их 
«свидетельские показания» не могут исказиться из-за «забывчивости» или дру-
гих факторов [4, c. 17]. 

В рамках исследования необходимо отметить разновидность такого ве-
щественного доказательства, как электронный носитель информации. Главная 
особенность заключается в том, что доказательства изначально доступны в спе-
циальной электронной форме, не поддающейся непосредственному обнаруже-
нию человеческими органами чувств. В системе обработки символов возникают 
проблемы со всеми исходными и скопированными данными, если порта данных 
ресурса нет (изымается не тот носитель, на котором информация хранилась в ее 
оригинальном состоянии) [11, c. 153–156]. 

Личные доказательства обладают тем свойством, что их носителем вы-
ступает только человек, который может верно воспринимать, оставлять инфор-
мацию в памяти и повторять неискаженную информацию. Воспроизведение по-
добных сведений, обладающих доказательственным значением, проистекает в 
виде определенного условного кода (слова, символы, графики, схемы и иные 
формы). Личные доказательства обладают определенными свойствами, которые 
объединяют их с вещественными доказательствами. Имеющиеся возражения 
против разграничения личных и вещественных доказательств образованы в ре-
зультате того, что проанализированные виды сведений не существуют по от-
дельности друг от друга. В ходе доказывания со сведениями регулярно проис-
ходят различные изменения, переходы из одного вида в другой. 

В виде основания классификации доказательств на прямые и косвенные 
место определяемого доказательством факта в содержании предмета доказыва-
ния по определенному уголовному делу с причислением к непосредственным 
тех доказательств, которые определяют именно своим содержанием необходи-
мый основной факт, а к косвенным – доказательств, устанавливающих также 
непосредственно своим содержанием исключительно вспомогательные (проме-
жуточные, доказательственные) факты, с помощью которых в будущем реко-
мендуется делать умозаключения о главном факте. 

Важное место основного факта в предложенном выше понимании среди 
иных обстоятельств, определяемых по уголовному делу, установлено и призна-
ние специфического значения тех доказательств, любым из которых комплекс 
фактов, составляющих основной факт, может быть предусмотрена непосред-
ственно (с позиции информации, имеющейся в указанных доказательствах)  
и полноценно. Собственно, достижимость непосредственного и всестороннего 
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установления первостепенного факта, то есть виновности какого-либо лица в со-
вершении определенного уголовно наказуемого деяния, посредством любого  
из имеющихся доказательств (обязательно после его доскональной проверки с 
применением, в частности, косвенных доказательств) предусматривает, что они 
являются прямыми, с признанием их первоначальной доказательственной пози-
ции по сопоставлению с подтверждениями косвенными. 

Совокупность косвенных доказательств необходимо сформировать так, 
чтобы любая имеющаяся против улика не смогла ослабить ее. Такие доказатель-
ства должны полноценно устанавливать имеющиеся промежуточные факты, на 
базе которых уже можно достоверно найти именно те обстоятельства, которые 
необходимо доказать по данному уголовному делу [10, c. 199]. 

Доказывание косвенных доказательств очень важно для предваритель-
ного построения версии, установления, а также сбора и исследования прямых 
доказательств, а также с их помощью устанавливается субъективная сторона 
преступления. Оценивать косвенные доказательства гораздо труднее, чем оце-
нивать прямые доказательства. На самом деле прямое доказательство напрямую 
связано с предметом доказывания, тогда как косвенное доказательство условно 
и имеет много значений. 

В российском уголовном судопроизводстве, как правило, разграничи-
вают доказательства на первоначальные и производные. 

Первоначальными выступают такие доказательства, которые обладают 
непосредственным отображением имеющегося изучаемого факта, то есть само-
стоятельно воссоздающие данный факт. Воссоздание не именно факта, а какой-
либо информации о нем, которая хранится в других источниках, рекомендуется 
считать производными доказательствами. К ним, в частности, можно причис-
лить показания основного свидетеля, обвиняемое лицо, орудия совершения де-
яния, оригинал документа, материальные следы на месте совершения деяния и 
прочее. 

Производное доказательство представлено в виде итога 2 и более дей-
ствий отображения, где принимают участие 2 носителя доказательств, а в про-
цессе их создания реализуется передача информации из первоначального их ха-
рактера в производный.  

Таким образом, доказательствами в уголовном процессе выступают све-
дения, которые могут содержать какие-либо обстоятельства уголовного деяния, 
в отношении которого расследуется либо изучается судом уголовное дело. 
Структурными элементами самого доказывания выступают собирание, про-
верка и их оценка. Доказательства в уголовном судопроизводстве бывают раз-
личных видов. В них могут охватываться определенные данные, посредством 
которых устанавливаются необходимые условия в отношении предмета доказы-
вания, а также любые обстоятельства, представляющие интерес для рассмотре-
ния дела. Система любых при этом доказательств, сформированная на сновании 
всестороннего, полноценного и объективного подхода, помогает достоверно 
определить те условия, которые необходимо доказать по каждому уголовному 
делу.  

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голо-
сования 01.07.2020) // КонсультантПлюс.  



328 
 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федераль-
ный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // КонсультантПлюс. 

3. Алферова Е.В. Теория доказательств и доказывание в уголовно-про-
цессуальном праве. (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечествен-
ная и зарубежная литература. – Сер. 4: Государство и право: Реферативный жур-
нал. – 2018. – №1. – С. 175–181. 

4. Быкадорова Е. В. Институт вещественных доказательств: логика ис-
торического развития // Евразийская адвокатура. – 2019. – №2 (39). – С. 12–21. 

5. Володина Л. М. Доказывание в уголовном судопроизводстве: вчера, 
сегодня, завтра // Саратовская государственная юридическая академия (Сара-
тов). – 2020. – С. 31–32. 

6.  Лазарева В. А. Доказательство как категория уголовно-процессуаль-
ного права: новые (старые) подходы // Legal Concept = Правовая парадигма. – 
2019. – Т. 18, № 2. – С. 55–62. 

7. Николаева Т. А. Показания подозреваемого, обвиняемого как источ-
ник доказательств при осуществлении уголовного преследования // Юридиче-
ская наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2020. – 
№3 (51). – С. 206–211. 

8.  Ражабов Б. А. Доказывание в уголовном процессе // Проблемы 
Науки. – 2019. – № 3 (136). – С. 38–41. 

9.  Истомина К.В, Красин А.И. Показание подозреваемого и обвиняе-
мого, как доказательство в уголовном судопроизводстве // Материалы иванов-
ских чтений. – 2019. – № 4 (26). – С. 22–27. 

10. Шелегов В.Г., Шелегов Ю.В. К вопросу о достоверном установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу на основе косвен-
ных доказательств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 4 (8). – 
С. 197–201. 

11.  Яковлева К.Ю. Соотношение электронной информации с некото-
рыми видами доказательств в уголовном процессе // Теория и практика обще-
ственного развития. – 2023. – № 2. – С. 153–156. 

УДК 343.1 
Коломенская Арина Владимировна, 
студент, 
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: Xarishka00@mail.ru 

 
Kolomenskaya Arina Vladimirovna,  

student,  
(Saint Petersburg Juridical Academy) 

E-mail: Xarishka00@mail.ru 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ СУДА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

FUNCTIONS AND POWERS OF THE COURT 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
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констатирована незаменимость судебных органов в уголовном процессе с уче-
том осуществления ними функции правосудия и судебного контроля. Текст со-
держит в себе много информации о функциях суда и их воплощении на прак-
тике, поэтому данная статья будет полезна юристам, правоохранителям, проку-
рорам и судьям.  

Ключевые слова: судебный орган; функции и полномочия; уголовный 
процесс; правосудие; контроль; судопроизводство; правопорядок. 

This article reviews the main functions of the court in criminal proceedings 
and characterises its powers. In the course of the study it was stated that the judiciary 
is indispensable in criminal proceedings, given its function of justice and judicial con-
trol. The text contains a lot of information about the functions of the court and their 
implementation in practice, so this article will be of interest to lawyers, law enforce-
ment officers, prosecutors and judges.  

Keywords: judicial body; functions and powers; criminal procedure; justice; 
control; judicial proceedings; law and order. 

Нет оснований сомневаться в том факте, что судебный орган занимает 
центральное место в системе правосудия. Полиция по большей мере занимается 
сбором доказательств, фиксацией обстоятельств преступлений, поиском пре-
ступников и сопровождает дело до тех пор, пока оно не будет передано в суд. 
Прокуратура в свою очередь контролирует ход деятельности полиции, взаимо-
действует с ней и представляет в суде государственное обвинение. И уже после 
того, как вся работа по раскрытию преступления и установлению всех его об-
стоятельств осуществлена, суд руководит судебным заседанием, в результате 
которого выносит приговор – оправдательный или обвинительный. Пожалуй, 
данной краткой иллюстрацией уголовного процесса удалось подчеркнуть осно-
вополагающую роль суда. Однако необходимо ознакомиться с его функциями 
более подробно, а после этого – и с его полномочиями в уголовном процессе. 
Таким образом, будет получена полная характеризующая картина суда в уголов-
ном процессе. 

Первая функция суда в уголовном процессе является фундаментальной. 
Речь идет о функции правосудия. В ст.1 ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» указано, что судебная власть осуществляется исключительно су-
дами, представителем суда является судья, а также привлекаемые присяжные 
заседатели в уголовных процессах [3]. Помимо этого, данный ФКЗ предостав-
ляет судье ряд полномочий, которые он может реализовать в ходе профессио-
нальной деятельности, что прямо указывает на то, что правосудие, кроме суда и 
его судей, не может осуществлять больше ни один орган в стране [4]. 

По мнению Заикиной А.А. и Подопригоры А.А., правосудием можно 
назвать объективную оценку обоснованности и законности обвинения, анализ 
предоставляемых стороной обвинения доказательств, рассмотрение и разреше-
ние дела с учетом жалоб на уголовно-процессуальные решения [6, с. 413]. 

В рамках функции осуществления правосудия судом реализуется еще 
один важный процесс, на котором основывается результат всего суда, – оценка 
доказательств. Правила оценки доказательств регламентированы статьей 88 
УПК РФ. Согласно положений данной статьи, каждое предоставляемое суду до-
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казательство вины или невиновности подсудимого должно подлежать тщатель-
ной проверке на предмет допустимости, достоверности и достаточности. Пожа-
луй, наиболее важным критерием оценки доказательств можно назвать допусти-
мость или недопустимость доказательств. Суд вправе признавать доказатель-
ства недопустимыми как по заявлению сторон, так и по собственной инициа-
тиве, в порядке, установленном ст. 234 и 235 УПК РФ. Так, например, суды кас-
сационной инстанции признавали недопустимым допрос оперативного сотруд-
ника (следователя, дознавателя) о содержании показаний или пояснений, дан-
ных подозреваемым (Определение 1КСОЮ от 6 июля 2021 г. № 77-2299/2021). 

Сказав о правосудии как основной функции суда, пришлось забежать 
наперед, не упомянув об еще одной важной функции суда, которая реализуется 
на стадии досудебного расследования преступления органами исполнительной 
власти. Речь идет о функции судебного контроля. Суть данной функции состоит 
в том, что в ходе досудебного расследования суд выступает посредником между 
гражданами и органами исполнительной власти. К примеру, именно суд решает, 
позволить ли провести исполнительному органу следственные действия в виде 
наложения ареста на почтово-телеграфные отправления (ст.185 УПК РФ), кон-
троль и запись переговоров (ст.186 УПК РФ), получение информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст.1861 УПК 
РФ) [7]. Все перечисленные следственные действия нарушают определенные, 
гарантируемые Конституцией Российской Федерации права граждан, но только 
суд может оценить целесообразность и необходимость проведения данных ме-
роприятий и разрешить их проведение, либо запретить. Следовательно, можно 
утверждать, что от решений суда во многом зависит и результативность этапа 
досудебного расследования. 

Стоит отметить, что суд выполняет функцию судебного контроля не 
только в случае проведения следственных действий исполнительными орга-
нами, но и при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, до-
машний арест, залог; наложении ареста на имущество, включая денежные сред-
ства, счета и вклады в банках/ иных кредитных организациях; временном от-
странении подозреваемого/обвиняемого от должности.  

Фактически именно функции правосудия и судебного контроля на этапе 
досудебного расследования считаются основными в абсолютном большинстве 
научно-правовых точек зрения по данному вопросу. Теперь же следует перейти 
к полномочиям, которыми наделен суд в уголовном процессе. Для этого обра-
тимся к ст.29 УК РФ. Перечислим некоторые из предоставленных суду полно-
мочий, перечисленных в упомянутой статье. Только суд правомочен: 

‒ признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему 
наказание; 

‒ прекратить в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или средней тяжести, уголовное дело или 
уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа; 

‒ суд вправе принимать решения об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных дей-
ствий; 
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‒ суд вправе принимать решения о наложении ареста на корреспонден-
цию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи. 

У полномочий суда есть вполне конкретное воплощение, которое демон-
стрирует властный характер полномочий данного органа. Судебные решения 
преподносятся в виде приговоров, постановлений, определений суда. Наиболее 
важный и значимый из них – приговор суда. Приговор выносится именем Рос-
сийской Федерации и обладает важным свойством – приобретать исключитель-
ность и обязательность в рамках каждого конкретного уголовного дела, а также 
вступать в законную силу. Приговор, который вступил в законную силу, завер-
шает собой разрешение и рассмотрение уголовного дела, а также исключает по-
вторное рассмотрение дела по существу, если в установленном законом порядке 
не последует его отмена [8, c. 34]. 

На основании вышеизложенного мы можем констатировать, что суд за-
нимает определяющую роль в уголовном процессе, начиная от стадии досудеб-
ного расследования и заканчивая приведением приговора в действие. Ввиду 
своей исключительности суд наделен рядом уникальных полномочий, аналогов 
которых нет больше ни у одного несудебного органа. Подобный статус говорит 
о незаменимости судебных органов в уголовном процессе. Тем не менее, по-
мимо обеспечения суда полномочиями, необходимо обеспечить честность судов 
и судей, которые вершат правосудие. В противном случае судебные решения бу-
дут все реже справедливыми, что приведет к массовым нарушениям конституци-
онных прав граждан, наказание за преступления будут нести невиновные, а уго-
ловные дела будут активно фабриковаться. Поэтому уровень государственного 
контроля за судами должен быть соразмерным с уровнем предоставленных пол-
номочий суду, так как выполняемые им функции являются базой честного и спра-
ведливого общества, которое стремится построить любое правовое государство. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЯ 
УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

TO THE QUESTION OF THE ROLE OF QUALIFYING SIGNS 
OF INTENTIONAL INFLICTION OF SERIOUS HARM TO HEALTH 

В статье рассматриваются вопросы, возникающие при квалификации 
преступлений по ст. 111 УК РФ, анализируются ошибки, которые чаще всего 
возникают у правоприменителей. Важным моментом являются индивидуализи-
рующие признаки, помогающие правильно отграничивать умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью от смежных по составу преступлений. Для более 
убедительного видения отграничения данного преступления используется су-
дебная практика, на основе которой проявляются обстоятельства, способствую-
щие раскрытию особенностей преступного деяния. Данная тема является весьма 
актуальной, потому что рассматриваемый вид преступления является весьма 
распространенным в практике, и в связи с постоянными изменения в законода-
тельстве возникают казусы в праве. Также предложена новая норма, которая по-
способствовала бы устранению значительных погрешностей и недочетов в уго-
ловном законодательстве. 

Ключевые слова: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ква-
лификация, отграничение от преступлений со смежными составами, преступле-
ние. 

This article discusses the issues arising in the qualification of crimes under 
Article 111 of the Criminal Code of the Russian Federation, analyzes the errors that 
most often occur in law enforcement. An important point is the individualizing signs 
that help to correctly distinguish the intentional infliction of serious harm to health 
from related crimes. For a more convincing vision of the delineation of this crime, 
judicial practice is used, on the basis of which circumstances are manifested that con-
tribute to the disclosure of the features of the criminal act. This topic is very relevant, 
because the type of crime in question is very common in practice, and due to constant 
changes in legislation, incidents in law arise. A new norm has also been proposed, 
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which would contribute to the elimination of significant errors and shortcomings in 
criminal legislation. 

Keywords: intentional infliction of serious harm to health, qualification, delin-
eation from crimes with related compounds, a crime. 

К наиболее сложным для юридического аспекта преступлениям против 
личности относятся умышленные преступления, причиняющие тяжкий вред 
здоровью. При расследовании уголовных дел данной категории постоянно воз-
никают проблемы и трудности при их квалификации. Основной ошибкой явля-
ется неверное установление причинно-следственной связи между преступным 
деянием лица и наступившими в результате последствиями. Также немаловажно 
установить умысел лица и способ совершения преступлений, причиняющих 
тяжкий вред здоровью. Существует несколько направлений, по которым прово-
дится отграничение данного преступления от смежных с ним составов, а именно 
от убийства (как умышленного преступления) и от причинения смерти по не-
осторожности. 

Для изучения данного вопроса необходимо прежде всего начать с поку-
шения на убийство. При покушении действия субъекта направлены на причине-
ние смерти потерпевшему, но субъекту не удается довести их до конца по неза-
висящим от него обстоятельствам (вмешательство посторонних лиц и т. д.). При 
причинении тяжкого вреда здоровью виновный, сознавая общественно опасный 
характер своих действий, предвидит возможность причинения тяжкого вреда 
здоровью другого лица, потому и желает наступления таких последствий (пря-
мой умысел), либо сознательно их допускает, либо же относится к ним безраз-
лично (косвенный умысел). Таким образом, установление вида умысла при от-
граничении данных преступлений является основополагающим моментом. 

Для того чтобы разграничить тяжкий вред здоровью, повлекший по не-
осторожности смерть жертвы, от убийства, важно изучить мотивации преступ-
ника. Под мотивом преступления понимается побудительный стимул, источник 
активности человека [1]. Есть мотивы, при наличии которых возможно и то и 
другое преступление. Мотивы преступления могут быть любыми (зависть, месть 
и т. д.). Иногда мотивация выступает как единственное средство достижения 
цели: убийство матерью новорожденного ребенка, убийство наследником насле-
додателя и т. д. Важно уточнить, что неточная мотивации или неопределенность 
мотива по обстоятельствам дела не должны служить основанием для примене-
ния ч. 4 ст. 111 УК РФ, если имелся умысел на причинение смерти. 

Часто встречающейся ошибкой при квалификации выступает заблужде-
ние, будто существующий разрыв во времени между нанесением травмы и 
наступлением смерти требует квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а не убий-
ства. На основании судебной практики выясняется, что при умышленном лише-
нии жизни содеянное признается убийством, даже если смерть наступила спустя 
значительное время после нанесения ранения. 

Состав убийства предусматривает лишение жизни потерпевшего, а при 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение ви-
новного к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности. 
Согласно п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 27.01.1999 № 1: «При решении 
вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности 
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всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие пре-
ступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (напри-
мер, ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее 
преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимо-
отношения» [2]. Совокупность ошибок в квалификации связана с неучтением 
косвенного умысла либо с его неверным установлением по обстоятельствам уго-
ловного дела. На практике те, кто привлекаются к ответственности по ч. 4 ст. 
111 УК РФ, ссылаются на то, что они не желали смерти потерпевшему. 

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если 
лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), пред-
видело возможность наступления общественно опасных последствий, не же-
лало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безраз-
лично [3]. А. И. Рарог в своей публикации четко отметил: «Желаемыми явля-
ются не только те последствия, которые приятны виновному, доставляют ему 
внутреннее удовлетворение, но и те, которые при внутренне отрицательном эмо-
циональном отношении к ним со стороны виновного представляются ему тем не 
менее нужными или неизбежными на пути удовлетворения потребности, став-
шей побудительной причиной к действию» [4]. Так, виновный сознательно до-
пускает наступление смерти потерпевшему, но его воля не направлена на ее при-
чинение (например, при поджоге помещения, в котором находился человек). 

Существует множество постановлений и определений Верховного Суда 
РФ, согласно которым подсудимому вменялся косвенный умысел в вину, ли-
шивший жизни потерпевшего. Если не удается установить, какой же умысел 
был направлен на причинение смерти, то следует выяснить наличие неосторож-
ности в отношении этого результата. В свою очередь умысел можно определить 
по характеру причиненных травм: каким предметом они были нанесены и в ка-
кие места. Однако следует учитывать, что и при сознательном допущении смер-
тельного результата содеянное может квалифицироваться как убийство с кос-
венным умыслом. 

Так, по материалам судебной практики г. Мирного, Кузиев К.Р. совер-
шил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни че-
ловека и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Судом было уста-
новлено, что к Кузиеву К.Р. пришел К., которому подсудимый предложил 
пройти к себе в дом. Зайдя в дом по приглашению Кузиева К.Р., К. расположился 
на кухне на стуле за столом. К., находясь в кухне, стал высказывать в адрес Ку-
зиева К.Р. оскорбительные для последнего слова, в связи с чем между ними про-
изошла словесная ссора, и у Кузиева К.Р. возникла личная неприязнь к К. и пре-
ступный умысел, направленный на причинение последнему тяжких телесных 
повреждений. Для этого он с целью причинения тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, осознавая общественную опасность своих действий, 
предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде 
причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и желая их 
наступления, но не предвидя возможности наступления смерти в результате 
своих действий нанес с размаху со значительной силой один удар правой ногой 
в область левой боковой поверхности шеи К. От полученного удара К. скончался 
на месте происшествия. Удостоверившись в том, что К. мертв, Кузиев К.Р. вы-
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нес труп на улицу и впоследствии перенес труп К. в бетонное строение П-образ-
ной формы, где сжег труп с целью сокрытия следов преступления в металличе-
ской печи. 

Cуд приходит к выводу, что вина подсудимого полностью доказана. Ана-
лиз и оценка показаний подсудимого свидетелей обвинения, материалов уголов-
ного дела привели суд к выводу, что именно противоправными умышленными 
действиями подсудимого Кузиева К.Р. причинен тяжкий вред здоровью, опас-
ный для жизни человека, который по неосторожности повлек смерть потерпев-
шего К. Нанесение с размаху со значительной силой одного удара правой ногой 
в область левой боковой поверхности шеи К., локализация причиненного повре-
ждения, способ его нанесения, тяжесть наступивших последствий, взаимораспо-
ложение потерпевшего и нападавшего, время наступления смерти, последую-
щие действия Кузиева К.Р. по сокрытию следов преступления (сжег труп в печи) 
свидетельствуют об умысле подсудимого на причинение тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего К., т. е. Кузиев К.Р. осознавал характер и последствия совер-
шаемых им действий в виде причинения тяжкого вреда здоровью и желал этого, 
предвидел возможность наступления смерти потерпевшего К., а к последствию 
в виде смерти относился по неосторожности. 

Следовательно, между действиями подсудимого Кузиева К.Р. и насту-
пившими последствиями в виде наступления смерти К. имеется прямая при-
чинно-следственная связь. Таким образом, на основании приведенных выше со-
гласующихся между собой доказательств суд приходит к выводу о виновности 
подсудимого Кузиева К.Р. в причинении К. телесного повреждения, повлекшего 
по неосторожности его смерть. Оснований для переквалификации действий Ку-
зиева К.Р. на ч. 1 ст. 109 УК РФ не имеется [5]. 

Значительную роль играет правильное исследование способа причине-
ния вреда, который отражен в характере орудия; силе и числе нанесенных ране-
ний, травм и т. д. Все элементы способа необходимо рассматривать в совокуп-
ности. При осуществлении квалификации следует исходить из совокупности 
имеющихся обстоятельств, которые имеют отношение к делу, а не только из об-
стоятельств содеянного. Также для разрешения вопроса о квалификации при 
наличии одних и тех же обстоятельств содеянного может повлиять обстановка 
и место происшествия. К примеру, умышленное нанесение в область бедра 
удара, который привел к причинению смерти потерпевшего от обильной потери 
крови, можно квалифицировать и как убийство, и как предусмотренное ч. 4 ст. 
111 УК РФ преступление, в зависимости от того, где произошло происшествие 
[6]. 

Сложнее произвести квалификацию, когда смерть возникает от единич-
ного удара кулаком с большой силой в жизненно важный орган, отчего человек 
умирает. Вероятнее всего, подобное действие следует квалифицировать как 
умышленное действие, направленное на причинение тяжкого вреда здоровью с 
неосторожным отношением к последствиям – смерти потерпевшего. 

Например, Григорьев С.Н. после распития спиртных напитков в резуль-
тате ссоры нанес О.С. один удар ребром ладони в область шеи, в результате чего 
причинил потерпевшей телесное повреждение в виде перелома рожка подъязыч-
ной кости, которое относится к повреждениям, причинившим тяжкий вред здо-
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ровью по признаку опасности для жизни. Он же ночью в ходе ссоры с потерпев-
шей толкнул ее, потерпевшая упала, ударившись затылком о дверной косяк, от 
полученных при падении телесных повреждений в области головы наступила 
смерть О.С. [7]. Данные деяния суд квалифицировал по совокупности преступ-
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 109. 

Таким образом, квалифицировать причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевшего, можно: 

– по ст. 105 УК РФ – при наличии умысла на причинение тяжкого вреда 
здоровью по признаку опасности для жизни; 

– по ч. 4 ст. 111 УК РФ – если субъект не предвидит возможности наступ-
ления смерти и при наличии умысла на причинение тяжкого вреда здоровью, не 
опасного для жизни, либо оказавшимся тяжким; 

– по ст. 109 УК РФ – если субъект по небрежности не предвидит возмож-
ность наступления вредных преступных последствий либо при легкомыслии со-
здает лишь потенциальную угрозу жизни человека, предвидя возможность 
наступления последствий, но реально рассчитывая избежать их [8]. 

Немаловажен и тот факт, что при квалификации преступлений по ч. 1 ст. 
111 УК РФ возникают разногласия, связанные с составами ст. ст. 113, 114 или 
118 УК РФ, так как по объективной стороне они практически схожи. Так, опи-
раясь на положения ПП РФ № 522 [9]: вред, причиненный здоровью человека, 
определяется в зависимости от степени его тяжести на основании квалифициру-
ющих признаков и в соответствии с медицинскими критериями определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека [10]. Признаком, поз-
воляющих квалифицировать причинение тяжкого вреда здоровью, выступает: 
опасный для жизни вред человеку, потеря слуха, речи, зрения, или иного органа, 
психическое расстройство, прерывание беременности, заболевание токсикома-
нией или наркоманией, стойкая утрата общей трудоспособности не менее, чем 
на 1/3, полная утрата профессиональной трудоспособности. 

Что касается причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта, 
то важно заметить, что такое состояние виновного должно быть вызвано непра-
вомерным или аморальным психическим воздействием потерпевшего [11]. Бы-
тует суждение, что в период сильного душевного волнения человек предвидит 
только ближайшие последствия своих деяний. 

В случае причинения в состоянии аффекта тяжкого вреда здоровью, ко-
торое повлекло за собой смерть потерпевшего по неосторожности, нужно при-
влекать виновного только за причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии 
аффекта (ст. 113 УК РФ), поскольку вряд ли в таком состоянии лицо могло пред-
видеть, что его действия приведут к смерти потерпевшего. Судебная практика 
также квалифицирует содеянное в рассматриваемой ситуации только по ст. 113 
УК РФ. 

Из текста ст. 114 УК РФ следует, что субъективную сторону причинения 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необ-
ходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление, составляет только умысел. Если тяжкий 
вред, причиненный при превышении пределов необходимой обороны, повлек за 
собой по неосторожности смерть посягающего или задерживаемого, содеянное 
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надлежит квалифицировать только по ст. 114, поскольку неосторожное причи-
нение смерти при превышении мер уголовной ответственности не влечет. 

Объект преступления – это мишень, по которой бьет всякое преступле-
ние. Определяя положения ст. 118 УК РФ, видно, что объективные признаки ос-
новного состава аналогичны указанному в ст. 111 УК РФ, отличие составляет 
лишь субъективная сторона, которая характеризуется неосторожной формой 
вины. Зачастую это связано с грубым нарушением правил бытовой предосто-
рожности или несоблюдением правил предосторожности в сфере профессио-
нальной деятельности. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязан-
ностей означает умышленное или неосторожное нарушение лицом официаль-
ных требований и стандартов, предъявляемых к его профессиональной практике 
[12]. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что для верной 
квалификации преступлений по ст. 105, 109, 111, 125, а также ст. 113, 114, 118 
обязательно необходимо опираться на уголовно-правовые нормы, а также 
нормы уголовно-процессуального законодательства. Благодаря выполнению 
требований о всесторонности, полноте и объективности исследования доказа-
тельств, подлежащих доказыванию, устанавливаются все обстоятельства причи-
нения вреда здоровью и характеристики субъекта. Но, к сожалению, пока суще-
ствует большое количество взглядов, мнений, а также судебной практики по во-
просам квалификации данных преступлений, будут существовать и ошибки. 
Например, наличие Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам 
о причинении тяжкого вреда здоровью» могло бы в полной мере поспособство-
вать ликвидации различных ошибок, недостатков и погрешностей. Таким обра-
зом, наличие нормы, которая будет направлена на предупреждение многих ню-
ансов и недочетов, позволила и помогла бы в значительной мере упростить дан-
ный проблемный вопрос при квалификации. 
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ON THE ISSUE OF PREVENTION OF ORGANIZED CRIME 

В статье рассматриваются тенденции развития организованной преступ-
ности в России, особенности противодействия ей на современном этапе. Проти-
водействие преступности на комплексной основе заключается не только в ис-
пользовании всего разнообразия средств и методов правоохранительных орга-
нов в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, но и в 
проведении мероприятий по профилактическому воздействию на криминоген-
ные факторы. Такой подход предполагает постоянный анализ изменений пре-
ступности и ее причин (как в целом по стране, так и в отдельных регионах), 
определение стратегии и тактики данного направления правоохранительной де-
ятельности с учетом реальных социально-экономических, политических усло-
вий, состояния общественного сознания, а также правоохранительной системы. 

Ключевые слова: преступные сообщества, тенденции развития преступ-
ности, латентность, профилактика, предупреждение, противодействие. 

The article examines the trends in the development of organized crime in Rus-
sia, the features of countering it at the present stage. Countering crime on a compre-
hensive basis consists not only in using the full variety of means and methods of law 
enforcement agencies in detecting, suppressing, uncovering and investigating crimes, 
but also in carrying out preventive measures on criminogenic factors. This approach 
involves a constant analysis of changes in crime and its causes (both in the whole 
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country and in individual regions), determining the strategy and tactics of this area of 
law enforcement, taking into account the real socio-economic, political conditions, the 
state of public consciousness, as well as the law enforcement system. 

Keywords: criminal communities, crime development trends, latency, preven-
tion, prevention, counteraction. 

Анализ состояния борьбы с организованной преступностью в современ-
ной России позволяет сделать вывод о том, что многие проблемы в указанной 
сфере связаны с нарушением принципа системности при организации данной 
деятельности. Во-первых, на сегодняшний день не существует нормативного 
акта о предупреждении преступности как негативного массового явления, в ко-
тором были бы закреплены понятия уровня преступности, ее латентности, 
структуры, негативных последствий и перспектив борьбы с данным социальным 
явлением вплоть до полного искоренения его как системного явления. Ввиду 
невозможности в полной мере реализовать последнюю задачу в борьбе с много-
миллионными преступлениями целесообразно законодательно закрепить ориен-
тацию на некий «приемлемый уровень» [1, с. 278].  

Как следствие, сегодня законодательно закреплены вопросы борьбы 
лишь с отдельными видами преступлений – составными частями преступности: 
коррупцией, терроризмом, преступностью несовершеннолетних, отмыванием 
преступных доходов, но нет закона о борьбе с организованной преступностью, 
о чем постоянно говорят криминологи. При этом в законах, посвященных от-
дельным видам преступлений, нет системы объектов, на которые должно быть 
направлено профилактическое воздействие. Например, Федеральный закон от 
2008 года № 273 «О противодействии коррупции» основной упор делает на все-
возможные меры, направленные лишь на часть субъектов коррупционных пра-
воотношений, из которых фактически выпадают представители организованной 
преступности. Этот закон не предусматривает контроль доходов и расходов, по-
лученных членами ОПГ в результате коррупционных сделок, как, собственно, и 
другими гражданами, не являющимися должностными лицами. Закон не содер-
жит раскрытия особенностей ситуаций, касающихся силового давления пред-
ставителей ОПГ на должностных лиц, вынужденных в итоге совершать корруп-
ционные преступления [2, с. 250]. 

Отсутствие стратегии в вопросах предупреждения преступности можно 
наблюдать на всех уровнях борьбы начиная с концептуального и заканчивая 
правоприменительным. Анализ происходящих в российском обществе процес-
сов показывает также, что сегодня наблюдается игнорирование (полное или ча-
стичное) научных разработок, посвященных проблемам борьбы с преступно-
стью [3, с. 445]. 

Современный законодательный уровень отличается крайней степенью 
инерционности. Десятилетиями обсуждаются (или игнорируются) нужные об-
ществу законы, а на их принятие уходят долгие годы. Сердцевина же антикри-
минального законодательства – УК РФ, давно утратил свой первозданный вид. 
Ведущие криминологи России характеризуют сложившуюся ситуацию с УК РФ 
как «бессистемную систему». Об этом, в частности, говорилось на Первом Все-
российском конгрессе по уголовному праву, участники которого указывали на 
то, что из практики законопроектной работы и криминализации общественно 
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опасных деяний исчезли научные основы; изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации вносятся без изучения социальных, нравственно-психоло-
гических и криминологических оснований и возможных последствий; исчезла 
научная экспертиза законопроектов, что не могло не отразиться на их качестве; 
неоправданно затянулось принятие закона о порядке разработки и принятия фе-
деральных законов, который позволил бы четко прописанной процедурой ис-
ключить жесткое влияние административного ресурса на процесс принятия 
взвешенных законодательных новелл; изучение и использование зарубежного и 
международного опыта в сфере борьбы с преступностью ведется непланово, а 
от случая к случаю; имплементация конвенциальных норм происходит бесси-
стемно и хаотично, без учета внутренней социально-политической обстановки 
[4, с. 3]. 

Подобного рода «дополнения» норм УК РФ усиливают бессистемность 
уголовного закона, игнорируют основные его принципы и, несомненно, отрица-
тельно сказываются на организации борьбы с коррупцией в РФ. Многочислен-
ные пробелы и проблемы в УК РФ неизбежно влекут за собой низкий уровень и 
качество правоприменительной деятельности. О превентивности в данных усло-
виях, к сожалению, уже и речи нет [3, с. 447]. 

Раскрывая характеристики организованной преступности, криминологи 
выделяют обязательное наличие ее идейной базы – криминальной субкультуры, 
важного фундамента, на котором во многом держится дисциплина преступных 
группировок и идет самодетерминация преступности. В то же время криминаль-
ная субкультура как объект профилактического воздействия не фигурирует в си-
стеме явлений, требующих подавления, как негативно влияющих на процесс со-
циализации личности. 

В данном вопросе, как представляется, имеет значение решение двух во-
просов. Прежде всего необходимо прекратить рассматривать негативное влия-
ние на личность определенной информации только в детском возрасте и ограни-
чиваться существующими положениями закона, устанавливающими ограниче-
ния вплоть до 18 лет, а далее – можно петь «блатные песни» с экранов телеви-
денья и создавать привлекательный образ профессиональных преступников и 
коррупционеров. Видимо, все же данную информацию следует приравнять к 
негативно влияющей на личность и могущей формировать преступные мотивы 
независимо от возраста, как это сегодня сделано в отношении экстремистских 
материалов. 

Правильным представляется именно последний подход, на который еще 
около 50 лет назад указывал видный скандинавский криминолог И. Анденес: 
«Невозможное не может оставаться невозможным, если человек видит, что так 
поступают его коллеги. Почему я должен быть честным, когда другие нечестны? 
Реальность риска представляется незначительной, и через некоторое время ру-
шатся моральные запреты. Подобным же образом может пропитаться корруп-
цией и сфера государственного управления. Опасность плохого примера, веро-
ятно, наиболее велика тогда, когда человек узнает, что другие в таких же обсто-
ятельствах, в каких находится он сам, совершают преступления» [5, с. 404]. К 
этому можно добавить: «и когда он постоянно видит безнаказанное насилие че-
рез Интернет и телевидение, и процветающих киногероев – представителей ор-
ганизованной преступности». 
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Еще одним отступлением от принципа системности является наличие 
уголовной ответственности за экстремистские и ряд других преступлений, но 
отсутствует такая же ответственность за экономические преступления, от кото-
рых в итоге страдает куда большее количество граждан, например при хищении 
бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения населения бесплат-
ными лекарствами или же массовом выпуске фальсифицированного алкоголя 
или медикаментов. 

Как известно, такие преступления совершаются на протяжении многих 
лет именно организованными преступными структурами, и было бы правиль-
ным использовать для борьбы с ними не только выплату вознаграждений тем, 
кто сотрудничает с правоохранительными органами, но и предусмотреть кара-
тельную меру для широкого круга осведомленных в преступлениях лиц, вклю-
чая членов семей, прекрасно представляющих, на какие деньги они ведут рос-
кошную жизнь [2, с. 252]. Криминальная экспансия сегодня в той или иной сте-
пени затронула большинство жизненно важных отраслей экономики страны. 
Для создания благоприятных условий осуществления своей деятельности орга-
низованные преступные структуры проявляют повышенный интерес к установ-
лению коррупционных отношений и проникновению в органы власти и управ-
ления.  

В условиях глобализации организованная преступная деятельность при-
обретает ряд качественно новых параметров. Стремясь получить дополнитель-
ные доходы, преступные сообщества активно распространяют свое влияние за 
рамками национальных границ, укрепляя финансово-экономические позиции в 
зарубежных странах. Все эти обстоятельства выступают факторами, препятству-
ющими укреплению положения страны на международной арене, отмечаются 
мировым сообществом в числе причин ненадежности России как стратегиче-
ского партнера [6, с. 367]. 

Существующая недооценка государством высокого уровня криминали-
зации общественных отношений позволяет представителям научной обществен-
ности говорить сегодня о кризисе уголовной политики [7, с. 14]. История учит, 
что в сфере противодействия преступности и, особенно, наиболее опасным ее 
формам, недопустимы волюнтаристские установки и скоропалительные реше-
ния. Примером тому являются явно ошибочные выводы об ослаблении позиций 
организованной преступности и связанные с ними управленческие директивы, 
результатом одной из которых стало упразднение Департамента по борьбе с ор-
ганизованной преступностью и терроризмом МВД России.  

Несмотря на снижение общего числа расследованных преступлений, со-
вершенных членами организованных групп и преступных сообществ, основания 
для оптимистичных криминологических прогнозов пока отсутствуют. Органи-
зованная преступность продолжает оставаться тревожной реальностью нашей 
жизни и серьезной государственной проблемой. 

Комплексное решение проблем эффективного противодействия органи-
зованной преступности ставит перед государством задачу определения четких 
ориентиров в уголовной политике, принятия неотложных организационно-
управленческих решений, модернизации правоохранительных органов, выра-
ботки стратегических направлений и идеологических основ в этой сфере [6, с. 
367]. 
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Противодействие преступности на комплексной основе заключается не 
только в использовании всего разнообразия средств и методов правоохранитель-
ных органов в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступле-
ний, но и в проведении мероприятий по профилактическому воздействию на 
криминогенные факторы. Такой подход предполагает постоянный анализ изме-
нений преступности и ее причин (как в целом по стране, так и в отдельных ре-
гионах), определение стратегии и тактики данного направления правоохрани-
тельной деятельности с учетом реальных социально-экономических, политиче-
ских условий, состояния общественного сознания, правоохранительной си-
стемы и др. [8, с. 4]. 

Комплексность объективных проблем неправового (технического, куль-
турного, экономического и иного) уровня также должна быть учтена при выра-
ботке предупредительных мер. 

Только комплексный подход к выработке предупредительных мер в 
борьбе с преступностью как основной ее составляющей может привести к суще-
ственным изменениям криминальной обстановки, не с количественной, а с ка-
чественной стороны. Для этого необходим переход с тактических подходов на 
стратегические с учетом, в первую очередь, концептуальных разработок, в не-
малой степени выработанных наукой криминологией. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОБВИНЯЕМОГО 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF THE ACCUSED  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

В уголовно-процессуальной литературе в настоящее время имеет место 
большой интерес к фигуре обвиняемого. Обвиняемый – один из основных субъ-
ектов уголовного процесса. Это лицо, в отношении которого ведется уголовное 
преследование с того момента, как обвинение в совершении преступления офи-
циально сформулировано и оформлено в виде соответствующего документа – 
постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого либо обви-
нительного акта. В связи с ежегодно возрастающим числом совершаемых пре-
ступлений и увеличением нагрузки на правоохранительные органы особенности 
процессуального статуса обвиняемого требуют дополнительного рассмотрения. 
Подозреваемым в совершении преступления является лицо, которого подозре-
вают, но нет собранных доказательств вины в совершении преступления, а об-
виняемым является лицо, в отношении которого вынесено постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого. Соответственно, для вынесения такого поста-
новления орган, ведущий уголовное преследование, должен собрать достаточ-
ные доказательства. 

Ключевые слова: обвиняемый, уголовное судопроизводство, качество 
обвиняемого, правовой статус обвиняемого, личность обвиняемого. 

There is currently a great interest in the figure of the accused in the criminal 
procedure literature. The accused is one of the main subjects of the criminal process. 
This is a person against whom criminal prosecution is being conducted from the mo-
ment when the accusation of committing a crime is officially formulated and formal-
ized in the form of an appropriate document – a resolution on the involvement of this 
person as an accused or an indictment. Due to the annually increasing number of 
crimes committed and the increasing burden on law enforcement agencies, the specif-
ics of the procedural status of the accused require additional consideration. A suspect 
in the commission of a crime is a person who is suspected, but there is no collected 
evidence of guilt in the commission of a crime, and the accused is a person against 
whom a decision has been made to involve as an accused. Accordingly, in order to 
make such a decision, the body conducting criminal prosecution must collect sufficient 
evidence. 

Keywords: the accused, criminal proceedings, the quality of the accused, the 
legal status of the accused, the identity of the accused. 

Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) – это урегулирован-
ная уголовно-процессуальным законодательством деятельность уполномочен-
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ных лиц, связанная с раскрытием, расследованием преступления и рассмотре-
нием дела в суде, а также система правоотношений, в которые вступают упол-
номоченные субъекты друг с другом и с другими субъектами, вовлекаемыми в 
производство по уголовному делу [5, с.13]. Таким образом, это деятельность орга-
нов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда при участии иных 
государственных, общественных организаций, должностных лиц и граждан, со-
держанием которой является возбуждение, расследование, судебное рассмотрение 
и разрешение уголовных дел, а также (частично) исполнение приговоров. 

Обвиняемый – это лицо, против которого возбуждено уголовное дело и 
которому предъявлены обвинения в совершении преступления. Статус обвиня-
емого предоставляет определенные права и обязанности, которые регулируют 
процедуру судебного разбирательства и обеспечивают защиту его интересов. 
Одним из основных прав обвиняемого является право на защиту. Обвиняемый 
имеет право на квалифицированную юридическую помощь, в том числе на обя-
зательное назначение адвоката в случае, если он не может себе позволить оплату 
его услуг. Также обвиняемый имеет право знать о всех обвинениях, предъявлен-
ных ему, и на предоставление доказательств его невиновности. Помимо прав, 
обвиняемый также несет определенные обязанности. Он обязан являться на су-
дебные заседания, предоставлять все требуемые доказательства и сотрудничать 
с обвинительными органами в рамках законодательства. Более того, обвиняе-
мый обязан соблюдать решения суда и выполнять возложенные на него обязан-
ности, такие как уплата судебной пошлины и принятие мер, направленных на 
восстановление справедливости. 

Статус обвиняемого является важным элементом судебного процесса, 
который обеспечивает справедливость и защиту прав всех сторон. Обвиняемый 
имеет право на защиту и справедливое судебное разбирательство, а также обязан 
выполнять требования закона и сотрудничать с судом. Это взаимное соглашение 
между обществом и возможным преступником, которое направлено на достиже-
ние правосудия. Правовой статус обвиняемого определяется законодательством 
и обеспечивает ему ряд гарантий, которые обеспечивают его защиту и предот-
вращают произвол со стороны органов правосудия. Главной принципиальной 
гарантией, которая применяется к обвиняемому, является презумпция невинов-
ности [1, с.137]. 

Презумпция невиновности означает, что обвиняемый считается невинов-
ным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в судебном порядке. Это 
означает, что обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а обязан-
ность доказать его вину лежит на обвинении. Кроме презумпции невиновности, 
обвиняемый обладает такими правами, как право на защиту, право на конфиден-
циальность переписки с адвокатом, право на неприкосновенность, право на от-
каз от дачи показаний против себя и т. д. Он также имеет право на назначение 
адвоката и на ознакомление со всеми материалами дела. 

Вместе с правами обвиняемый несет определенные обязанности, такие 
как обязанность сотрудничать с органами следствия и суда, не уклоняться от 
судебных заседаний, выполнять решения суда и т. д. 

Основные права обвиняемого включают: 
– право на защиту и представление своих интересов юристом» – обвиня-

емый имеет право на получение юридической помощи и обязательное участие 
адвоката в судебных заседаниях; 
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– право на презумпцию невиновности – обвиняемый считается невинов-
ным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном порядке; 

– право на ознакомление с уликами, представленными против него – об-
виняемый имеет право на ознакомление с материалами дела, свидетельскими 
показаниями и другими доказательствами, а также на возможность их опровер-
гать; 

– право на участие в процессе и высказывание своего мнения – обвиняе-
мый имеет право выступать с речью, отвечать на вопросы судьи и присутству-
ющих лиц, а также вносить доказательства в свою защиту; 

– право на неприкосновенность личности – обвиняемый не может быть 
подвергнут пыткам, жестокому обращению или другому негуманному поведе-
нию; 

– право на обжалование решений суда – обвиняемый имеет право подать 
апелляцию или кассацию на решение суда, если считает его неправильным или 
несправедливым; 

– права обвиняемого являются важным аспектом справедливого уголов-
ного процесса и соблюдение этих прав способствует достижению справедливого 
решения дела. 

Обвиняемый в соответствии с законодательством обладает определен-
ными обязанностями перед следствием в ходе уголовного процесса. Правовой 
статус обвиняемого предполагает соблюдение ряда требований и сотрудниче-
ство с органами следствия. Одной из основных обязанностей обвиняемого явля-
ется явка по вызову следователя или суда для проведения допроса или рассмот-
рения дела. Обвиняемый должен явиться в указанное место и время в соответ-
ствии с требованиями следствия. В случае неявки обвиняемый может быть при-
нудительно доставлен органами правопорядка. 

Обязанностью обвиняемого также является предоставление следователю 
или суду необходимых документов, материалов или других доказательств по 
делу. Обвиняемый должен сотрудничать с следствием в раскрытии обстоятель-
ств дела и предоставлении информации, которая может быть полезной для рас-
следования. Важной обязанностью обвиняемого является сохранение конфиден-
циальности данных, полученных им в ходе уголовного процесса. Обвиняемый 
не имеет права разглашать важные сведения, касающиеся дела, которое нахо-
дится на рассмотрении. Также обвиняемый имеет право ознакомиться с матери-
алами дела, представленными прокурором или следователем. Он может ознако-
миться с протоколами допросов, экспертными заключениями, свидетельскими 
показаниями и другими документами, при условии соблюдения требований 
охраны конфиденциальности. 

Несоблюдение обязанностей обвиняемым может повлечь за собой нега-
тивные последствия. Следователь имеет право принять меры к обеспечению 
явки обвиняемого, такие как применение мер принудительного доставления, а 
также может применить санкции за разглашение конфиденциальной информа-
ции обвиняемым [7, с.95]. 

Таким образом, обязанности обвиняемого перед следствием включают 
явку по вызову, предоставление необходимых документов и доказательств, со-
хранение конфиденциальности и сотрудничество с органами следствия. 
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Вот основные права, которыми обладает обвиняемый на стадии судеб-
ного разбирательства: 

– право на предоставление доказательств – обвиняемый имеет право 
представить свои доказательства в свою защиту; он также имеет право на доступ 
к доказательствам, предоставленным обвинением; 

– право на защиту – обвиняемый имеет право на защиту своих интересов 
с помощью адвоката; он также имеет право на получение юридической помощи, 
даже если он не может себе ее позволить; 

– право на присутствие на заседании суда – обвиняемый имеет право на 
присутствие в зале суда, где рассматривается его дело; он также имеет право 
задавать вопросы свидетелям и выступать со своими аргументами; 

– право на невозможность давать самоусложнение – обвиняемый имеет 
право отказаться от свидетельства против себя и не давать показания, которые 
могут навредить ему; 

– право на презумпцию невиновности – обвиняемый считается невинов-
ным, пока его вина не будет доказана в суде; любые сомнения должны тракто-
ваться в его пользу; 

– право на апелляцию – если обвиняемый не согласен с решением суда, 
он имеет право обжаловать его в вышестоящем суде. 

Это лишь некоторые из основных прав, которыми обладает обвиняемый 
на стадии судебного разбирательства. Они защищают его от произвола и обес-
печивают справедливое рассмотрение его дела. 

Обвиняемый имеет следующие обязанности во время судебного про-
цесса: 

– явиться на судебное заседание в назначенное время и место; 
– предоставить свои показания по фактам, предъявленным ему на обви-

нение; 
– подтвердить или опровергнуть доказательства, представленные проку-

рором или иными участниками процесса; 
– предоставить адвокату всех необходимых материалов, свидетелей и до-

кументов для защиты своих прав и интересов; 
– уважительно относиться к судье, прокурору, адвокату и иным участни-

кам процесса; 
– следовать указаниям судьи и выполнять решения, принятые им во 

время судебного заседания; 
– соблюдать порядок в зале суда и не мешать ходу судебного процесса; 
– не скрывать информацию и не делать ложные показания; 
– предоставить объяснения по всем вопросам, заданным судьей или про-

курором; 
– признавать решения, вынесенные судом, и соблюдать установленный 

срок наказания, если виновность будет установлена. 
Несоблюдение указанных обязанностей может привести к негативным 

последствиям для обвиняемого и повлиять на результат судебного процесса. 
По итогам судебного процесса обвиняемый может столкнуться с различ-

ными последствиями, которые могут оказать значительное влияние на его жизнь 
и будущее. Одной из возможных последствий является признание обвиняемого 



347 
 

виновным и вынесение приговора. В этом случае обвиняемый может быть при-
говорен к лишению свободы, штрафу, административному взысканию или иным 
мерам наказания, предусмотренным законодательством. 

Если обвиняемый оправдан, то его вина не будет признана, и он будет 
освобожден от ответственности. Однако несмотря на оправдание прохождение 
судебного процесса и обвинение могут повлиять на репутацию обвиняемого и 
его дальнейшие возможности в обществе или на рабочем месте. 

Еще одним возможным последствием для обвиняемого является услов-
ное осуждение. В этом случае обвиняемый будет признан виновным, однако ему 
будет предоставлена возможность избежать наказания, если он будет соблюдать 
определенные условия, установленные судом. Нарушение условий может при-
вести к отмене условного осуждения и повторному рассмотрению дела [2, 
с. 105]. 

Помимо вынесения приговора, у обвиняемого также могут быть иные 
юридические последствия, связанные с возмещением ущерба потерпевшему и 
возможностью подачи апелляции на вынесенный приговор. 

В целом, результаты судебного процесса становятся свидетельством 
вины или невиновности обвиняемого и могут повлиять на его жизнь в различ-
ных сферах, поэтому важно тщательно подготовиться к суду и обратиться за 
юридической помощью для защиты своих прав и интересов. 

На этапе исполнения наказания обвиняемый сохраняет определенные 
права, которые гарантируют ему минимально необходимые гарантии и защиту. 
Несмотря на то что обвиняемый находится под наказанием, его права не могут 
быть полностью отменены, поскольку он по-прежнему остается человеком, име-
ющим конституционные права и свободы. 

Вот основные права, которые обвиняемый обладает на этапе исполнения 
наказания: 

– право на человеческое обращение – обвиняемый имеет право быть об-
ращенным со знанием и достоинством, не подвергаться пыткам и жестокому, 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. 

– право на сохранение личной неприкосновенности – обвиняемый не мо-
жет быть подвергнут произвольному или незаконному задержанию, аресту или 
лишению свободы; ему гарантируется соблюдение необходимых санитарно-ги-
гиенических условий в местах лишения свободы; 

– право на свободу совести и мысли – обвиняемому гарантируется право 
на свободу совести, религиозные убеждения и свободу их выражения, а также 
защита его частной жизни; 

– право на свободу выражения мнения – обвиняемый имеет право выра-
жать свое мнение, в том числе свои взгляды на условия содержания и исполне-
ния наказания; 

– право на связь с внешним миром – обвиняемому гарантируется право 
на связь с близкими, адвокатом и другими представителями, получение и от-
правку писем и других сообщений; 

– право на свободу передвижения – обвиняемым обеспечивается право 
на свободу передвижения в пределах законных ограничений; 



348 
 

– право на медицинскую помощь – обвиняемому гарантируется право на 
медицинскую помощь и лечение, включая неотложную и специализированную 
медицинскую помощь; 

– право на социальное обеспечение – обвиняемому гарантируются права 
на социальное обеспечение и поддержку, включая доступ к основным услугам, 
таким как питание и гигиена. 

Это не исчерпывающий список прав обвиняемого на этапе исполнения нака-
зания, и дополнительные права могут быть предоставлены в соответствии с нацио-
нальным законодательством и международными стандартами прав человека. 

Защита обвиняемого в уголовном процессе может осуществляться раз-
личными способами. Вот некоторые из основных форм защиты: 

– предоставление объяснений – обвиняемый имеет право предоставить 
свои объяснения по существу обвинения, он может рассказать свою версию со-
бытий, привести свидетелей или доказательства, которые могут подтвердить его 
невиновность или оспорить обвинение; 

– участие в допросе свидетелей – обвиняемый имеет право задавать во-
просы свидетелям, которые могут быть важными для его дела, это позволяет ему 
выяснить обстоятельства дела, опровергнуть показания свидетелей или выявить 
противоречия в их показаниях; 

– представление доказательств – обвиняемый имеет право представлять 
свои доказательства, которые могут подтвердить его невиновность или оспорить 
обвинение, это могут быть письменные документы, фотографии, видеозаписи, 
экспертные заключения и другие материалы, которые могут быть полезными 
для его дела; 

– участие адвоката – обвиняемый имеет право на защиту адвокатом. Ад-
вокат может представлять интересы обвиняемого, консультировать его, предо-
ставлять юридическую помощь и защищать его права в суде. Адвокат также мо-
жет представлять доказательства и аргументировать позицию обвиняемого; 

– обжалование решений суда – если обвиняемый не согласен с решением 
суда, он имеет право на обжалование, обвиняемый может обратиться к выше-
стоящему суду или апелляционной инстанции для пересмотра дела и защиты 
своих прав. 

Все эти формы защиты обвиняемого направлены на обеспечение спра-
ведливости и равенства сторон в уголовном процессе, а также на защиту основ-
ных прав и свобод человека. 

Адвокат играет важную роль в защите обвиняемого в уголовном про-
цессе. Его основная задача – обеспечить справедливость и защитить права сво-
его клиента. Адвокат является представителем и защитником обвиняемого. Он 
выступает от его имени и защищает его права и интересы на всех стадиях уго-
ловного процесса. Адвокат оказывает правовую помощь обвиняемому, объяс-
няет ему его права и обязанности, а также возможные последствия различных 
действий и решений [3, с. 94]. 

Адвокат проводит необходимую подготовку для защиты обвиняемого. 
Он изучает материалы дела, анализирует доказательства, ищет уязвимые места 
в обвинении и разрабатывает стратегию защиты. Адвокат представляет доказа-
тельства в пользу обвиняемого и аргументирует его невиновность. Он может 
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вызывать свидетелей, проводить экспертизы и исследования, чтобы подтвер-
дить свою позицию. Если обвиняемый не согласен с решением суда, адвокат мо-
жет подать апелляцию или кассацию для пересмотра дела и защиты прав своего 
клиента. Роль адвоката в защите обвиняемого заключается в обеспечении спра-
ведливости, защите прав и интересов обвиняемого, а также в обеспечении ра-
венства сторон в уголовном процессе. 

Доказательства играют важную роль в уголовном процессе и имеют 
большое значение в защите обвиняемого. Они представляют собой информа-
цию, факты или материалы, которые помогают установить истину в деле. 

Существует несколько видов доказательств, которые могут быть пред-
ставлены в уголовном процессе: 

– документальные доказательства: письма, записи, договоры, справки и 
другие документы, которые могут подтвердить или опровергнуть факты дела; 

– показания свидетелей: свидетели могут дать свои показания о проис-
шедшем, о поведении обвиняемого или других обстоятельствах, которые могут 
быть важными для дела; 

– материальные доказательства: физические объекты, которые могут 
быть использованы в качестве доказательств, например оружие, следы преступ-
ления, наркотики и т.д.; 

– экспертные заключения: эксперты могут провести исследования и дать 
свои заключения о том, что произошло или какие-либо другие важные аспекты 
дела; 

– значение доказательств в защите обвиняемого [4, с.78]. 
Доказательства имеют огромное значение в защите обвиняемого, так как 

они могут помочь опровергнуть обвинения и подтвердить невиновность. Важно, 
чтобы адвокат обвиняемого имел доступ ко всем доказательствам, чтобы он мог 
анализировать их и использовать в пользу своего клиента. 

Доказательства могут помочь адвокату обвиняемого в следующих  
аспектах: 

– опровергнуть обвинения: адвокат может использовать доказательства, 
чтобы показать, что обвинения не имеют оснований или что есть альтернативное 
объяснение происшедшего; 

– подтвердить алиби: если у обвиняемого есть алиби, доказательства мо-
гут помочь подтвердить его присутствие в другом месте во время совершения 
преступления; 

– сомнение в виновности: доказательства могут создать сомнение в ви-
новности обвиняемого, что может привести к его оправданию или смягчению 
наказания; 

– нарушения процессуальных прав: если были нарушены процессуаль-
ные права обвиняемого, доказательства могут быть использованы для их дока-
зательства и защиты. 

Важно отметить, что адвокат обвиняемого должен активно использовать 
доказательства в процессе защиты, представлять их суду и аргументировать их 
значимость для дела. Он также может вызывать свидетелей, проводить экспер-
тизы и исследования, чтобы подтвердить свою позицию. 

Особенности защиты обвиняемого зависят от различных стадий уголов-
ного процесса. В период предварительного расследования уголовного процесса 
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адвокат обвиняемого имеет возможность ознакомиться с материалами дела, 
провести собственное расследование и собрать доказательства в пользу своего 
клиента. Он может присутствовать при допросе обвиняемого и свидетелей, за-
давать им вопросы и контролировать законность действий следователя. 

На стадии судебного разбирательства адвокат обвиняемого имеет право 
представлять интересы своего клиента в суде. Он может выступать с речью, до-
прашивать свидетелей и экспертов, аргументировать свою позицию и опровер-
гать обвинения. Адвокат должен активно использовать доказательства в пользу 
обвиняемого и добиваться справедливого решения суда. 

На момент апелляционной инстанции – если обвиняемый не согласен с 
решением суда первой инстанции – адвокат может подать апелляцию и пред-
ставлять интересы обвиняемого в апелляционной инстанции. Адвокат должен 
аргументировать свою позицию, указывать на ошибки суда первой инстанции и 
добиваться изменения решения в пользу своего клиента. 

Кассационная инстанция: если обвиняемый не согласен с решением 
апелляционной инстанции, его адвокат может подать кассацию и представлять 
интересы обвиняемого в кассационной инстанции. Адвокат должен указывать 
на нарушения процессуальных прав, ошибки в применении закона и добиваться 
отмены или изменения решения в пользу своего клиента. 

В целом этические аспекты защиты обвиняемого играют важную роль в 
обеспечении справедливости и защите прав каждого человека независимо от его 
статуса или обвинений. Адвокат, соблюдающий эти принципы, способен эффек-
тивно представлять интересы своего клиента и обеспечивать справедливость в 
уголовном процессе. 

Защита обвиняемого в уголовном процессе является важным и неотъем-
лемым элементом справедливого правосудия. Целью защиты является обеспе-
чение равноправия сторон и защита прав и интересов обвиняемого. Принципы 
защиты обвиняемого, такие как презумпция невиновности, право на адвоката и 
право на справедливое судебное разбирательство, обеспечивают справедли-
вость и предотвращают возможные злоупотребления со стороны государства. 
Важную роль в защите обвиняемого играют адвокаты, которые представляют 
интересы своих клиентов и обеспечивают их права во время всего уголовного 
процесса. Доказательства имеют особое значение в защите обвиняемого, по-
скольку они могут подтвердить его невиновность или оспорить обвинения. Од-
нако необходимо учитывать ограничения и оговорки в защите обвиняемого, 
чтобы не допустить злоупотреблений и сохранить баланс интересов сторон. Все 
аспекты защиты обвиняемого должны соответствовать этическим нормам и 
принципам, чтобы обеспечить справедливость и доверие к уголовному правосу-
дию [6, с. 22]. 

Таким образом, обвиняемый – это человек, которого подозревают в со-
вершении преступления. Он может быть арестован или повестку в суд, где будет 
рассмотрено его дело. Обвиняемый имеет право на защиту, что означает, что он 
может нанять адвоката, который будет представлять его интересы в суде. 

Важно отметить, что обвиняемый считается невиновным, пока его вина 
не будет доказана в суде. Это принцип presumption of innocence. Во время про-
цесса обвиняемый имеет право на справедливое и независимое рассмотрение 
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дела, а также на возможность представить свою версию происходящего и дока-
зать свою невиновность. Обвиняемый также имеет право на защиту от пыток и 
жестокого обращения, и его права человека должны быть соблюдены на протя-
жении всего судебного процесса. В случае признания своей вины или доказа-
тельства его вины в суде, обвиняемый может быть признан виновным и наказан 
судом. 

Основным правом обвиняемого является право на защиту, которое под-
разумевает возможность найма квалифицированного адвоката для представле-
ния его интересов в суде. Обвиняемый также имеет право на ознакомление со 
всеми материалами дела и возможность вносить доказательства в свою защиту.  

Обязанности обвиняемого заключаются в том, что он должен являться 
на заседания суда по назначению и неукоснительно выполнять все требования 
суда и судебного процесса. Обвиняемый обязан сотрудничать с адвокатом в под-
готовке своей защиты и предоставлять необходимую информацию для разбира-
тельства дела. Также обвиняемый имеет обязанность соблюдать порядок и этику 
судебного заседания, не препятствовать ходу судебного процесса и уважать 
права других сторон процесса. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОДОЗРЕВАЕМОГО КАК УЧАСТНИКА 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

THE LEGAL STATUS OF THE SUSPECT AS A PARTICIPANT 
IN THE CRIMINAL PROCESS 

В науке уголовного процесса не утихают споры по вопросу определения 
подозреваемого, отнесенного к участникам уголовного судопроизводства, осу-
ществляющим функцию защиты от уголовного преследования и изобличения в 
совершении преступления. Статья 2 Конституции РФ называет человека, его 
права и свободы высшей ценностью в государстве. Интенсивные преобразова-
ния в области гарантий и защиты прав и законных интересов лиц, вовлеченных 
в сферу уголовного процесса, являются характерной чертой развития россий-
ского законодательства на современном этапе. Не составляет исключения и 
сфера уголовно-процессуального права. В рамках обновления всей правовой си-
стемы государства и принятие УПК РФ, провозгласившего назначением уголов-
ного судопроизводства защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступления, а также защиту личности от незаконного и необоснованного об-
винения, осуждения и ограничения ее прав и свобод, направлено на укрепление 
гарантий обеспечения прав личности. Важнейшими направлениями правовой и 
судебной реформы, осуществляемой в настоящее время в Российской Федера-
ции, являются коренное преобразование всей организации государственных ор-
ганов, ведущих уголовный процесс, внесение существенных изменений в прин-
ципы, порядок и практику судопроизводства, предварительного расследования 
в целях укрепления гарантий соблюдения прав личности в уголовном процессе. 

Ключевые слова: подозреваемый, уголовно-процессуальное отношение, 
правовой статус подозреваемого, уголовный процесс, права подозреваемого. 

In the science of criminal procedure, disputes over the definition of a suspect 
referred to participants in criminal proceedings performing the function of protection 
from criminal prosecution and exposure of a crime do not subside. Article 2 of the 
Constitution of the Russian Federation calls a person, his rights and freedoms the high-
est value in the state. Intensive transformations in the field of guarantees and protec-
tion of the rights and legitimate interests of persons involved in criminal proceedings 
are a characteristic feature of the development of Russian legislation at the present 
stage. The sphere of criminal procedure law is no exception. As part of the renewal of 
the entire legal system of the state, the adoption of the Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation, which proclaimed the purpose of criminal proceedings to pro-
tect the rights and legitimate interests of persons who have suffered from a crime, as 
well as the protection of the individual from unlawful and unjustified accusations, 
convictions and restrictions on her rights and freedoms, is aimed at strengthening guar-
antees of ensuring the rights of the individual. The most important areas of legal and 
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judicial reform currently being carried out in the Russian Federation are the radical 
transformation of the entire organization of State bodies conducting criminal proceed-
ings, making significant changes to the principles, procedure and practice of judicial 
proceedings, preliminary investigation, in order to strengthen guarantees of respect for 
individual rights in criminal proceedings. 

Keywords: suspect, criminal procedural attitude, legal status of the suspect, 
criminal process, rights of the suspect. 

Уголовный процесс – это система стадий и этапов, осуществляемых в 
определенном порядке с целью расследования и разбирательства уголовных дел. 
Он является важной составляющей правовой системы и играет ключевую роль 
в защите прав и интересов граждан, обеспечении общественной безопасности и 
соблюдении закона. Уголовный процесс в России определен и регулируется 
Уголовно-процессуальным кодексом. Он состоит из нескольких основных эта-
пов, каждый из которых имеет свою задачу и четко определенный порядок вы-
полнения. Основные этапы включают в себя начало процесса, возбуждение 
дела, расследование, обвинительное заключение, судебное разбирательство и 
исполнение приговора. 

Участники уголовного судопроизводства – это ключевые фигуры, оказы-
вающие влияние на исход дела и справедливость при вынесении приговора. Су-
дья обеспечивает правильность процесса, прокурор защищает общественный 
интерес, а защитник представляет интересы подзащитного. Следователь прово-
дит расследование, потерпевший и свидетели предоставляют важные свидетель-
ства, а эксперты предоставляют экспертизы и заключения. Все эти участники 
соединяются в уголовном судопроизводстве для достижения справедливости и 
вынесения справедливого приговора [3, с.129]. 

В юридической сфере понятие «подозреваемый» имеет особое значение 
и применяется для обозначения статуса лица, в отношении которого возникло 
подозрение в совершении преступления. Направленное на защиту прав и свобод 
граждан, уголовное законодательство закрепляет процедуру определения ста-
туса подозреваемого и устанавливает основные права и обязанности таких лиц. 

Статус подозреваемого является одним из основных понятий уголовно-
процессуального права. Это юридический статус лица, в отношении которого 
уголовное дело было возбуждено и которое находится под подозрением в совер-
шении преступления. Подозреваемый имеет определенные права и обязанности, 
которые регулируются законодательством. Правильное определение и соблюде-
ние этих прав играют важную роль в обеспечении справедливости и законности 
уголовного процесса. В основе статуса подозреваемого лежит презумпция неви-
новности, согласно которой никто не может считаться виновным в совершении 
преступления, пока его вина не будет доказана в установленном порядке судом. 
Именно поэтому подозреваемому присуждается ряд прав и гарантий, которые 
позволяют обеспечить его защиту и обеспечить справедливость уголовного про-
цесса. 

Статус подозреваемого включает в себя следующие особенности: 
– подозреваемый имеет право на содержательное и своевременное озна-

комление с обвинительным актом, в котором указывается суть предъявляемых 
обвинений и обосновывается соответствующий материал;  
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– подозреваемый имеет право на участие в допросе, а также на присут-
ствие при проведении следственных действий и судебных заседаний, причем 
суды обязаны принимать меры для его личной безопасности; 

– подозреваемый имеет право на защиту и на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, в случае нерасположения подозреваемого нани-
мать адвоката самостоятельно ему обязательно назначается адвокат в порядке и 
в объеме, предусмотренных законом; 

– подозреваемый имеет право на ознакомление с уликами и другими до-
казательствами в его отношении, а также на предоставление времени и возмож-
ностей для подготовки к судебному процессу; 

– подозреваемый имеет право на обжалование решений и действий, ко-
торые нарушают его права и законные интересы. Он может обратиться в выше-
стоящие судебные органы или жаловаться на действия должностных лиц. 

Участие адвоката и обеспечение всех прав и гарантий подозреваемому 
направлены на то, чтобы обеспечить объективность и справедливость рассмот-
рения дела, избежать возможности ошибочного осуждения и неправомерного 
применения санкций. 

Статус подозреваемого – это важный этап в уголовном процессе, на ко-
тором происходит сбор и проверка доказательств, выявление истинных обстоя-
тельств дела и определение дальнейших действий суда по рассмотрению дела 
[1, с.13]. 

Одним из основных положений, закрепленных за подозреваемым, явля-
ется презумпция невиновности. Согласно Конституции Российской Федерации, 
каждый подозреваемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не бу-
дет доказана судом. Это означает, что подозреваемому должны быть гарантиро-
ваны все права и свободы, предусмотренные законом, и соблюдены принципы 
равенства и справедливости. Подозреваемый также имеет право на защиту и на 
обеспечение необходимых условий для осуществления своей юридической за-
щиты. Он имеет право на доступ к доказательствам, протоколам и материалам 
дела, на участие адвоката в прослушивании и допросе, на ознакомление с обви-
нительным актом и его опровержением. 

Важно помнить, что статус подозреваемого не является окончательным 
приговором. Это стадия уголовного процесса, на которой вина подозреваемого 
еще не установлена. Кроме того, допускается изменение статуса в случае отсут-
ствия достаточных доказательств вины или при появлении новых обстоятельств. 
Соблюдение прав и обязанностей подозреваемого является гарантией справед-
ливости, независимости и неприкосновенности каждого человека в рамках уго-
ловного процесса. 

Статус подозреваемого имеет несколько важных значений: 
1. Подозреваемый имеет право на невмешательство в его личную жизнь 

и на приватность. Личная жизнь подозреваемого должна быть защищена и не 
должна быть подвергнута необоснованному вмешательству со стороны право-
охранительных органов. 

2. Подозреваемый имеет право на защиту и наличие адвоката. Подозре-
ваемый вправе обратиться за помощью к адвокату и получить юридическую 
поддержку на всех этапах уголовного процесса. 
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3. Подозреваемый имеет право на предполагаемую невиновность. Вся 
вина или невиновность подозреваемого должны быть установлены судом на ос-
новании доказательств и дать возможность подозреваемому представить свою 
версию событий. 

4. Подозреваемый имеет право на предупреждение о своих правах. Пра-
воохранительные органы обязаны незамедлительно ознакомить подозреваемого 
с его правами и указать на возможные негативные последствия, которые могут 
возникнуть в случае отказа от этих прав. 

5. Подозреваемый имеет право на информирование о причинах задержа-
ния. Процедуры задержания должны проводиться с обеспечением прав и досто-
инства подозреваемого, и он должен быть незамедлительно ознакомлен с указа-
нием причин и оснований задержания [6, с.107]. 

Значение статуса подозреваемого заключается в защите его прав и обес-
печении справедливого уголовного процесса, где важными принципами явля-
ются презумпция невиновности и право на защиту. 

Суть статуса подозреваемого заключается в том, что лицо приобретает 
определенное правовое положение, в результате чего ему предоставляются 
определенные права, но также ограничиваются некоторые другие права. Статус 
подозреваемого является промежуточным между статусом свидетеля и статусом 
обвиняемого. 

Статус подозреваемого предоставляет следующие основные права: 
– право на защиту и представителя; 
– право на информирование о своих правах и обвинениях; 
– право на неприкосновенность личности и предотвращение насилия; 
– право на независимую экспертизу и обжалование решений. 
Однако статус подозреваемого также влечет следующие ограничения прав: 
– ограничение права на свободу передвижения; 
– ограничение права на общение с другими лицами; 
– ограничение права на участие в выборных процессах; 
– ограничение права на участие в общественных мероприятиях. 
Таким образом, статус подозреваемого имеет свою определенную сущ-

ность и предоставляет определенные права, но также накладывает определен-
ные ограничения на права лица, которое подвергается уголовному преследова-
нию. 

Права подозреваемого включают: 
– право на неприкосновенность личности: подозреваемый не может быть 

подвергнут пыткам, жестокому обращению или другим видам незаконного воз-
действия; 

– право на обязательное уведомление о подозрении и причинах задержа-
ния: подозреваемый должен быть ясно и понятно проинформирован о факте по-
дозрения в свой адрес, а также о причинах и основаниях задержания; 

– право на защиту и право на адвоката: подозреваемому гарантируется 
право на защиту, включая возможность пользоваться помощью адвоката во 
время расследования; 

– право на непринужденность при даче показаний: подозреваемый не мо-
жет быть принужден к даче показаний против себя или своих близких; 
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– право на неприкосновенность частной жизни: приватная жизнь подо-
зреваемого защищается законом и не может быть нарушена без законных осно-
ваний; 

– право на предоставление доказательств защиты: подозреваемый имеет 
право предоставить свои свидетельские показания и доказательства, которые 
могут содействовать его защите [2, с. 45]. 

Все эти права направлены на создание равных условий для подозревае-
мого и обеспечение справедливого рассмотрения уголовного дела. Права подо-
зреваемого необходимо соблюдать на каждом этапе расследования, чтобы 
предотвратить неправомерные действия правоохранительных органов и обеспе-
чить справедливость процесса. 

Во-первых, статус подозреваемого может быть назначен только компе-
тентными органами, такими как следователь, прокурор или судья. Они основы-
ваются на имеющихся доказательствах и собираются во время проведения пред-
варительного следствия. Во-вторых, назначение статуса подозреваемого должно 
быть мотивированным и обоснованным. Это означает, что органы, назначающие 
статус, должны указать на основания для подозрения в совершении преступле-
ния, указать на собранные доказательства и объяснить, почему именно этот че-
ловек считается подозреваемым. В-третьих, подозреваемый имеет определен-
ные права, которые должны быть соблюдены во время процесса назначения ста-
туса. К ним относятся право на защиту, право на участие адвоката, право на 
ознакомление с доказательствами против него и т.д. 

Итак, процедура назначения статуса подозреваемого требует строгого 
соблюдения закона и учета прав подозреваемого. Она является важным этапом 
уголовного процесса и оказывает влияние на дальнейший ход дела. 

Основные положения: 
– назначение статуса осуществляется компетентными органами;  
– назначение статуса должно быть мотивированным; 
– подозреваемый имеет определенные права. 
Права подозреваемого: 
– право на защиту; 
– право на участие адвоката; 
– право на ознакомление с доказательствами против себя. 
Статус подозреваемого предполагает наличие определенных ограниче-

ний и обязанностей, которые человек, подозреваемый в совершении преступле-
ния, должен соблюдать. 

Ограничения включают в себя запрет на покидание места жительства 
или временного пребывания без разрешения следователя или органов предвари-
тельного расследования; запрет на изменение места работы или учебы без со-
гласия следователя или органов предварительного расследования; запрет на 
контакт с определенными лицами, такими как свидетели, потерпевшие или со-
участники; запрет на занимание определенных должностей или занятий, напри-
мер, если подозреваемый имеет доступ к определенным секретам или материа-
лам; подозреваемый может быть подвержен мерам пресечения, таким как арест 
или обязательное появление перед следователем. 

Обязанности: 
– подозреваемый обязан являться на вызовы следователя или органов 

предварительного расследования; 
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– подозреваемый обязан предоставить необходимую информацию и до-
кументы, связанные с расследуемым преступлением; 

– подозреваемый должен соблюдать правила поведения, не нарушать об-
щественный порядок и не совершать новые преступления; 

– подозреваемый обязан сотрудничать с следователем или органами 
предварительного расследования в ходе проведения проверок и допросов; 

– в случае необходимости подозреваемый должен предоставить образцы 
биологического материала или согласиться на проведение экспертизы. 

Статус подозреваемого влияет на дальнейшее разбирательство и рас-
смотрение уголовного дела. Имея статус подозреваемого, человек обладает 
определенными правами и обязанностями. Подозреваемый вправе знать о при-
чинах своего подозрения и имеет право на защиту. 

Подозреваемый может принимать участие во всех процессуальных дей-
ствиях, связанных с его уголовным делом. В том числе он может давать объяс-
нения, знакомиться с материалами дела, представлять доказательства своей не-
виновности и добровольно сотрудничать с органами дознания и следствия. Од-
нако статус подозреваемого может также ограничивать его права и свободы. По-
дозреваемый может быть задержан и находиться под стражей на определенный 
срок в случае необходимости обеспечения проведения следственных действий 
и предотвращения скрытия ответчика от уголовного преследования. Для подо-
зреваемого особенно важно соблюдать процессуальные нормы и рекомендации 
своего адвоката, чтобы не допустить нарушений своих прав и не создать допол-
нительных оснований для обвинения. Интересы подозреваемого и его адвоката 
заключаются в обеспечении наиболее благоприятного и справедливого рассмот-
рения его дела [5, с. 32]. 

Итак, статус подозреваемого имеет значительное влияние на дальнейшее 
разбирательство уголовного дела. Важно помнить свои права и обязанности, а 
также сотрудничать с органами правосудия в рамках закона, чтобы обеспечить 
справедливость и доказать свою невиновность. 

Завершение статуса подозреваемого: 
– судебное решение о прекращении уголовного преследования, Если суд 

приходит к заключению о недостаточности доказательств или отсутствии со-
става преступления, то статус подозреваемого может быть завершен; 

– решение о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого, 
если в результате следственных действий и собранных доказательств следова-
тель приходит к выводу о наличии достаточных оснований для возбуждения 
дела, то подозреваемый может стать обвиняемым; 

– смерть подозреваемого: в этом случае статус подозреваемого автома-
тически завершается, так как уголовный процесс не может вестись в отношении 
покойного. 

Таким образом, завершение статуса подозреваемого является важным 
шагом в уголовном процессе. Это может произойти после судебного решения, 
решения следователя или в случае смерти подозреваемого. Завершение статуса 
подозреваемого сопровождается снятием мер пресечения, потерей особых про-
цессуальных прав и переходом к следующей стадии уголовного процесса. 



358 
 

Судебные меры могут быть применены в отношении подозреваемого на 
разных этапах уголовного процесса. Для определения необходимости их приме-
нения учитываются различные обстоятельства дела, такие как серьезность со-
вершенного преступления и вероятность совершения новых преступлений. 

Одной из самых распространенных судебных мер в отношении подозре-
ваемого является заключение под стражу. Это мера пресечения, назначаемая су-
дом для обеспечения процессуальных интересов. Заключение под стражу осу-
ществляется в случаях, когда суд установил наличие вероятности скрытия от 
следствия подозреваемого, повторного совершения преступления или вмеша-
тельства в расследование. 

Кроме заключения под стражу, судебные меры в отношении подозрева-
емого могут включать следующие меры: 

– домашний арест – подозреваемый ограничивается в свободе передви-
жения и проживает под определенным контролем; 

– подписка о невыезде – подозреваемый должен сообщать о своем ме-
стонахождении и получает запрет на выезд из страны; 

– ходатайство о розыске – суд может выдать постановление о розыске 
подозреваемого; 

– обязательное явление – подозреваемый обязан явиться на вызов следо-
вателя или суда; 

– поручение о необходимости получения разрешения на выезд за пре-
делы РФ. 

Судебные меры в отношении подозреваемого применяются судами на 
основании представления следователя или прокурора. Обжалование или изме-
нение судебной меры возможно через апелляционную инстанцию. 

В Российской Федерации статус подозреваемого нормативно закреплен 
Уголовно-процессуальным кодексом. Согласно этому закону, подозреваемое 
лицо должно быть уведомлено о том, что против него возбуждено уголовное 
дело и какими преступлениями оно обвиняется. Однако статус подозреваемого 
не означает автоматическое признание его виновным. Лицо, признанное подо-
зреваемым, остается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в 
установленном порядке и вынесен приговор суда. 

На протяжении всего уголовного процесса подозреваемый обладает 
определенными правами. Он имеет право на защиту, в том числе на наличие за-
щитника, при назначении обязательного участия адвоката от государства, если 
он не может себе позволить нанять своего адвоката. 

Подозреваемые также имеют право на недопрос без участия адвоката и 
право на неприкосновенность и личную неприкосновенность. Запрещено при-
менение пыток, насилия, угроз, принуждение и других незаконных методов в 
отношении подозреваемых. Нормативный статус подозреваемого направлен на 
обеспечение справедливости и законности в ходе уголовного процесса, а также 
защиту прав и свобод лица, признанного подозреваемым. 

В чем разница между статусами подозреваемого и обвиняемого? 
 Основное различие заключается в том, что подозреваемый не обязан 

признавать свою вину и может отказываться от дачи показаний по делу. Обви-
няемый же должен отвечать на вопросы, сообщать информацию, необходимую 
для расследования. 



359 
 

Подозреваемый имеет меньшую степень ограничения своих прав и сво-
бод по сравнению с обвиняемым. Обвиняемый может быть ограничен в своих 
правах, например заключением под стражу. 

Подозреваемые не являются участниками судебного процесса, они не 
имеют статуса стороны по уголовному делу. Обвиняемый уже является участ-
ником судебного процесса и имеет соответствующие права и обязанности. 

Можно сделать вывод о том, что подозреваемый и обвиняемый имеют 
разный статус и правовые обязанности в рамках уголовного процесса. От пере-
вода свидетелей в статус подозреваемых или обвиняемых зависит их процессу-
альный статус и права в ходе дальнейшего расследования и судебного процесса. 

Обвиняемый – это уже статус, который становится актуальным после 
возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица. Обязанности и 
особенности статуса обвиняемого определены законодательством и включают в 
себя право на защиту, возможность выступать в суде, а также наложенные огра-
ничения (например, запрет на выезд за пределы страны или обязательное явка в 
суд) [4, с.78]. 

Таким образом, подозреваемый – это участник уголовного судопроиз-
водства, находящийся на начальном этапе осуществления в отношении него уго-
ловного преследования. Пребывание лица в статусе подозреваемого означает, 
что государство в лице органов дознания или предварительного следствия уже 
имеет по отношению к нему определенные уголовно-правовые претензии. Од-
нако данные претензии еще недостаточно обоснованы. Иными словами, подо-
зрение – это форма уголовного преследования, осуществляемая при наличии 
сведений, позволяющих полагать о совершении лицом преступления, но в усло-
виях недостаточности доказательств для предъявления ему обвинения. 

Следовательно, участие подозреваемого в уголовном деле носит времен-
ный, локальный характер. Так, с одной стороны, подозреваемый уже находится 
в определенной процессуальной связи с государством и испытывает на себе тя-
жесть уголовного преследования, но с другой стороны, подозреваемый еще не 
является обвиняемым, поэтому его процессуальная связь с государством не так 
сильна. Нахождение лица в статусе подозреваемого является промежуточным 
этапом на пути его привлечения к уголовной ответственности на пути формиро-
вания в отношении него уголовно-правовой претензии, подлежащей рассмотре-
нию и разрешению в судебном заседании. Поэтому статус подозреваемого ха-
рактерен исключительно для досудебного производства. Впоследствии подозре-
ваемый либо становится обвиняемым, либо уголовное преследование в отноше-
нии него прекращается. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

IMPROVING LEGAL RESPONSIBILITYFOR OFFENSES RELATED 
TO DRUG TRAFFICKING 

Статья посвящена вопросам современной наркоситуации в России и ее 
тенденциям, раскрывается содержание понятия наркотизма, дается его крими-
нологическая характеристика, рассматриваются проблемы политики государ-
ства и общества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским 
их потреблением, анализируется система общих и специальных мер противо-
действия наркотизму с учетом региональных особенностей субъектов анти-
наркотической профилактики. Проведенный в рамках статьи анализ состояния 
и тенденций наркотизма в России показывает необходимость дальнейшего со-
вершенствования юридической ответственности за правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков.  

Ключевые слова: наркомания, наркоситуация, наркотизм, наркобизнес, 
профилактика наркомании, незаконный оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ, борьба с незаконным оборотом наркотиков. 

The article is devoted to the issues of modern drug situation in Russia and its 
trends, reveals the content of the concept of drug addiction, gives its criminological 
characteristics, examines the problems of state and society policy to combat drug traf-
ficking and non-medical consumption, analyzes the system of general and special 
measures to counter drug addiction, taking into account the regional characteristics of 
subjects of anti-drug prevention. The analysis of the state and trends of drug addiction 
in Russia carried out within the framework of the article shows the need for further 
improvement of legal liability for offenses related to drug trafficking. 

Keywords: drug addiction, drug situation, drug addiction, drug trafficking, 
drug addiction prevention, illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic sub-
stances, fight against drug trafficking. 
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В России, как и во всем мире, распространение наркомании происходит 
нарастающими темпами, представляя серьезную угрозу здоровью населения, 
правопорядку и национальной безопасности государства в целом. В соответ-
ствии с критериями оценки наркоситуации ее состояние в целом по России оце-
нивается как напряженное. Созданы относительно благоприятные социально-
экономические и технические условия для роста незаконного оборота наркоти-
ческих средств и наркозависимых в нашей стране. 

Наркопреступники при незаконном обороте наркотиков активно исполь-
зуют различные методы конспирации, включая безналичный расчет через элек-
тронные средства платежа, общение через защищенные каналы различных мес-
сенджеров, а также бесконтактный сбыт наркотических средств путем закладок. 
Постоянно появляются новые виды психоактивных веществ, которые не входят 
в перечень наркотических средств и психотропных веществ и не являются пред-
метом преступления. В связи с упразднением Госнаркоконтроля и передачей его 
функций в МВД России имеют место определенные кадровые и организацион-
ные проблемы. Многие опытные сотрудники наркополиции ушли со службы, 
поэтому не хватает квалифицированных специалистов по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Указанные проблемы обусловливают острую необходи-
мость мобилизации всех социальных, экономических, правовых и технических 
ресурсов общества и государства для эффективной борьбы с незаконным рас-
пространением и потреблением наркотиков. 

Опасность распространения наркомании, возрастание смертности, вы-
званной употреблением наркотиков, быстрый рост наркопреступности и повы-
шение квалификации наркопреступников легли в основу решений руководства 
страны, обеспечивших обновление государственной антинаркотической поли-
тики и путей ее реализации. Уже сегодня ведется всероссийский мониторинг, на 
основе которого осуществляется подготовка предложений по повышению эф-
фективности принимаемых мер борьбы с различными проявлениями нарко-
тизма на территории Российской Федерации и за ее пределами при активном 
взаимодействии ГАК и ГУНК МВД России с миссией Международного коми-
тета по контролю за наркотиками.  

На заседаниях межведомственной рабочей группы Государственного ан-
тинаркотического комитета постоянно рассматриваются вопросы о мерах по по-
вышению эффективности деятельности антинаркотических комиссий в субъек-
тах Российской Федерации в области реабилитации (за исключением медицин-
ской) и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление нарко-
тиков. 

Существенной мерой профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств, помимо действующих санкций норм уголовного и ад-
министративного законодательства, стало введение в действие с 25 мая 2014 г. 
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП, 
согласно которой суд при назначении наказания за совершение правонарушения 
в области законодательства о наркотических средствах лицом, потребляющим 
наркотические средства без назначения врача, может возложить на данное лицо 
обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 
наркомании и реабилитацию в наркодиспансерах или центральных районных 
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больницах по месту жительства наркопотребителя с целью установления воз-
можного наркологического заболевания, определения необходимой медицин-
ской помощи.  

Реализация контроля за исполнением лицом установленной для него су-
дом обязанности пройти диагностику возложена на органы внутренних дел, а 
саму диагностику проводят медицинские учреждения, которые извещают ор-
ганы внутренних дел об исполнении, уклонении и завершении лицом диагно-
стики и лечения. Достаточно эффективным средством противодействия нарко-
тизму является проведение ежегодных межведомственных комплексных опера-
тивно-профилактических операций «Мак», «Конопля», «Допинг», «Канал», 
«Игла», «Синтез», «Прекурсор», «Уклонист», «Дети России», «Сообщи, где тор-
гуют смертью» и других с учетом территориальных особенностей регионов. 

После упразднения ФСКН России Указом Президента РФ от 5 апреля 
2016 г. № 156 (ред. от 15 мая 2018 г.) «О совершенствовании государственного 
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» специальное предупрежде-
ние и борьбу с наркоагрессией в структуре МВД России ведут территориальные 
управления по контролю за оборотом наркотиков, основным направлением ко-
торых является противодействие организованной наркопреступности. Основ-
ными их задачами являются:  

1) противодействие преступной деятельности производителей, постав-
щиков и распространителей наркотиков, перекрытие каналов их поставки;  

2) повышение эффективности оперативно-розыскной и уголовно-про-
цессуальной деятельности по выявлению, предупреждению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, совершаемых в составе организованных групп, 
сформированных по этническому признаку. 

Стоит отметить, что общие задачи предупреждения преступлений и ад-
министративных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, возложены на всех сотрудников поли-
ции (участковых уполномоченных полиции, уголовный розыск, ПДН, ППСП и 
др.) Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и Прика-
зом МВД России от 17 января 2006 г № 19 «О деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений», а также локальными нормативными 
правовыми актами. Во всех территориальных УМВД России организованы круг-
лосуточные «телефоны доверия», куда можно сообщить о фактах незаконного 
оборота наркотиков и лицах, их совершающих. 

Надзор за этой деятельностью органов внутренних дел осуществляют ор-
ганы прокуратуры согласно Указанию Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 2 сентября 2016 г. № 546/36 «Об усилении прокурорского надзора 
за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-
сти, разрешении сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел в 
отношении неустановленных сбытчиков наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». 

Проведенный в рамках статьи анализ состояния и тенденций наркотизма 
в России показывает необходимость дальнейшего совершенствования юридиче-
ской ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. Мягкость и, как следствие, малоэффективность административно-
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правовых санкций за правонарушения в данной сфере обусловливают потреб-
ность в значительном увеличении размера штрафных санкций за совершение по-
добного рода деяний, а также установление других мер административного 
наказания, носящих неимущественный характер (например, обязательные ра-
боты или арест). 

Социальная опасность немедицинского потребления наркотиков такова, 
что уже сегодня, по мнению многих специалистов, необходимо применение са-
мых жестких мер по пресечению их распространения. Не случайно большинство 
внесенных в Государственную Думу Российской Федерации законопроектов об 
изменении норм УК РФ, направленных на борьбу с наркоманией, содержат 
предложения о криминализации (например, введение уголовной ответственно-
сти за немедицинское потребление наркотиков и за оборот новых потенциально 
опасных веществ) и об усилении мер уголовно-правового характера (например, 
конфискация имущества наркоторговцев или принудительное лечение наркома-
нов). 

Также считаем необходимым дальнейшую разработку и применение 
других превентивных мер, в числе которых должны быть: 

– разработка и внедрение незамедлительного информирования право-
охранительных органов со стороны медицинских учреждений о фактах немеди-
цинского потребления наркотических средств, выявленных в процессе медицин-
ских осмотров и освидетельствований, в том числе в образовательных организа-
циях. Для этого, возможно, потребуется урегулировать на законодательном 
уровне проблему с медицинской тайной наркопотребителя; 

– меры, направленные на обмен информацией между субъектами профи-
лактики наркомании; 

– разработка комплекса мероприятий в целях своевременного выявления 
распространителей наркотических средств путем удаленного доступа и дальней-
шей блокировкой интернет-ресурсов; 

– разработка комплекса мероприятий по предотвращению вовлечения 
молодежи в среду распространения и потребления наркотиков, включая органи-
зацию занятости граждан и вовлечение их в общественно полезную деятель-
ность (например, участие в деятельности антинаркотических комиссий, ДНД и 
т. д.), выявление лиц, вовлекающих подростков в употребление наркотиков и 
привлечение их к ответственности; 

– формирование позитивных моральных и нравственных ценностей в це-
лях повышения интереса к выбору здорового образа жизни и, соответственно, 
развития отрицательного отношения к употреблению наркотических и психо-
тропных веществ. Для достижения таких целей целесообразно регулярно орга-
низовывать и проводить мероприятия, привлекающие внимание молодежи: спе-
циальные концерты, фестивали, тематические программы и фильмы. 

Все чаще должна появляться и антинаркотическая реклама на телевиде-
нии, радио, в прессе, Интернете. 

Таким образом, борьба с наркотизмом является важным фактором сдер-
живания распространения незаконного оборота наркотиков и их потребления. 
Проблемы деятельности правоохранительных органов и других субъектов про-
филактики наркотизма существуют, они видоизменяются, но их надо решать в 
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рамках глубоко продуманной и осмысленной государственной антинаркотиче-
ской политики. 
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USE OF 3D-SCANNER AS A MEANS OF FIXATION 
IN SCENE EXAMINATION 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-СКАНЕРОВ КАК СРЕДСТВО ФИКСАЦИИ ПРИ 
ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

This article examines the principles underlying three-dimensional (3D) scan-
ning technology and reveals the manifold benefits it offers in the production of scene 
examination The use of 3D scanners in forensics has attracted considerable attention 
due to their transformative impact on the way in which scenes are documented and 
analysed. In a concise and rigorous manner, it is shown how 3D scanners enable thor-
ough documentation of the scene, facilitate accurate measurements, and provide com-
prehensive spatial data. This work emphasises the key role of 3D scanners in modern 
forensics, taking the efficiency and accuracy of scene examination to a much new 
level. 

Keywords: forensic activity, criminalistics, forensic equipment, inspection of 
the scene, three-dimensional scanning, 3-D scanner. 

В статье рассматриваются принципы, лежащие в основе технологии 
трехмерного (3D) сканирования, и раскрываются многообразные преимущества, 
которые она дает при производстве осмотра места происшествия. Использова-
ние 3D-сканеров в криминалистике привлекло значительное внимание благо-
даря их преобразующему влиянию на способы документирования и анализа 
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мест происшествий. В сжатой и строгой форме показано, как трехмерные ска-
неры позволяют тщательно документировать место происшествия, облегчают 
проведение точных измерений и дают возможность получить исчерпывающие 
пространственные данные. Данная работа подчеркивает ключевую роль трех-
мерных сканеров в современной криминалистике, поднимая эффективность и 
точность осмотра места происшествия на значительно новый уровень. 

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, криминалистика, 
криминалистическая техника, осмотр места происшествия, трехмерное сканиро-
вание, 3-D сканер. 

Forensic technique is referred to the basic theoretical categories of criminalis-
tics, as it acts as a fundamental element in the formation of forensic scientific provi-
sions, techniques, means and methods. During the birth of forensic science, the notion 
of "forensic technique" was collective and included almost all the content of forensic 
science as a system of scientific concepts on the creation and use of available technical 
capabilities and methods of forming a system of evidence and disclosure of committed 
unlawful acts. 

In the course of the development of technical progress and the emergence of a 
whole range of new technologies, forensic technology has had the opportunity to be-
come an independent section of forensic science with its own internal structure. 

At the moment, criminalist scientists differently distinguish the elements of 
criminalistic technique as a section of criminalsitics. The following branches are rec-
ognized [1, p. 125]: 

1. Forensic photography and video recording; 
2. Forensic traceology; 
3. Forensic weapons science; 
4. Forensic examination of documents; 
5. Forensic habitoscopy; 
6. Forensic registration. 
Also some researchers distinguish such branches as: Forensic investigation of 

substances, materials and products [2, p. 47], forensic investigation of computer means 
and systems [3, pp. 317–325]. 

Separately consider such branch of forensic technique as forensic photography 
and video recording. This branch is a system of techniques and methods of shooting 
used in conducting investigative actions and forensic examinations to solve and inves-
tigate crimes. 

The prerequisites for the discovery of photography were a logical human de-
sire to replace such a labour-intensive activity as drawing with a more optimal way – 
fixing an optical image on paper. Soon photography began to be applied in such sphere 
of activity of the state as struggle against crime. The first information about the use of 
daguerreotypes by law enforcement agencies in the investigation of crimes dates back 
to 50 years of the 19th century. At that time Belgian police photographed criminals in 
Forest Prison in order to record and further identify the criminal. Since 1859 the 
French police began to use photography for fixing the scene of an accident in the in-
vestigation of criminal offences [4, p. 5–6]. 
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It is generally accepted that photography originated in France and England, 
then quickly spread to many countries in Europe and America. In Russia, police offic-
ers began to use photography to fight crime in 1867. Thus, in 1871, researcher P.V. 
Makalinsky in "Practical Guide for Investigators" noted that "no matter how consci-
entious and thorough the examination, no matter how clear, consistent, picturesque 
and even artistically stated, the description can never give that visual representation as 
a photograph". 

For over a hundred years, the analogue photographic process underwent sig-
nificant changes (the quality of the materials used improved, colour photography 
emerged and developed). By 1960, scientists had developed the current type of matri-
ces that allowed information to be recorded digitally. 

In the 90s of the last century, digital cameras began to appear in Russia, and 
quite quickly they began to be supplied to the internal affairs agencies. Widespread 
use of this advanced technology allowed to significantly simplify the process of ob-
taining forensically significant information and reduce its time. The use of digital pho-
tography to record the course and results of investigative actions, especially the in-
spection of the scene of the incident, has proved to be positive and productive. 

To date, when fixing the inspection of the scene of the incident, there is an 
obvious tendency to pay special attention to the completeness, clarity and accuracy of 
the information obtained. For the implementation of the above mentioned requires re-
vision of existing and development of innovative means and methods that can improve 
the quality of fixation of scene inspection. 

The stage of development of scientific and technical knowledge today gives 
mankind the opportunity to create three-dimensional models of objects of any size 
through the use of three-dimensional scanning.  

Three-dimensional scanning technologies appeared in the second half of the 
20th century. The first scanners had very limited capabilities, so to get the result had 
to spend a lot of time and effort. Since the 90s, a number of companies began to pro-
duce three-dimensional scanners, which are close to the functionality of modern de-
vices. Technology 3-d scanning allows for a relatively short time to get a clear model 
of the scanned area as a whole or the object in particular. 

To date, three-dimensional scanning, as a highly accurate and fast way to ob-
tain a three-dimensional model, is widespread in geodesy, construction, architecture, 
medicine and other human activities. 

Integration of this kind of technology into forensic activities will increase the 
completeness of fixation of the scene and the speed of inspection, which directly affect 
the detection and investigation of crime. The use of three-dimensional scanning will 
allow either partially supplementing or completely replacing traditional illustrative ta-
bles, schematic sketches and a set of physical evidence attached to the protocol of the 
scene with visual computer models of the inspected scene. 

When using this kind of tools in forensics in general and in the production of 
scene examination in particular, the three-dimensional model replaces two such nec-
essary procedural documents as: photographic table and scene diagram, and provides 
certain advantages and avoids the following disadvantages: 

1. Traditionally, the photographic table and the scene diagram form a symbi-
otic (from Greek symbíosis – cohabitation) relationship, as two-dimensional photo-
graphs have the potential to distort the spatial relationship, and sketches are only able 
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to present photographs in perspective, which can lead to disorientation in the percep-
tion of the overall picture of the crime. Whereas, a three-dimensional model of the 
scene allows for an objective, visual and clear demonstration of the environment re-
quired to be captured. 

2. When drawing up the scheme and photo table the executor fixes only those 
data which in his subjective opinion are important. The principle of work of the ma-
jority of scanners is based on scanning of a surface on 360 degrees that assumes the 
maximum completeness at fixation of objects. 

3. Photographing of traces of a crime, objects – physical evidence, corpses 
and its separate parts is made with linear scale introducing in a frame a scale bar for 
establishment of true sizes of an object on pictures. In turn, modern scanners allow to 
obtain a three-dimensional model of the scanned object with high accuracy (up to 0.1 
mm). This factor excludes the necessity to use a scale bar when scanning.  

4. Photographs presented in the photo table are often of low quality. The res-
olution of a scanner is many times higher than that of a digital camera. 

Three-dimensional scanning systems can be classified according to two main 
features – scanning technology and type of layout. Let's consider each of the signs 
separately. 

According to the scanning technology, the devices are divided into two 
groups – contact and non-contact. The basic principle of operation of a contact scanner 
is the outline of the surface of the scanned object performed manually by the operator. 
Scanners based on this technology are equipped with a special mechanical device 
called a sensor in the form of a stylus [5, p. 412]. The following scanning methods are 
used with non-contact scanners: 

– laser method; 
– optical method; 
– ultrasonic method. 
All these three methods are based on the physical property of an object such 

as reflection. Scanning methods can be active (the process of obtaining data about the 
object under study is to emit a directional wave and its subsequent reflection); and 
others – passive (the process of registering reflected from the object of the surrounding 
radiation). 

According to the type of layout three-dimensional scanners are divided into 
the following types: handheld, desktop and stationary. The existing range of these 
tools allows you to use the right model for a particular task. 

Common to all the considered types of three-dimensional scanners is the re-
quired result, namely, the so-called point cloud "point cloud", capable of forming a 
three-dimensional model of the scanned required space in general or a particular object 
in particular. In fact, the formation of a three-dimensional model occurs by "stitching" 
the "point cloud" in virtual space, due to which the highest degree of clarity is 
achieved, compared to two-dimensional images. 

Visualisation of the desired space is possible by using the following output 
systems: a computer monitor and a virtual reality helmet. 

The key feature of the virtual reality helmet is the illusion of the user's direct 
presence in a particular environment and the ability to move in three-dimensional 
space. The use of this kind of technology may be in demand in court proceedings in-
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volving a jury panel. The illusion of direct presence will allow them to perceive com-
plex evidentiary information, to form in their minds a complete picture of the scene of 
the incident, which will allow them to subsequently render a fair verdict. 

Over the last few years, the quality of the technical tools that allow the creation 
of three-dimensional models has improved significantly. The latest available virtual 
reality technologies have also been developed, allowing the reproduction of the ob-
tained material. Thus, the application of innovative modern technological solutions in 
a single ecosystem can open wide prospects for improving the quality of crime detec-
tion and investigation. 
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ИНСТИТУТ ПРОБАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

INSTITUTE OF PROBATION IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
ROBLEMS AND PROSPECTS 

В статье рассматриваются и анализируются положения законодательства 
Российской Федерации, регламентирующие процессы ресоциализации, соци-
альной адаптации, социальной реабилитации и других видов пробации (испол-
нительной, пенитенциарной, постпенитенциарной). Приводится перечень норм 
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уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, имеющих пробаци-
онное значение, акцентируется внимание на индивидуальном характере проба-
ции и введении единого реестра лиц, подпадающих под действие пробации. 

Ключевые слова: пробация, социальная адаптация, ресоциализация, со-
циальная реабилитация, рецидивная преступность, отбывание наказания. 

The article considers and analyzes the provisions of the legislation of the Rus-
sian Federation regulating the processes of resocialization, social adaptation, social 
rehabilitation and other types of probation (executive, penitentiary, post-penitentiary). 
The list of norms of criminal and penal-executive legislation having probationary sig-
nificance is given, attention is emphasized on the individual nature of probation and 
the introduction of a single register of persons subject to probation. 

Keywords: probation, social adaptation, resocialization, social rehabilitation, 
recidivism, serving a sentence. 

Назначение виновным лицам справедливого наказания является одной 
из целей уголовного судопроизводства. В свою очередь, уголовное наказание 
преследует цели исправления осужденного, предупреждения совершения им но-
вых преступлений. Но необходимо помнить, что лица, осужденные к лишению 
свободы на определенный срок, отбудут установленный срок наказания и вер-
нутся в социум, поэтому важную роль выполняет осуществление органами вла-
сти и их должностными лицами планомерной деятельности по возвращению 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, к правопослушной социальной 
жизни. Институтом, призванным способствовать реализации указанных целей, 
является пробация, особенно в отношении частной превенции. Лица, попадаю-
щие в места лишения свободы, теряют социально-полезные связи, место работы, 
их навыки, умения, специализация могут оказаться невостребованными по ис-
течении периода их наказания, и, вернувшись в уже более развитое общество, 
данная категория людей не найдет иного способа к существованию, как совер-
шить преступление и вернуться в привычную микросреду. Предотвращать дан-
ные ситуации призвана постпенитенциарная пробация.  

В целях нормативно-правовой регламентации института пробации 
6 февраля 2023 г. был принят Федеральный закон № 10 «О пробации в Россий-
ской Федерации», который вступает в силу с 01 января 2024 г., за исключением 
некоторых положений, приобретающих официальную силу с 01 января 2025 г. 
[1]. Сферой регулирования данного нормативно-правового акта являются обще-
ственные отношения, возникающие при организации и функционировании про-
бации. Указанный закон содержит перечень основных понятий, содержащихся 
в тексте нормативного акта, субъектов пробации, регламентирует принципы, 
цели, задачи пробации, полномочия субъектов пробации, виды пробации (ис-
полнительная, пенитенциарная, постпенитенциарная), порядок взаимодействия 
при осуществлении пробации как межведомственного информационного, так и 
с институтами гражданского общества, порядок составления индивидуальной 
программы лиц, в отношении которых применяется пробация. 

Качественная реализация пробационных мероприятий позволит повли-
ять на состояние рецидивной преступности, проблема с которой остро стоит на 
сегодняшний день. Особенно характерно совершение повторных преступлений 



370 
 

лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы в исправительных учре-
ждениях. Министр юстиции Российской Федерации К.А. Чуйченко в конце 
2022 г. сообщил президенту В.В. Путину, что уровень рецидивной преступности 
в стране очень высок. Ежегодно из мест лишения свободы освобождаются по-
рядка 100 тыс. человек, которые не подготовлены к «свободной» жизни, данная 
категория лиц нуждается в помощи. Уровень рецидива составляет 44 %, т.е. из 
100 человек 44 совершат преступление и вернутся в места лишения свободы. По 
данным Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации, со-
держащимся на официальном сайте службы, по состоянию на 1 января 2023 г. в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 433 006 человек. 
Исходя из представленных статистических данных, количество лиц, совершаю-
щих повторное преступление и нуждающихся в проведении определенных ме-
роприятий, достаточно велико. Введение и активное применение института про-
бации может улучшить данное положение, помогая осужденным адаптиро-
ваться к жизни за пределами колонии, где необходимо самому нести ответствен-
ность за свою жизнь, материально себя обеспечивать и выстраивать социальные 
связи [3]. 

Пробация – комплекс мер (социально-реабилитационной, контрольно-
надзорной и профилактической направленности), применяемых в отношении 
осужденных, лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового харак-
тера, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде при-
нудительных работ или лишения свободы, которые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе ресоциализация, социальная адаптация и социальная 
реабилитация, защита прав и законных интересов указанных лиц. Следова-
тельно, применение пробации возможно как на этапе исполнения наказания (ис-
полнительная, пенитенциарная пробация), так и после такового (постпенитен-
циарная пробация). 

Пробация включает в себя совокупность мероприятий по ресоциализа-
ции, социальной адаптации, социальной реабилитации. Ресоциализация – ком-
плекс мер социально-экономического, педагогического, правового характера, 
осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с 
их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в 
целях реинтеграции в общество лиц, освобожденных из учреждений, исполня-
ющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и (или) 
лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера. Советский 
криминолог Ю. М. Антонян определял ресоциализацию как приспособление к 
новой жизни и активное участие в ней, процесс восстановления и приобретения 
социальных ролей, статусов. Ресоциализация направлена на недопущение со-
средоточения в социуме десоциализированных лиц. Поскольку быт, распорядок 
дня, окружающий контингент в исправительных учреждениях сильно отличны 
от жизни за пределами данных учреждений, приведение психического состоя-
ния бывших осужденных в социально приемлемую норму, чтобы они были при-
способлены к непреступной жизни среди законопослушных граждан, приобре-
тает важное значение [2]. 

Социальная адаптация – комплекс мероприятий, направленных на оказа-
ние лицам, в отношении которых применяется пробация, содействия в трудовом 
и бытовом устройстве, а также иной помощи в целях стимулирования правопо-
слушного поведения. Адаптированным осужденным является лицо, которое 
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придерживается правил внутреннего распорядка учреждения, целенаправленно 
не нарушая их, адекватно воспринимает вынужденную изоляцию, не вступает в 
конфликтные ситуации с сотрудниками уголовно-исполнительной системы и 
другими осужденными. Процесс социальной адаптации происходит и на постпе-
нитенциарном этапе, когда бывшему осужденному необходимо приспосабли-
ваться к условиям, отличным от тех, в которых он привык находиться, т.е. в со-
циуме, вне изоляции от общества. Другими словами, социальная адаптация – 
взаимодействие индивида с окружающей его средой. 

Социальная реабилитация – комплекс мероприятий по восстановлению 
утраченных социальных связей и функций лицами, в отношении которых при-
меняется пробация. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются быв-
шие осужденные, выделяются следующие: связанные с трудоустройством, про-
блемы культурной адаптации и переустройства на иной образ жизни, проблемы 
восстановления и поддержания взаимоотношений с родственниками, друзьями 
и иными близкими людьми, жилищные проблемы. 

Мероприятия по социальной реабилитации осужденного проводятся как 
во время отбывания наказания, так и после фактического его отбытия. В период 
предварительной подготовки к освобождению лица осуществляется работа по 
повышению и закреплению положительных личностных и поведенческих изме-
нений, которые впоследствии окажут благотворное влияние на выстраивание 
социальных связей. Осужденные приобщаются к соблюдению устоявшихся в 
обществе моральных и этических требований и предписаний правовых норм. 
Успешная социальная реабилитация основывается на достижении соответствия 
между ожиданиями социума и личностными проявлениями, стремлениями. 

Федеральным законом «О пробации в Российской Федерации» регламен-
тированы виды пробации – исполнительная, пенитенциарная и постпенитенци-
арная. Каждая из разновидностей пробации рассчитана на определенный круг 
лиц, на который она будет распространяться:  

– исполнительная пробация применяется в отношении лиц, которым 
назначено наказание, не связанное с лишением свободы (за исключением 
штрафа и принудительных работ);  

– пенитенциарная пробация направлена на осужденных, которым назна-
чено наказание в виде лишения свободы или принудительных работ; 

– постпенитенциарная пробация действует в отношении лиц, уже осво-
бодившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных 
работ и лишения свободы. 

Однако принятие ФЗ «О пробации в Российской Федерации» не озна-
чает, что меры по ресоциализации не предпринимались соответствующими ор-
ганами до этого – на данный момент уже существует определенная законода-
тельная и пенитенциарная практика [4]. Суд при вынесении приговора может: а) 
назначить наказание условно с возложением конкретных обязанностей на осуж-
денного, которые по своей направленности имеют пробационное значение 
(пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, венериче-
ского заболевания, трудиться (трудоустроиться) или продолжить обучение в об-
щеобразовательной организации, не посещать определенные места) (ст. 73 УК 
РФ); б) при назначении наказания лицу, признанному больным наркоманией, 
возложить обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию (ст. 721 УК РФ). 



372 
 

Среди мер, имеющих пробационное направление и применяющихся в 
момент отбывания наказания (на пенитенциарном этапе), после его отбытия, 
можно выделить следующие: 

– возложение на осужденного определенных обязанностей, предусмот-
ренных ст. 73 УК РФ при применении условно-досрочного освобождения; 

– проживание осужденного, отбывающего наказание в облегченных 
условиях, за 6 месяцев до окончания срока наказания за пределами исправитель-
ной колонии под надзором администрации исправительной колонии (цель дан-
ного разрешения – успешная социальная адаптация) (ч. 3 ст. 121 УИК РФ);  

– выполнение обязанностей, указанных в ст. 180 УИК РФ, администра-
цией учреждения, исполняющего наказание, по содействию в бытовом и трудо-
вом устройстве освобождаемых осужденных;  

– оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказа-
ния (например, обеспечение бесплатного проезда к месту жительства, сезонной 
одеждой, выдача единовременного денежного пособия) (ст. 181 УИК РФ). 

Вышеперечисленные примеры, закрепленные в кодифицированных ак-
тах, демонстрируют, что определенные меры и мероприятия по ресоциализации 
осужденных уже проводятся, данное направление деятельности не является нов-
шеством. Однако для повышения эффективности этих мер, устранения пробе-
лов, более детальной регламентации необходимо было принять единый право-
вой акт, который унифицировал бы правовые нормы, регулирующие данное 
направление деятельности. Этим нормативно-правовым актом и стал Федераль-
ный закон «О пробации в РФ».  

Важной чертой пробации является ее индивидуальный характер. Это 
проявляется прежде всего в составлении индивидуальной программы (гл. 7 ФЗ). 
При ее подготовке происходит процесс оценки нуждаемости в отношении от-
дельного лица, факторов и условий, характеризующих трудную жизненную си-
туацию, в которой находится лицо, подпадающее под сферу действия пробации. 
Кроме того, учитываются и личные предложения лица, обратившегося с заявле-
нием об оказании ему соответствующей помощи. Так, субъектами подготовки 
индивидуальной программы в отношении лиц, которые отбывают наказание в 
виде принудительных работ или лишения свободы, являются соответствующие 
учреждения, исполняющие данные наказания (пенитенциарная пробация), в от-
ношении лиц, к которым применяется исполнительная и постпенитенциарная 
пробация – уголовно-исполнительные инспекции [5]. 

Законодательно закреплен следующий перечень мероприятий, осу-
ществляющихся в рамках индивидуальной программы: восстановление и фор-
мирование социальных связей; консультирование по социальным и правовым 
вопросам; содействие в трудоустройстве и получении образования, повышении 
квалификации; информирование по вопросам обязательного медицинского 
страхования и оказание содействия в получении полиса ОМС и т. д. 

Предусматривается создание единого реестра лиц, в отношении которых 
применяется пробация, который упростит взаимодействие между субъектами 
пробации. Данный реестр в законе определяется как государственная информа-
ционная система, содержащая информацию о видах, сроках и результатах реа-
лизации мероприятий пробации, лицах, в отношении которых применяется про-
бация, об их индивидуальных программах, индивидуальной нуждаемости, ока-
занных мерах социальной помощи, отказах от применения пробации, и ведется 
в целях учета сведений о лицах, в отношении которых применяется пробация.  
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Институт пробации – новый этап в развитии и совершенствовании уго-
ловно-исполнительной системы, который демонстрирует продолжение движе-
ния по пути гуманизации уголовно-исполнительной сферы. При грамотном, ка-
чественном, добросовестном подходе к реализации указанных в Федеральном 
законе «О пробации в Российской Федерации» мероприятий, данный институт 
может стать эффективным механизмом по оказанию помощи осужденным и ли-
цам, которые уже отбыли наказание, в их реинтеграции в общество. Деятель-
ность службы пробации позволит решить основные трудности, возникающие на 
пути к ресоциализации осужденных, а именно: вопросы трудоустройства, полу-
чения образования, восстановления социальных и семейных связей, жилищный 
вопрос, нерешенность которых во многом становится предпосылкой для повтор-
ного совершения преступлений. Следовательно, пробационные мероприятия 
призваны воздействовать и на предупреждение рецидива преступлений. 
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НАСИЛЬСТВЕННЫЕ И НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЯНИЯ,  
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПОЛОВУЮ СВОБОДУ И ПОЛОВУЮ  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

VIOLENT AND NON-VIOLENT ATTACKS ON SEXUAL FREEDOM 
AND SEXUAL INTEGRITY: PROBLEMS OF DIFFERENTIATION 

В данной статье анализируются насильственные и ненасильственные по-
сягательства на половую свободу и половую неприкосновенность личности. 
Раскрываются субъективные и объективные признаки рассматриваемых деяний, 
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проведен их подробный анализ, рассмотрены отдельные проблемы их разграни-
чения. 

Ключевые слова: понуждение к действиям сексуального характера, изна-
силование, половое сношение, иные действия сексуального характера, несовер-
шеннолетний, половая свобода, половая неприкосновенность. 

This article analyzes violent and non-violent attacks on sexual freedom and 
sexual inviolability of the individual. The subjective and objective signs of the acts 
under consideration are revealed, their detailed analysis is carried out, individual prob-
lems of their differentiation are considered. 

Keywords: coercion to sexual acts, rape, sexual intercourse, other sexual acts, 
minor, sexual freedom, sexual inviolability. 

Исходя из названия главы 18 УК РФ, непосредственными объектами по-
ловых преступлений можно назвать половую свободу и половую неприкосно-
венность личности. Однако закон не раскрывает содержание этих понятий,  
а в литературе по уголовному праву отсутствует единое понимание терминов [1, 
с. 34].  

Анализируемые деяния прежде всего стоит отграничивать по объектив-
ной стороне. В ст. 131 и 132 УК РФ способом преодоления сопротивления и по-
давления волн потерпевшего (потерпевшей), а соответственно, и способом по-
сягательства на объект является физическое или психическое насилие, а в ст. 133 
УК РФ в качестве него выступает противоправное воздействие. К нему отно-
сятся шантаж, т.е. угроза распространения компрометирующих сведений или 
разоблачения потерпевшего [2, с. 7–9], угроза уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо использование материальной или иной зависимо-
сти потерпевшего (потерпевшей). 

В первых случаях признаком преступлений является угроза применения 
насилия к потерпевшим или другим лицам, тем самым виновный посягает на 
психическую неприкосновенность человека, создавая реальную опасность нару-
шения телесной неприкосновенности или здоровья, а в ст. 133 УК РФ угроза 
направлена на нарушение имущественных прав и интересов потерпевшего (по-
терпевшей) путем уничтожения, повреждения или изъятия имущества потерпев-
шего, а также путем использования его материальной или иной зависимости. 

В литературе и судебной практике сложилась традиционная точка зре-
ния, которая заключается в том, что виновный понуждает потерпевшего (потер-
певшую) к действиям сексуального характера, используя его (ее) зависимость 
вопреки его правам и интересам, а именно угрожает совершить незаконные дей-
ствия, ухудшающие материальное, служебное, жилищное или иное положение 
потерпевшего. Например, если речь идет о служебной зависимости потерпев-
шего (потерпевшей), руководитель ограничивает его продвижение по службе, 
лишает заслуженных поощрений, вознаграждений, повышения заработной 
платы и т. д. [3, с. 273–274].  

На наш взгляд, варианты использования зависимости потерпевшего не 
ограничиваются названными выше. Необходимо этот признак толковать не-
сколько шире, относя к нему и случаи искушения потерпевшего (потерпевшей). 
Например, при известном руководителю тяжелом материальном положении 
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подчиненного, сложной жилищной ситуации он предлагает потерпевшему (по-
терпевшей) значительно повысить заработную плату либо приобрести жилье, 
сопровождая это требованием вступить с ним (с нею) в половые отношения. 
Очевидно, что использование зависимости может проявляться как в виде угрозы 
нарушения существенных прав и законных интересов потерпевшего, так и в 
виде иного влияния на волю потерпевшего. Понуждение по конструкции объек-
тивной стороны является формальным составом и поэтому считается окончен-
ным с момента совершения хотя бы одного из альтернативных действий, ука-
занных в диспозиции, независимо от того вступил ли фактически виновный в 
половые отношения с потерпевшим (потерпевшей), то есть с того момента, ко-
гда виновный обозначил свои намерения преступным способом. 

Важно отличать понуждение к действиям сексуального характера и по-
кушение ст. 131 или ст. 132 УК РФ. Если виновный (виновная) высказывает 
угрозы такого характера, как закреплены в диспозиции ст. 133 УК РФ, и при этом 
начинает раздеваться сам, или снимать одежду с потерпевшей (потерпевшего) 
либо начинает процесс самовозбуждения, либо предпринимает ласки потерпев-
шей (потерпевшего), то в этих случаях необходимо, по нашему мнению, ставить 
вопрос о квалификации действий виновного (виновной) как приготовление или 
покушение на преступление, предусмотренное ст. 131 или ст. 132 УК РФ. 

Субъектом ст. 133 УК РФ является лицо как женского, так и мужского 
пола, достигшее 16 лет. Важным является установление направленности умысла 
виновного. Он должен содержать осознание конкретного способа воздействия 
на потерпевшего, его незаконность, а также отсутствие добровольности со сто-
роны потерпевшего. Целью виновного является совершение с потерпевшим (по-
терпевшей) полового сношения, мужеложства, лесбиянства либо иных действий 
сексуального характера против его (ее) воли. Однако необходимо отметить, что 
факт достижения желаемого результата как последствие лежит за рамками рас-
сматриваемого состава. 

Следовательно, при разграничении ст. 131, 132 и 133 УК РФ критериями 
выступают способ и степень подчинения воли потерпевшего (потерпевшей). 
При насильственном посягательстве способом выступает насилие, и с его помо-
щью происходит полное подчинение воли потерпевшего. При ненасильствен-
ных посягательствах способом выступает преступное воздействие, при котором 
потерпевший (потерпевшая) не может в полной мере действовать в соответствии 
со своими интересами. 

Таким образом, автором предлагается статью 133 УК РФ изложить в сле-
дующей редакции: 

«Статья 133. Понуждение к половому сношению или действиям сексу-
ального характера. 

1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству 
либо иным действиям сексуального характера путем угрозы уничтожением, по-
вреждением или изъятием имущества потерпевшего (потерпевшей), либо угро-
зой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред 
правам или законным интересам потерпевшего (потерпевшей) или его близким 
либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (по-
терпевшей)». 
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Норма, закрепленная в ст. 134 УК РФ, охраняет половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних и, кроме того, их нормальное физическое, психиче-
ское и нравственное развитие. Необходимо отметить, что здесь имеет значение 
не только возрастной критерий, но и то, что для квалификации данных преступ-
лений значительную роль играет внутреннее, психическое отношение потерпев-
шего к совершаемым в отношении него действиям.  

При совершении действий, указанных в ст. 134 УК РФ, с определенной 
долей условности необходимо добровольное согласие потерпевшего, т. е. уро-
вень его психического развития и социальной адаптации должен быть достаточ-
ным для принятия подобного решения. Совершение же данного преступления в 
отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состо-
янии, т.е. не осознающего характера совершаемых действий, не понимающего 
их социального и физиологического значения, влечет ответственность по ст. 131 
или ст. 132 УК РФ. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ – специальный, 
им является лицо, достигшее 18 лет. 

Виновный при совершении преступления действует умышленно, заве-
домо зная, что потерпевший не достиг возраста 16 лет, но игнорируя это обсто-
ятельство либо напротив желая иметь сексуальные отношения именно с несо-
вершеннолетним.  

Когда потерпевший по своему возрасту приближается к совершенноле-
тию или к возрасту 16 лет и по внешним признакам выглядит старше своих лет, 
при отсутствии субъективных критериев – признак заведомости в этих случаях 
отсутствует. 

Субъективный критерий выражается в том, что виновному известно о 
возрасте потерпевшего с его слов или в силу иных обстоятельств, и в этом слу-
чае внешние признаки приобретают второстепенное значение. 

Во всех случаях вменить признак заведомости относительно возраста по-
терпевшего возможно только при наличии осознания этого виновным. При этом 
необходимо установить, как выглядел(а) потерпевший(шая): одежда, обувь, ма-
нера поведения, речь, место, обстановка встречи с виновным и т. д. 

Иная проблема квалификации рассматриваемой категории дел, на наш 
взгляд, заключается в отграничении развратных действий от иных действий сек-
суального характера. Прежде всего необходимо указать объективные критерии 
разграничения ст. 132 и 135 УК РФ. 

Наиболее опасными преступлениями из предусмотренных УК РФ явля-
ются посягательства на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность ре-
бенка. Устанавливая уголовно-правовой запрет на совершение развратных дей-
ствий, УК РФ реализует нормы международного права и положения Конститу-
ции РФ. Так, «Конвенцией о правах ребенка», принятой ООН 20.11.1989 г., 
предусмотрено положение об обязанности государств-участников защищать ре-
бенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения, 

Объект указанного преступления отличается от иных преступлений про-
тив половой неприкосновенности ребенка, поскольку развратные действия 
направлены именно на нарушение нормального развития ребенка, формирова-
ние личностных качеств, социальных приоритетов, сексуальной принадлежно-
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сти. И только в некоторых случаях нарушается половая неприкосновенность ре-
бенка. К данной точке зрения склоняется ряд авторов, изучающих эту проблему 
[4, с. 345].  

Совершение развратных действий необходимо отличать от насильствен-
ных форм удовлетворения сексуальных потребностей человека, совершенных с 
использованием беспомощного состояния потерпевшего. Как и в ст. 134 УК РФ, 
при совершении преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, к потерпев-
шему не должно применяться насилие, по делу должно быть установлено, что 
потерпевший в момент совершения преступления не пребывал в беспомощном 
состоянии, поскольку последнее обстоятельство является отягчающим ответ-
ственность. Беспомощное состояние может быть обусловлено возрастом потер-
певшего. 

Основная проблема, на наш взгляд, заключается в отграничении разврат-
ных действий и иных действий сексуального характера. Например, в юридиче-
ской литературе встречается мнение, что разрыв девственной плевы пальцем 
есть развратные действия [3, с. 277]. По нашему мнению, такие действия надле-
жит оценивать, как иные действия сексуального характера, поскольку здесь 
имеет место имитация полового сношения, что выходит за рамки развратных 
действий и подлежит квалификации по ст. 134 УК РФ. 

Развратные действия не должны сопровождаться применением насилия, 
потерпевший должен добровольно присутствовать при совершении противо-
правных действий, виновный не должен его удерживать, и сами развратные дей-
ствия не должны быть насильственными. 

Затруднения правоприменителя возникают также в связи с тем, что раз-
вратные действия, половое сопение и действия сексуального характера часто пе-
рерастают и дополняют друг друга. В этом случае совершение развратных дей-
ствий не требует самостоятельной юридической оценки и квалифицируется по 
ст. 134 УК РФ. Исключение составляют случаи, когда совершение всех после-
дующих действий не охватывается умыслом виновного и образовывает цепь са-
мостоятельных деяний. 

Следует отличать сами развратные действия от покушения на указанные 
преступления. Разграничение здесь необходимо проводить по объективной и 
субъективной стороне. 

Уголовное законодательство Российской Федерации в сфере преступле-
ний против половой свободы и половой неприкосновенности личности имеет 
ряд пробелов [6, с. 34], которые должны быть устранены путем внесения изме-
нений в действующий УК РФ и принятия ряда новых нормативных правовых 
актов, а также разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
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МЕСТО И РОЛЬ ИНСТИТУТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ПОД СТРАЖУ В СИСТЕМЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

PLACE AND ROLE OF THE INSTITUTION OF DETENTION 
IN THE SYSTEM OF PREVENTIVE MEASURES 

Статья посвящена проблемным аспектам мер пресечения, которые 
должны исследоваться и разрешаться с учетом теории права и практики уголов-
ного процесса. Так как виды мер пресечения устанавливаются уголовно-процес-
суальным законодательством, их перечень является исчерпывающим, и каждая 
из мер пресечения имеет свои признаки и сущность, но все они направлены  
на решение задач уголовного судопроизводства и на успешное разрешение уго-
ловных дел. Проведенный в рамках статьи анализ законодательной регламента-
ции избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу 
позволяет сделать вывод, что существующие нормы УПК РФ в этой части да-
леки от совершенства, а складывающаяся правоприменительная практика про-
должает вызывать самые серьезные нарекания. Эти обстоятельства требуют рас-
смотреть существующую процедуру избрания и применения заключения под 
стражу весьма основательно, чему должно предшествовать рассмотрение закон-
ности  
и обоснованности в контексте вопроса об избрании и применении заключения 
под стражу.  

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, уголовно-про-
цессуальная сфера, ограничение прав и свобод, обвиняемый, подозреваемый. 

The article is devoted to the problematic aspects of preventive measures that 
should be investigated and resolved taking into account the theory of law and the prac-
tice of criminal procedure. Since the types of preventive measures are established by 
the criminal procedure legislation, their list is exhaustive, and each of the preventive 
measures has its own characteristics and essence, but they are all aimed at solving the 
tasks of criminal proceedings and at the successful resolution of criminal cases. The 
analysis of the legislative regulation of the election and application of a preventive 
measure in the form of detention carried out within the framework of the article allows 
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us to conclude that the existing norms of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation in this part are far from perfect, and the emerging law enforcement practice 
continues to cause the most serious complaints. These circumstances require that the 
existing procedure for the election and application of detention be considered very 
thoroughly, which should be preceded by a review of the legality and validity in the 
context of the issue of the election and application of detention. 

Keywords: preventive measure, detention, criminal procedure, restriction  
of rights and freedoms, accused, suspect. 

Обеспечение уголовно-процессуальной деятельности государственным 
принуждением выражается в наличии у нее собственных (уголовно-процессу-
альных) мер воздействия, позволяющих ограничивать права участников уголов-
ного процесса и действовать против их воли. Целью применения таких мер яв-
ляется предотвращение и пресечение различных форм неисполнения закона со 
стороны лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную сферу, а также устране-
ние препятствий для производства по уголовному делу. 

Процессуальное принуждение стесняет или ограничивает личную сво-
боду, неприкосновенность, свободу передвижения, влечет временное отстране-
ние лица от занимаемой должности, наложение денежного взыскания, а также 
ущемление иных субъективных прав человека и гражданина на период произ-
водства по уголовному делу [4]. Разумеется, что такое ущемление не может быть 
безграничным. Доводом к этому утверждению может служить ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации, в которой изложено положение о том, что 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Несмотря на серьезное ограничение прав и свобод личности, процессу-
альное принуждение является необходимым и крайне важным элементом в ме-
ханизме уголовно-процессуального регулирования. Как замечает В.А. Михай-
лов, без мер принуждения, без применения мер пресечения уголовный процесс 
немыслим, поскольку нереально надеяться на то, чтобы все без исключения об-
виняемые и подозреваемые добровольно и добросовестно исполняли свои про-
цессуальные обязанности [5]. В зависимости от характера и целей применения 
все меры процессуального принуждения в уголовно-процессуальном законе раз-
делены на три группы: 

– задержание подозреваемого (глава 12 УПК РФ); 
– меры пресечения (гл. 13 УПК РФ: подписка о невыезде, личное пору-

чительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовер-
шеннолетним обвиняемым, залог, запрет определенных действий, домашний 
арест, заключение под стражу); 

– иные меры процессуального принуждения (гл. 14 УПК РФ: обязатель-
ство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на 
имущество, денежное взыскание). 

Меры пресечения, входя в систему мер принуждения, применяются 
непосредственно в рамках уголовного процесса и в пределах, которые установ-
лены в Конституции РФ, а также в международно-правовых актах в отношении 
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обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления, избираются при 
наличии комплекса условий в предусмотренном законом порядке, на определен-
ные сроки уполномоченными на то должностными лицами государственных ор-
ганов (ст. 97–110 УПК РФ). 

Рассматривая меры пресечения в качестве одного из видов уголовно-
процессуального принуждения, следует в то же время иметь в виду, что сово-
купность норм о мерах пресечения образует институт уголовно-процессуаль-
ного права, который является важным средством предупреждения и пресечения 
преступлений и процессуальных правонарушений. Причем о нарушениях необ-
ходимо говорить применительно как к обвиняемому или подозреваемому (неис-
полнение процессуальных обязанностей, противодействие расследованию), так 
и к должностным лицам, принимающим решение об избрании меры пресечения 
(незаконность и необоснованность их избрания). 

Неприменение или несвоевременное применение мер пресечения может 
сказаться самым отрицательным образом во многих аспектах. Так, неправиль-
ный выбор меры пресечения зачастую влечет за собой наступление отрицатель-
ных последствий, таких как совершение нового (часто более тяжкого) преступ-
ления, уклонение от явки по вызову, угрозы участникам уголовного судопроиз-
водства и др. Это в конечном счете влияет на расследование преступлений и 
возможность защиты прав и законных интересов потерпевших от преступлений. 
В то же время не следует забывать, что незаконное и необоснованное примене-
ние меры пресечения грубо нарушает неприкосновенность, честь и достоинство 
личности, права и свободы человека и гражданина, причиняет ему страдания. 

Необходимо особо подчеркнуть, что проблемные аспекты мер пресече-
ния должны исследоваться и разрешаться с учетом теории права и практики уго-
ловного процесса. Виды мер пресечения устанавливаются уголовно-процессу-
альным законодательством (ст. 98 УПК РФ), их перечень является исчерпываю-
щим. Каждая из мер пресечения имеет свои признаки и сущность, но все они 
направлены на решение задач уголовного судопроизводства и на успешное раз-
решение уголовных дел. Проанализируем меру пресечения заключение под 
стражу. 

Сущность заключения под стражу. До настоящего времени уголовно-
процессуальный закон не закрепил определение понятия «заключение под 
стражу». На протяжении длительного времени ученые-процессуалисты приво-
дили различные точки зрения. 

В. А. Михайлов подчеркнул, что сущность заключения под стражу со-
стоит в том, что гражданин лишается свободы до окончательного решения во-
проса судом о его виновности при условии, что эта мера пресечения не будет 
изменена или отменена [3]. 

О. И. Цоколова определила заключение под стражу как меру пресечения, 
состоящую в принудительной изоляции обвиняемого (в исключительных слу-
чаях – подозреваемого) и содержании его под стражей в специально предназна-
ченном для этого учреждении в целях обеспечения процесса расследования и 
судебного рассмотрения уголовного дела, а также исполнения приговора, и при-
ходит к мнению, что заключение под стражу – это самая строгая мера пресече-
ния, которая может быть избрана при наличии достаточных данных, дающих 
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веские основания полагать, что подозреваемый, обвиняемый, находясь на сво-
боде, скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может про-
должать заниматься преступной деятельностью либо препятствовать производ-
ству по уголовному делу [6]. 

Принимая во внимание указанные точки зрения, а также иные вариации 
определения рассматриваемой меры пресечения, следует отметить, что сущ-
ность этой меры пресечения в смысле, придаваемом ей УПК РФ и другими нор-
мативно-правовыми актами, заключается в лишении обвиняемого (подозревае-
мого) свободы и содержании в местах предварительного заключения до начала 
фактического исполнения приговора к лишению свободы, если мера пресечения 
не была отменена или изменена. Правовые основы заключения под стражу уста-
новлены Конституцией РФ, УПК РФ, Федеральным законом «О содержании под 
стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений» [6], рядом 
других законодательных актов России. Данная мера пресечения применяется в 
уголовном судопроизводстве также с учетом важнейших положений междуна-
родных актов, в которых декларированы общечеловеческие ценности и прин-
ципы уважения личности, охрана жизни, здоровья, гражданских прав и свобод 
человека: прежде всего это Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.). 

Несмотря на то что в соответствии с п. 1 ст. 22 Конституции РФ каждый 
имеет право на свободу и личную неприкосновенность, данное право не явля-
ется абсолютным. Согласно п. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 
Более того, ряд неправомерных деяний закон относит к преступным и, соответ-
ственно, запрещает их совершение под угрозой наказания. Поэтому в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом (п. 3 ст. 
55 Конституции РФ). 

В целях сужения пределов применения содержания под стражей ч. 3 ст. 9 
Международного пакта о гражданских и политических правах закрепила пра-
вило, согласно которому содержание под стражей лиц, ожидающих судебного 
разбирательства, не должно быть общим правилом. Освобождение из-под 
стражи может ставиться в зависимость от предоставления гарантий явки в суд, 
явки на судебное разбирательство в любой другой стадии, а также для исполне-
ния приговора. Поэтому в ст. 22 Конституции РФ и в ст. 108 УПК РФ установ-
лены жесткие механизмы избрания и применения названной меры пресечения 
на всех стадиях уголовного процесса: заключение под стражу и содержание под 
стражей допускаются только по судебному решению. Следующим элементом, 
характеризующим данную меру пресечения, является цель ее применения. 

Необходимо напомнить, что право на свободу и личную неприкосновен-
ность может быть ограничено лишь в конституционно значимых целях. Меры 
пресечения соответствуют этим целям, если они направлены на воспрепятство-
вание обвиняемым или подозреваемым в том, чтобы они могли скрыться от 
следствия и суда, помешать установлению истины по уголовному делу или про-
должать преступную деятельность. 
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С учетом обозначенного следует говорить о том, что заключение под 
стражу и иные меры пресечения преследуют единые цели. 

Специфика мер пресечения проявляется через способы достижения этих 
целей, исходя из их сущности и степени ограничения прав и свобод обвиняемого 
(подозреваемого). Мнения большинства авторов, касающиеся применения мер 
пресечения, сводятся к тому, что в той или иной авторской формулировке пред-
лагаются положения, содержание которых уже нашло отражение в законе (ст. 
97 УПК РФ – основания избрания мер пресечения). 

В литературе совершенно справедливо указывается на исключительный 
характер заключения под стражу, подлежащего применению, когда с помощью 
другой меры пресечения не могут быть достигнуты поставленные законом цели. 
К сожалению, требование об исключительном характере заключения под стражу 
в практике расследования и судебного рассмотрения уголовных дел не всегда 
выполняется. Называя заключение под стражу самой строгой мерой пресечения, 
А. К. Шамардин пишет, что она, будучи ранее исключительной мерой, стала 
нормой [7]. 

Не стоит забывать, что при применении заключения под стражу лицо 
терпит многочисленные ограничения личного и имущественного характера. 
Например, утрачивается возможность распоряжаться личным временем, огра-
ничивается право на свободу общения, переписки; заключенный ограничива-
ется в праве заниматься трудовой деятельностью, пользоваться и распоряжаться 
имуществом и др. У лица, заключенного под стражу, кардинально меняется ста-
тус, условия быта, сфера деятельности, круг общения, он лишается целого ряда 
социальных благ. Более того, негативные последствия заключения не исчезают 
полностью и после его возвращения на свободу. Данные обстоятельства демон-
стрируют необходимость самой серьезной и детальной регламентации мер при-
нуждения вообще и заключения под стражу особенно. Безусловно, существую-
щее законодательство определяет комплекс условий, оснований, порядок и 
сроки ее избрания, что уже само по себе выступает системой гарантий законно-
сти и обоснованности данной меры пресечения. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 108 УПК РФ для избрания данной меры 
пресечения закон выдвигает особое условие – она применяется по делам о пре-
ступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше трех лет, при невозможности применения другой, более мягкой, 
меры пресечения. Как следует из текста ст. 108 УПК РФ, перечень условий, 
обеспечивающих возможность заключения обвиняемого под стражу, является 
исчерпывающим и не подлежит расширенному толкованию. 

Для решения вопроса об избрании этой меры пресечения к лицу доста-
точно одного из перечисленных в ст. 97 УПК РФ оснований. В случае если в 
деле имеются данные, указывающие на наличие всех названных оснований, до-
знаватель, следователь, а затем и суд вправе в своем постановлении о заключе-
нии под стражу указать каждое из них. Кроме этого, в постановлении судьи 
должны быть в обязательном порядке указаны конкретные фактические обстоя-
тельства, на основании которых судья принял решение. 

Наиболее жестко регламентированы основания и правила заключения 
под стражу несовершеннолетних (ч. 2 ст. 108 УПК РФ). Закреплено требование 
о том, что заключение под стражу до суда должно применяться лишь в качестве 
крайней меры. В связи с тем, что заключение под стражу применяется исключи-
тельно по судебному решению, закон четко устанавливает правила и процедуру 
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избрания данной меры пресечения как на досудебной стадии, так и при разбира-
тельстве дела в суде (ч. 3–14 ст. 108 УПК РФ и др.). 

Кроме того, содержание под стражей при расследовании преступлений 
имеет временные ограничения и по общему правилу не может превышать 2 ме-
сяца (ч. 1 ст. 109 УПК РФ). При этом закон предусматривает возможность про-
дления этого срока до 6, 12, 18 месяцев и в особых случаях свыше 18 месяцев (ч. 
2, 3, 4 ст. 109 УПК РФ), устанавливая при этом дополнительные условия.  

Несмотря на подробную законодательную регламентацию избрания и 
применения меры пресечения в виде заключения под стражу, существующие 
нормы УПК РФ в этой части далеки от совершенства. Кроме того, складываю-
щаяся правоприменительная практика продолжает вызывать самые серьезные 
нарекания. Эти обстоятельства требуют рассмотреть существующую процедуру 
избрания и применения заключения под стражу весьма основательно. А пред-
шествовать этому должно рассмотрение законности и обоснованности в контек-
сте вопроса об избрании и применении заключения под стражу. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВМЕНЯЕМОСТИ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

ACTUAL PROBLEMS OF SANITY IN CRIMINAL LAW 

В статье рассматривается понятие и сущность вменяемости, а также ее 
место и роль в уголовном праве. Выявлены актуальные проблемы вменяемости 
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в уголовном праве, в частности это проблема сложности трактовки ограничен-
ной вменяемости и невменяемости, проблема отнесения наличия у вменяемого 
субъекта преступления психического расстройства при совершении уголовного 
преступления в обстоятельства, которые смягчают наказание и др. На основе 
проведенного анализа и выявленных актуальных проблем вменяемости сформу-
лированы рекомендации по их разрешению. 

Ключевые слова: уголовное право, вменяемость, проблемы вменяемости, 
критерии вменяемости. 

The article examines the concept and essence of sanity, as well as its place and 
role in criminal law. The actual problems of sanity in criminal law are revealed, in 
particular, this is the problem of the complexity of the interpretation of limited sanity 
and insanity, the problem of attributing the presence of a mental disorder in the sane 
subject of a crime when committing a criminal offense to circumstances that mitigate 
punishment, etc. Based on the analysis carried out and the identified urgent problems 
of sanity, recommendations for their resolution are formulated. 

Keywords: criminal law, sanity, problems of sanity, criteria of sanity. 

Вменяемость является необходимым признаком, определенным образом 
характеризующим субъекта преступления, определяя его способность осозна-
вать в момент совершения деяния его общественно опасный характер, отдавать 
отчет своим действиям либо бездействию и возможность руководить ими. Сле-
довательно, понятие вменяемости может быть определено как такое состояние 
психики человека, при котором лицо в момент совершения преступления был 
способен осознавать характер своего поведения и руководить им.  

Легальное определение вменяемости частично содержится в нормах уго-
ловного права. В ст. 21 УК РФ прямо не определено понятие вменяемости, од-
нако в нем содержится легальное определение невменяемости, исходя из кото-
рого может быть сложено легальное определение вменяемости. Так, в данной 
статьей определено, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое 
во время совершения общественно-опасного деяния не могло осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими вследствие хронического психического расстройства, времен-
ного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 
психики [1]. Таким образом, можно сделать вывод, что вменяемость напрямую 
зависит от состояния психики человека и его способности осознавать свои дей-
ствия, руководить ими. 

В целом, с учетом представленных выше определений вменяемости, мо-
гут быть выделены следующие признаки понятия: 

– характеризует состояние психики человека, его внутреннее состояние; 
– характеризует субъекта преступления, т.е. участника уголовного пре-

ступления – лица, непосредственно совершившего общественно опасное, про-
тивоправное деяние; 

– характеризует возможность и способность субъекта преступления осо-
знавать общественный опасный характер своего противоправного, неправомер-
ного деяния [2], такое осознание у него возникает в момент совершения пре-
ступления; 
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– характеризует возможность и способность субъекта преступления от-
давать отчет своим действиям, поступкам или бездействию, руководствоваться 
ими, такие действия или бездействия приводят его впоследствии к совершению 
уголовного преступления. 

Состояние вменяемости характеризуется следующими двумя важными 
критериями: 1) юридический (психологический) критерий означает способ-
ность лица понимать фактические обстоятельства совершаемого деяния и его 
социальную значимость, то есть общественно опасный характер содеянного,  
а также способность лица руководить своими поступками [3]; 2) медицинский 
(биологический) критерий определяет состояние психики субъекта во время 
совершения преступления [4]. 

В целом, хотя вменяемость и имеет свое правовое регулирование, крите-
рии, обусловливающие действие, однако в уголовном праве до сих пор не раз-
решен ряд актуальных проблем ее трактовки и применения на практике. К таким 
проблемам непосредственно могут быть отнесены: 

1) Сложность трактовки ограниченной вменяемости и невменяемости 
[5]. Как отмечалось ранее, положения, нормы ст. 21 УК РФ определяют состоя-
ние невменяемости. Они устанавливают, что субъект права не подлежит уголов-
ной ответственности, если в момент совершения соответствующего обще-
ственно опасного деяния он находился в состоянии невменяемости, т. е. не мог  
в полной мере осознавать фактических характер общественной опасности и ру-
ководствоваться своими действиями, бездействиями. Соответственно, в случае 
если субъект права осознавал общественную опасность своих деяниями, а также 
руководствоваться ими, то в таком случае говорят о полной вменяемости. Соот-
ветственно, он подлежит уголовной ответственности, так как может быть при-
знан субъектом уголовного преступления. 

В свою очередь, нормы ст. 22 УК РФ определяют, что вменяемое лицо, 
которое во время совершения преступления в силу своих психических рас-
стройств не могло в полной мере осознавать общественную опасность своих де-
яний, руководствоваться ими, то оно подлежит уголовной ответственности. Со-
ответственно, тем самым законодатель указывает о наличии ограниченной вме-
няемости. 

Исходя из содержания норм ст. 21 и 22 УК РФ возникает сложность трак-
товки полной и ограниченной вменяемости. Соответственно, возникают слож-
ности и в судебной практике, а именно сложность определения полной или огра-
ниченной вменяемости у субъекта преступления [6]. При полной вменяемости 
субъект права подлежит уголовной ответственности, как и при ограниченной 
вменяемости, однако ограниченная вменяемость схожа с невменяемостью. При 
невменяемости субъект права не подлежит уголовной ответственности, когда 
как при ограниченной вменяемости уголовная ответственность субъекта права 
все же устанавливается [7].  

Представленная выше проблема может быть разрешена только за счет 
внесения соответствующих корректировок в положения, нормы ст. 22 УК РФ, 
которые позволили бы уточнить отличие ограниченной вменяемости  
и невменяемости.  
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2) Необходимость отнесения наличия у вменяемого субъекта преступле-
ния психического расстройства при совершении уголовного преступления в об-
стоятельствах, которые смягчают наказание [8]. 

Ранее отмечалось, что исходя из содержания ст. 22 УК РФ при наличии 
у субъекта права ограниченной вменяемости он тем не менее подлежит уголов-
ной ответственности. Однако у такого субъекта права имеются психические рас-
стройства, которые не позволили ему отдавать отчет своим деяниям, руковод-
ствоваться ими. Целесообразным представляется назначение уголовного нака-
зания такому субъекту права с применением обстоятельств, смягчающих уго-
ловную ответственность [9]. 

3) Отсутствие легального определения вменяемости [10]. Суть данной 
проблемы заключается в том, что в нормах УК РФ отсутствует легальное опре-
деление вменяемости. Проблематично, таким образом, как показывает судебная 
практика, отсылаться на вменяемость субъекта права при отсутствии ее легаль-
ного определения. 

Представленные выше проблемы вменяемости в уголовном праве могут 
быть разрешены за счет разработки и практической реализации ряда следующих 
законодательных изменений статей УК РФ: 

– разграничение в трактовках ограниченной вменяемости и невменяемо-
сти. Представленное выше разграничение должно разрешить проблему сложно-
сти трактовки ограниченной вменяемости и невменяемости. Представляется це-
лесообразным в ст. 22 УК РФ произвести такое разграничение. Соответственно, 
ч. 1 ст. 22 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «Вменяемое 
лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстрой-
ства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголов-
ной ответственности, если только не будет признан невменяемым». Добавление 
словосочетаний «если только не будет признан невменяемым» и позволяет разгра-
ничить трактовки ограниченной вменяемости и невменяемости; 

– отнесение наличия у вменяемого субъекта преступления психического 
расстройства при совершении уголовного преступления в обстоятельства, кото-
рые смягчают наказание. В рамках предлагаемого изменения предлагается в 
нормы ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание, отнести нали-
чие у субъекта преступления психического расстройства, которые не позволили 
ему в полной мере руководствоваться своими деяниями, отдавать себе отчет в 
том числе и о последствиях их совершения; 

– законодательное закрепление легального определения вменяемости в 
уголовном законе. Необходимо в ст. 21 УК РФ «Невменяемость» закрепить ле-
гальное определение вменяемости со следующим изменением наименования ста-
тьи: «вменяемость и невменяемость». Легальное определение вменяемости в дан-
ной статье необходимо изложить с следующей редакции: «Состояние психики че-
ловека, когда в момент совершения общественно опасного деяния он мог отдавать 
себе отчет своим действиям либо бездействию, а также руководить ими».  

Таким образом, предложенные выше меры должны будут позволить не 
столько разрешить обозначенные актуальные проблемы вменяемости, сколько 
усовершенствовать трактовку данного понятия в уголовном праве, что позволит 
избежать проблем в правоприменении, в том числе и в судебной практике. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5ee1c9433661a221038b79e37062d5c119ad9842/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5ee1c9433661a221038b79e37062d5c119ad9842/
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ В ЗАРУБЕЖНОМ 
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
CRIMES AGAINST JUSTICE IN A FOREIGN COUNTRY 

CRIMINAL LEGISLATION 
В статье рассматривается зарубежный опыт регулирования уголовной 

ответственности за преступления против правосудия, формируется вывод о воз-
можном заимствовании отдельных нормативных положений, содержащихся в 
иностранных уголовных законах. В процессе написания статьи использованы 
общенаучные методы познания: анализа и синтеза, логический, формально-
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юридический, статистический, сравнительно-правовой в сочетании с систем-
ным анализом исследуемых правовых проблем. 

Ключевые слова: правосудие, преступления против правосудия, система 
преступлений против правосудия, зарубежный опыт, объем уголовной ответ-
ственности. 

 
The article examines foreign experience in regulating criminal liability for 

crimes against justice and draws a conclusion about the possible borrowing of certain 
regulations contained in foreign criminal laws. In the process of writing the article, 
general scientific methods of cognition were used: analysis and synthesis, logical, for-
mal legal, statistical, comparative legal method in combination with a systematic anal-
ysis of the legal problems under study. 

Keywords: justice, crimes against justice, the system of crimes against justice, 
foreign experience, the scope of criminal responsibility. 

 
Идея о властном разделении впервые была высказана в 1215 г. в «Вели-

кой хартии вольностей» в Англии. В соответствии с данной теорией никто не 
будет арестован и не лишится собственности, «мы не сможем пойти против него 
по-другому как в соответствии с судебным приговором, по законодательству 
страны».  

Ранее задержания, аресты, мероприятия по обыску, конфискации соб-
ственности находились в распоряжении монархов, позже стали судебной преро-
гативой. В роли отдельного учения, теория разделения власти была разработана 
только в середине 18 века ученым Шарлем Луи Монтескье. Согласно теории 
Монтескье власть государства выступает в качестве не единого целого, а как со-
вокупность разных функций власти – власть законодательства, исполнительная, 
судебной структуры. Перечисленные функции исполняются структурами госу-
дарства, которые осуществляют свою деятельность независимо друг от друга. 
Данный принцип был отражен в актах Великой революции Франции, в Консти-
туции США 1787 г.  

Общественная система демократии Запада предполагает и поддерживает 
сильную власть судебной структуры. Это подтверждается также имеющимся 
опытом демократий Запада. Так, практически подавляющая часть фундамен-
тальных изменений в Конституции Америки, а также в том, что входит в процесс 
регулировки отношений экономике и социума в государстве, была образована 
не сколько конгрессом и штатными легислатурами, сколько решением ВС США.  

А. Токвиль, известный французский историк прошлого столетия, в книге 
«О демократии в Америке» написал: «Если бы меня спросили о том, кто в Аме-
рике составляет аристократию, я без колебаний ответил бы, что она не среди 
богатых, но среди тех, кто занимает юридические должности». 

«В США существует система, основанная на принципе главенства за-
кона, гарантирующая независимость суда от правительства, от прокурорской 
службы и тем более от участвующих в процессе сторон. Судьи крайне щепе-
тильны в том, что касается возможности давления на них. Адвокат, который по-
пытается обсудить с судьей обстоятельства рассматриваемого дела наедине, без 
адвоката другой стороны, нарушит закон. Попытка как-то повлиять на судью 
легко может привести к тюремному заключению. Прокурор пытается доказать 
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суду справедливость предъявленного обвинения, выступая при этом на равных 
с адвокатом. Прокурору даже приходится сложнее, против него – презумпция 
невиновности обвиняемого» [2]. 

Уголовное право в США в целом восприняло английскую концепцию 
применения института неуважения к суду. Англо-американская уголовно-пра-
вовая доктрина определяет неуважение к суду как «действия, причиняющие 
вред правосудию или препятствующие его осуществлению». 

Преступное проявление неуважения к судебному органу подразумевает 
такое поведение в судебном органе, расценивающееся в качестве оскорбитель-
ного вмешательства в осуществление правосудия. Формы данного неуважения 
по отношению к судебной структуре достаточно различны. В качестве них могут 
выступать: 

– переговоры со свидетелями или присяжными заседателями;  
– отказ первого от явки в судебный орган в случае повестки; 
– неуважительное отношение к судье, его оскорбление, которое высту-

пают в качестве позорящего должность данного судьи; 
– распространение содержания процесса судебного заседания, задача ко-

торого заключается в помехе осуществления беспристрастного исполнения пра-
восудия;  

– угрозы по отношению к разным сторонам, свидетелям, присяжным за-
седателям и др.  

В тот же момент уголовно-правовое неуважение должно быть выражено 
в словах, либо действиях, которые образуют препятствия, либо же направлены 
на образование различных помех. Стоит отметить, что по общему праву неиме-
ние отрицательного умысла либо возникновение ошибок не выступают в каче-
стве обвинения в неуважении.  

Гражданское правовое неуважение к судебному органу, как правило, вы-
ражается в бездействиях. Оно заключено в отказе подчиниться судебному при-
казу либо обязательству, которое было возложено судебным органом. В каче-
стве примера гражданского правового неуважения к судебному органу высту-
пает отказ предоставить судебному органу документацию, отказ дать ответы на 
вопросы, отказ в подчинении приказу на запрет [3]. 

Ранее в Англии гражданское правовое неподчинение по отношению к 
судебному органу наказывалось приказом об аресте собственности. Но с начала 
1965 г. гражданское правовое неуважение к судебному органу наказывается 
точно так же, как и преступление. До 1981 г. срок наказания за проявление не-
уважения к судебному органу мог быть как определен, так и нет. В ситуациях, 
когда наказание было наложено за преступное деяние, которое было совер-
шенно ранее, оно было выражено в конкретном сроке уголовного наказания. То-
гда, когда речь шла, к примеру, о продолжительном неподчинении приказам су-
дебного органа, он имел право лишить виновного свободы на любой срок до 
того момента, пока он не станет подчиняться судебной структуре. Вплоть до 
1960 г. в Англии не действовала норма о наказании за преступное проявление 
неуважения к судебной структуре. Но это изменилось с введением статьи 13 за-
конодательства об осуществлении правосудия 1960 г., по которому данное 
право было предусмотрено.  
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В 1981 г. великобританским парламентом был обсужден и принят закон 
о неуважении к судебной структуре. Им было распространено правило строгой 
ответственности на те действия, которые были квалифицированы в качестве не-
уважения к судебной структуре. Данное правило подобно принципу объектив-
ного вменения. Оно подразумевает, что лицо, которым было допущено поведе-
ние, которое может быть расценено в качестве неуважения к судебной струк-
туре, находится в ответе за вмешательство в осуществлении правосудия незави-
симо от того, собиралось ли оно проявлять данное вмешательство либо нет. В 
качестве исключения выступают ситуации, когда лицо было не осведомлено, а 
также у него отсутствовали основания на предположения о начале процесса, по 
которому охватываются все стадии – от первых процессуальных мероприятий 
до конца рассмотрения апелляцией. Законом 1981 г. была определена ответ-
ственность за внесение в зал судебного заседания, а также применение без спе-
циальных судебных разрешений устройств для машинозаписи и звукозаписи. 
Это было определено в качестве формы проявления неуважения к судебной 
структуре и была предложена конфискация данных устройств. Рассматривае-
мым законом было определено 2-летнее максимальное уголовное наказание за 
проявление любого неуважения по отношению к судебной структуре в том слу-
чае, если дело было рассмотрено в высшем суде. У судов нижнего уровня есть 
возможность установить уголовное наказание на срок, который менее одного 
месяца. Также суды высшего уровня имеют возможность установить наказание 
в качестве штрафа без ограничения сумм, а суды нижнего уровня – максимум не 
выше 500 фунтов стерлингов [4]. 

Глава 21, раздел 18 Свода законов США включает в себя данные о том, 
что судебный орган по собственному усмотрению имеет возможность назначить 
штраф или заключить в тюремное заключение за следующие мероприятия, ко-
торые подтверждают проявление неуважения к судебному органу: 

– недостойное поведение гражданина в момент нахождения в суде или 
недалеко от него в том случае, если оно выступает в качестве препятствия осу-
ществления юстиции; 

– недостойное поведение любого служащего суда, исполняющего слу-
жебные обязанности; 

– невыполнение или противодействие любому законному предписанию 
суда: вызову в суд, приказу, постановлению, определению или распоряжению 
суда. 

Глава 73 раздела 18 Свода законов США предусматривает уголовную от-
ветственность за воспрепятствование отправлению правосудия, называя, в част-
ности, такие виды воспрепятствования, как проведение пикетов и манифеста-
ций, а также воспрепятствование проведению расследования преступлений. 

Глава 79 Свода носит название «Лжесвидетельство» и предусматривает 
достаточно суровое наказание: штраф до 2000 долларов или тюремное заключе-
ние до 5 лет – за само лжесвидетельство, а также за склонение к лжесвидетель-
ству [5]. 

Уголовный закон стран континентальной системы права не предусмат-
ривает, как правило, норм, прямо регулирующих ответственность за неуважение 
к суду. Так, в уголовном законодательстве РСФСР была установлена ответ-
ственность за оскорбление суда и его судей. В Румынии при отсутствии нормы 
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об ответственности за неуважение к суду есть норма, а именно ст. 122 УК Ру-
мынии, предусматривающая ответственность за неуважение к судебным реше-
ниям, выразившееся в сопротивлении с угрозами и насилием лицу, исполняю-
щему судебное решение. За это деяние предусматривается наказание в виде ли-
шения свободы на срок от шести месяцев до трех лет. Воспрепятствование входу 
в жилое или нежилое помещение лица, исполняющего судебное решение, нака-
зывается лишением свободы на срок от трех месяцев до двух лет или штрафом. 

Французский закон о прессе 1972 г. предусматривает, что диффамация, 
совершенная путем выкрикивания, высказываний или угроз в публичном месте 
либо путем письменных изображений, рисунков, гравюр по отношению к судам, 
трибуналам, армии, конституционному корпусу и публичной администрации, 
наказывается тюремным заключением на срок от 8 дней до 1 года и штрафом в 
размере от 300 до 300 000 франков либо одним из этих наказаний. 

В УК Польши отсутствует норма, которая была бы распространена на 
ответственность за проявление неуважения к судебному органу, но в тот же мо-
мент лицо может быть подвергнуто административной ответственности за дан-
ное деяние.  

Мы предполагаем, что интересны нормы, которые не имеют подобного 
в уголовном законодательстве России. Это нормы, которые предполагают ответ-
ственность за преступные деяния против осуществления правосудия, прописаны 
в УК Болгарии, который начал действовать с 01 июля 1968 г. Так, в ст. 288 дан-
ного кодекса прописано наказание, которое подразумевает лишения свободы 
максимум до 3 лет для представителя власти, которым не были вовремя выпол-
нены свои служебные обязательства по осуществлению уголовного преследова-
ния, либо иным вариантом для окончания уголовного преследования для осво-
бождения лица, которым было совершено преступное деяние, от наказания, ко-
торое ему положено по закону. Статья 292 данного закона содержит в себе ин-
формацию о том, что по отношению к преступным деяниям, которые предусмот-
рены ст. 290 (дача заведомо ложных сведений), ст. 291 (дача неверного эксперт-
ного заключения), не наказываются: 

– когда лицо, которым были даны ложные показания, заключения, либо 
перевод признается в том, что преступное деяние было им совершено; 

– когда лицо откажется по отношению к надлежащему органу от соб-
ственного ложного показания, перевода, заключения до момента начала приго-
вора, либо вступления решения в силу. 

Уголовные законы стран Зарубежья включают в себя достаточно много 
интересных норм, в соответствии с которыми предусмотрена ответственность за 
разные посягательства на отношения, которые образуются при осуществлении 
правосудия. Стоит учесть, что бездумное копирование законодательств чужих 
стран, несмотря на то, какие нормы в них содержатся, как бы эффектно они не 
использовались, ни к чему положительному не приведет. Поскольку Россия в 
своем экономическом, политическом и социальном развитии полностью уни-
кальна, она не похожа ни на одно государство демократии Запада. Кроме того, 
мы обладаем полностью разными уровнями культуры права, что достаточно 
важно в процессе выявления мероприятия по обеспечению защиты отношениям 
общества, которые образуются в процессе осуществления правосудия  
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В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Всем из-
вестный Habeas corpus Act, который был принят в Англии в 1679 г., предполагал 
право для каждого задержанного и арестованного провести процесс обжалова-
ния в судебном органе, а также на то, чтобы они были выслушаны судебным 
органом, способным отменить данную меру, либо заменить ее на залог. 
В ст. 401 Учреждения о губерниях России, который был принят Екатериной II в 
1775 г., была предпринята попытка внедрить процедуру Habeas corpus Act на 
территории России при помощи образования Совестного суда. Этот суд должен 
состояться не позднее чем через сутки после того, как будет подана жалоба на 
незаконный арест (содержание под заключением под стражей без проведения 
допроса в срок в три дня), а также принимать решения, которые касаются осво-
бождения на поруки или выступать в качестве подтверждения верности ареста. 
Но данная процедура не смогла прижиться ни во время правления Екатерины II, 
ни позже. В 1810 г. одним человеком была подана жалоба о том, что он был 
задержан под заключение без проведения допроса три дня, а решающее заклю-
чение по данному делу было вынесено в 1817 г. Сенатом, то есть спустя 7 лет. 

В то же время полностью игнорировать опыт других стран не стоит. Изу-
чение норм зарубежного законодательства, условий и практики их применения 
должно помочь создать в российском уголовном законодательстве нормы, 
наиболее полно отвечающие потребностям и отечественным реалиям. Так, когда 
мы говорим о том, что в России на смену «телефонному» приходит «мегафон-
ное» право, уместно вспомнить, что в других странах уже существуют специ-
альные уголовно-правовые нормы, позволяющие эффективно бороться с этим 
общественно опасным явлением. Например, параграф 1507 главы 73 «Воспре-
пятствование отправлению правосудия» Свода законов США гласит: «Тот, кто 
с целью помешать или воспрепятствовать отправлению правосудия или с целью 
оказать влияние на какого-либо судью, присяжного заседателя, свидетеля, су-
дебное должностное лицо в исполнении ими служебных обязанностей проводит 
пикетирование или манифестацию в здании суда Соединенных Штатов или 
около него, или в здании, или около здания, жилого помещения, занимаемого 
или используемого таким судьей, присяжным заседателем, свидетелем, судеб-
ным должностным лицом, или с такой целью использует громкоговорящее или 
подобное устройство, проводит какую-то демонстрацию в таком здании или жи-
лом помещении или около него, – наказывается штрафом до 5000 долларов или 
тюремным заключением на срок до 1 года либо обоими наказаниями» [6]. 

Российскому уголовному законодательству, подобно законодательству 
стран англосаксонской системы, а также российскому дореволюционному зако-
нодательству, по-видимому, требуется как можно более полное описание и за-
прещение законом всех возможных форм деяний, могущих нанести ущерб отно-
шениям по отправлению правосудия. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

DETERMINANTS OF ANIMAL CRUELTY 
 

В статье автором анализируются детерминанты (причины и условия), 
обусловливающие и предопределяющие жестокое обращение с животными со 
стороны людей, а также факторы, оказывающие влияние на их противоправное 
поведение, что представляется особенно важным для эффективной профилакти-
ческой работы по его искоренению. Изучение природы, видов, причин совер-
шенных правонарушений, тенденций социальных отклонений имеет как науч-
ное, так и практическое значение, что обосновывает актуальность избранной 
темы исследования. Автором акцентировано внимание на правовых, социально-
экономических, семейно-педагогических, нравственно-психологически детер-
минантах жестокого обращения с животными. 

Ключевые слова: жестокое обращение, животные, уголовная ответствен-
ность, причины, детерминанты. 

 
In the scientific article, the author analyzes the determinants (causes and con-

ditions) that determine and predetermine cruelty to animals by people, as well as fac-
tors influencing their illegal behavior, which seems especially important for effective 
preventive work to eradicate it. The study of the nature, types, causes, offenses com-
mitted, trends in social deviations has both scientific and practical significance, which 
justifies the relevance of the chosen research topic. The author focuses on the legal, 
socio-economic, family-pedagogical, moral and psychological determinants of cruelty 
to animals. 

Keywords: cruelty to animals, criminal liability, causes, determinants. 
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Преступность в целом предстает результат действия множества факто-
ров, обстоятельств и причин. Детерминизм (от лат. determinare – «определять») 
представляет собой учение об объективной закономерной взаимосвязи и при-
чинной обусловленности всякого явления [1, с. 95]. Для того чтобы противосто-
ять какому-либо социальному негативному явлению, следует вскрыть его пред-
посылки, причины и факторы, которые его опосредуют. 

Латентность данного вида преступности является серьезным кримино-
генным фактором, детерминирующим дальнейшее распространение садизма. 
Существенными отрицательными последствиями латентности преступлений яв-
ляется ее стимулирующее воздействие на совершение новых противоправных 
посягательств, переход от неосторожных к совершению более тяжких преступ-
лений. Так, согласно сводным статистическим данным Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, число осужденных за преступления, предусмотренные 
ч. 1 и ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), в 2020 г. 
составляло 145 человек, в 2021 г. – 163, а в 2022 г. – 175 человек [2], статистика 
демонстрирует рост рассматриваемых преступлений. 

Кроме того, жестокое обращение с животными нередко служит мнимым 
оправданием бесконтрольному росту численности животных, оправданием 
агрессивному поведению безнадзорных животных, что в свою очередь вызывает 
тревогу у населения. 

Важную роль в уровне преступности играют правовые причины: невы-
сокий уровень правовой культуры граждан в сочетании с низкими показателями 
уровня доверия правоохранительным органам; несвоевременное реагирование 
сотрудников полиции на поступающие из различных источников сообщения о 
произошедших случаях жестокого обращения с животными, а также устаревшие 
нормы права, перестающие отвечать принципу справедливого наказания. Ука-
занное приводит к росту преступлений, связанных с жестоким обращением по 
отношению к животным.  

Одним из условий, обусловливающих сложившуюся ситуацию, является 
отнесение основного состава преступлений, предусмотренных ст. 245 УК РФ, к 
преступлениям небольшой тяжести. В связи с этим расследованию данных об-
щественно опасных деяний зачастую не уделяется должного внимания. 

Кроме того, в научном сообществе достаточно давно идет спор о пони-
жении возраста уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ [3, с. 66]. В случае 
если оставить такие деяния безнаказанными или наказывать за них формально, 
садизм может перекинуться на человеческое общество.  

Большая разница в имущественном положении и материальном благосо-
стоянии граждан, показная демонстрация своей материальной обеспеченности 
частью людей в сочетании с осознанием значительной частью населения того, 
что в реальности отсутствуют перспективы улучшить свое материальное состо-
яние правомерными методами, деформируют морально-нравственные воззре-
ния людей. Так, например, лица намеренно калечат собак, проявляя нечеловече-
скую жестокость и садизм, делают их инвалидами с целью сбора финансовых 
средств на мнимое «лечение» животных с целью финансовой наживы; суще-
ствуют и приюты, в которых животные содержатся в антисанитарных условиях, 
погибают, т.е. владельцы данных организаций и уполномоченные ими лица не 
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соблюдают общие требования к содержанию животных, тем не менее содер-
жатся за счет бюджета города, что можно назвать «криминальным бизнесом на 
бездомных животных». 

Общими социальными причинами необходимо обозначить такие, как от-
сутствие должного внимания со стороны родителей, а также равнодушие или 
переоценка родителями своих педагогических возможностей; высокий уровень 
тревожности населения; социально-экономическое неблагополучие; наличие 
правового нигилизма. 

Кроме указанного, нет сомнения, что алкоголизм и склонность к совер-
шению различного рода противоправных действий тесно связаны, что подтвер-
ждается судебной практикой. Частое употребление алкоголя влияет на психику 
и поведение человека: стираются моральные запреты, пренебрегаются этниче-
ские нормы. У некоторых людей может возникнуть ничем не обоснованное чув-
ство озлобленности и негодования, в результате чего могут легко прорваться 
наружу обиды, ревность, месть. Эти чувства усиливают возбудимость и ослаб-
ляют сдерживающие механизмы, в таком состоянии человек совершенно теряет 
самообладание [4, с. 19]. В детерминирующем значении алкогольная зависи-
мость может реализовываться и как основная причина совершения того или 
иного преступления, и как условие, способствующее его совершению. Провоци-
рующее свойство спиртного способно вызывать сильное опьянение, в резуль-
тате которого интенсивно проявляются скрытые асоциальные установки, наме-
рения или желания лица.  

Например, гражданин П., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в 
ходе ссоры с сожительницей З. из возникших к ней на этой почве личных непри-
язненных отношений с целью создания у последней тревожной обстановки и 
страха за свою жизнь, а также за жизнь их совместного новорожденного ре-
бенка, желая, чтобы его угрозу З. восприняла реально, держа в правой руке за 
шею труп только что умерщвленного им с применением садистских методов 5-
месячного котенка и демонстрируя этот труп домашнего животного в знак серь-
езности своих намерений, умышленно высказывал в ее адрес и адрес их ново-
рожденного сына угрозы убийством, что поступит с ними таким же образом, 
создав для их жизни обстановку угрозы [5].  

Гражданин Р., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры 
с супругой сильно разозлился и в этот момент увидел проходящего под ногой 
кролика. Из желания напугать и продемонстрировать свою злобу супруге путем 
убийства домашнего животного левой рукой взял за шею со спины указанного 
кролика и правой рукой нанес ему три удара в морду, в результате чего кролик 
завизжал, и из его носа пошла кровь. Продолжая держать указанного кролика 
левой рукой, взял правой рукой складной нож-брелок, острием которого нанес 
кролику удар в шею, в результате чего животное скончалось. В момент, когда 
он бил кролика по морде и протыкал ножом шею кролику, дети кричали. В по-
ведении детей после случившегося заметил отчуждение и страх перед ним. Р. в 
суде пояснил, что конкретных причин для убийства кролика у него не было, свои 
действия он может объяснить только наличием сильного алкогольного опьяне-
ния [6]. 

Кроме социальных причин, которые влияют на преступность в целом, 
существуют и личностные детерминанты, которые подталкивают отдельного 
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индивида на преступное деяние. Из личностных причин совершения данных 
преступлений необходимо назвать следующие: эмоциональную неудовлетво-
ренность жизнью, окружающими бытовыми условиями и морально-психологи-
ческой атмосферой.  

Анализируя причины неблагоприятного формирования личности чело-
века, совершившего преступление, связанное с жестоким обращением с живот-
ными, необходимо указать на следующие криминальные условия.  

В процессе становления личности человека важное значение имеет об-
становка в школе и семье. Семья является одним из главных институтов социа-
лизации, она может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние 
на подростка. Ценности и интересы, заложенные в раннем возрасте, практиче-
ски не изменяются на протяжении всей жизни. Психология подросткового воз-
раста тесно связана с проблемой «отцов и детей». Взаимоотношения в семье 
между родителями и детьми влияют на взаимоотношения подростка со сверст-
никами, выражаясь в переносе структуры взаимоотношений в семье на взаимо-
отношения с социумом. Воспитание родителями детей очень жестким и автори-
тарным методом; применение к ребенку насилия и унижения; если ребенок 
очень часто видит конфликты в семье с методами насилия; наличие у родителей 
алкогольной и/или наркотической зависимости, имеющейся судимости, – все 
эти условия девиантного поведения вызывают напряжение в межличностных от-
ношениях между родителями и детьми. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что все чаще в средствах массовой ин-
формации и коммуникации появляются новости о жестоких актах насилия в от-
ношении животных несовершеннолетними: отрезают головы, душат, связывают 
и забивают. Мотивами для совершения преступлений, предусмотренных ст. 245 
УК РФ, подростками можно назвать следующие: признание своей значимости 
среди сверстников, самоутверждение, подражание молодым преступникам. 
Проблемы также возникают в тех случаях, когда подросток связывается с какой-
либо группой, имеющей асоциальную направленность; неорганизованность за-
нятости молодых людей; из-за бессилия, осознания невозможности преодоления 
трудностей и неудач, лицо начинает искать пути и методы, которые помогут ему 
компенсировать неудобное состояние; слабое осознание лица того, что совер-
шает уголовно наказуемое преступление, правовая неграмотность. 

Духовно-нравственные причины преступлений, предусмотренных 
ст. 245 УК РФ, связаны с деформацией в духовной жизни общества, потреби-
тельской направленностью интересов значительной части населения, недоста-
точным уровнем повседневной нравственности и порядочности.  

Следует также отметить криминогенную роль средств массовой инфор-
мации и коммуникации. Интернет действует как площадка для безграничного 
общения всех желающих, он также используется как интерактивный анонимный 
информационный канал. Значительной особенностью сети Интернет является 
свободный и почти неконтролируемый доступ к разного рода информации. 
Многие молодые люди в последнее время чувствуют себя более комфортно в 
виртуальной среде, которая, по их мнению, независима, свободнее и шире ре-
альной. Воспользовавшись Интернетом, можно без особого труда найти много 
статей, видеозаписей и фотографий, пропагандирующих презрение к общечело-
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веческим ценностям, насилие. В средствах массовой информации ярко демон-
стрируется безнаказанность преступников. В результате происходит кримина-
лизация сознания, привыкание, адаптация к насилию и жестокости по отноше-
нию к животным [7, с. 561].  

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет постоянно 
размещаются сцены насилия, жестокости и иная информация (например, уча-
стились случаи выкладывания видео и фото сексуальных извращений в отноше-
нии животных в социальных сетях; акт издевательства и насилия над живым су-
ществом, преднамеренно фиксировался путем видеосъемки ради популярности; 
сбрасывание животных с высоких этажей многоквартирных домов; преднаме-
ренный наезд на животных автотранспортом; насильственный процесс забоя 
пушных животных и другое), оказывающая пагубное влияние и психотравмиру-
ющее воздействие на несовершеннолетних, искажающая их нравственное и пра-
вовое сознание. Чаще всего установить лицо, разместившее указанную инфор-
мацию, не представляется возможным. Как одну из мер обеспечения безопасно-
сти нахождения в сети Интернет, предлагается проводить блокировку поиско-
вых запросов о вступлении в сообщества нежелательного контента на аккаунтах 
несовершеннолетних. 

Кроме того, значительную угрозу для общества несут многочисленные 
форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются советы, способы отрав-
ления безнадзорных животных. Зачастую отследить аккаунты людей, распро-
страняющих насилие в обращении с животными, невозможно. Страницы могут 
не являться подлинными, и при поступлении жалобы на пользователя, поддель-
ный аккаунт сразу меняют на другой.  

Таким образом, в основе детерминационного комплекса, обусловливаю-
щего современную преступность в сфере жестокого обращения с животными, 
необходимо назвать факторы социально-экономического, семейно-педагогиче-
ского, нравственно-психологического характера, каждый из которых влияет на 
распространение исследуемой разновидности преступности. 
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
TO THE QUESTION OF PUNISHMENT  
FOR THE CUMULATION OF CRIMES 

Одной из самых актуальных проблем в области уголовного законода-
тельства, имеющих существенное практическое значение, конечно же, является 
определение вида и размера (срока) окончательного наказания при его назначе-
нии по совокупности преступлений. Основной проблемой являются вопросы 
разделения и индивидуализации наказания по совокупности преступлений. Пра-
вила назначения и применения наказания напрямую относятся к индивидуали-
зации наказания и определяются внутренними суждениями и убеждениями 
судьи. Таким образом, для разъяснения данной проблемы было издано Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.1999 № 40 «О практике назна-
чения судами уголовного наказания», которое в настоящее время утратило свою 
силу, где, в свою очередь, было разъяснено поведение и отношение суда к назна-
чению наказания по совокупности преступлений, а именно, что при вынесении 
приговора должны «учитываться как характер и степень общественной опасно-
сти каждого из преступлений, личность виновного и обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие наказание, так и повышенная опасность всех совершенных 
лицом преступлений в их совокупности». В наше время существует Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) 
№ О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния№, которое высказало более конкретную позицию назначению наказания по 
совокупности, заковывая суд больше в математические рамки, не оставляя 
назначение наказания только личностной оценке судьи, однако, даже после вы-
хода данного документа, вопросов осталось не меньше, о чем и будет идти речь 
в данной статье. 

Ключевые слова: назначение наказания, совокупность преступлений, 
дополнительное назначение наказания по совокупности. 
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One of the most pressing problems in the field of criminal law, which is of 
significant practical importance, is, of course, the determination of the type and size 
(term) of the final punishment when it is imposed on the totality of crimes. The main 
problem is the issues of separation and individualization of punishment for the totality 
of crimes. The rules for imposing and applying punishment are directly related to the 
individualization of punishment and are determined by the internal judgments and 
convictions of the judge. Thus, in order to clarify this problem, the Decree of the Ple-
num of the Supreme Court of the Russian Federation of June 11, 1999 N 40 "On the 
practice of imposing criminal penalties by courts" was issued, which has now lost its 
force, where, in turn, the behavior and attitude of the court to the imposition of pun-
ishment for the totality of crimes, namely that when making a decision, “both the na-
ture and degree of social danger of each of the crimes, the identity of the perpetrator 
and circumstances mitigating and aggravating the punishment, as well as the increased 
danger of all crimes committed by a person in their totality, must be taken into ac-
count.” In our time, there is a Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation dated December 22, 2015 N 58 (as amended on December 18, 2018) 
"On the practice of imposing criminal punishment by the courts of the Russian Feder-
ation", which expressed a more specific position on the imposition of punishment in 
the aggregate, chaining the court more into a mathematical framework , without leav-
ing the sentencing only to the personal assessment of the judge, however, even after 
the release of this document, there are no less questions left, which will be discussed 
in this article. 

Keywords: sentencing, cumulative crimes, additional sentencing in cumula-
tive terms. 

 
«Существенное значение в создании "действенного механизма право-

вого регулирования" имеет уголовно-правовая политика, содействующая реали-
зации позитивного права, направленного на восстановление справедливости по-
средством принятия адекватных мер, обеспечивающих неотвратимость и сораз-
мерность ответственности за содеянное» [2, с. 13]. Заключительным этапом осу-
ществления правосудия по уголовному делу является постановление приговора. 
Таким образом, если выносится обвинительный приговор, назначение наказания 
производится по специальным правилам, предусмотренным Уголовным кодек-
сом Российской Федерации с учетом целей, закладываемых законодателем пе-
ред уголовным наказанием, а предупреждение совершения новых преступлений, 
восстановление социальной справедливости, ну и конечно же исправление осуж-
денного. Одной из актуальных теоретических проблем, имеющих существенное 
практическое значение и о которой и пойдет речь в данной статье, – это назначе-
ние наказания по совокупности преступлений, а именно проблемы, с которыми 
сталкиваются законодатель и участники уголовного судопроизводства.  

Наличие в уголовном праве Российской Федерации такого явления, как 
множественность преступлений, обусловлено тем, что в настоящее время необ-
ходимо максимально реализовывать принцип неотвратимости наказания за со-
вершение противоправных деяний, запрещенных уголовным законодатель-
ством, а также должен выполняться принцип обеспечения социальной справед-
ливости при помощи применения наиболее суровых видов наказания к тем ли-
цам, которыми совершается множество преступных деяний.  
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Статья 17 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет сово-
купность следующим образом: «Совершение двух или более преступлений, ни 
за одно из которых лицо не было осуждено» [1]. На основании данной статьи мы 
можем сделать вывод, что совокупностью может быть признано деяние, содер-
жащее признаки преступлений, содержащихся в двух или более статьях уголов-
ного закона.  

Вопрос о назначении уголовного наказания для лиц, совершивших сово-
купность преступлений, является весьма проблематичным. На наш взгляд, при-
чиной таких затруднений на практике являются пробелы в области правовой ре-
гламентации порядка определения наказания в таких случаях.  

Согласно положениям ч.1 ст. 69 Уголовного кодекса РФ, при наличии 
совокупности совершенных преступных деяний наказание должно быть назна-
чено по отдельности за каждое конкретное преступление. Судебная практика по 
данному вопросу основывается на том, что назначение мер уголовного наказа-
ния за каждое входящее в совокупность преступлений преступное деяние 
должно осуществляться согласно строгим правилам назначения наказания.  

Поддерживая тенденции судебной практики, многие авторы отмечают, 
что суды, определяя меры уголовной ответственности за каждое совершенное 
преступное деяние, в обязательном порядке должны основываться на положе-
ниях общих начал установления наказания, иными словами, необходимо учиты-
вать, какой общественной опасностью обладают совершенные преступления, 
характеристики личности преступника, наличие либо отсутствие оснований, 
смягчающих или отягчающих обстоятельств. Строгое соблюдение такого по-
рядка, следует полагать, обладает высоким значением для практической сферы.  

Как справедливо отмечают исследователи, порядок установления нака-
заний за каждое преступное деяние, относящееся к совокупности, обусловлен в 
первую очередь тем, что он способствует индивидуализации назначаемых мер 
уголовной ответственности согласно таким характеристикам конкретного пре-
ступления, как характер и степень общественной опасности, а также повыше-
нию предупредительного и воспитательного значения установления наказания 
за совершенное преступление. Помимо этого следует отметить, что предусмот-
ренный порядок назначения наказания при совокупности преступления создает 
условия для проверки приговоров судами вышестоящих инстанций. В особен-
ности это касается случаев, когда подлежит отмене или изменению приговора в 
части назначения наказания за преступление, входящее в совокупность.  

В ходе установления меры уголовной ответственности за совершение со-
вокупности преступных деяний целесообразно принимать во внимание также и 
то, что наказание должно определяться характерными признаками такой сово-
купности. Речь в данном случае идет о том, что в процессе анализа совокупности 
преступных деяний могут быть выявлены признаки, способные различаться в 
каждых конкретных случаях: количество деяний; признаки, характеризующие 
общественную опасность содеянного; временной период, имеющий место 
между фактами совершенных деяний. Все указанные обстоятельства оказывают 
непосредственное влияние на общественную опасность личности преступника, 
которая не учитывается в таком ракурсе в ходе определения мер уголовной от-
ветственности за преступные деяния, которые входят в совокупность.  
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Чем больше лицом совершено преступлений, тем выше их общественная 
опасность и, как правило, между совершенными деяниями проходит меньше вре-
мени, что свидетельствует о повышенной опасности личности преступника, что, 
соответственно, должно повлечь назначение максимально строгого наказания. 

Частью 2 ст. 69 Уголовного кодекса РФ указывается, что если все пре-
ступные деяния, совершенные в совокупности, относятся к категориям неболь-
шой и средней тяжести, то наказание должно назначаться посредством погло-
щения наиболее строгим наказанием менее строгих. Также имеет место частич-
ное или полное сложение уголовных наказаний. Уголовным законом установ-
лено, что если хотя бы одно преступное деяние, которое было совершено в со-
вокупности, относится к категории тяжких или особо тяжких, то наказание мо-
жет назначаться только посредством сложения соответствующих мер. В данном 
контексте следует отметить, что окончательное наказание в виде лишения сво-
боды не должно превышать больше, чем на 50 % максимального срока лишения 
свободы, который предусматривается уголовным законодательством за наибо-
лее тяжкое преступление из тех, что были совершены.  

В процессе определения конечного наказания лицу, которым совершена 
совокупность преступных деяний, весьма часто в сфере судебной практики 
имеют место трудности, спровоцированные слабым правовым регулированием 
порядка назначения наказаний для с лиц, совершивших совокупность преступ-
ных деяний. В сущности, можно сказать, что высказанное еще в 1972 г.  
М. И. Ковалевым мнение, о том, что «…принципы назначения наказания, сфор-
мулированные в законе, представляют собой лишь общие критерии и нужда-
ются в существенной конкретизации» [4, c. 53], остается актуальным и по сей 
день. Аналогичного мнения придерживается А. С. Горелик (1975 г.), говоря, что 
«…формальные правила определения размера наказания не дают ответа на во-
прос о том, в каких случаях целесообразнее прибегать к поглощению, а в каких – 
к полному либо частичному сложению» [3, c. 41]. 

Мы считаем, что такие правила необходимо отразить в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ, которым регулируется практика установления 
судами мер уголовной ответственности. На основании этого хотелось бы пред-
ложить применять принцип поглощения менее строгого наказания более стро-
гим для преступлений, относящихся к категориям небольшой и средней тяжести 
в случаях: а) когда имеет место совершение множества неосторожных преступ-
лений; б) когда в процессе установления наказания за совокупность преступных 
деяний судом были применены правила ст. 64 УК РФ.  

Изучение материалов судебной практики свидетельствует о том,  
что в процессе назначения наказания для лиц, совершивших совокупность пре-
ступных деяний, зачастую в процессе сложения наказаний применяется частич-
ное их сложение. Рассмотрим пример судебной практики. Одним из районных 
судов Санкт- Петербурга г-н А. приговорен по ч.2 ст. 228 УК РФ к лишению 
свободы сроком на 2 года, а по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ – к лишению свободы 
сроком на 5 лет. По результатам частичного сложения наказания суд пришел к 
выводу о том, что окончательный срок лишения свободы должен составлять 5 
лет и 6 месяцев. Указанный пример судебной практики демонстрирует отказ 
суда от полного сложения сроков наказания, ссылаясь на наличие смягчающих 
обстоятельств, в том числе наличие иждивенца.  
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На основании этого, возникает вопрос, когда суд должен осуществлять 
частичное сложение наказания, а когда – полное (в случаях с тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями)?  

Мы видим целесообразность применения частичного сложения наказа-
ний в следующих случаях:  

– когда имеет место общность преступных деяний, относящихся к кате-
гориям средней тяжести, тяжких или особо тяжких, в случае наличия смягчаю-
щих обстоятельств;  

– при совокупности преступных деяний, относящихся к категориям сред-
ней тяжести, тяжких или особо тяжких, если подлежит применению ст. 64 УК 
РФ в ходе назначения наказания за совершение хотя бы одного из преступных 
деяний, относящихся к совокупности преступлений;  

– при наличии совокупности совершенных преступных деяний, относя-
щихся к категории особо тяжких, если подлежит применению ст. 61 УК РФ в 
ходе назначения уголовного наказания за все преступные деяния, которые отно-
сятся к совокупности преступлений, или ст. 64 УК РФ хотя бы за одно из деяний, 
входящих в совокупность и отсутствуют обстоятельства, отягчающие уголовное 
наказание;  

– в ходе установления уголовного наказания за совершение совокупно-
сти преступных деяний любой степени тяжести. Здесь имеются в виду те пре-
ступные деяния, которые совершаются несовершеннолетними лицами;  

– в ходе назначения наказаний за совершенную совокупность преступ-
ных деяний всех степеней тяжести, совершенных лицами с психическими рас-
стройствами.  

Представляется, что частичное сложение наказаний является допусти-
мым, когда поглощение наиболее мягкого наиболее тяжким наказанием может 
быть применено неоправданно. Следует отметить, что в данном контексте речь 
ведется о следующих случаях:  

– идеальная совокупность преступных деяний, при которой по факту 
было совершено одно и то же деяние, что очень напоминает такое явление, как 
составное преступление;  

– резкий перепад общественной опасности преступных деяний, относя-
щихся к совокупности преступлений; 

– во всех иных случаях, когда на лицо отсутствие обстоятельств, смягча-
ющих наказание.  

В указанных случаях целесообразно применять полное сложение уголов-
ных наказаний, оставив правило, согласно которому максимальный срок лише-
ния свободы не может составлять количество времени, превышающее более чем 
наполовину максимального размера наказания в виде лишения свободы за самое 
тяжкое из совершенных преступных деяний.  

Представляется необходимым также иметь в виду, что согласно ч. 4 
ст. 56 УК РФ максимальный срок лишения свободы не может составлять более 
25 лет.  

Таким образом, представляется, что когда по уголовному делу отсут-
ствуют условия для смягчения наказания виновного лица или вовсе имеются об-
стоятельства, отягчающие уголовную ответственность, то судом должен быть 
избран принцип полного сложения наказаний либо мотивироваться в приговоре, 
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по какой причине суд отказался от применения данного принципа назначения 
наказания за совершение совокупности преступных деяний. Такой порядок 
назначения наказания за совершение совокупности преступлений сделает судеб-
ную практику наиболее упорядоченной и существенно ограничит субъективизм 
судей в ходе рассмотрения вопроса о назначении наказания за совершение сово-
купности преступлений.  

Список литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023). 

2. Авдеев В. А., Авдеева О. А. Концепция уголовно-правовой политики 
Российской Федерации: основные направления совершенствования уголовного 
закона и оптимизации мер противодействия преступности // Криминологиче-
ский журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 
– 2014. – № 1. – С.12–24. 

3. Горелик А. С. Назначение наказания по совокупности преступлений 
и приговоров. Принципы законодательства. Судебная практика. – Красноярск: 
Соло, 1991. – 120 с. 

4. Ковалев М. И. Эффективность уголовно-правовых санкций // Социа-
листическая законность. – 1972. – № 9. – 49–57 с. 

УДК 343.241.2, 343.241.4 
Пономарева Евгения Сергеевна,  
магистрант 
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: evgenia.ponoma-
reva12@gmail.com 

 
Ponomareva Evgenia Sergeevna, 

undergraduate 
(Saint Petersburg Juridical Academy) 

E-mail: evgenia.ponoma-
reva12@gmail.com 

 
ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

PROBLEMS OF SENTENCING ACCORDING TO THE TOTALITY OF CRIMES 

Одной из самых актуальных проблем в области уголовного законода-
тельства, имеющих существенное практическое значение, конечно же является 
определение вида и размера (срока) окончательного наказания при его назначе-
нии по совокупности преступлений. Основной проблемой являются вопросы 
разделения и индивидуализации наказания по совокупности преступлений. Пра-
вила назначения и применения наказания напрямую относятся к индивидуали-
зации наказания и определяются внутренними суждениями и убеждениями 
судьи. Таким образом, для разъяснения данной проблемы было издано Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.1999 N 40 "О практике назна-
чения судами уголовного наказания", которое в настоящее время утратило свою 
силу, где, в свою очередь, было разъяснено поведение и отношение суда к назна-
чению наказания по совокупности преступлений, а именно, что при вынесении 
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приговора должны «учитываться как характер и степень общественной опасности 
каждого из преступлений, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, так и повышенная опасность всех совершенных лицом 
преступлений в их совокупности». В наше время существует Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», которое выска-
зало более конкретную позицию назначению наказания по совокупности, заковы-
вая суд больше в математические рамки, не оставляя назначение наказания только 
личностной оценке судьи, однако, даже после выхода данного документа, вопро-
сов осталось не меньше, о чем и будет идти речь в данной статье. 

Ключевые слова: назначение наказания, совокупность преступлений, 
дополнительное назначение наказания по совокупности. 

One of the most pressing problems in the field of criminal law, which is of 
significant practical importance, is, of course, the determination of the type and size 
(term) of the final punishment when it is imposed on the totality of crimes. The main 
problem is the issues of separation and individualization of punishment for the totality 
of crimes. The rules for imposing and applying punishment are directly related to the 
individualization of punishment and are determined by the internal judgments and 
convictions of the judge. Thus, in order to clarify this problem, the Decree of the Ple-
num of the Supreme Court of the Russian Federation of June 11, 1999 N 40 "On the 
practice of imposing criminal penalties by courts" was issued, which has now lost its 
force, where, in turn, the behavior and attitude of the court to the imposition of pun-
ishment for the totality of crimes, namely that when making a decision, “both the na-
ture and degree of social danger of each of the crimes, the identity of the perpetrator 
and circumstances mitigating and aggravating the punishment, as well as the in-
creased danger of all crimes committed by a person in their totality, must be taken 
into account.” In our time, there is a Decree of the Plenum of the Supreme Court of 
the Russian Federation dated December 22, 2015 N 58 (as amended on December 18, 
2018) "On the practice of imposing criminal punishment by the courts of the Russian 
Federation", which expressed a more specific position on the imposition of punish-
ment in the aggregate, chaining the court more into a mathematical framework , with-
out leaving the sentencing only to the personal assessment of the judge, however, even 
after the release of this document, there are no less questions left, which will be dis-
cussed in this article. 

Keywords: sentencing, cumulative crimes, additional sentencing in cumula-
tive terms. 

«Существенное значение в создании «действенного механизма право-
вого регулирования» имеет уголовно-правовая политика, содействующая реали-
зации позитивного права, направленного на восстановление справедливости по-
средством принятия адекватных мер, обеспечивающих неотвратимость и сораз-
мерность ответственности за содеянное» [2, с. 13]. Заключительным этапом осу-
ществления правосудия по уголовному делу является постановление приговора. 
Поэтому если выносится обвинительный приговор, назначение наказания про-
изводится по специальным правилам, предусмотренным Уголовным кодексом 
Российской Федерации с учетом целей, закладываемых законодателем перед 
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уголовным наказанием, а предупреждение совершения новых преступлений, 
восстановление социальной справедливости, ну и конечно же исправление 
осужденного. Одной из актуальных теоретических проблем, имеющих суще-
ственное практическое значение и о которой и пойдет речь в данной статье, это 
назначение наказания по совокупности преступлений, а именно проблемы с ко-
торыми сталкиваются законодатель и участники уголовного судопроизводства.  

Наличие в уголовном праве Российской Федерации такого явления, как 
множественность преступлений, обусловлено тем, что в настоящее время необ-
ходимо максимально реализовывать принцип неотвратимости наказания за со-
вершение противоправных деяний, запрещенных уголовным законодатель-
ством, а также должен выполняться принцип обеспечения социальной справед-
ливости при помощи применения наиболее суровых видов наказания к тем ли-
цам, которыми совершается множество преступных деяний.  

Статья 17 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет со-
вокупность следующим образом: «совершение двух или более преступлений, ни 
за одно из которых лицо не было осуждено» [1]. На основании данной статьи, 
мы можем сделать вывод, что совокупностью может быть признано деяние, со-
держащее признаки преступлений, содержащихся в двух или более статьях уго-
ловного закона.  

Вопрос о назначении уголовного наказания для лиц, совершивших со-
вокупность преступлений, является весьма проблематичным. На наш взгляд 
причиной таких затруднений на практике являются пробелы в области правовой 
регламентации порядка определения наказания в таких случаях.  

Согласно положениям, ч.1 ст. 69 Уголовного кодекса РФ, при наличии 
совокупности совершенных преступных деяний наказание должно быть назна-
чено по отдельности за каждое конкретное преступление. Судебная практика по 
данному вопросу основывается на том, что назначение мер уголовного наказа-
ния за каждое входящее в совокупность преступлений преступное деяние 
должно осуществляться согласно строгим правилам назначения наказания.  

Поддерживая тенденции судебной практики многие авторы отмечают, 
что суды, определяя меры уголовной ответственности за каждое совершенное 
преступное деяние, в обязательном порядке должны основываться на положе-
ниях общих начал установления наказания, иными словами – необходимо учи-
тывать, какой общественной опасностью обладают совершенные преступления, 
характеристики личности преступника, наличие либо отсутствие оснований, 
смягчающих или отягчающих обстоятельств. Строгое соблюдение такого по-
рядка, следует полагать, обладает высоким значением для практической сферы.  

Как справедливо отмечают исследователи, порядок установления нака-
заний за каждое преступное деяние, относящееся к совокупности обусловлен, в 
первую очередь, тем что он способствует индивидуализации назначаемых мер 
уголовной ответственности согласно таким характеристикам конкретного пре-
ступления, как характер и степень общественной опасности, а также повыше-
нию предупредительного и воспитательного значения установления наказания 
за совершенное преступление.  

Помимо этого, следует отметить, что предусмотренный порядок назна-
чения наказания при совокупности преступления создает условия для проверки 
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приговоров судами вышестоящих инстанций. В особенности это касается слу-
чаев, когда подлежит отмене или изменению приговора в части назначения нака-
зания за преступление, входящее в совокупность.  

В ходе установления меры уголовной ответственности за совершение 
совокупности преступных деяний целесообразно принимать во внимание также 
и то, что наказание должно определяться характерными признаками такой сово-
купности.  

Речь в данном случае идет о том, что в процессе анализа совокупности 
преступных деяний могут быть выявлены признаки, способные различаться в 
каждых конкретных случаях:  

- количество деяний;  
- признаки, характеризующие общественную опасность содеянного; 
- временной период, имеющий место между фактами совершенных деяний.  
Все указанные обстоятельства оказывают непосредственное влияние 

на общественную опасность личности преступника, которая не учитывается в 
таком ракурсе в ходе определения мер уголовной ответственности за преступ-
ные деяния, которые входят в совокупность.  

Чем больше лицом совершено преступлений, тем выше их обществен-
ная опасность и как правило, между совершенными деяниями проходит меньше 
времени, что свидетельствует о повышенной опасности личности преступника, 
что, соответственно, должно повлечь назначение максимально строгого наказа-
ния.  

Частью 2 ст. 69 Уголовного кодекса РФ указывается, что если все пре-
ступные деяния, совершенные в совокупности, относятся к категориям неболь-
шой и средней тяжести, то наказание должно назначаться посредством погло-
щения наиболее строгим наказанием менее строгих. Также имеет место частич-
ное или полное сложение уголовных наказаний.  

Уголовным законом установлено, что если хотя бы одно преступное 
деяние, которое было совершено в совокупности, относится к категории тяжких 
или особо тяжких, то наказание может назначаться только посредством сложе-
ния соответствующих мер.  

В данном контексте следует отметить, что окончательное наказание в 
виде лишения свободы не должно превышать больше, чем на 50 % максималь-
ного срока лишения свободы, который предусматривается уголовным законода-
тельством за наиболее тяжкое преступление из тех, что были совершены.  

В процессе определения конечного наказания лицу, которым совер-
шена совокупность преступных деяний, весьма часто в сфере судебной практики 
имеют место быть трудности, спровоцированные, слабым правовым регулиро-
ванием порядка назначения наказаний для с лиц, совершивших совокупность 
преступных деяний.  

В сущности, можно сказать, что высказанное еще в 1972 г. М. И. Кова-
левым мнение, о том, что «принципы назначения наказания, сформулированные 
в законе, представляют собой лишь общие критерии и нуждаются в существен-
ной конкретизации» [4, c. 53] остается актуальным и по сей день. Аналогичного 
мнения придерживается А. С. Горелик (1975 г.) говоря, что «формальные пра-
вила определения размера наказания не дают ответа на вопрос о том, в каких 
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случаях целесообразнее прибегать к поглощению, а в каких — к полному либо 
частичному сложению» [3, c. 41]. 

Мы считаем, что такие правила необходимо отразить в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ, которым регулируется практика установления 
судами мер уголовной ответственности, на основании этого хотелось бы пред-
ложить применять принцип поглощения менее строгого наказания более стро-
гим для преступлений, относящихся к категориям небольшой и средней тяжести 
в случаях:  

- когда имеет место совершение множества неосторожных преступлений;  
- когда в процессе установления наказания за совокупность преступ-

ных деяний судом были применены правила ст. 64 УК РФ.  
Изучение материалов судебной практики свидетельствует о том, что в 

процессе назначения наказания для лиц, совершивших совокупность преступ-
ных деяний зачастую в процессе сложения наказаний применяется частичное их 
сложение. Рассмотрим пример судебной практики: одним из районных судов 
Санкт- Петербурга г-н А. приговорен по ч.2 ст. 228 УК РФ к лишению свободы 
сроком на 2 года, а по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ – к лишению свободы сроком 
на 5 лет. По результатам частичного сложения наказания суд пришел к выводу 
о том, что окончательный срок лишения свободы должен составлять 5 лет и 6 
месяцев. Указанный пример судебной практики демонстрирует отказ суда от 
полного сложения сроков наказания, ссылаясь на наличие смягчающих обстоя-
тельств, в том числе – наличие иждивенца.  

На основании этого, возникает вопрос, когда суд должен осуществлять 
частичное сложение наказания, а когда – полное? (в случаях с тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями).  

Мы видим целесообразность применения частичного сложения наказа-
ний в следующих случаях:  

- когда имеет место быть общность преступных деяний, относящихся 
к категориям средней тяжести, тяжких или особо тяжких, в случае наличия смяг-
чающих обстоятельств;  

- совокупность преступных деяний, относящихся к категориям средней 
тяжести, тяжких или особо тяжких, если подлежит применению ст. 64 УК РФ в 
ходе назначения наказания за совершение хотя бы одного из преступных дея-
ний, относящихся к совокупности преступлений;  

- при наличии совокупности совершенных преступных деяний, относя-
щихся к категории особо тяжких, если подлежит применению ст. 61 УК РФ в 
ходе назначения уголовного наказания за все преступные деяния, которые отно-
сятся к совокупности преступлений, или ст. 64 УК РФ хотя бы за одно из деяний, 
входящих в совокупность и отсутствуют обстоятельства, отягчающие уголовное 
наказание;  

- в ходе установления уголовно- правового наказания за совершение 
совокупности преступных деяний любой степени тяжести. Здесь имеются ввиду 
те преступные деяния, которые совершаются несовершеннолетними лицами;  

- в ходе назначения наказаний за совершенную совокупность преступ-
ных деяний всех степеней тяжести, совершенных лицами с психическими рас-
стройствами.  
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Представляется, что частичное сложение наказаний является допусти-
мым, когда поглощение наиболее мягкого наиболее тяжким наказанием может 
быть применено неоправданно.  

Следует отметить, что в данном контексте речь ведется о следующих 
случаях:  

- идеальная совокупность преступных деяний, при которой по факту 
было совершено одно и то же деяние, что очень напоминает такое явление, как 
составное преступление;  

- резкий перепад общественной опасности преступных деяний, относя-
щихся к совокупности преступлений; 

- во всех иных случаях, когда на лицо отсутствие обстоятельств, смяг-
чающих наказание.  

В указанных случаях целесообразно применять полное сложение уго-
ловных наказаний, оставив правило, согласно которому максимальный срок ли-
шения свободы не может составлять количество времени, превышающее более 
чем наполовину максимальный размер наказания в виде лишения свободы за са-
мое тяжкое из совершенных преступных деяний.  

Представляется необходимым также иметь ввиду, что согласно ч. 4 ст. 
56 УК РФ максимальный срок лишения свободы не может составлять более 25 
лет.  

Таким образом, представляется, что когда по уголовному делу отсут-
ствуют условия для смягчения наказания виновного лица или вовсе имеются об-
стоятельства, отягчающие уголовную ответственность, то судом должен быть 
избран принцип полного сложения наказаний, либо мотивировать в приговоре, 
по какой причине суд отказался от применения данного принципа назначения 
наказания за совершение совокупности преступных деяний.  

Такой порядок назначения наказания за совершение совокупности пре-
ступлений сделает судебную практику наиболее упорядоченной и существенно 
ограничит субъективизм судей в ходе рассмотрения вопроса о назначении нака-
зания за совершение совокупности преступлений.  

Также необходимо отметить, что текущая формулировка положений ч. 
4 ст. 69 УК РФ, в которой указано, что при наличии совокупности преступных 
деяний к основным разновидностям предусматриваемых наказаний могут быть 
присоединены иные виды наказаний, является некорректной, в связи с тем, что 
вряд ли это может означать, что дополнительные разновидности наказаний, ко-
торые назначаются за преступления, включенные в совокупность преступлений, 
могут не присоединяться к основному наказанию.  

Иначе может быть утрачена целесообразность их определения как пре-
ступные деяния, входящие в совокупность преступлений. В связи с тем, что дву-
смысленный характер все же имеет место быть, представляется целесообразным 
корректировка положений уголовного закона.  

На основании вышесказанного, предлагаем следующую редакцию ч. 4 
ст. 69 УК РФ: «4. К основному наказанию, назначенному по совокупности пре-
ступлений, могут присоединяться дополнительные наказания, назначенные за 
преступления, входящие в совокупность. Назначение окончательного дополни-
тельного наказания определяется по правилам, предусмотренным частями вто-
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рой и третьей настоящей статьи, но не свыше максимальных сроков или разме-
ров, предусмотренных Общей частью настоящего Кодекса для каждого наказа-
ния. Дополнительные наказания разных видов подлежат исполнению самостоя-
тельно». 
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Violent sexual crimes against minors are a serious problem in modern society. 
However, their qualification is a difficult task for law enforcement agencies and the 
judicial system. This article discusses the main problems associated with the qualifi-
cation of such crimes, and also suggests possible ways to solve them. 

Keywords: crime, sexual crimes against minors, violent crimes, sexual crimes, 
minors, minors, criminal law. 

Преступления против половой неприкосновенности и свободы всегда 
вызывали большой интерес как среди теоретиков, так и среди практиков. Уго-
ловный кодекс РФ закрепляет 5 статей, где нарушаются права против половой 
неприкосновенности и свободу личности. Предметом данной темы являются 
насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершен-
нолетним и малолетним [1]. 

Сложность в деятельности правоприменительных органов представляет 
квалификация насильственных половых преступлений против несовершенно-
летних. Отдельно следует отметить, что отягчающие обстоятельства прежде 
всего связаны с потерпевшими несовершеннолетними. На наш взгляд, чаще 
всего несовершеннолетние и малолетние являются потерпевшими в половых 
преступлениях из-за неопытности. 

Насильственные половые преступления против несовершеннолетних яв-
ляются одними из наиболее отвратительных и жестоких видов преступлений. 
Они оставляют глубокие травмы на жертвах и имеют долгосрочные негативные 
последствия для их психического и физического здоровья. Квалификация таких 
преступлений имеет решающее значение для обеспечения справедливости и эф-
фективного расследования. 

Одной из основных проблем квалификации насильственных половых 
преступлений против несовершеннолетних является отсутствие единого опре-
деления таких преступлений в законодательстве различных стран. Различные 
юридические термины и критерии усложняют процесс определения и классифи-
кации преступлений, что может привести к неправильной квалификации и не-
достаточному наказанию виновных [4, с. 34]. 

Еще одной значительной проблемой является доказывание насильствен-
ных половых преступлений против несовершеннолетних. Часто жертвы таких 
преступлений испытывают страх, стыд и чувство вины, что затрудняет им сооб-
щать о произошедшем. Кроме того, доказательства в таких делах могут быть 
сложными, особенно в случаях, когда нет непосредственных свидетелей или фи-
зических доказательств. Это может создавать проблемы при сборе достаточных 
доказательств для подтверждения преступления и привлечения виновных к от-
ветственности. 

По нашему мнению, еще одной проблемой является недостаточная осве-
домленность правоохранительных органов и судебных инстанций о специфике 
насильственных половых преступлений против несовершеннолетних. Недоста-
точное обучение и понимание особенностей таких преступлений могут приве-
сти к неправильной квалификации и неполному учету последствий для жертв. 
Обучение правоохранительных органов и судей должно быть усилено, чтобы 
повысить их компетенцию в области расследования и судебного разбиратель-
ства таких дел. 
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Проблемой является высокая степень латентности насильственных по-
ловых преступлений против несовершеннолетних. Часто жертвы опасаются от-
крыто говорить о произошедшем из-за страха или отсутствия доверия к системе 
правосудия. Это может приводить к тому, что многие преступления остаются 
нераскрытыми и ненаказанными, что создает безнаказанность и усиливает про-
блему [2, с. 101]. 

Проблемы квалификации насильственных половых преступлений про-
тив несовершеннолетних являются сложными и многогранными. Они требуют 
всестороннего подхода, включающего разработку единого определения таких 
преступлений, усиление доказательственной базы, повышение осведомленно-
сти и обучения сотрудников правоохранительных органов и судей, а также улуч-
шение отчетности и наказуемости. Только через комплексные меры можно до-
стичь справедливости и эффективного борьбы с насильственными половыми 
преступлениями против несовершеннолетних. 

Для решения этих проблем необходимо разработать и внедрить специ-
альные программы обучения и сознательного воспитания, направленные на по-
вышение осведомленности о насильственных половых преступлениях против 
несовершеннолетних. Эти программы должны быть нацелены на обучение де-
тей, родителей, учителей и других лиц, работающих с детьми, о правах и защите 
несовершеннолетних, а также о методах предотвращения и реагирования на по-
добные преступления [3, с.56]. 

Кроме того, необходимо улучшить сотрудничество между правоохрани-
тельными органами, социальными службами, медицинскими учреждениями и 
неправительственными организациями для обеспечения комплексной помощи 
жертвам насильственных половых преступлений. Это включает в себя психоло-
гическую поддержку, медицинскую помощь, юридическую помощь и социаль-
ную реабилитацию. 

Государство должно принять более строгие законы, направленные на 
предотвращение и наказание насильственных половых преступлений против 
несовершеннолетних. Это включает в себя ужесточение наказания для винов-
ных, обеспечение справедливого и быстрого рассмотрения дел, а также создание 
специализированных отделов для расследования таких преступлений [6, с.47]. 

Помимо насилия, к числу объективных признаков насильственных дей-
ствий сексуального характера, на наш взгляд, относится использование беспо-
мощного состояния жертвы при совершении преступлений предусмотренные 
статьей 132 УК РФ [5, с. 528]. Под беспомощным состояние стоит отнести со-
стояние лица, при котором оно не могло оказать какого-либо сопротивления ви-
новному в силу малолетнего возраста либо психического расстройства. 

В заключение проблемы квалификации насильственных половых пре-
ступлений против несовершеннолетних требуют системного подхода и совмест-
ных усилий со стороны правоохранительных органов, общественности и госу-
дарства. Только через совместные действия мы сможем защитить детей, обеспе-
чить справедливость для жертв и предотвратить подобные преступления в бу-
дущем. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА-ТЕРРОРИСТА 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF THE CRIMINAL-TERRORIST PERSONALITY 

В статье рассматриваются и анализируются природа террористической 
деятельности, ее разновидности и характерные особенности. Немаловажную 
роль в понимании этого явления играет анализ личностных характеристик пре-
ступника-террориста, непосредственно принимающего участие в организации 
или исполнении теракта. У всех террористов есть схожие психологические от-
клонения и специфические наклонности, но для каждой роли присущи индиви-
дуальные черты. 

Ключевые слова: криминология, криминологическая характеристика, 
терроризм, террористическая деятельность, личность преступника-террориста. 

The article examines and analyzes the nature of terrorist activity, its varieties 
and characteristic features. An important role in understanding this phenomenon is 
played by the analysis of the personal characteristics of a criminal terrorist directly 
involved in the organization or execution of a terrorist attack. All terrorists have sim-
ilar psychological deviations and specific inclinations, but individual traits are inher-
ent in each role. 

Keywords: criminology, criminological characteristics, terrorism, terrorist ac-
tivity, identity of the criminal-terrorist. 
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На сегодняшний день террористическая деятельность является одной из 
глобальных проблем современного мира. Это явление невозможно спрогнози-
ровать на данном этапе, однако его развитие не останавливается, приобретая все 
больший масштаб. Лица и организации, осуществляющие террористические 
акты, держат в страхе граждан не одного государства, поэтому данная проблема 
является международной. Каждый человек может оказаться в «ненужном месте» 
и в «ненужное время» и стать невинной жертвой, как зачастую и происходит. 
Террористы действуют четко, обдуманно и неожиданно. Именно поэтому важно 
понимать природу существования терроризма как целого комплекса причинно-
следственных связей. Одно из важнейших составляющих этого комплекса – лич-
ностные характеристики преступника-террориста. 

Терроризм – сложное и многогранное социально-политическое явление, 
появление которого уходит далеко в историю. Расцвет террористической дея-
тельности пришелся на двадцатый век – подобные действия связывались с 
контрреволюционными движениями. Особенную силу террористические акты 
приняли на рубеже двадцатого и двадцать первого веков. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»: терроризм – идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 
публичной власти федеральных территорий, органами местного самоуправле-
ния или международными организациями, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных насильственных действий [1]. Терро-
ристическая деятельность может проявляться по-разному, каждый случай инди-
видуален. Соответственно, дать точное определение, охватывающее все вариации, 
пока что не представляется возможным, также это связанно с «быстрой приспо-
сабливаемостью» данного вида деятельности к ритму современного мира. Каж-
дый исследователь данной темы находит для себя «свое» определение, которое он 
видит более подходящим и охватывающим все аспекты. Но при этом понятие за-
конодателя понятно и для ученого деятеля в юридической сфере, и для представи-
теля сферы психологии и психиатрии, и для простого гражданина. 

Безусловно, террористы шагают в ногу со временем, и научно-техниче-
ский прогресс сыграл в этом важную роль. Между ними возникла неразделимая 
взаимосвязь, из-за которой можно выделить ряд особенностей современного 
терроризма: 

1) превращение средств массовой информации в инструмент достиже-
ния преступных террористических целей; 

2) масштабный разрушительный потенциал террористических актов, 
который достигается за счет практически безграничных возможностей в воору-
жении и других областях человеческой деятельности; 

3) неофициальная поддержка террористических организаций прави-
тельствами некоторых государств; 

4) глобализация терроризма как одной из самых масштабных проблем 
современности [2]. 

Цели, преследуемые террористическими организациями, уже давно вы-
шли за рамки привычного. Если раньше они осуществляли свою деятельность 
ради давления на правительствующие круги, реализации политических целей, 
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внушения страха мирному населению, преследуя предыдущие цели, то теперь 
основания террористической деятельности стали более современными. 

Специалисты, исследующие особенности характера и сознания террори-
стов, сошлись в едином критерии, присутствующем у всех, – склонность к агрес-
сии, которая могла проявляться с раннего детства, а могла быть чертой, находя-
щейся «в тени». Одни ученые склоняются к тому, что исследуемые лица – пси-
хопаты, что и свидетельствует об их тяге к выпусканию агрессии в такой специ-
фической форме. Позднее эксперты сошлись на мнении, что у преступников-
террористов наблюдается нарциссические наклонности, что и приводит к их 
идеологии, гласящей, что они выше и лучше других. Появилось объяснение их 
грандиозности и желанию, способности презирать других и не считаться с теми, 
кто не относится к их расе, национальности, вероисповеданию. 

После крупнейших терактов, один их которых произошел 11 сентября 
2001 г., исследователи стали утверждать, что у членов террористических орга-
низаций не может быть психических расстройств или отклонений, потому как 
они являлись бы угрозой всей ячейке из-за своей «нестабильности». Однако каж-
дое лицо, состоящее в группировке, выполняет определенную задачу, следова-
тельно, есть «должности», не требующие особого внимания и сохранения секрет-
ности, либо же такие участники даже не понимают суть своей «работы» и их про-
сто используют. Смертники являются хорошей иллюстрацией этой ситуации.  

Говоря о «потенциальных» смертниках, им присущи склонности к суи-
циду, депрессивные расстройства, также имеют место быть истории о жестоком 
обращении в детстве. Такие лица либо не понимают, что они делают, хотя и мо-
гут понимать, что что-то незаконное, либо просто устраивают взрывы, но не с 
целью кого-то «ранить», а просто вызвать хаос, а есть и те, кому просто все 
равно на последствия [3]. То есть на эту роль прекрасно подходят лица с расша-
танной психикой, детскими травмами – отчаявшиеся и разочарованные в жизни, 
которых искусно направляют на «путь просветления и спасения своей души» 
путем самопожертвования. 

Чтобы разобраться, как именно подбираются лица на ту или иную роль, 
как затуманивается их сознание, что они приступают к беспрекословному вы-
полнению поставленных перед ними задач, необходимо понимать не только 
причины их обид и травм, но и проникнуть в умы их вдохновителей, тех, кто 
стоит во главе террористических организаций. Это умные и располагающие к 
себе люди, абсолютно доброжелательные и вежливые, часто имеющие высшее 
образование. Они интересные и разносторонние собеседники, умеющие рацио-
нально мыслить и излагать свои тезисы. Такие люди очень организованны, у них 
есть четкая цель, путь к которой расписан по пунктам – все их мысли всегда 
«разложены по полочкам». К тому же идеологи являются прекрасными психо-
логами, потому как умеют заинтересовать и зацепить за живое нужных людей 
для участия в террористической деятельности. Таким образом, это совершенно 
другой тип личности и склада ума в рамках организации терактов – это расчет-
ливые прагматики, обладающие повышенной степенью цинизма. 

Также существует огромное количество классификаций и форм террори-
стической деятельности и террористических актов, что непосредственно влияет и 
на типы личностей террористов. Многие ученые выделяют свои группы и типы. 
Проанализировав научную литературу и мнения авторов, можно выделить две 
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группы, также включающие в себя разновидности: это индивидуальный терро-
ризм и коллективный, или групповой, как его называют в некоторой литературе. 

Индивидуальный терроризм – опасное волнообразное и неподдающееся 
никаким законам логики явление. Некоторые исследователи считают, что мно-
гие политические лидеры современной истории стали их жертвами, такие как 
президенты А. Линкольн, Д. Кеннеди, премьер-министры У. Пальме, Р. Ганди 
[4]. Мотивировка террористических актов одиночек многообразна, также как и 
индивидуальность каждой отдельно взятой личности. Они следуют за целью, 
которая известна только им. Террористы-одиночки имеют специфические осо-
бенности характера, склада ума, понимания рациональности того или иного дей-
ствия. Зачастую эти лица страдают психическими отклонениями либо у них под-
твержденное медицинским учреждением психическое расстройство, могут быть 
невменяемыми. Нередко преступники находятся в состоянии психоза, что не-
верно трактуется под политическими или религиозными убеждениями из-за фа-
натичной фиксации на их цели. В другой ситуации, террорист может проходить 
не одну судебно-психиатрическую экспертизу, и результаты на каждой будут 
разными: в один день ему дают заключение о том, что он невменяем и бредит, в 
другой – здравомыслящий человек, прекрасно отдающий себе отчет о своих дей-
ствиях и признающий вину о содеянном. 

Одиночки скрещивают свои личные обиды и неудовлетворенность соб-
ственной жизнью с террористической деятельностью, таким образом они хотят 
найти выход из ситуации и хотя бы какой-нибудь смысл их существования. Лич-
ные обиды, которые могут быть отчислением из института, неудавшейся карье-
рой или давней безответной влюбленностью, со своей стороны, могут подкреп-
ляться алкоголизмом, употреблением наркотиков или асоциальным поведением. 
Поэтому индивидуальный терроризм до сих пор является одной из самых опас-
ных разновидностей, так как специалисты имеют дело с психически нездоро-
выми лицами, действия которых невозможно предсказать, а иногда даже и по-
нять. Этот вид террористических актов – самый непредсказуемый и нестабиль-
ный и в то же время самый таинственный, потому как террористы-одиночки 
крайне скрытные.  

Коллективный терроризм – террористическая деятельность, осуществля-
емая организованной группой лиц с целью создания паники в обществе и захвата 
власти в дальнейшем. Данная разновидность подразумевает принадлежность 
лиц к одной ячейке, охваченной одним умыслом, все члены преследуют общую 
цель. Каждый выполняет свою роль «винтика» или «шестеренки» в огромном 
механизме – существует четкая иерархия и структура организации. Количество 
людей, входящих в состав, может варьироваться от пяти человек до десятков 
тысяч, находящихся при этом на территориях разных государств и континентов. 
В крупных террористических организациях всегда присутствует четкая идеоло-
гия – некий сборник заповедей, который каждый участник обязан знать наизусть 
и никогда не идти против них под страхом смерти. Мотивировка этого «устава» 
заключается в политических, религиозных, национальных или причинах соци-
ального устройства общества [5]. 

Некоторые террористы, как одиночки, так и состоящие в террористиче-
ской группировке, являются интровертами – они не привязаны к определенному 
месту, в том числе к дому, в котором они выросли. Они постоянно переезжают 
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из одного места в другое и, соответственно, не обретают друзей, приятелей, кол-
лег – у них нет постоянного круга общения – это «отрезанные» от социума со-
здания. 

Некоторые ученые отдельно выделяют градацию терроризма на идейный 
и безыдейный. Идейная террористическая деятельность – это то, что все при-
выкли понимать под термином «терроризм», основанный на разжигании рас-
прей между расами, нациями, религиями, то есть имеющий за собой четкую 
идею, о которой говорилось ранее, безыдейный терроризм – криминальный тер-
роризм, осуществляющийся в корыстных целях. Данное деяние считается са-
мым распространенным в России [6]. Связывают его с концом двадцатого века, 
когда пошел огромный прирост преступных группировок, участились случаи 
похищения и захвата людей ради получения денежного вознаграждения.  

Однако это и не подпадает под состав преступления, охватывающийся 
статьей, предусматривающей ответственность за террористический акт. Не го-
воря уже о том, что в данной ситуации отсутствует идеология деяния, что явля-
ется ключевым для террористов. Будь это террорист-одиночка или тысячная 
террористическая организация, у «истинных» террористов всегда есть цель, ко-
торой они живут и ради которой они готовы умереть. Нельзя этого сказать о тех, 
кто стоит во главе террористических ячеек. У этих лиц, действительно, может 
преследоваться лишь корыстная цель, но может быть и что-то личное. И тем не 
менее зачастую они являются главными вдохновителями участников, следова-
тельно, они и сами придерживаются всех идей и целей осуществляемой деятель-
ности. Наверное, точно можно сказать, что корыстные цели преследуют пособ-
ники, как гласные, так и тайные. Речь идет, в том числе, и о государствах, ока-
зывающих неофициальную поддержку террористическим группировкам.  

Склонность к террористической деятельности объясняется многими при-
чинами и особенностями психического состояния – это лишь один из катализа-
торов, который в совокупности с другими может привести к осуществлению 
преступных действий. Специалисты выделяют, что немаловажным фактором яв-
ляется радикализирующая среда, которая рано или поздно появляется в жизни, 
пожалуй, каждого человека. Все люди в какой-то момент своей жизни сталкива-
ются с той или иной несправедливостью, ложью, преданием своего «Я» ради 
чего-то «великого». У каждого есть своя грань, о которой он не подозревает до 
определенного момента, но которую он будет готов переступить ради выгоды. 
Но человек со стороны никогда не поймет, почему другой так поступил, ведь 
были принципы. Это может касаться и политических, и религиозных, и нацио-
нальных аспектов. И когда маленький мальчик смотрит по телевизору новости 
о политическом конфликте или слышит разговор прохожих на улице, которые 
недолюбливают своего нового соседа, потому что он «непригодной» для них 
национальности, тем более если это касается его самого, в нем рождаются за-
датки непонимания. Так может появиться и агрессия, которая может возникнуть 
сразу, в еще неокрепшем детском сознании, так и спустя десятилетия – уже у 
взрослого человека, у которого давно это находится в подсознании и может про-
явиться в самом жестоком проявлении. Поэтому многие будущие террористы, 
начиная исследовать целенаправленно, может быть, случайно наткнувшись, ин-
формацию о террористических организациях, достаточно быстро находят в себе 
отклик. 
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Сознание террористов крайне сложное и многоступенчатое и при этом 
на данном этапе плохо изученное. Они могут вести обычный образ жизни, быть 
примерными семьянинами, лучшими работниками месяца. И никто вокруг даже 
не допустит мысли, что их брат (сестра) или коллега, с которым они на прошлых 
выходных прекрасно провели вечер, смотря комедийное шоу или обсуждая, как 
поздравить начальника на его день рождения, уже как полгода изучает план фун-
дамента и перекрытий детского сада через дорогу или торгового центра, в кото-
ром вы так любите прогуливаться по выходным. Любой террористический акт – 
это вызов, призыв к действию либо, наоборот, к бездействию. В большинстве 
случаев это шантаж. Это угроза, провокация, «плевок в лицо» международного 
сообщества, за которыми стоит большой спектр причин и факторов. Каждое дей-
ствие имеет противодействие.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЕМНИЧЕСТВО ПО РОССИЙСКОМУ 
УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

RESPONSIBILITY FOR MERCENARISM UNDER RUSSIAN  
CRIMINAL LAW 

В настоящей статье рассматривается вопрос о понятии наемничества в 
современном российском уголовном праве, анализируются ответственность за 
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совершение данного преступления. Рассмотрены проблемы общественной опас-
ности за наемничество по уголовному законодательству России (статья 359 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации). Также в статье обосновывается несо-
ответствие степени общественной опасности рассматриваемого противоправ-
ного деяния степени ответственности за него по Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации. 

Ключевые слова: наемничество, общественная опасность, объективная 
сторона, ответственность. 

 
In this article, the question of the concept of mercenary activity in modern 

Russian criminal law is considered, responsibility for the commission of this crime is 
analyzed. The problems of public danger for mercenary activities under the criminal 
legislation of Russia (Article 359 of the Criminal Code of the Russian Federation) are 
considered. The article also substantiates the discrepancy between the degree of public 
danger of the considered illegal act and the degree of responsibility for it under the 
Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: mercenary activity, public danger, objective side, responsibility. 
 
Наемничество как явление известно с древних времен, но не всегда оце-

нивалось с уголовно-правовой позиции. Только на настоящем этапе человече-
ского развития международное и национальное уголовное право понимают со-
вершение такого деяние, как действия, запрещенные законом. При совершенно 
негативном отношении к наемникам в российском и международном уголовном 
праве это явление вызывает ряд вопросов, связанных с различным толкованием 
в российском и международно-правовом законодательстве. Предметом споров 
является деятельность частных военных компаний, которые уже сейчас играют 
главную роль при формировании наемных вооруженных сил. Однако до сих пор 
на уровне международного права отсутствует однозначный запрет или четкая 
позиция в отношении их деятельности. 

В международных источниках интерпретация понятия «наемник» впер-
вые указывалось в Дополнительном протоколе I 1977 г. к Женевским конвен-
циям 1949 г. [1]. В вышеупомянутом источнике в ст. 47 определяются основные 
характеристики наемников, в том числе: отсутствие гражданства и формально 
определенных обязанностей у третьей стороны, выступающей в качестве члена 
вооруженных сил в конфликте; основной целью участия в вооруженном кон-
фликте является получение материальной компенсации, намного превышающей 
компенсацию, выплачиваемую законным комбатантам одной из сторон кон-
фликта, если стороны конфликта уже пообещали компенсацию; непосредствен-
ное участие в боевых действиях; вербуется в стране и за границей для участия в 
вооруженных конфликтах. Следует отметить, что наемники не могут претендо-
вать на статус законных комбатантов и военнопленных, поскольку националь-
ное и международное право строго запрещает этим группам людей участвовать 
в вооруженных конфликтах, они остаются вне закона. 

Международная конвенция о борьбе с наемничеством, использовании, 
размещении, финансировании и обучении наемников от 1989 г. стала следую-
щим крупным международным законом, определяющим термин «наемник» [2]. 
Это международное соглашение определяет природу наемников так же, как и 
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Дополнительный протокол I, но еще содержит положение, что наемники явля-
ются не только участниками международных вооруженных конфликтов, но и 
участниками любых насильственных действий, направленных на свержение или 
дестабилизацию правительства, конституционный строй страны. Поэтому Кон-
венция распространяется не только на немеждународные вооруженные кон-
фликты, но и на происходящие внутренние беспорядки в странах. Следует от-
метить, что Российская Федерация не ратифицировала данное соглашение. В ре-
зультате принципы этого международного соглашения не могут быть перене-
сены на российское уголовное право. 

В Уголовном кодексе РФ (УК РФ) наемничество отнесено к категории 
преступлений против мира и безопасности, что отражено в ст.359 [3]. Сноска в 
виде примечания к этой статье разъясняет термин «наемник» с позиции основ 
российского уголовного права: лицо, не являющееся гражданином страны, ко-
торое работает за материальное вознаграждение и принимает участие в воору-
женном конфликте или военных действиях, а также лица, которые не являются 
лицом, непосредственно направленным для исполнения официально передан-
ных государством обязанностей. 

Как видно из вышеприведенного определения, российское определение 
является кратким, поэтому могут возникнуть проблемы с квалификацией дан-
ного преступления в российском и международном уголовном праве. Суще-
ственные различия состоят в следующем. 

Во-первых, согласно ст. 359 УК РФ наемником является «лицо, действу-
ющее в корыстных целях...». Означает ли это, что лицо должно приступить к 
работе, указанной в договоре, с нанимающей его организацией или достаточно 
того, что оно знает этот вид работы и имеет профессиональную квалификацию? 
Этот признак некоторые ученые рассматривают на основании ч. 3 ст. 359 УК 
РФ, устанавливающей ответственность за участие наемников в вооруженных 
конфликтах или боевых действиях. То есть следует понимать, что «действую-
щее» лицо в данном случае – это прежде всего человек, который лично участ-
вует в вооруженных конфликтах, каких-либо боевых действиях [9, с. 61]. При 
этом двусмысленность этого термина очевидна и нуждается в изменении. 

Во-вторых, в УК РФ отсутствие факта нахождения наемников в составе 
вооруженных сил стороны в период вооруженного конфликта не считается при-
знаком наемников. Хотя Модельный закон СНГ 2005 г. «О противодействии 
наемничеству» исключает из перечня наемников лиц из других государств, офи-
циально несущих военную службу на основании соглашений в вооруженных си-
лах или иных национальных военных организаций, признанных в государстве 
официально. Следует отметить, что УК РФ, в свою очередь, такого исключения 
в диспозиции ст. 359 не включает. Эти недостатки могут привести к проблемам 
квалификации, например при необходимости определения статуса иностранных 
военнослужащих, проходящих службу по контракту. Однако указанный вид 
службы регулируются ст. 2 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» [4]. 
Вероятно, это дополнение предотвратит неоднозначное толкование термина 
«наемник» по отношению к иностранным военнослужащим, проходящим 
службу по контракту в Вооруженных силах РФ. 
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В-третьих, еще одним очень важным квалифицирующим признаком 
наемничества как преступления является размер материального вознагражде-
ния, которое должно быть намного выше, чем у законного солдата того же зва-
ния, что и у наемника. В противном случае, согласно действующему УК РФ, 
невозможно провести различие между наемниками, которые «воюют за деньги», 
и «добровольцами, которые воюют за идеи». Также отмечается, что положения 
действующего УК РФ в статье о наемничестве находят свое применение только 
при наличии вооруженных конфликтов или военных действий. Интересно обра-
тить внимание на структуру статьи и конкретные цели наемничества. Это под-
рыв конституционного строя или территориальной целостности страны, сверже-
ние государственной системы. Имеется печальный опыт, в данных действиях 
могут принимать непосредственное участие и наемники, ярким примером чего 
является наемнический переворот на Мальдивах в начале 90-х годов шрилан-
скими наемниками. 

Таким образом, ст. 359 УК РФ на сегодняшний день требует адаптации 
к международным стандартам, для чего необходимы ее изменения, в частности 
касающиеся определения термина «наемничество». Для этого важно решить во-
прос о присоединении России к Международной конвенции о наемничестве 
1989 г. Изменение рассматриваемой нормы в УК РФ на основании данной кон-
венции позволит привлекать к уголовной ответственности наемников, которые 
выполняют свою запрещенную деятельность на территории РФ, при этом нали-
чие вооруженного конфликта или военных действий перестанет быть решаю-
щим признаком для квалификации преступлений наемничества. 

В связи с изложенным примечание к ст. 359 УК РФ необходимо изло-
жить в следующей редакции: «Наемником является лицо, самостоятельно участ-
вующее в военных действиях и вооруженных конфликтах, за свою деятельность 
желающее получить материальное вознаграждение, которое намного больше 
вознаграждения, если бы оно получало от комбатанта такого же ранга при вы-
полнении тех же функций, числящимся в личном составе вооруженных сил сто-
роны, принимающей участие в конфликте; завербованное специально для сов-
местных актов насилия, непосредственно направленных на свержение прави-
тельств или нарушение конституционного строя или территориальной целост-
ности государств; данное лицо не является гражданином или резидентами ка-
кой-либо стороны действующего конфликта; оно также не может быть членом 
вооруженных сил страны, находящейся в конфликте» [6, с. 47]. 

Часть 1 ст. 359 УК РФ к объективной стороне наемничества относит сле-
дующие действия: 

1. Вербовка наемников, что означает непосредственное привлечение лю-
дей к осуществлению военных, боевых действий. Для того чтобы такая вербовка 
считалась завершенной, между вербовщиком и наемником должно быть какое-
нибудь соглашение, независимо от формы его заключения (письменной или уст-
ной). Вербовка является оконченным деянием в тот момент, когда осуществля-
ется заключение такого договора между указанными субъектами, являющимися 
сторонами договора. При этом соблюдение профессиональных обязательств, о 
которых стороны договорились, выходит за рамки такой вербовки. 
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2. Обучение наемников, что означает подготовку наемников, которые 
уже были завербованы и от которых ожидается непосредственное участие в во-
оруженных конфликтах. Подготовка наемников осуществляется путем передачи 
знаний, навыков и умений, направленных на достижение конкретных результа-
тов в различных формах (занятиях или учениях) боевых действий. Поэтому, хотя 
обучение самого наемника требует времени, эту деятельность следует считать 
как оконченное преступление, совершенным в момент начала обучения наем-
ника, даже при передаче одному лицу соответствующих знаний, умений и прак-
тических навыков, при этом не имеет значения срок длительности и целевой за-
конченности подобного обучения. 

3. Финансирование наемника – непосредственная оплата за деятельность 
лица, выполняющего определенные действия, происходит как в наличной 
форме, так и в безналичной. Эти деньги могут использовать для выплаты возна-
граждения наемникам, участвующим в военных кампаниях, а также для покупки 
необходимого оружия и снаряжения, и, кроме этого, проведения других дивер-
сионных мероприятий. Финансирование наемника считается оконченным пре-
ступлением только в момент фактического использования денежных средств на 
перечисленные выше пункты, а не именно в момент их получения самим наем-
ником. 

4. Прочее материальное обеспечение наемников, т.е. приобретение об-
мундирования, оружия, боеприпасов, снаряжения, транспортных средств и дру-
гие необходимые командировочные расходы. 

5. Использование наемников непосредственно в вооруженных конфлик-
тах или военных действиях, что обозначат их прямое участие в международных 
или национальных вооруженных конфликтах, поручение наемникам выполне-
ния боевым задач в районе боевых действий и за его пределами, осуществление 
ими военных действий. 

Вторая часть ст. 359 УК РФ содержит ответственность специального 
субъекта с использованием своего служебного положения за те же действия, что 
указаны в первой части, а также, если данная деятельность связана с «рекрути-
рованием» несовершеннолетнего [7]. 

«Новые исторические обстоятельства» указывают на наличие проблем 
квалификации и ответственности за деятельность наемников и формируют но-
вый взгляд на наличие реальной общественной опасности наемничества по в ч. 3 
ст. 359 УК РФ. Прежде всего необходимо указать на участие наемников в воору-
женных конфликтах или военных операциях. 

Средства массовой информации, кроме того, транслируют, что на войне, 
или как называют органы власти, в ходе специальной операции, российская ар-
мия и полиция часто выявляют и задерживают наемников, выполняющих опре-
деленные действия на стороне Украины, при этом после устанавливаются факты 
о причастности этих наемников к весьма серьезным преступлениям [5]. Из-за 
современных уголовно-криминалистических методов доказательства участие 
наемников в гражданских преступления, в том числе убийствах, расследуется 
более быстрее и лучше. В этом случае возникает проблема квалификации дей-
ствий наемника, поскольку появляются дополнительные составы преступления. 
Здесь можно различить минимум два случая. Первый – это когда отсутствуют 
сведения о совершении наемниками каких-либо иных преступлений, кроме как 
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по ст. 359 УК РФ. Вторая ситуация возникает в случае установления факта при-
частности в совершении других преступлений. В данной ситуации необходимо 
решить вопрос о границах между совершенными деяниями. При этом следует 
отметить, что санкция по ст. 359 УК РФ не соответствуют степени обществен-
ной опасности наемничества, кроме этого важно прослеживать различие в объ-
ектах посягательства, совершенного с признаками иных составов преступления, 
так как в действиях субъекта преступления это требует дополнительной квали-
фикации. 

Необходимо обратить внимание на достаточность наказаний, указанных 
в ч. 3 ст. 359 УК РФ. Стоит отметить, что участие в боевых действиях рассмат-
ривается в виде снисхождения. Так, согласно ч. 3 ст. 359 УК РФ, если наемник 
участвует в вооруженном конфликте или боевых действиях, он подлежит нака-
занию в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с ограничением свободы, 
срок которого не превышает 1 года. Объективно говоря, этот тип наемников су-
ществует в своей «самой человеческой форме», по крайней мере, объективные 
и субъективные признаки эквивалентны покушению на убийство, а точнее, по-
кушению на убийство нескольких человек. На этом этапе целесообразно пого-
ворить и о других квалифицирующих признаках с учетом конкретных обстоя-
тельств конкретного дела. Так, по делу о покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 
УК РФ) с применением ст. 66 УК РФ лицо может быть приговорено к лишению 
свободы на срок от 6 до 10 лет без учета дополнительных наказаний, а за поку-
шение на убийство двух и более лиц – к 8–15 годам лишения свободы, при этом 
дополнительные наказания назначаются отдельно. Разница в ответственности за 
преступление по ч. 3 ст. 359 УК РФ очевидна [10, с. 84]. 

Участие наемника в вооруженном конфликте подразумевает целевое ис-
пользование любого вида оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ либо 
взрывных устройств. Совершение наемником других преступлений при его уча-
стии в вооруженном конфликте либо военных действиях требует дополнитель-
ной квалификации. Данное действие можно расценивать как оконченное пре-
ступление, в случае если наемник принял участие в военной операции либо ис-
пользовал оружие по целевому назначению [8, с. 95]. 

Итак, объективная сторона преступления в соответствии с ч. 1 ст. 359 УК 
РФ характеризуется формальным характером. Преступление является окончен-
ным при совершении виновным даже только одного из перечисленных в первой 
части действий, поскольку им свойственен альтернативный характер, в отноше-
нии хотя бы одного наемника, признаки которого определены в международном 
праве и в примечании к ст. 359 УК РФ. Объективную сторону второго состава 
преступления, входящего в наемничество и предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК 
РФ, образует действие, характеризуемое законом как участие наемника в воору-
женном конфликте или военных действиях. 

В завершение необходимо отметить, что на данный момент существует 
острая необходимость привести к единому пониманию всеми государствами по-
нятия «наемник». Прежде всего это необходимо для того, чтобы правопримени-
тель в борьбе с наемничеством правильно толковал данное понятие и правильно 
квалифицировал преступление. Также крайне важно на законодательном уровне 
решить вопрос с правовым положением частных военных компаний, чей статус 
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является крайне неопределенным в Российской Федерации. Общественная опас-
ность наемничества, криминализированного в ч. 3 ст. 359 УК РФ, не в полной 
мере нашла отражение в санкции этой нормы, которая должна быть более стро-
гой и сопоставимой с санкцией за покушение на убийство двух или более лиц. 
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КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

CRIMINAL PROFILING: UTILIZING MODERN DIGITAL 
TECHNOLOGIES IN INVESTIGATING CRIME 

 
Криминальное профилирование является одним из важнейших 

инструментов в расследованиях правоохранительных органов, предоставляя 
следователям понимание характеристик, поведения и мотивов преступника. C 
появлением современных цифровых технологий, таких как искусственный 
интеллект (ИИ) и «большие данные» область криминального профилирования 
может ожидать значительный прогресс. В этой статье рассматривается история 
и роль криминального профилирования в расследовании общественно-опасных 
деяний, а также потенциальные преимущества интеграции современных 
цифровых технологий в криминальный профайлинг, в частности системы ИИ и 
технологии Big Data. Методология исследования базируется на анализе 
существующих криминологических и уголовно-правовых исследований 
отечественных и зарубежных ученых. Результаты исследования представлены 
несколькими ключевыми выводами: во-первых, интеграция искусственного 
интеллекта и больших данных может увеличить скорость осуществления 
криминального профилирования, быстро выявляя сложные поведенческие 
модели; во-вторых, внедрение систем на базе искусственного интеллекта 
требует значительных инвестиций в IT и междисциплинарного сотрудничества 
для устранения возможных недостатков в первое время работы системы; в-
третьих, комплексная интеграция данных может дать глубокое понимание 
поведения правонарушителей, позволяя эффективно составлять профили и 
распределять ресурсы для предотвращения преступности. 

Ключевые слова: криминальное профилирование; криминальный 
профайлинг; цифровые технологии; искусственный интеллект (ИИ); «большие 
данные». 

 
Criminal profiling is one of the most important tools in law enforcement 

investigations, providing investigators with insight into the characteristics, behavior 
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and motives of a criminal. With the advent of modern digital technologies such as 
artificial intelligence (AI) and big data, the field of criminal profiling can expect 
significant advancements. This article examines the history and role of criminal 
profiling in the investigation of socially dangerous acts, as well as the potential 
benefits of integrating modern digital technologies into criminal profiling, particularly 
AI systems and Big Data technologies. The research methodology is based on the 
analysis of existing criminological and criminal law studies by domestic and foreign 
scientists. The results of the study are presented by several key findings: First, the 
integration of artificial intelligence and big data can increase the speed of criminal 
profiling by quickly identifying complex behavioral patterns. Second, the 
implementation of artificial intelligence-based systems requires significant IT 
investment and interdisciplinary collaboration to address potential shortcomings in the 
first time the system is operational. Third, comprehensive data integration can provide 
deep insights into offender behavior, enabling effective profiling and resource 
allocation for crime prevention. 

Keywords: offender profiling; criminal profiling; digital technologies; 
artificial intelligence (AI); Big Data. 

 
Криминальное профилирование стало важным инструментом в 

современной правоохранительной деятельности, помогая следователям 
выявлять и задерживать преступников и предотвращать будущие 
правонарушения. В этой статье рассматривается концепция криминального 
профилирования, его история и роль в современных расследованиях с акцентом 
на возможности внедрения современных цифровых технологий, а именно 
искусственного интеллекта (ИИ) и «больших данных» (Big Data) для улучшения 
эффективности и скорости осуществления криминалистического анализа 
преступления. 

Цель данной статьи – дать комплексный анализ криминального 
профайлинга и его роли при расследовании преступлений, а также предложить 
пути увеличения эффективности криминального профилирования как метода 
создание психологического портрета неизвестного преступника путем 
внедрения системы ИИ и анализа больших данных. 

Методология исследования базируется на анализе существующих 
криминологических и уголовно-правовых исследований отечественных и 
зарубежных ученых. 

Определение и обзор криминального профилирования 
Криминалистический профайлинг, или криминалистический 

(следственный) анализ преступления, как его называют, например, в ФБР, 
представляет собой процесс установления неизвестного преступника в рамках 
расследования преступления, базирующийся на основе анализа места 
преступления, методах юридической психологии и закономерностях 
человеческого поведения. Синонимами криминалистического профайлинга 
являются криминальный профайлинг, психологическое портретирование 
преступника, криминальное профилирование, криминалистическое 
портретирование, поведенческий анализ преступления [1. c. 7]. В данном 
исследовании будут употребляться именно термины «криминальное 
профилирование» и «криминальный профайлинг». 
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По своей сути криминальное профилирование – это метод, используемый 
правоохранительными органами для выявления характеристик преступника на 
основе доказательств, оставленных на месте преступления. 

Исторический контекст и эволюция криминального профилирования 
Корни криминального профилирования можно проследить в начале 20 в., 

когда доктор Томас Бонд предложил понимание психологических характеристик 
преступников [2]. Однако только в середине 20 в. криминальное 
профилирование начало формироваться как структурированный и 
систематический инструмент правоохранительных расследований. Одним из 
наиболее заметных ранних событий стала работа Отдела поведенческих наук 
Федерального бюро расследований (ФБР), созданного в 1970-х гг. [3]. В 1974 г. 
ФБР сформировало подразделение поведенческих наук для изучения серийных 
убийц, и с тех пор криминальное профилирование используется для 
прогнозирования психологических характеристик преступников, чтобы помочь 
полиции нацелить расследования и определить приоритетность подозреваемых 
[4]. 

Криминальное профилирование основано на различных теориях, 
которые помогают следователям составить профиль преступника. 

А. Психологические теории. Психологические теории криминального 
профилирования основаны на предположении, что на поведение преступника 
влияют его личность и психологический склад [5]. Эти теории предполагают, что 
среди правонарушителей распространены определенные черты личности, такие 
как импульсивность, агрессивность и отсутствие сочувствия. Одной из самых 
известных психологических теорий является «оценочный лист психопатии» 
Хейра, разработанный Робертом Хейром в 1970-х гг. Этот опросник оценивает 
людей по таким чертам, как поверхностное обаяние, грандиозность и отсутствие 
сочувствия. Исследования показали, что люди с высоким уровнем психопатии 
более склонны к преступному поведению [6]. 

Другая психологическая теория, имеющая отношение к криминальному 
профилированию, – это теория запланированного поведения, разработанная 
Айсеком Айзеном в 1985 г. Эта теория предполагает, что на поведение людей 
влияют их отношения, субъективные нормы и предполагаемый поведенческий 
контроль [7]. В контексте преступного поведения это означает, что люди с 
большей вероятностью будут участвовать в преступной деятельности, если они 
положительно относятся к ней, если они чувствуют социальное давление, 
побуждающее к этому, и, если они верят, что могут контролировать ситуацию. 

Б. Поведенческие теории. Помимо психологических теорий, 
криминальное профилирование также опирается на поведенческие теории. 
Одной из наиболее известных поведенческих теорий является теория 
социального научения, которая предполагает, что люди учатся поведению, 
наблюдая и подражая другим [8]. Согласно теории социального научения, 
несовершеннолетние учатся совершать преступления так же, как они учатся 
конформному поведению: посредством общения с другими людьми или 
воздействия на них [9]. Теория социального научения утверждает, что 
преступлению обучаются и оно с большей вероятностью произойдет, когда люди 
подкрепляются к преступлению, приобретают убеждения, благоприятные для 
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совершения преступления, и подвергаются воздействию криминальных моделей 
[9]. 

Другая поведенческая теория, имеющая отношение к криминальному 
профилированию, – это теория рутинной (повседневной) деятельности. Эта 
теория предполагает, что преступное поведение с большей вероятностью 
произойдет в ситуациях, когда есть мотивированный преступник, подходящая 
цель и отсутствие способных опекунов [10]. Способные опекуны – это те люди, 
чье присутствие или близость удерживают преступников от совершения 
преступления [11]. 

Географическое профилирование 
Географическое профилирование – это специализированная форма 

криминального профилирования, посредством которой определяется 
ориентировочная зона проживания преступника [12, с. 3]. Вместо прогноза о 
том, где и когда можно ждать следующего преступления, географическое 
профилирование, основываясь на сложном математическом алгоритме, 
вычисляет наиболее вероятное место, где обитает неизвестный преступник, 
совершивший серию преступлений [1, c. 86]. 

Практическое применение метода географического профилирования 
позволяет упростить обработку информационного потока, с которым 
сталкиваются правоохранительные органы при расследовании серийных 
преступлений, а также оптимизировать тактику поиска преступника. Например, 
сузить круг подозреваемых за счет сопоставления перечня подозреваемых и лиц, 
находящихся в высокопрофильной зоне; организовать в данной зоне 
интенсивное патрулирование в часы наиболее вероятного совершения 
преступления; активизировать на указанной территории системы 
общественного информирования и т.п [13]. 

Еще одной важной составляющей в географическом профилировании 
является возможность поиска не только места обитания серийного убийцы, но и 
мест захоронения трупов потерпевших. В половине случаев серийные убийцы 
тщательно маскируют трупы (сжигают, закапывают, сбрасывают в водоемы и 
т.д.) для того, чтобы затруднить следствие и уничтожить вещественные 
доказательства [13]. 

Американский исследователь Сол Мак-Леод выделяет два подхода: 
1. Американский подход сверху вниз: на основе данных, собранных на 

месте преступления, следователи могут определить характеристики 
преступника, например, образ жизни или особенности личности. Исходя из 
этого, преступника подразделяют на организованного или неорганизованного 
преступника. Это нисходящий подход, поскольку он пытается уместить детали 
преступлений в уже существующие категории (типологии). 

2. Британский подход «снизу вверх», или психология расследования: 
начинается с мелких деталей и постепенно создает общую картину. Никаких 
первоначальных предположений о правонарушителе не делается, и этот подход 
в значительной степени опирается на компьютерные базы данных. Именно 
мелкие детали, которые часто упускаются из виду, могут иметь решающее 
значение для успеха дела [14]. 

Одна из широко используемых моделей – это типология Р.М. Холмса и 
С.Т. Холмса, которая делит серийных преступников на четыре категории: 
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дальновидные, ориентированные на миссию, гедонистические и 
ориентированные на власть или контроль. Каждая категория соответствует 
определенному набору психологических и поведенческих характеристик. Р. М. 
Холмс и С. Т. Холмс считают, что криминальное профилирование эффективно в 
том случае, когда место преступления отражает психопатологию, такую как 
садистские нападения, изнасилования или ритуальные убийства [15]. 

Специалисты по профилированию используют эти типологии в качестве 
основы для создания профилей, которые дают правоохранительным органам 
более четкое представление о вероятных чертах характера и привычках 
преступника. 

Процесс составления криминального профиля обычно включает в себя 
оценку самого преступного деяния, анализ особенностей места преступления, 
проведение всестороннего анализа жертвы и оценку предварительных отчетов 
полиции. Дополнительные шаги включают оценку протокола вскрытия 
судмедэксперта, разработку профиля с критическими характеристиками 
преступника и предоставление предложений по расследованию, основанных на 
составлении профиля [16]. 

Криминальное профилирование играет важную роль в современной 
правоохранительной деятельности и имеет различные применения. Данный 
метод может быть использован при расследовании серийных преступлений, 
борьбе с терроризмом и другими угрозами национальной безопасностью, а 
также для противодействия киберпреступности. 

Расследование серийных преступлений 
Криминальное профилирование широко используется при 

расследовании убийств и серийных преступлений. Анализируя место 
преступления, жертву и другую необходимую информацию, следователи могут 
составить профиль преступника, который поможет сузить список 
подозреваемых и сосредоточить расследование на лицах, соответствующих 
этому профилю. Так, в июне 1984 г. президент США Рональд Рейган объявил о 
создании Национального центра анализа насильственной преступлений 
(National Center for the Analysis of Violent Crime), основной миссией которого он 
объявил выявление и отслеживание серийных убийц. Это стало началом 
современного этапа развития криминалистического профайлинга и мощным 
импульсом к широкому внедрению и совершенствованию метода [1, с. 62–65]. 

Борьба с терроризмом и укрепление национальной безопасности 
Криминальное профилирование также используется в борьбе с 

терроризмом и другими угрозами национальной безопасности. Анализируя 
поведение и характеристики террористов, следователи могут составить профиль 
преступника, который поможет предсказать его следующий шаг и предотвратить 
будущие нападения. Криминальное профилирование может быть использована 
для выявления и отслеживания террористов и предотвращения 
террористических атак. 

Так, например, система профайлинга позволяет делать только 
предположение о возможной причастности пассажира к акту незаконного 
вмешательства. Сегодня профайлинг успешно используется в ряде 
авиакомпаний для обеспечения безопасности в аэропортах европейских стран, 
РФ, в частности на международных рейсах в аэропортах Пулково, Шереметьево, 
Домодедово и др. Специфика профайлинга в российских аэропортах 



429 
 

заключается в том, что вместо тотальной проверки всех пассажиров проводится 
выборочный контроль [17, с. 2–3]. 

Киберпреступность 
Криминальное профилирование также используется при расследовании 

киберпреступлений. Анализируя поведение и характеристики 
киберпреступников, следователи могут составить профиль преступника, 
который поможет идентифицировать и выследить киберпреступников. 
Криминальное профилирование может применяться для раскрытия многих 
случаев киберпреступлений, таких как взлом, кража личных данных и онлайн-
мошенничество. 

Для проведения невербального сканирования личности 
киберпреступника с последующей возможностью составления обобщенного 
профиля следует использовать характеристики следующих качеств личности 
преступника: социально-демографические (пол, возраст, место проживания, 
наличие постоянной работы); социально-ролевые, включающие совокупность 
видов деятельности лица как гражданина в системе общественных отношений 
(уровень умственного развития, культурно-образовательный уровень, знания, 
навыки, умения) [18, с. 3]. 

Автор считает, что одним из новаторских элементов может послужить 
внедрение использования искусственного интеллекта (ИИ) при составления 
криминальных профилей. В отличие от традиционных методов, то есть 
задействования специалистов, использование этой технологии позволит 
обрабатывать огромные объемы данных и выполнять сложный анализ в режиме 
реального времени. 

Алгоритмы искусственного интеллекта, которые могут выявлять 
сложные закономерности в поведенческих данных, в состоянии повысить 
эффективность составления криминального профиля. Модели машинного 
обучения могут анализировать терабайты информации, обнаруживая скрытые 
связи и корреляции между местами преступлений, профилями жертв и 
характеристиками преступников. Этот передовой подход может обещать не 
просто высокую степень точности составления профилей, но также 
обеспечивать быстрое реагирование и адаптацию к развивающейся преступной 
тактике. Тем не менее следует понимать, что на разработку данного 
программного обеспечения уйдет большой объем времени, не говоря уже о 
контроле и исправлении существующих программных дефектах на первых 
порах. Однако это не видится невозможным при должных инвестициях в IT-
инфраструктуру и привлечении грамотных специалистов как в сфере 
криминального профилирования, так и в сфере IT. 

Кроме того, проведение анализа «больших данных» может позволить 
агрегировать и детально изучить огромное количество информации, включая 
активность в социальных сетях, финансовые транзакции и записи о поездках. 

Такое комплексное объединение данных может обеспечить целостное 
понимание жизни и поведения правонарушителя, позволяя специалистам по 
профилированию создавать в короткое время и с не меньшей эффективностью 
криминальные профили, что позволит не затрачивать большое количество 
ресурсов и оперативно пресекать новые преступления. 

Таким образом, следует отметить, что криминальный профайлинг 
является продуктивным методом работы правоохранительных органов. Так, в 
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частности, можно сделать следующие выводы. Во-первых, криминальное 
профилирование имеет большие перспективы с внедрением технологий 
искусственного интеллекта и больших данных. Способность искусственного 
интеллекта обрабатывать огромный объем информации в режиме реального 
времени и выявлять сложные поведенческие модели потенциально может 
произвести революцию в криминальном профайлинге. Во-вторых, внедрение 
систем профилирования на основе искусственного интеллекта потребует 
значительных инвестиций в IT-инфраструктуру и сотрудничества экспертов как 
в области криминального профилирования, так и в области IT. Постоянный 
мониторинг и совершенствование необходимы для устранения потенциальных 
недостатков, имеющих место быть первое время. В-третьих, комплексная 
интеграция подобных технологий обеспечит всесторонний анализ поведения 
правонарушителя, позволяя специалистам быстро и эффективно создавать 
профили преступников, что поможет рационально распределять ресурсы и 
помогать предотвращать новые преступления. 

Важно упомянуть, что на данный момент в Российской Федерации не так 
активно применяется криминальный профайлинг, как в США и других 
зарубежных странах, что требует уделить повышенное внимание развитию 
данного направления криминологии. 
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ВИДЫ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

TYPES OF LATENT CRIME 
В статье анализируются виды латентной преступности на территории 

Российской Федерации. Особое внимание уделено классификации по таким ос-
нованиям, как уровень латентной преступности; в зависимости от обстоятель-
ств, приведших к сокрытию преступления. Сегодня латентная преступность счи-
тается частью всех совершенных преступлений и стремительно развивается в 
неблагоприятном для общества и населения направлении. В статье подчеркива-
ется, что между группами преступлений существуют сходства и различия, кото-
рые можно выявить, проанализировав следующие характеристики: степень 
адекватности оценки преступления виновным, потерпевшим и свидетелем; сте-
пень социальных взаимоотношений людей, находящихся в криминальных ситу-
ациях; нравственную позицию и правовая деятельность правоохранительных 
органов. 

Ключевые слова: латентность, классификация, преступление, выявления 
уровня латентности преступности, противодействие. 

The article analyzes the types of latent crime on the territory of the Russian 
Federation. Particular attention is paid to classification on such grounds as the level of 
latent crime; depending on the circumstances that led to the concealment of the crime. 
Today, latent crime is considered part of all crimes committed and is rapidly develop-
ing in a direction unfavorable for society and the population. The article emphasizes 
that there are similarities and differences between groups of crimes, which can be 
identified by analyzing the following characteristics: the degree of adequacy of the 
assessment of the crime by the perpetrator, the victim and the witness; the degree of 
social relationships between people in criminal situations; moral position and legal 
activities of law enforcement agencies. 

Keywords: latency, classification, crime, identifying the level of latency of 
crime, counteraction. 

В современной криминологической ситуации Российской Федерации 
важным является вопрос о том, что такое (латентное) скрытое преступление. 
Преступность растет, появляются новые преступления, растет количество не-
раскрытых преступлений, а значит действующие законы и системы уголовного 
правосудия не готовы к таким изменениям. Более того, процесс реформирования 
законодательства и системы уголовного правосудия идет медленно и нерегу-
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лярно. Скрытая преступность является одним из самых распространенных явле-
ний в праве и можно предположить, что она очень быстро развивается в непод-
ходящем для общества и нации направлении [1, c. 114–118]. 

Существование латентной преступности закономерно влечет за собой 
негативные последствия, важнейшими из которых являются: 

искаженное представление об истинных масштабах преступности, раз-
мерах и характере вреда, причиненного пострадавшим от нее субъектам; 

сложность выявления условий, способствующих преступной деятельно-
сти, и своевременного их устранения. 

создание впечатления безнаказанности преступников; 
вызывание сомнений у граждан в способности государственных органов 

сохранить общественную безопасность и защитить жизнь и имущество граждан; 
ограничение способности прогнозировать преступность и разрабатывать 

программы по ее предотвращению.  
Одним из негативных последствий существования скрытых преступле-

ний являются также сомнения в реализации принципа неотвратимости ответ-
ственности за преступление [3, c. 62–67]. 

Существует позиция, что латентными преступлениями являются также 
преступления, которые остаются скрытыми от органов, уполномоченных зако-
ном расследовать общественно опасное поведение. Однако некоторые исследо-
ватели полагают, что простого сокрытия преступления от соответствующих пра-
воохранительных органов недостаточно для квалификации его как латентного 
преступления. Таким образом, латентным преступлением правильнее считать 
преступление, которое уже было совершено, но еще не было предано огласке 
или иным образом стало известно полиции или судебным органам. 

Фактором социальной нестабильности, одной из наиболее актуальных 
проблем современности, которая затрагивает все сферы общественной жизни и 
угрожает экономическим реформам, является все усиливающееся проявление 
преступности в виде тяжких и особо тяжких преступлений в общей структуре 
преступности, а также развитие организованной преступности. Данная ситуация 
усиливает старания правоохранительных органов по обеспечению контроля и 
предотвращения преступности [5, c. 69–73]. 

Латентная преступность делится на разные виды по различным основа-
ниям. Большинство исследователей устанавливают следующие критерии клас-
сификации латентной преступности: в зависимости от уровня латентности; по 
обстоятельствам, приведшим к сокрытию преступления. 

Латентные преступления имеют следующую классификацию в зависи-
мости от уровня латентности: высоко-, средне- и низколатентные. В зависимо-
сти от обстоятельств, приведших к сокрытию преступления, латентная преступ-
ность имеет такие виды, как естественно-латентные, искусственно-латентные, 
пограничные. 

Естественно-латентная преступность – это серия событий, в ходе кото-
рых преступление совершается, но не привлекает внимания правоохранитель-
ных органов, должностных лиц учреждений или граждан. О преступлении знают 
только преступник и его сообщники, и они явно не хотят предоставлять о нем 
какую-либо информацию [6, c. 31]. 
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Искусственная латентность обычно возникает, когда правоохранитель-
ные органы напрямую нарушают законы и правила. Именно этот вид латентной 
преступности рассматривается как прикрытие преступлений государственными 
чиновниками. Искусственно-латентную преступность можно определить как со-
вокупность преступлений, умышленно (намерено) скрытых от уголовно-право-
вого статистического учета сотрудниками правоохранительных и иных органов, 
обязанных регистрировать сообщения граждан о совершенных (совершаемых) 
преступлениях. 

Естественная латентность является результатом естественного стремле-
ния преступников скрыть свои преступления, чтобы избежать уголовного пре-
следования. Кроме того, существует естественная латентность, когда потерпев-
шие не обращаются в правоохранительные органы, даже если они являются 
жертвами преступления. Вышеуказанная ситуация обусловлена, главным обра-
зом, отсутствием уверенности в эффективной работе правоохранительных орга-
нов по раскрытию преступлений и разоблачению преступников. Жертвы также 
могут опасаться возмездия со стороны преступников и сомневаться в способно-
сти полиции защитить их [2, c. 68–76]. 

Пограничная латентность – факт, что преступление было совершено, но 
жертва об этом не знает, или что жертва не осознает или не признает, что это 
деяние является преступлением (например, поджог и карманная кража). К про-
межуточной категории относятся так называемые полускрытые преступления, 
или «серые преступления», то есть так называемые деяния, зафиксированные 
правоохранительными органами, но не преданные огласке, или преступления, 
которые были зафиксированы, но преступники были оправданы в связи с отсут-
ствием достаточности доказательств и т.п. По мнению криминологов, предлага-
емое разделение не рассматривает все возможные причины и механизмы латен-
тизации преступлений [4, c. 70]. 

Поэтому можно предложить другой метод классификации скрытых пре-
ступлений, основанный на механизме и причинах сокрытия. Он реализуется в 
рамках программы по расследованию причин латентности преступлений и спо-
собов борьбы со скрытой преступностью. По изложенным выше причинам (ме-
ханизмы причинно-следственной связи наличия латентности), все рассматрива-
емые преступления делятся на несколько больших групп: преступления, кото-
рые по разным причинам (халатность, некомпетентность и т.п.) не считаются 
преступлениями по Уголовному кодексу РФ; преступления, о которых потер-
певшие не сообщают властям по разным причинам; преступление против лич-
ности без потерпевших (нарушения отношений с государством, его учреждени-
ями). 

Преступления, факт совершения которых известен ограниченному кругу 
лиц или только виновникам, однако из-за принятия ими специальных меропри-
ятий по нераспространению сведений об упомянутых проявления, а также из-за 
незаинтересованности в этом потерпевших, сообщения о преступлениях не по-
ступают в правоохранительные органы. Очень часто такие преступления совер-
шаются в теневых сферах экономики, в коррумпированных звеньях аппарата 
управления. Преступления, информация о которых известна правоохранитель-
ным органом, но они (ошибочно или сознательно) не оценены ими в установ-
ленном уголовно-процессуальном порядке как уголовно наказуемые деяния и 
оставлены без учета. Это так называемые скрытые преступления, где оценива-
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лась современная практика правоохранительных органов по рассмотрению за-
явлений и сообщений о совершенных преступлениях, из которых только один 
из четырех–пяти получает реагирование в виде возбуждения уголовного дела. 
Сокращение этой латентности полностью зависит от соблюдения правоохрани-
тельными органами требований закона.  

Таким образом, приходим к выводу, что разделение латентной преступ-
ности на естественную и искусственную является общепризнанным. Кроме 
того, следует выделить латентность пограничных ситуаций, когда определенные 
латентные преступления содержат в себе черты естественной и искусственной 
латентности. Латентную преступность, как правило, формируют деяния, оказав-
шиеся вне системы государственного регистрационного и статистического 
учета преступлений ввиду наличия субъективной заинтересованности органа (а 
также должностных лиц данного органа), уполномоченного осуществлять реги-
страцию преступлений. 
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FOR COUNTERING DESTRUCTIVE INTERNET INFLUENCES  

ON PUBLIC CONSCIOUSNESS 

В статье представлен анализ актуальных механизмов и инструментов 
правовой политики и мер социальной поддержки, позволяющих продуктивно 
решать проблемы деструктивных влияний интернет-технологий и социальных 
сетей на отдельных людей и общество в целом. Проанализированы изменения и 
дополнения, внесенные в нормативные акты по теме исследования за 2022– 2023 
г. Обоснована важность изучения складывающейся ситуации, зарождающихся 
тенденций, связанных с интеграцией интернет-технологий и жизнедеятельности 
российского общества. Описаны возможности своевременного реагирования и 
меры противодействия деструктивным, злонамеренным влияниям и манипуля-
циям в логике государственного, национально-культурного и социально-эконо-
мического благополучия граждан России. 

Ключевые слова: право, социальные механизмы и инструменты, проти-
водействие, деструктивные воздействия, интернет-влияние.  

 
The article presents an analysis of current mechanisms and tools of legal pol-

icy and social support measures that allow us to productively solve the problems of 
destructive influences of Internet technologies and social networks on individuals and 
society as a whole. The amendments and additions to the regulations on the research 
topic for 2022–2023 are analyzed. The importance of studying the current situation, 
emerging trends associated with the rapid integration of Internet technologies and the 
life of Russian society is substantiated. The possibilities of timely response and 
measures to counter destructive, malicious influences and manipulations in the logic 
of state, national-cultural and socio-economic well-being of Russian citizens are de-
scribed. 

Keywords: law, social mechanisms and tools, counteraction, destructive influ-
ences, Internet influence. 
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Современный уровень информационно-цифровых технологий внес из-
менения во все сферы жизни российского общества. Он отражается в существен-
ном влиянии Интернета, мессенджеров, мобильной связи и социальных сетей на 
поведение людей. Обеспечение информационной безопасности и реализация ак-
туальных, адекватных специфике российской культуры, международной ситуа-
ции, политике государства и жизни общества мер противодействия деструктив-
ному влиянию приобретает особую актуальность, применение адекватных и 
своевременных механизмов и инструментов противодействия деструктивным, 
злонамеренным влияниям и манипуляциям в интернет-пространстве. Такой под-
ход предполагает юридически обоснованную, социально поддерживаемую, 
верно организованную и осуществленную деятельность по предотвращению и 
уменьшению рисков травмирующего характера, несущих угрозы как отдельным 
людям, обществу, так и государству в целом.  

Начиная с 2021 г. действует Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации [1], определившая перспективы, приоритеты и направления 
национальной политики в области укрепления национальной безопасности и 
обеспечения устойчивого развития страны. Беспрецедентное информационно-
деструктивное давление, которое обрушилось на пользователей с началом СВО 
на Украине, стимулировали потребность обеспечения информационной без-
опасности государства, общества и российских граждан. Кроме того, с 2022 г. 
рынок информационных технологий с уходом с него ряда западных компаний и 
запрета на некоторые программы и продукты претерпевает серьезные измене-
ния. Они касаются и области информационной безопасности (ИБ). Продолжаю-
щееся совершенствование технологий стимулирует новые возможности, про-
блемы и поиск решений.  

Так, с 01.01.2023 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации». В ст.10 регламентирован запрет на «распространение ин-
формации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за 
распространение которой предусмотрена уголовная или административная от-
ветственность» [2].  

Сигналом к законодательным изменениям для госорганов и частных 
фирм послужил Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 
«О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ» 
[3]. В нем определены основные направления развития информационной сферы 
и регламентировано создание во всех ведомствах, учреждениях и системообра-
зующих организациях специализированных подразделений по обеспечению ИБ 
и предотвращению деструктивных воздействий (хакерских атак и других инци-
дентов), для их обнаружения, ликвидации, предупреждения. 

Объективной предпосылкой реализации потребности в обеспечении про-
цесса информационной безопасности служит увеличение темпов интеграции 
цифровизации с жизнедеятельностью общества, изменяющих качество суще-
ствования и содержания традиционных отношений, трансформирующих социо-
культурные коды и ориентиры россиян, наполняющих окружающий мир но-
выми смыслами. Не секрет, что сегодня практически любое социальное явление 
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отражается в интернет-коммуникации и социальных сетях, вызывая информа-
ционные волны, стимулирующие определенные социальные явления, зачастую 
злонамеренного характера. Действия по оказанию им сопротивления и органи-
зации препятствий с целью уменьшения или нейтрализации негативной силы 
определяет понятие «противодействие» [4]. Кроме того, анализ кибер-явлений и 
их последствий важен с точки зрения того, что современные масс-медиа, Интер-
нет, смартфон, становясь главным инструментом социализации и влияния в со-
временном обществе, порождают эффект массового поведения, открывая дорогу 
масштабному применению разнообразных видов и форм деструктивных воздей-
ствий.  

Интернет-сообщения постоянно атакуют пользователей, ориентируя их 
не всегда позитивно. При том, что цифровые алгоритмы независимо от желаний 
пользователей, проведя анализ их запросов, создают для них своеобразные мен-
тальные капсулы, сетевые сообщества, «эхо-камеры» субкультурных объедине-
ний тех, кого интересуют похожие вопросы. По итогу социальное web-
пространство распадается на отдельные «коконы», внутри которых идет одно-
направленное общение, достаточно легко направляемое (при необходимости) в 
нужное русло. Причина проста: «единомышленники» часто, не знают, да и не 
хотят знать о существовании альтернативных представлений или иначе мысля-
щих, сфокусированных на других идеях, а интернет-технологии им в этом «по-
могают». 

Таким образом, жизненно важно не только изучать сложившуюся ситуа-
цию и тенденции в интернет-среде, но и своевременно реагировать мерами раз-
личного характера в логике государственного, национально-культурного и со-
циально-экономического благополучия, где в качестве регуляторов выступают:  

1) государственные законодательно-нормативные акты; 
2) национальные социокультурные нормы, правила, традиции; 
3) финансово-экономические приоритеты и конкуренция; 
4) научно-технические и технологические возможности. 
Ответственность за исполнение возложена на государственные органы 

исполнительной власти; государственные фонды; высшие региональные испол-
нительные органы государственной власти; государственные корпорации и со-
зданные на основе федеральных законов организации; а также на акционерные 
общества, предприятия стратегического значения, системообразующие для эко-
номики РФ организации и юридические лица, являющиеся субъектами россий-
ской критической инфраструктуры. Список постоянно пополняется, так как для 
решения важно максимально привлечь все ресурсы. Начиная с 1 января 2025 г. 
регламентирован запрет применения средств защиты информации, созданных в 
иностранных государствах, признанных недружественными или произведенных 
под их юрисдикцией. Оценка ИБ допустима только организациями, обладаю-
щими лицензией ФСТЭК на соответствующую деятельность. 

Редактируются и актуализируются стандарты отрасли, например в отно-
шении автоматизированных систем, в том числе в сфере управления. Так, с 2021 
г. вступил в силу новый ГОСТ Р ИСО/МЭК 27 001−2021 «Информационные тех-
нологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента 
информационной безопасности. Требования».  
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В настоящее время социально-правовое управление в киберпространстве 
определяют две взаимосвязанные составляющие. С одной стороны, это социо-
культурные процессы жизнедеятельности общества, происходящие в контексте 
цифровых трансформаций, таких как политическая обстановка и возможности, 
определяющие скорость распространения информации; охват и уровень внима-
ния аудитории и адекватность реагирования на информационный повод; степень 
влияния отдельных пользователей, сетевых сообществ и структур на распро-
странение и трансляцию инфо-сообщений, а также своевременное реагирование 
государства (нормативно-законодательное, исполнительно-нормативное, орга-
низационно-техническое и т.д.). С другой – функциональной сферой самого 
управления в части: целеполагания, прогнозирования, планирования, регулиро-
вания и контроля. Результаты отражаются в научно-образовательной, духовно-
нравственной, организационно-технической и экономической ситуации, кото-
рая в свою очередь выполняет роль регулятора уровня значимости для людей и 
общества информационного события, а следовательно, и реакций на него. Реше-
ния лежат в области анализа: 

− направленности и актуальности законодательного регулирования со-
циально-цифровой инфосферы общества, в том числе киберпространства, их 
функционирования (деятельности и отношений), нормативного поведения и 
действий всех участников процесса;  

− системы всестороннего обеспечения информационной безопасности, 
стимулирования научно-технического и технологического прогресса; 

− моделирования, организации и координации усилий по обучению, вос-
питанию и просвещению общества в сфере информационной культуры. 

Таким образом, можно констатировать, что возможности противодей-
ствия деструктивному сетевому информационному влиянию опираются на че-
тыре направления: 

– национально-государственное, законодательное, нормативно-правовое; 
– образовательное, воспитательное и социально-общественное; 
– научно-техническое и технологическое совершенствование механиз-

мов и инструментов; 
– саморегулирование цифровой сферы, самоорганизация пользователей 

и участников интернет-деятельности. 
Ключевая роль, естественно, принадлежит государству, решающему за-

дачи обеспечения национальной безопасности. На высшем уровне разрабатыва-
ются правовые механизмы, инструменты и комплексные национальные концеп-
ции регулирования порядка, условий и защиты прав всех участников интернет-
взаимодействия. Прогнозируются тенденции, оценивается уровень цифровой 
вовлеченности, выявляются и отслеживаются наиболее уязвимые места кибер-
сетей, цифровых инфраструктур и сервисов.  

К процессу решения проблем ИБ привлекаются всевозможные ресурсы. 
Например, активно работает «Крибрум» [5] – сервис, предназначенный для 
оценки, анализа и управления репутацией российских компаний в социальных 
масс-медиа. Собственное программное обеспечение и сочетание аналитической, 
экспертной и научной практик позволяет отслеживать в сети сообщения и вы-
сказывания пользователей. Причем существуют возможности выделения нецен-
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зурных и деструктивных высказываний с последующим их удалением или заме-
щением каким-либо знаком (звездочкой). Сегодня сервис обеспечивает также 
решение определенного числа государственных задач, занимается просвети-
тельством и играет заметную роль. 

Управление социальными процессами – необходимое, исторически 
обоснованное и объективно существующее условие стабильности и прогресса 
современного общества, основа сохранения и передачи последующим поколе-
ниям неискаженных знаний, накопленного опыта, ошибок и поражений. Учиты-
вая, что основными механизмами и инструментами управления являются его 
функции, которые реализуются как совокупность целенаправленных решений и 
конкретных действий в соответствии с определенным алгоритмом, который 
предусматривает последовательность: от получения и анализа информации, вы-
работки цели, прогнозирования, оценки альтернатив, выбора оптимальных ре-
шения, разработки плана действий до организации выполнения решений, вклю-
чая регулирование, контроль, оценку, корректировка и координацию, стимули-
рование, мотивирование и рефлексию, возможно экстраполировать результаты 
на социальную сферу [6]. Во главе угла – определение точных, конкретных це-
лей и постановка их в причинно-следственной связи: 

− с институциональной структурой общества, включая номенклатуру со-
циальных институтов, создающих систему координат и матриц социальных ро-
лей и поведения, определяющих ограничения, регулирующих и контролирую-
щих стабильность социальной системы; 

− с системой социализации людей (от адаптации в окружающем инфор-
мационно-цифровом мире до интеграции их в существующую на данный мо-
мент времени социальную среду): 

− с конкретной социальной обстановкой и процессами интернализации 
(от освоения ценностей, норм правил, культурных образцов в качестве внутрен-
них регуляторов социальной активности до принятия людьми субъективного 
знания в качестве объективного, собственного – существенного для данного об-
щества). 

Тем не менее об остроте проблем свидетельствуют итоги эксперимента, 
которые есть в открытом доступе Интернета. В 2022 г. С. Е. Титор и Т. Н. Каме-
нева [7] провели исследование в 28 населенных пунктах РФ среди педагогиче-
ских работников по изучению вопроса информационного влияния на детей и 
подростков. Они еще раз подтвердили факт того, что активными деструктив-
ными проявлениями в молодежной среде по-прежнему являются: кибербуллинг, 
преследование злонамеренными сообщениями, рассылка и публикация матери-
алов интимного свойства; социальное бойкотирование, вовлечение в суицидаль-
ные сообщества. По мнению опрошенных, которое транслируют авторы иссле-
дования, девиантное поведение молодых – прямое следствие негативного воз-
действия Интернета, которое проявляется в нежелании учиться, неуважении к 
учителям и родителям, побегах из дома, грубости, нецензурной лексике, куре-
нии, критике взрослых, протестах, вызывающем внешнем виде, макияже, уни-
жении других ребят, драках, употреблении алкоголя и наркотических средств, 
воровстве, сожительстве и склонении к нему. 
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Пользователи, которые осознанно подходят к взаимодействию с инфос-
ферой, используя навыки аналитического, критического мышления, имеют воз-
можность эффективно планировать свою жизни, принимать осознанные и стра-
тегически верные решения. Но достаточно большая часть выбирает иную аль-
тернативу. Погружаясь в интернет-пространство для реализации виртуальных 
фантазий, игры, бессмысленной коммуникации, бесконечных просмотров ви-
део, рекламы – технически «закукливаются» в конкретном, профессионально 
выделенном для них другими, пространстве. Они легкая добыча и потенциаль-
ные жертвы служителей рекламы, пиара, манипуляторов и подвержены переко-
дировке, «перепрошивке» как информационная система.  

В первую очередь это относится к детям, молодежи и подросткам. У них 
основные представления, культурно-ценностные ориентиры оказываются часто 
не сформированы, нет устойчивых убеждений и жизненного опыта. Поэтому ис-
кажение исторических фактов, обстоятельств и ситуаций; перенос акцентов, из-
менение поведения старшего поколения, вознесение «свободы» как вседозво-
ленности, насаждение этноцентризма, национализма и фашизма влияют на них, 
формируя искаженную социальную позицию (роль и место человека в обществе, 
в системе существующих отношений), отражающуюся в поведении.  

По данным на май 2023 г. (ITU и GSMA Intelligence) количество пользо-
вателей Интернета в мире составляет 5,16 млрд – это 64,4 % всего населения 
планеты (увеличение в годовом исчислении – меньше на 2 % темпов 2010-х гг.) 
[7]. Причем основная часть из них – обычные люди, не имеющие специальной 
подготовки, которые не осознают, не догадываются или не хотят признавать, что 
подвергаются психологическому воздействию, навязывающему стереотипы 
мышления и поведения.  

В качестве примера правовой адекватной и своевременной меры реаги-
рования можно представить дополнение в редакцию, вступившее в силу 
01.01.2023 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации». Речь идет об определении 
недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под ви-
дом достоверных сообщений, а также порядке блокирования такого контента [2]. 

Кроме того, реализуются креативные меры и выделяются дополнитель-
ные средства на расширение образовательного пространства в сфере цифровых 
технологий для преодоления кадрового дефицита. По национальному проекту 
«Цифровая экономика» расширено пространство получения грантов, субсидий 
и льготного кредитования для отечественных ИТ-компаний, введен мораторий 
на плановые проверки их до конца 2024 г. Предусмотрено решение задачи пре-
емственности обучения от школы до вуза и производства, повышения квалифи-
кации для тех, кто уже получил диплом, а также развиваются направления ран-
него профориентирования, знакомства с множеством специализаций в сфере 
цифровых технологий. Идеи реализуются, например, федеральным проектом 
«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», «Университета 2035» (оператора 
программы «Код будущего», в котором более 90 наименований курсов, реали-
зуемых ведущими компаниями и вузами России).  

Специалисты, бизнес, компании, осуществляющие реальный вклад в 
цифровизацию страны, получили поддержку на государственном уровне, суще-
ственно снижены требования к частным компаниям с октября 2022 г. Например, 
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выделено в отдельный реестр 36 видов деятельности в ИТ-сфере, для которых 
налог на прибыль обнулен до 31.12. 2024, установлен низкий уровень страховых 
взносов, сняты ограничения минимальной численности сотрудников. Деклари-
рованы скидки на российское ПО, которое может быть интегрировано в соб-
ственные бизнес-процессы бизнесом. Причем Российский фонд развития ин-
формационных технологий (РФРИТ), фонд «Сколково» осуществляют под-
держку и сопровождение грантополучателя от разработки, внедрения до про-
движения продукта в России и мире. Фонд поддержки инновациям разработал 
ряд программ и реализует поддержку стартапов ИТ-сферы по внедрению отече-
ственных разработок, например площадок онлайн-бронирования или электрон-
ного документооборота, причем на основе льготного кредитования. Таким об-
разом, можно констатировать серьезное внимание к реализации направлений 
государственной поддержки и образовательной политики в ИТ-сфере, которые 
в итоге позволят более продуктивно решать проблемы деструктивных влияний 
за счет увеличения количества специалистов более высокого образовательного 
уровня.  

Таким образом, можно констатировать, что только комплекс государ-
ственно-правового регулирования и социальной поддержки принимаемых мер, 
своевременная трансформация законов, технических стандартов и регламентов 
позволят эффективно осуществлять управление в стихийно складывающихся 
формах и правилах веб-отношений, максимально продуктивно их выстраивать 
во благо всех участников процесса. 
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В статье рассматриваются нормативно-правовые источники, регулирую-

щие государственный контроль в сфере образования Российской Федерации. 
Цель статьи заключается в рассмотрении правовых аспектов регулирования си-
стемы государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Ключевые слова: федеральные законы об образовании; государственный 
контроль; образование; право на образование; качество образовательного про-
цесса. 

 
The article examines the regulatory sources regulating state control in the field 

of education in the Russian Federation. The purpose of the article is to consider the 
legal aspects of regulating the system of state control (supervision) in the field of ed-
ucation. 

Keywords: federal laws on education; state control; education; right to educa-
tion; quality of the educational process. 

 
Сфера образования представляет собой сложную совокупность взаимо-

действующих субъектов, тесно связанных не только друг с другом, но и с дру-
гими государственными учреждениями и частными организациями, в связи с 
чем необходимо наличие детального законодательства, определенных правил и 
механизмов для обеспечения эффективной деятельности. Сложность создания 
этих механизмов взаимодействия определяет многоуровневую деятельность, 
связанную с управлением системой образования Российской Федерации. Коор-
динация организационного уровня регулирования образовательной деятельно-
сти определяется федеральным устройством Российской Федерации и наличием 
уровня местного самоуправления. Существует четыре уровня правового регули-
рования. Деятельность образовательных учреждений регулируется норматив-
ными актами четырех уровней: федерального, регионального и муниципального 
уровней, а также локального [7]. 

Современное законодательство о государственном контроле, его органи-
зационных моментах представляет собой весьма пеструю совокупность много-
численных федеральных и региональных законов. Так, на территории РФ дей-
ствуют еще около 100 федеральных законов, содержание которых направлено 

https://teacode.com/online/udc/34/342.518.html
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на регулирование отдельных видов контрольной деятельности государства. Ха-
рактерно для них то, что часть из них берет за основу указанный выше закон, а 
другая часть содержит нормы о таких видах контроля, которые не указаны в 
данном законе. 

Контроль считается планомерным процессом, направленным на обеспе-
чение достижения объектом управления своих целей. Обозначенные заранее ре-
зультаты достигаются путем постоянной или плановой проверки руководителя 
по поводу верного выполнения объектом своих функций. В широком смысле 
контроль является объемной системой, цель образования которой – наблюдение 
и проверка соответствия процесса осуществления своих функций управляемой 
подсистемы принятым решениям [8]. 

Новый значительный шаг в формировании современной и эффективной 
системы административно-правового регулирования всех видов государствен-
ного контроля и надзора, призванный обеспечить нормативное закрепление еди-
ного правового режима оценки и установления обязательных требований, был 
сделан с принятием Федеральных законов от 31.07.2020 г. «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» № 248-ФЗ (далее – Закон 
о государственном контроле (надзоре)) [4] и «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» № 247-ФЗ (далее – Закон об обязательных требованиях) [6]. 

Учитывая такую важную нормативную модернизацию, научное значе-
ние имеет изучение действующего нормативного содержания основных требо-
ваний в образовательной сфере и реализация их интеграции в механизмы адми-
нистративного федерального контроля и надзора как комплексной системы ад-
министративных средств, юридически влияющих на образовательную деятель-
ность. 

К сожалению, новации Закона об основных требованиях, включавшие 
общее определение правовой категории «обязательные требования» и непол-
нота которого отмечалась в специальной литературе, не были разъяснены более 
подробно и не носили показательного характера в Законе об образовании [1]. 
Следует отметить, что в 2020 г. Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации (Минобрнауки) предложило внести изменения в законо-
проект об обязательных требованиях, включив отдельный пункт, определяю-
щий обязательные требования в сфере образования, необходимый для защиты 
прав граждан на образование, а также интересов граждан и организаций, реали-
зующих образовательную деятельность, данная инициатива не была исполнена 
Министерством экономического развития РФ и не были включены в оконча-
тельную редакцию закона. 

Также следует отметить, что при всей модернизации была осуществлена 
достаточно небольшая актуализация Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 (далее – Закон об образова-
нии) [5]. Так, в п. 3 ст. 93 Закона об образовании (в ред. от 11.06.2021 г.) внесены 
изменения, уточняющие, что соблюдение основных требований в сфере образо-
вания подлежит федеральному контролю (надзору) и в соответствии с прямыми 
указаниями закона основными требованиями являются: а) лицензионные требо-
вания к образовательной деятельности; б) признанные требования, установлен-
ные федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 
которые отражают наиболее полные основные требования к определенному 
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уровню образования и (или) определенной профессии, специальности и направ-
лению подготовки; оно варьируется в зависимости от уровня образования (п. 6 
ст. 2 Закона об образовании). Следует подчеркнуть, что в силу прямой оговорки 
п. 2 ст. 1 Закона об обязательных требованиях его эффективность не распростра-
няется на отношения, направленные на определение и оценку применения этих 
требований; в) требования к соблюдению показателей аккредитации, которые 
определены как основные требования к качеству образования (п. 2 ст. 92 Закона 
об образовании). В ст. 93 Закона об образовании союз «в том числе» использу-
ется для обеспечения широкого толкования, что требует систематического со-
отнесения с другими положениями с целью более точного уточнения формы по-
ложения и определения содержательных требований [3]. 

В ходе реализации механизма гильотины ряд нормативных актов был пе-
ресмотрен и их включение в перечень было официально оформлено путем пере-
издания нормативных документов, что выделено в пояснительных записках к 
соответствующим проектам, однако это нарушает положения ст. 4 Закона об ос-
новных требованиях, относящиеся к принципам установления и оценки их при-
менения, в частности принципу обоснованности. С точки зрения соблюдения 
этих правил сомнительно предоставление многочисленных исключений из по-
ложений механизма «гильотины» в утвержденном Правительством РФ перечне, 
положения которого получили «амнистию». Он содержит 45 таких положений. 
По данным Рособрнадзора, ежегодно публикуемым в открытых источниках, в 
сфере образования распространены нарушения. 

Деятельность по контролю и надзору в сфере образования должна соот-
ветствовать принципам, которые поощряют образовательные учреждения доб-
росовестно выполнять свои обязательства. Если образовательные учреждения в 
процессе своей законной деятельности выработают устойчивые и справедливые 
поведенческие практики, Рособрнадзор имеет возможность требовать от этих 
подразделений мер стимулирования для решения задач, связанных с обеспече-
нием социально-экономического развития отдельных территорий без ущерба 
для качества [2]. 

Рассматривая обязательные требования в механизме административно-
правового регулирования федерального государственного контроля и надзора в 
сфере образования нельзя не отметить отдельные предложения в научной лите-
ратуре о необходимости включения в предмет контроля (надзора) обязательных 
требований, содержащихся в локальных нормативных актах образовательных 
организаций. Неоспоримо, что оценка локальных нормативных актов образова-
тельных организаций производится в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования, что подчеркивается и в правопримени-
тельной практике судебных органов. Однако, не умаляя значение принципа ав-
тономии образовательных организаций, законодательно провозглашенного в п. 
1. ст. 28 Закона об образовании, учитывая закрепление широких возможностей 
локальной регламентации и императивное установление направлений, по кото-
рым локальное нормотворчество обязательно, вместе с тем полагаем, что нор-
мативные предписания локальных нормативных актов не могут быть признаны 
обязательными требованиями в смысле, определенном Законом об обязатель-
ных требований, ввиду не только их отсутствия в соответствующем перечне 
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форм правового регулирования установления обязательных требований и в со-
держании дефиниции «законодательство об образовании», но и в связи с закреп-
лением в законодательстве особого унифицированного правового режима обя-
зательных требований. 

Считаем необходимым совершенствование п. 3 ст. 93 Закона об образо-
вании путем закрепления в ней правовой возможности установления обязатель-
ных требований данным законом, иными федеральными законами, а также нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. При этом к основным 
органам исполнительной власти Российской Федерации, наделенным полномо-
чиями по утверждению обязательных требований, могут быть отнесены Прави-
тельство Российской Федерации и федеральные органы, осуществляющие функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования, которыми в настоящее время явля-
ются Минобрнауки и Министерство просвещения РФ. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
Санкт-Петербургская юридическая академия (далее – Академия)  

создана 7 июля 1997 года по инициативе заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, доктора исторических наук, доктора юридических наук, про-
фессора, Почетного президента Санкт-Петербургской юридической академии 
Станислава Федоровича Зыбина при участии федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти. 

За 26 лет образовательной деятельности Академия выпустила более 
5 000 выпускников. В числе выпускников – депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, депутаты муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, государственные служащие, сотрудники Министерства 
юстиции РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной таможенной службы, 
военнослужащие Министерства обороны РФ и др. 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется на основа-
нии Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации № 2394 от 20.09.2016 (Л 035-00115-78/00096713) на 
осуществление образовательной деятельности по указанным в приложениях 
образовательным программам. Лицензия предоставлена бессрочно. 

Академия имеет Свидетельство Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки Российской Федерации о государственной аккре-
дитации от 10.12.2019 № 3294 (серия 90А01, № 0003507). Срок действия сви-
детельства о государственной аккредитации – до 10.12.2025. 

В 2019 году Академия прошла процедуру профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных программ в Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России» и в соответствии с Решением 
Комиссии Ассоциации юристов России по юридическому образованию  
от 16.04.2019, протокол № 28 Академия получила Свидетельства № 53-Б, № 53-
М/1, № 53-М/2 о профессионально-общественной аккредитации образователь-
ных программ по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уро-
вень бакалавриата) и 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры). 

Академия с 5.03.2010 является членом Ассоциации юридических вузов 
России (ЮРВУЗ) (Свидетельство № 0264). 

В 2007 году Академия награждена Почетным дипломом Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга «За выдающийся вклад в развитие высшего 
профессионального образования в Санкт-Петербурге». 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется высококва-
лифицированным профессорско-преподавательским составом. Более 80 % пре-
подавателей Академии имеют ученые степени и ученые звания, среди которых 
известные научной и юридической общественности, вузовскому и профессиональ-
ному сообществу ученые: доктор педагогических наук, профессор А. В. Долматов; 
доктор юридических наук, профессор С. А. Роганов; доктор юридических наук, до-
цент С. Г. Александров; доктор юридических наук, профессор В. Г. Павлов; доктор; 
исторических наук, доцент Д. Н. Соловьев и др. 

Продолжительное время в коллективе Академии трудятся педагоги, 
награжденные знаком отличия «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации»: Л. М. Дулич, В. С. Кувшинов. Удо-
стоены почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» про-
фессор В. Г. Павлов. 

Состояние материально-технического обеспечения и оснащенность об-
разовательного процесса в Академии соответствуют требованиям, установлен-
ными федеральными образовательными стандартами высшего образования, и 
позволяют осуществлять качественную подготовку студентов. 
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