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На обложке изображен Хемиун (2600–2555 гг. до н. 
э.), древнеегипетский зодчий периода IV династии 

Древнего царства. Хемиун является предполагаемым ав-
тором Великой пирамиды фараона Хеопса в Гизе.

Происхождение Хемиуна точно неизвестно. Он счи-
тается сыном царевича Нефермаата, происходившего 
из Медума, и его супруги Итет, племянником или двою-
родным братом Хеопса и внуком Снофру. У Хемиуна было 
три сестры и множество братьев. О жене и детях Хемиуна 
нет данных.

Задумав возвести для себя величественную усыпаль-
ницу, равной которой не было, нет и не будет нигде в 
мире, Хеопс в качестве архитектора пригласил, по неко-
торым данным, своего ближайшего родственника —Хе-
миуна.

Хемиун, который имел титул «мастер работ», согласив-
шись разработать проект величайшей египетской гроб-
ницы, отказался от применения мелких камней для ее 
изготовления и остановил свой выбор на крупных извест-
няковых блоках, которые тщательно подготовили подма-
стерья.

Вес каждого из использованных известняковых 
блоков составлял от 2,5 до 30 тонн. Всего для строи-
тельства грандиозной пирамиды Хеопса было использо-
вано 2 300 000 таких блоков, соединенных друг с другом 
без помощи какого-либо раствора, а исключительно 
силой собственной тяжести. Размер блоков уменьшался 
с возрастанием высоты пирамиды: так, если первый ряд 
кладки составляли блоки высотой около 1,5 м, то для по-
следних, самых высоких рядов выбирались 55-сантиме-
тровые блоки.

Несмотря на то что история не сохранила для нас ин-
формации о том, кто именно выбрал для постройки пи-
рамиды Хеопса Гизу, тем не менее, можно предположить, 
что это также относилось к компетенции архитектора. 
Хемиун нашел удивительно подходящее для строитель-
ства погребального комплекса место: на самой границе, 
отделяющей плодородные, полные жизни и солнца земли 
от печальной пустыни, названной египтянами Страной 
смерти. Кроме того, пирамида Хеопса, как, впрочем, и две 
ее «соседки» — пирамида Хефрена и пирамида Микерина, 
строго ориентирована Хемиуном по сторонам света, а по-
гребальная камера, расположенная внутри пирамиды, 
имеет ориентир на Альфу — звезду, расположенную в 
созвездии Дракона. Тем самым древнеегипетский архи-
тектор словно бы вписал свое творение в космическую 
орбиту.

По некоторым данным, Хемиун умер от болезни не-
задолго до окончания строительства Великой пирамиды, 
похоронен в сохранившейся мастабе неподалёку, разгра-
бленной в древности. В этой мастабе, в одном из двух по-
мещений была найдена в очень хорошем состоянии его 
статуя, на которой можно найти признаки очень высокого 
социального статуса изображённого. Это вообще един-
ственная найденная статуя обычного человека (не фа-
раона) того периода. Кроме этого, в ней был найден баре-
льеф — портрет Хемиуна.

Величайшее творение Мастера работ было признано 
впоследствии одним из семи чудес света.

Информацию собрала ответственный редактор 
 Екатерина Осянина
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Сравнительный анализ правового положения ВИЧ-инфицированных граждан  
в РФ, США и Европе

Азова Кира Константиновна, студент
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Пермский филиал

В статье анализируются основные положения правового статуса ВИЧ-инфицированных граждан в различных госу-
дарствах. Положительный опыт регулирования правового статуса ВИЧ-инфицированных граждан в Европе и США по-
зволит усовершенствовать систему обеспечения и защиты прав лиц, живущих с ВИЧ, в России.

Ключевые слова: правовой статус, ВИЧ-инфицированные, США, Европа.

Правовое положение ВИЧ-инфицированных граждан 
в  государствах может различаться в  виду существу-

ющих правовых, экономических, социальных, демогра-
фических, исторических особенностей регионов. Единые 
действующие международные стандарты в  области обе-
спечения прав лиц, живущих с ВИЧ (далее — ЛЖВ), опре-
деляют общий вектор развития политики государств 
в  рамках предотвращения распространения эпидемии 
ВИЧ, при  этом, страны самостоятельно ратифицируют 
международные правовые акты, а также имплементируют 
их положения в национальную правовою систему.

Для  определения наиболее эффективного законода-
тельного регулирования распространения ВИЧ и  по-
нимания особенностей правового статуса ВИЧ-инфи-
цированных граждан представляется целесообразным 
рассмотрение опыта других регионов. С этой целью будет 
проведен сравнительно-правовой анализ прав, обязанно-
стей и  ответственности ВИЧ-инфицированных граждан 
в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки 
и в странах Европы.

Юридическое положение ВИЧ-инфицированных 
граждан в США регулирует Americans with Disabilities Act 
of 1990 (далее — ADA). ADA запрещает любые формы дис-
криминации на основании признака инвалидности (зара-
жение ВИЧ-инфекцией может быть признано состоянием 
инвалидности). ЛЖВ, как  людям с  ограниченными воз-
можностями, должны предоставляться равные условия 
пользования товарами, объектами, услугами, преимуще-
ствами и  привилегиями. Более того, ADA устанавливает 
запрет на увольнение или отказ в приеме на работу на ос-
новании инвалидности  [1]. Аналогичная по своему содер-
жанию норма содержится в Трудовом кодексе РФ  [2].

Права ВИЧ-инфицированных в  семейных правоот-
ношениях преимущественно регулируются на  уровне 

штатов  — на  уровне федерации регулируются только 
общие вопросы. ADA исходит из  неконституционности 
запрета или  ограничения права гражданина на  усынов-
ление только на основании положительного ВИЧ-статуса. 
Штаты США в большинстве своем (например, Висконсин, 
Айдахо) приняли акты, которые основаны на  положе-
ниях ADA, тем  не  менее, ряд штатов (Северная Дакота, 
Вирджиния) сохраняют ограничение на усыновление.

В  США действует федеральная программа Housing 
Opportunities for Persons with Aids (HOPWA), помога-
ющая людям с ВИЧ получить жилье — полученные сред-
ства могут быть реализованы на  приобретение, ре-
монт или строительство нового жилья, помощь в оплате 
аренды жилья, технического обслуживания жилых поме-
щений  [3]. Сравнивая с нашим государством, можно от-
метить, что  какие-либо похожие социальные гарантии 
для ВИЧ-инфицированных в РФ отсутствуют  [4].

Благодаря Affordable Care Act 2010 (далее  — ACA) за-
траты на  здравоохранение были ограничены, меди-
цинское обслуживание стало доступным, а  качество 
предоставляемых услуг значительно улучшилось. ACA за-
крепил, что  ВИЧ-инфицированным американским граж-
данам могут предлагаться субсидии, которые помогут со-
кратить расходы на медицинское страхование  [5].

Aids Drug Assistant Program (ADAP) обеспечивает необ-
ходимыми антиретровирусными препаратами и другими 
лекарствами ЛЖВ с низким доходом, которые имеют огра-
ниченное или в целом не имеют страхового покрытия  [6]. 
Понимается, что  полностью бесплатное медицинское об-
служивание и  получение антиретровирусной терапии 
в США отсутствует, тогда как в России все ВИЧ-инфици-
рованные имеют право на  бесплатное оказание необхо-
димой медицинской помощи и  получение антиретрови-
русной терапии  [4].
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Organ donation and recovery improvement act 2004 уста-
навливает правило об  обязательном медицинском осви-
детельствовании для доноров тканей, органов и биологи-
ческих жидкостей  [7].

В некоторых штатах (например, Южной Каролине) за-
креплена практика проведения обязательного медицин-
ского освидетельствования, в  том числе и  на  наличие 
ВИЧ-инфекции, всех осужденных, которые поступают 
в  учреждения пенитенциарной системы для  отбывания 
наказания, равно как и изоляция ВИЧ-инфицированных 
осужденных (штат Алабама). Однако, большинство 
штатов придерживаются более либерального и современ-
ного подхода — совместное содержание ВИЧ-инфициро-
ванных и здоровых осужденных, предоставление ВИЧ-ин-
фицированным равноценного объема прав, а  также 
добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию  [8].

Что касается применения уголовного права к ВИЧ-ин-
фицированным, то эти вопросы урегулированы на уровне 
законодательства штата. Федеральные законы кримина-
лизируют ВИЧ-релевантное поведение в  отдельных об-
ластях таких, как  секс-работа и  донорство. Некоторые 
штаты устанавливают уголовную ответственность за дей-
ствия, связанные с  незначительной опасностью зара-
жения ВИЧ  [9].

С 2014 года 9 штатов (Калифорния, Колорадо, Мичиган 
и другие) отменили уголовные законы о ВИЧ — вопросы 
профилактики ВИЧ были исключены из  Уголовного ко-
декса и  добавлены в  положения по  борьбе с  болезнями. 
Тем  не  менее, в  большинстве штатов США сегодня все 
еще девствуют «устаревшие» законы, которые ужесточают 
сроки тюремного заключения для ВИЧ-инфицированных, 
криминализируют их поведение.

Наконец, рассматривая положения, нацеленные на регу-
лирование правового статуса ВИЧ-инфицированных ино-
странных граждан в США, стоит отметить, что какие-либо 
ограничения на въезд в страну на основании положительного 
ВИЧ-статуса отсутствуют  [10]. Интересно, что в России все 
еще действуют соответствующие ограничения  [11].

Далее, будет проанализирован правовой статус 
ВИЧ-инфицированных граждан в  странах Европы. Ос-
новой правового статуса ВИЧ-инфицированных граждан 
в  странах европейского региона является Европейская 
конвенция о  защите прав человека и  основных свобод 
1950  года и  Хартия Европейского союза об  Основных 
правах 2000 года.

В  первую очередь, необходимо отметить следующие 
важнейшие права ВИЧ-инфицированных граждан: запрет 
на  унижающее достоинство обращение, которое может 
иметь место, в случае если ЛЖВ не сможет получить необ-
ходимую терапию; право на уважение частной и семейной 
жизни, на защиту данных личного характера, включая ин-
формацию о  состоянии здоровья   [12]. Устанавливается 
равенство всех перед законом и  запрещается дискрими-
нация  [13].

Любой запрет или ограничение на въезд на территорию 
европейского государства гражданина третьей страны 

по  состоянию здоровья является дискриминационным 
и противоречит Хартии Европейского союза 2000 года.

В  европейском регионе в  некоторых государствах, на-
пример, в  Германии, Великобритании, Чехии, распро-
странен аналогичный американскому подход признания 
ВИЧ-инфицированных граждан в качестве лиц с ограни-
ченными возможностями на  основании состояния здо-
ровья  [14].

Прецедентное право Европейского суда по правам че-
ловека и Европейская Комиссия придерживаются позиции 
о предоставлении людям, живущим с ВИЧ и СПИДом до-
полнительной защиты на основании Директивы Европей-
ского Союза 2000 / 78 от  27.11.2000  — государства члены 
Европейского союза должны гарантировать, что  ЛЖВ 
не  будут уволены, им не  будет отказано в  продвижении 
по  службе   [15]. Можно заметить, что  и  в  США, и  в  РФ 
имеется аналогичное положение, обеспечивающие за-
щиту прав ВИЧ-положительных граждан в сфере труда.

Обязательному медицинскому освидетельство-
ванию в  странах Европы подлежат доноры тканей, ор-
ганов, крови   [16]. Некоторые страны устанавливают 
обязательное медицинское освидетельствование для опре-
деленных категорий медицинских работников  — в  Гер-
мании у  хирургов с  ВИЧ регулярно проверяется уровень 
вирусной нагрузки. Напротив, в других странах, например 
в  Финляндии, законодатель пошел по  пути закрепления 
добровольности медицинского освидетельствования 
на  ВИЧ-инфекцию для  всех граждан, включая медицин-
ских работников   [17]. Сравнивая с  РФ,  — медицинский 
персонал, работающий с ВИЧ-инфекцией, также подлежит 
обязательному тестированию на ВИЧ-инфекцию  [4].

Право на  получение медицинской помощи и  лекар-
ственных препаратов в  европейском регионе зависит 
от  систем здравоохранения, функционирующих в  госу-
дарствах. В  Великобритании действует бюджетная си-
стема здравоохранения  — ВИЧ-инфицированным пре-
доставляются бесплатные лекарственные препараты, 
широкий спектр медицинских услуг   [18, с. 204]. В  Гер-
мании бесплатное антиретровирусное лечение предостав-
ляется только при  невозможности пациента нести соот-
ветствующие расходы. В  Бельгии гарантией получения 
необходимой медицинской помощи и  медикаментов вы-
ступает факт наличия медицинской страховки  [19].

Комитет Министров Совета Европы рекомендует 
компетентным органам государств оказывать содей-
ствие в  организации подходящего жилья для  ЛЖВ   [20]. 
ВИЧ-инфицированным гражданам европейского региона 
в  «жилищном вопросе» может быть оказана социальная 
помощь, однако, в сравнении с США правовая регламен-
тация и  возможности оказания такой помощи значи-
тельно уже.

Законодательство большинства европейских госу-
дарств основано на  отсутствии запрета или  ограни-
чений для  ВИЧ-инфицированных граждан на  усынов-
ление детей. При  процедуре усыновления требуются 
данные о состоянии здоровья потенциальных родителей, 
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тем  не  менее, положительный диагноз ВИЧ не  является 
основанием для ограничения права граждан на создание 
семьи   [21]. Правовое регулирование европейского ре-
гиона в вопросе усыновления детей является наиболее ли-
беральным по сравнению с РФ и США.

Криминализация ВИЧ-релевантного поведения до-
статочно распространена в  Европе, однако, в  последнее 
время наблюдается тенденция сокращения уголовного 
преследования ВИЧ-инфицированных. В  16 странах ре-
гиона имеются специальные законы о  криминализации 
ВИЧ, 24 страны привлекают к уголовной ответственности 
ЛЖВ за предполагаемое заражение, а 28 стран — за пере-
дачу ВИЧ  [22].

Пенитенциарные аспекты борьбы с  инфекционными 
заболеваниями отражены в  Рекомендации Комитета ми-
нистров Совета Европы №  (93) 6, согласно которой ме-
дицинское освидетельствование заключенных на  ВИЧ 
и  СПИД проводится только в  добровольном порядке. 
Изоляция, сегрегационные меры и  ограничения прав 
ВИЧ-инфицированных осужденных не признаются необ-
ходимыми и носят дискриминационный характер  [23].

Сравнительный анализ правового статуса ВИЧ-ин-
фицированных граждан в  РФ, Европе и  США показал, 
что  страны по  степени обеспечения прав и  свобод ЛЖВ 
находятся на  высоком уровне  — законодательством ре-
гламентируется обширный объем прав в основных сферах 
общественной жизни, а  также предоставляются значи-

тельные социальные гарантии. На сегодняшний день пра-
вовое положение лиц, инфицированных ВИЧ, приравни-
вается к здоровым гражданам с учетом исключительных 
особенностей.

Оценка правового статуса ЛЖВ в  Европе и  США но-
сила собирательный характер в  виду дифференциации 
подходов различных государств и штатов. Подводя итого, 
можно сказать, что  в  странах Европы права ЛЖВ огра-
ничиваются в  меньшей степени по  сравнению с  США 
и  РФ, где количество ограничений приблизительно оди-
наковое. Некоторые сферы обеспечения прав ВИЧ-ин-
фицированных в  РФ, США и  Европе регулируются ана-
логичным образом, например, устанавливается общий 
запрет дискриминации ЛЖВ; в сфере труда предоставля-
ются равноценные гарантии; обязательному освидетель-
ствованию на  ВИЧ-инфекцию подлежат одинаковые ка-
тегории граждан; ВИЧ-инфицированные в  учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содержатся совместно 
со здоровыми гражданами. В доступности и бесплатности 
оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
преуспевает Россия, при  этом, представляется целесоо-
бразным использование положительного зарубежного 
опыта США в обеспечении права ВИЧ-инфицированных 
граждан РФ на  получение социальных гарантий, свя-
занных с жильем, а также практики европейского региона 
при  обеспечении права ВИЧ-инфицированных ино-
странных граждан на передвижение и въезд в страну.
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Одной из  важных экологических проблем является 
повышение глобальной температуры, что  оказы-

вает влияние на другие сферы жизни человека. Например, 
по  данным Всемирной метеорологической организации 
только с  января 2020  года уровень моря уже поднялся 
примерно на  10 мм. Однако повышение глобальной тем-

пературы также приводит к появлению более частых и су-
ровых погодных явлений экстремального характера, в том 
числе штормов, наводнений, жарких и  холодных волн, 
засух, а в особенности лесных пожаров.

Отдельно касаясь проблемы лесных пожаров, ви-
дится необходимым изучить состояние «главных произ-
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водителей» кислорода — лесных ресурсов на территории 
Российской Федерации. Для  этого можно обратиться 
к  данным из  государственного доклада Министерства 
природных ресурсов и  экологии Российской Федерации 
«О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2021 году» (далее — Доклад). Так, по состо-
янию на 2021 г. площадь земель, на которой расположены 
леса, составляет 1187,8 млн га, в  том числе покрытых 
лесной растительностью  — 794,8 млн га, из  которых, со-
гласно данным Рослесхоза, 69,7 % составили ценные по-
роды. Анализируя данные прошлых лет, можно прийти 
к  выводу, что  ни  площадь лесных земель, ни  лесистость 
территории РФ практически не  изменялись, ведь объём 
заготовленной древесины, а также площади и количества 
лесных пожаров с каждым годом увеличиваются. Поэтому 
появляются сомнения в  цифрах общей площади лесных 
пожаров за  2021  год  — 9928, 1 тыс. га, которые указаны 
в Докладе. По приведённым в нем данным самой распро-
странённой причиной гибели лесных насаждений стали 
именно лесные пожары, в  результате воздействия ко-
торых погибло 57.137 га лесных насаждений.

Ответы на  такие неоднозначные противоречия на-
ходятся в  мероприятиях, предпринимаемых для  сохра-
нения лесных ресурсов. Так, помимо лесовосстановления, 
в том числе искусственного, проводятся плановые и вне-
плановые проверки лиц, использующих леса. Всего было 
выявлено 25,7 тысяч нарушений лесного законодатель-
ства, однако отмечается тенденция к  снижению уровня 
зафиксированных нарушений на  18 %. Из-за  незаконных 
рубок в  правоохранительные органы было направлено 
10,2 тысяч материалов, по  которым было возбуждено 
8,1 тысяч уголовных дел, а  к  административной  же от-
ветственности было привлечено 2,9 тысяч лиц. Не  оста-
лась без  внимания и  штрафная ответственность, к  ней 
было привлечено нарушителей, которые совершили пре-
ступления на общую сумму 35,7 млн рублей. В том числе 
для сохранения и восстановления защитных и средообра-
зующих функций лесных насаждений проводились такие 
мероприятия, как  выборочные и  сплошные санитарные 
рубки, уборка неликвидной древесины, а также меропри-
ятия по ликвидации очагов вредных организмов.

Рассмотрим главу 26 УК РФ, содержащую детальную 
классификацию экологических преступлений, которые 
представляют угрозу окружающей среде и  здоровью 
людей  [1].

Так, статья 250 Уголовного кодекса РФ устанавливает 
ответственность за  загрязнение водных объектов. Со-
гласно данной статье, уголовной ответственности под-
лежат лица, которые производят сброс в водоемы вредных 
веществ или совершают другие действия, которые могут 
привести к  засорению, загрязнению воды либо смерти 
рыбных видов. Среди типичных примеров нарушений 
указанного закона  — промышленный сброс токсичных 
отходов, использование судов для сброса топлива и масел, 
необоснованное использование химических удобрений 
и  пестицидов на  земельных участках вблизи водоемов, 

что  приводит к  протеканию пестицидов в  реки, озера 
и другие водные объекты.

В статье 252 УК РФ устанавливается уголовная ответ-
ственность за загрязнение морской среды, повлекшее на-
рушение прав людей или  причинившее значительный 
ущерб окружающей среде. Общественная опасность рас-
сматриваемого преступления заключается в том, что оно 
причиняет вред морской среде, живым ресурсам моря, 
препятствует законному использованию морской среды. 
Она направлена на  защиту морской среды и  связанных 
с  ней экосистем, а  также на  обеспечение экологической 
безопасности в  рамках ведения хозяйственной деятель-
ности на море.

Также существует целая группа экологических престу-
плений, связанных с охраной животного и растительного 
мира, к их числу относятся: статья 260 незаконная рубка 
лесных насаждений; статья 261  — уничтожение или  по-
вреждение лесных насаждений. Так статья 260 УК РФ 
устанавливает уголовную ответственность за незаконную 
рубку лесных насаждений.

Её сущность заключается в том, что вред причиняется 
в  первую очередь лесам, имеющим большое народно-хо-
зяйственное значение, играющим важную роль во внешне-
торговой деятельности, предохраняющим от  разрушения 
плодородные почвы, способствующим улучшению кли-
мата и водного режима, наконец, являющимся «легкими» 
планеты. В  статье 261 УК РФ устанавливается уголовная 
ответственность за уничтожение или повреждение лесных 
насаждений. Рассматриваемое преступление характери-
зуется достаточно высокой степенью общественной опас-
ности, поскольку влечет уничтожение больших массивов 
лесов, крупных лесных хозяйств; окружающая среда, жи-
вотный мир в результате уничтожения или повреждения 
лесных насаждений терпят огромный ущерб  [2].

Одной из проблем при правоприменении судами поло-
жений главы 26 УК РФ является отсутствие в приговоре 
ссылок на  конкретные нормы, содержащиеся в  соответ-
ствующих нормативно-правовых актах в области охраны 
окружающей среды и природопользования. Так, при рас-
смотрении уголовных дел об  экологических преступле-
ниях, Верховный суд Российской Федерации указал на не-
обходимость в  установление нарушений, в  частности, 
требований, содержащихся в  соответствующих норма-
тивных правовых актах, вменяемые в вину подсудимому, 
с приведением их в приговоре со ссылкой на конкретные 
нормы, а именно: пункт, часть статьи, статья.

Другой проблемой при  правоприменении судами по-
ложений главы 26 УК РФ является, что зачастую при на-
значении наказания за  совершение предусмотренных 
преступлений суды не  учитывают наряду с  другими об-
стоятельствами дела в соответствии со статьями 6 и 60 УК 
РФ характер и  степень общественной опасности деяния, 
которые определяются в  том числе размером причинен-
ного экологического вреда.

При изучении судебной практики по уголовным делам, 
предусмотренным главой 26 УК РФ, можно также выде-
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лить такую проблему, как  неправильное определение су-
дами размера ущерба, причиненного преступлением. Так, 
при  рассмотрении дел об  экологических преступлениях, 
таких как  нарушение правил обращения с  опасными от-
ходами, загрязнение водных ресурсов или нарушение по-
рядка осуществления экологической экспертизы, важным 
аспектом является определение размера ущерба, нанесен-
ного окружающей среде и обществу. Однако на практике 
зачастую судами допускаются ошибки при  определении 
размера ущерба  [3].

В  итоге получается столкновение экологических, 
а также экономических интересов различных государств. 

Помимо координации деятельности государств на  меж-
дународном уровне, путем заключения различных дого-
воров, в конченом итоге необходимо будет решать данную 
проблему на  региональном, местном уровнях. На  дости-
жение положительных результатов ключевым фактором 
станет внутригосударственная правовая регламентаци-
онная деятельность, в  том числе установление эффек-
тивной и чёткой системы ответственности за нарушения 
в данной сфере. Также хотелось бы сказать, что уголовная 
ответственность за экологические преступления является 
необходимой мерой для защиты окружающей среды, здо-
ровья человека и будущих поколений  [4].
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Основополагающим и  наиболее важным способом 
правового воздействия на  лиц, виновных в  совер-

шении преступления, на сегодняшний день является необ-
ходимость их привлечения к уголовной ответственности, 
что  предусмотрено действующим законодательством. 
Надлежащая реализация указанной правовой категории 
обеспечивает эффективность работы правоохрани-
тельных и  судебных органов, а  также способствует под-
держанию уровня законности и  правопорядка на  терри-
тории государства.

Лежащие  же в  ее основе процессы дифференциации 
и  индивидуализации направлены не  только на  соблю-
дение первостепенных принципов уголовного права, 
среди которых принцип равенства граждан перед за-
коном и принцип вины, но и на справедливое применение 
на  практике иного уголовно-правового явления  — обо-
снованного наказания.

Что касается области теоретических исследований, уго-
ловная ответственность и ее отдельные составляющие не-
посредственно или  косвенно затрагиваются при  рассмо-
трении практически любого аспекта уголовного права, 
поскольку занимают центральное определяющее поло-
жение в рамках его науки. Следовательно, невозможно пе-
реоценить колоссальное значение правового института 
уголовной ответственности, которому, несмотря на  это, 
все  же свойственно наличие ряда проблем и  неопреде-
ленностей как  практического, так и  теоретического ха-
рактера. Например, в российской правовой науке до сих 
пор отсутствует единый легальный подход к определению 
уголовной ответственности, не  имеет конкретики и  во-
прос содержания данного уголовно-правового явления, 
что, безусловно, негативно сказывается на  понимании 
его сущности и  определении границ последующего пра-
вотворчества.
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Стоит отметить, что  основные концепции уголовной 
ответственности были сформированы еще  в  период 
СССР, что, тем не менее, не снижает их актуальность и се-
годня, поскольку каждой из них присуще наличие сторон-
ников и последователей. Так, позицию советских ученых 
А. И.  Марцева, Л. В.  Багрия-Шахматова, Н. А.  Стручкова, 
согласно которой уголовная ответственность представ-
ляет собой уголовно-правовое отношение, поддерживают 
некоторые современные авторы, среди которых, в  част-
ности, В. А.  Лукьянов   [4, с. 22]. Сторонником  же отож-
дествления уголовной ответственности и  уголовного на-
казания (И. С.  Самощенко, М. Х.  Фарукшин) сегодня 
выступает А. П.  Козлов   [2, с. 63], а  явное предпочтение 
точке зрения Н. А.  Огурцова о  признании синонимич-
ности уголовной ответственности и  абсолютно всех мер 
уголовно-правового воздействия (наказания, принуди-
тельных мер медицинского характера, принудительных 
мер воспитательного воздействия и  т. д.) отдает А. В.  На-
умов  [5, с. 406].

Однако уже в  середине XX  века популярность в  на-
учных кругах стала приобретать позиция об  опреде-
лении рассматриваемого вида юридической ответствен-
ности в  качестве самостоятельного уголовно-правового 
явления. Наиболее распространенной на  сегодняшний 
день представляется точка зрения, в  соответствии с  ко-
торой уголовная ответственность выступает не  сино-
нимом, а  составной частью уголовно-правового отно-
шения — совокупности общественных отношений между 
совершившим преступное деяние лицом и государством, 
направленных на реализацию взаимных прав и обязанно-
стей указанных субъектов в связи с действием уголовного 
закона по  факту совершения преступления   [10, с. 36]. 
При этом наказание, как и ряд иных мер уголовно-право-
вого характера, напротив, реализуются непосредственно 
в  рамках уголовной ответственности, таким образом бу-
дучи относительно нее явлениями более узкими по своему 
содержанию.

Что  же касается элементного состава содержания уго-
ловной ответственности, во многом определяющего сущ-
ность и  значение данной уголовно-правовой категории, 
значительная часть авторов в  обязательном порядке от-
носит к нему два компонента: государственное осуждение 
лица, виновного в совершении преступного деяния, выра-
женное в  процессуальной форме обвинительного приго-
вора суда, а также применение к такому лицу упомянутых 
ранее мер уголовно-правового характера, в  числе ко-
торых и  уголовное наказание. Приоритетное положение 
среди двух указанных элементов занимает именно осу-
ждение лица, предполагающее обязательное установление 
его вины в  совершении преступного деяния, поскольку 
в рамках уголовной ответственности меры уголовно-пра-
вового характера могут быть применены к такому лицу ис-
ключительно в  результате неоспоримого подтверждения 
его виновности.

Тем  не  менее, согласно позициям некоторых ученых, 
представленный перечень элементов содержания уго-

ловной ответственности не  является исчерпывающим. 
А. И. Рарог, например, включает в ее содержание, помимо 
прочего, обязанность виновного лица дать отчет в  со-
деянном перед государством и  предстать перед судом, 
а  также правовое состояние судимости   [9, с. 120-122]. 
В  некоторой степени схожей точкой зрения обладает 
И. П.  Лесниченко, которая, однако, выступает сторон-
ником включения в  содержание данного вида юридиче-
ской ответственности не  обязанности виновного лица, 
а реализации его законных прав  [3, с. 36-37].

Стоит отметить, что  множество авторов, среди ко-
торых А. В.  Бриллиантов, И. Я.  Козаченко, А. В.  Кладков, 
Р. А.  Сабитов, неоднократно высказывались критически 
относительно чрезмерного расширения содержательной 
части уголовной ответственности.

Так, подразумевается, что  упомянутая ранее обязан-
ность предстать перед судом представляет собой лишь 
меру должного поведения виновного лица при  привле-
чении его к уголовной ответственности, поддержание ко-
торого обеспечивается государственным принуждением. 
Схожим характером, по  сути, обладает и  реализация за-
конных прав такого лица, также выступающая некой 
«мерой должного поведения», но  уже не  со  стороны ви-
новного, а со стороны государства, на которое возложена 
обязанность по соблюдению основных прав и свобод каж-
дого человека и  гражданина. Таким образом, в  данном 
случае имеют место, скорее, не элементы содержания уго-
ловной ответственности, а  обязательные условия ее на-
ступления.

Что  же касается судимости, в  соответствии с  по-
зицией А. В.  Бриллиантова она представляет собой 
«особое правовое состояние лица, являющееся послед-
ствием уголовной ответственности, но не самой ответ-
ственностью, хотя это состояние находится в  рамках 
уголовно-правовых отношений»   [8, с. 71]. Некоторая 
созвучность данной точки зрения с правовой позицией 
Конституционного Суда Российской Федерации   [1] 
указывает на  необходимость уделить ей особое вни-
мание.

Как было определено до этого, уголовно-правовое от-
ношение является категорией более широкой, нежели 
уголовная ответственность, которая, таким образом, 
помимо элементов содержания ответственности (осу-
ждения виновного лица и применения к нему мер уголов-
но-правового характера) включает в себя и иные аспекты 
общественных отношений между совершившим пре-
ступное деяние лицом и  государством. Как  раз к  числу 
таковых следует относить обязанность виновного лица 
дать отчет в  содеянном перед государством и предстать 
перед судом, поддержание его законных прав и интересов 
со  стороны государства, а  также состояние судимости, 
которое возникает параллельно с  явлением уголовной 
ответственности в  момент государственного осуждения 
лица (со дня вступления обвинительного приговора суда 
в законную силу), но при этом действует и за пределами ее 
срока (после окончания реализации мер уголовно-право-
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вого характера), выступая, таким образом, не элементом 
ее содержания, а, скорее, правовым последствием ее при-
менения и, соответственно, следующим за  ней этапом 
в  рамках обширной категории уголовно-правовых отно-
шений.

Таким образом, содержание явления уголовной ответ-
ственности составляют государственное осуждение лица, 
выраженное в  форме обвинительного приговора суда, 
а  также применение в  отношении данного лица опреде-
ленных мер уголовно-правового характера. При  этом, 
если относимость осуждения к  рассматриваемому виду 
юридической ответственности сомнений не  вызывает, 
то  вопрос причисления к  нему некоторых мер уголов-
но-правового характера (например, принудительных 
мер медицинского характера) до сих пор носит дискусси-
онный характер в виду многообразия таких мер и отсут-
ствия системного упорядоченного строения их  совокуп-
ности.

Несколькими абзацами ранее было отмечено, 
что именно осуждение лица занимает приоритетное поло-
жение в  рамках содержания уголовной ответственности. 
Назначение же судом мер уголовно-правового характера 
выступает прямым следствием такого осуждения, исходя 
из чего предлагается, в первую очередь, ориентироваться 
на  указанное условие при  определении относимости тех 
или  иных мер к  элементному составу исследуемого уго-
ловно-правового явления.

Так, например, не подвергается сомнению возможность 
реализации всех тринадцати видов уголовного наказания, 
представленных в  актуальном уголовном законодатель-
стве (ст. 44 УК РФ), исключительно в  рамках государ-
ственного осуждения лица. Отличительной особенностью 
наказания от  иных мер уголовно-правового характера 
является присущий ему явный карательный элемент  — 
функциональная направленность в  качестве возмездия, 
в  виде правоограничений, которые объективно прово-
цируют у  осужденного страдания и  тягостные пережи-
вания  [12].

Остальным  же мерам уголовно-правового принуж-
дения свойственен, скорее, некарательной характер, 
подразумевающий их  ориентацию, главным образом, 
на  возможность исправления осужденных и  предупре-
ждение совершения новых преступлений с их стороны. 
Правоограничения  же, в  таком случае, носят менее ин-
тенсивный и радикальный характер по сравнению с ре-
альными уголовными наказаниями. Данное обстоятель-
ство приводит к очевидному, на первый взгляд, выводу 
о  возможности разграничения всех мер уголовно-пра-
вового воздействия на  наказание и  иные меры уголов-
но-правового характера, что, к  слову, соответствует 
позициям некоторых авторов (Р. А.  Сабитов, М. П.  Кар-
пушин, Я. М. Брайнин).

Однако  же в  случае признания такой классификации 
возникают существенные противоречия относительно 
положения некоторых уголовно-правовых мер, среди ко-
торых, например, условное осуждение (ст. 73 УК РФ) и ус-

ловно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
(ст. 79 УК РФ). Проблема заключается в том, что обе меры, 
безусловно, носят некарательный характер, поскольку 
ориентированы, по большей части, на исправление вино-
вного лица, но при этом не могут быть реализованы вне 
рамок осуждения, как и уголовное наказание.

Разумным решением, в таком случае, кажется научный 
подход А. А.  Нечепуренко, в  соответствии с  которым на-
равне с  наказанием в  содержание уголовной ответствен-
ности должна быть включена и  некая категория уголов-
ного испытания. По  его мнению, под  такой общностью 
целесообразно понимать меры уголовно-правового ха-
рактера, подразумевающие «обязанности в виде запретов 
и предписаний, возлагаемых на осужденного под угрозой 
отбывания назначенного наказания в  случае уклонения 
от  их  исполнения»   [6, с. 58]. Перечень подобных право-
ограничений некарательного характера, функциониру-
ющих исключительно в  рамках осуждения виновного 
лица, в  соответствии с  позицией автора выглядит следу-
ющим образом: условное осуждение лица (ст. 73 УК РФ), 
условно-досрочное освобождение лица от отбывания на-
казания (ст. 79 УК РФ), отсрочка отбывания наказания 
лицом (ст. ст. 82, 82.1 УК РФ).

Таким образом, из  совокупности всех мер уголов-
но-правового характера предлагается выделить группу 
мер уголовной ответственности, входящих в  ее содер-
жание, реализация которых возможна исключительно 
в  рамках государственного осуждения виновного лица. 
Такие меры, в свою очередь, следует подразделять на пра-
воограничения карательного (уголовное наказание) и не-
карательного характера (уголовное испытание) в  зависи-
мости от их основной направленности и наличия явного 
карательного элемента при их реализации. В качестве от-
личительного признака правоограничений некаратель-
ного характера можно также упомянуть установление ис-
пытательного срока.

Иные  же меры уголовно-правового характера нецеле-
сообразно относить к  числу мер уголовной ответствен-
ности, поскольку они, как  минимум, имеют другую на-
правленность и  предназначение (принудительные меры 
медицинского характера — излечение или улучшение со-
стояния лица; принудительные меры воспитательного 
воздействия — исправление поведения несовершеннолет-
него и  т. д.). При  этом главным критерием не  отнесения 
их к содержанию уголовной ответственности следует при-
знать, все-таки, реализацию каждой из них за пределами 
государственного осуждения. Такие меры могут при-
меняться либо исключительно в  качестве альтернативы 
мерам уголовной ответственности (судебный штраф  — 
ст. 104.4 УК РФ), либо в качестве дополнения к ним (кон-
фискация имущества  — ст. 104.1), либо  же и  в  первом, 
и во втором положении (принудительные меры медицин-
ского характера — ст. 99 УК РФ).

Как  раз основываясь на  критерии характера взаимо-
действия таких мер с  явлением уголовной ответствен-
ности, можно подразделить всю общность иных мер 
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уголовно-правового характера на  две самостоятельные 
категории: альтернативные меры уголовно-правового ха-
рактера и  дополнительные меры уголовно-правового ха-
рактера, инициатором чего выступил Д. Б. Лаптев  [11].

К  альтернативным мерам уголовно-правового харак-
тера, выступающим полноценной альтернативой мерам 
уголовной ответственности, следует отнести принуди-
тельные меры медицинского характера, подразумевающие 
лечение лица в стационарных условиях (п. «б», «в», «г» ч. 
1 ст. 99 УК РФ), принудительные меры воспитательного 
воздействия (ст. 90 УК РФ), а также судебный штраф (ст. 
104.4 УК РФ).

Дополнительные  же меры уголовно-правового харак-
тера включают в себя конфискацию имущества (ст. 104.1 
УК РФ), возложение обязанности пройти лечение от нар-
комании, медицинскую и  (или) социальную реабили-
тацию (ст. 72.1 УК РФ), а  также принудительные меры 
медицинского характера, подразумевающие лечение осу-
жденного лица в амбулаторных условиях (п. «а» ч. 1 ст. 99 
УК РФ), и применяются в дополнение к мерам уголовной 
ответственности.

На  основании вышеизложенного закономерно появ-
ляется возможность сформировать полноценную класси-
фикацию всех мер уголовно-правового характера, пред-
усмотренных на  данный момент российским уголовным 
законодательством, что представлено в таблице 1.

Возвращаясь к  вопросу понятия уголовной ответ-
ственности, помимо особенностей соотношения дан-
ного явления с иными уголовно-правовыми категориями, 
а также определения его элементного содержания, следует 
обратить внимание на его основание. Статья 8 Уголовного 
кодекса Российской Федерации устанавливает, что «осно-
ванием уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного настоящим Кодексом», то  есть пре-
ступного деяния (преступления).

При разработке дефиниции явления уголовной ответ-
ственности большая часть авторов справедливо указы-
вает совершение лицом преступного деяния в  качестве 
ее основания. Однако с фактической точки зрения такое 
основание не  является исчерпывающим. Р. А.  Сабитов 
неоднократно справедливо указывал на  возможность 
и  необходимость применения рассматриваемого уголов-
но-правового явления не  только в  случае совершении 
лицом преступления, но  и  при  реализации им иных об-

щественно вредных противоправных деяний, преиму-
щественно пенитенциарной направленности, связанных 
с исполнением наказания и иных мер уголовно-правового 
принуждения  [7, с. 58].

К  числу таких следует отнести злостное уклонение 
от уплаты штрафа (ч. 5 ст. 46 УК РФ), обязательных работ 
(ч. 3 ст. 49 УК РФ), исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК 
РФ), отбывания ограничения свободы (ч. 5 ст. 53 УК РФ), 
уклонение от отбывания принудительных работ либо при-
знание осужденного злостным нарушителем порядка и ус-
ловий их отбывания (ч. 6 ст. 53.1 УК РФ). Данные деяния 
не являются преступными, поскольку запрет на их совер-
шение не включен в Особенную часть Уголовного кодекса, 
но, тем не менее, носят ярко выраженный вредный, про-
тивоправный характер и предусматривают определенную 
санкцию.

Исключением следует считать деяния, представленные 
в статье 314 УК РФ, являющиеся, таким образом, полно-
ценными преступлениями  — злостное уклонение от  от-
бывания ограничения свободы (назначенного в качестве 
дополнительного наказания) (ч. 1), уклонение от  отбы-
вания лишения свободы (ч. 2), а также уклонение от при-
менения принудительных мер медицинского характера 
лицом, страдающим расстройством сексуального пред-
почтения (педофилией), не  исключающим вменяемости, 
после отбытия им наказания (ч. 3).

Таким образом, на основании и с учетом всего вышеиз-
ложенного предлагается авторский подход к  дефиниции 
исследуемого явления. Уголовная ответственность — это 
государственное осуждение лица, виновного в совершении 
преступного или  иного уголовно-правового деяния, выра-
женное в  приговоре суда и  подразумевающее применение 
к такому лицу определенных правоограничений каратель-
ного и некарательного характера.

Представленное определение не  выходит за  гра-
ницы рассматриваемой уголовно-правовой категории, 
но при этом акцентирует внимание на двух основополага-
ющих элементах ее содержания — осуждении лица и при-
менении к такому лицу мер уголовно-правового принуж-
дения («правоограничений карательного и некарательного 
характера»), а  также учитывает иные рассмотренные 
ранее аспекты уголовной ответственности, среди которых 
ее основания («совершение преступного или иного уголов-
но-правового деяния») и монополия государства на ее при-
менение.

Таблица 1. Классификация мер уголовно-правового характера

Меры уголовно-правового характера (принуждения, воздействия) 
Меры уголовной ответственности Иные меры уголовно-правового характера

Правоограничения карательного
характера

(наказание) 

Правоограничения некара-
тельного характера

(испытание) 

Альтернативные
меры уголовно-право-

вого
характера

Дополнительные меры 
уголовно-правового

характера
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штраф (ст. 46 УК РФ) 

условное
осуждение

(ст. 73 УК РФ) 

принудительные
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Правовые риски в предпринимательской деятельности.  
Проблемы теории и практики
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В статье авторы рассматривают теоретические и практические проблемы осуществления предпринимательской 
деятельности под воздействием правовых рисков в современных условиях.

Ключевые слова: правовые риски, предпринимательская деятельности, проблемы.

Правовые риски в предпринимательской деятельности 
относятся к потенциальным финансовым или иным 

потерям, которые могут возникнуть из-за несоблюдения 
действующих законов и нормативных актов, договорных 
обязательств или  подверженности судебным искам 
или  спорам. Эти риски могут обусловливать достаточно 
высокую стоимость затрат в  предпринимательской дея-
тельности и  наносить ущерб бизнесу, как  в  финансовом, 
так и в репутационном плане.

Одной из  основополагающих теоретических проблем 
в  изучаемой области является выявление и  оценка пра-
вовых рисков в предпринимательской деятельности.

Выявление и оценка правовых рисков в предпринима-
тельской деятельности является важной составляющей 
управления рисками для  любой организации. Вместе 
с  тем  руководство либо ответственные работники пред-
принимательской структуры могут предпринять ниже-
следующие действия для  выявления и  оценки правовых 
рисков:

1. Проведение аудита организации на предмет суще-
ствования правовых рисков в  предпринимательской дея-
тельности. Подобный аудит организации включает в себя 
проверку всех юридически значимых документов, согла-
шений, политик и процедур на предмет их соответствия 
действующим законам и нормативным актам.

2. Консультация с  внешними экспертами, которые 
обладают знаниями и  компетенциями в  сфере пра-
вовых рисков бизнеса. Руководство предприниматель-
ской структуры может обратиться за  консультацией 
к  внешним экспертам в  области предпринимательского 

права, в  частности, трудового права, права интеллекту-
альной собственности либо экологическое право.

3. Информирование о правилах и требованиях к от-
раслевому сегменту. Нужно обладать современной инфор-
мацией, касающейся федеральных законов, постановлений 
Правительства РФ и муниципальных нормативных актов, 
применимых к конкретной отраслевой принадлежности.

4. Анализ предыдущих правовых проблем в  пред-
принимательской деятельности. Анализ предыдущих пра-
вовых проблем в предпринимательской деятельности не-
обходим, чтобы выявить закономерности или  области, 
в которых бизнес может быть уязвим к правовым рискам.

5. Оценка потенциальных сценариев развития пред-
принимательской деятельности под  воздействием пра-
вовых рисков. Оценка потенциальных сценариев и их бу-
дущих последствий осуществляется с  учётом анализа 
нарушений условий соглашения, несоблюдения норма-
тивных актов либо наличия судебных исков и  споров 
со стороны потребителей или сотрудников.

6. Разработка стратегий по  минимизации правовых 
рисков в  предпринимательской деятельности. Это под-
разумевает разработку планов и процедур для снижения 
выявленных правовых рисков и  решения организаци-
онно-правовых вопросов, если они появятся в  процессе 
предпринимательской деятельности.

Предпринимая представленные выше мероприятия, 
организации могут минимизировать правовые риски 
и осуществлять предупредительные действия для обеспе-
чения соблюдения действующих законов и нормативных 
актов. Также важно регулярно пересматривать и  обнов-

https://cyberleninka.ru/article/n/alternativnye-i-dopolnitelnye-mery-ugolovno-pravovogo-haraktera
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лять оценки потенциальных сценариев предприниматель-
ской деятельности под  воздействием правовых рисков, 
поскольку нормативные акты и деловая активность изме-
няются с течением времени.

Правовая среда достаточно сложная в  современных 
условиях и  постоянно совершенствуется, то  есть нахо-
дится в динамичном состоянии, и бизнесу крайне сложно 
осуществлять предпринимательскую деятельности, ис-
ходя из  изменений в  законах и  нормативных актах. По-
мимо этого, могут существовать различия в  толко-
вании или  применении законов в  разных юрисдикциях, 
что еще больше усложняет ситуацию  [1, с. 84].

Кроме того, другой проблемой в предпринимательской 
практике является управление правовыми рисками после 
их  выявления. Предприятиям необходимо иметь эффек-
тивные системы и процессы для мониторинга соблюдения 
требований, выявления потенциальных рисков и  надле-
жащего реагирования при  возникновении проблем. Это 
требует глубокого понимания соответствующих законов 
и нормативных актов, а  также умения эффективно взаи-
модействовать с  юридическими консультантами и  кон-
тролирующими органами.

Внедрение и дальнейшее использование эффективных 
систем и процессов мониторинга соблюдения требований 
имеет важное значение для  предприятий, чтобы обеспе-
чить соответствие предпринимательской деятельности 
законодательной и  нормативно-правовой базе, а  также 
общепринятым этическим стандартам.

Регулярно контролируя соблюдение организацион-
но-правовых требований, предприятия могут выяв-
лять потенциальные правовые риски до  того, как  они 
станут в  предпринимательской деятельности пробле-

мами, а также предпринимать соответствующие действия 
для их устранения  [3, с. 182].

В  данном случае такие действия могут включать вне-
дрение корректирующих мероприятий, например, ис-
пользование программ обучения сотрудников органи-
зации, внесение изменений в  стратегическую политику 
или  усовершенствование предпринимательских про-
цессов с учётом существования правовых рисков, а также 
при необходимости сообщать о любых нарушениях ответ-
ственным органам государственной власти.

Кроме того, наличие эффективной и  надёжной про-
граммы соблюдения нормативных требований может 
дать возможность организациям укрепить доверие соб-
ственных потребителей, инвесторов и  иных стейкхол-
деров, продемонстрировав свою приверженность этич-
ному и ответственному ведению бизнеса.

При этом правовые риски могут быть особенно слож-
ными для  малых и  средних предприятий (МСП), ко-
торые могут не  располагать достаточными ресурсами 
или  опытом для  эффективного управления правовыми 
рисками. МСП также могут быть более уязвимы к  пра-
вовым рискам в  связи с  их  ограниченной переговорной 
силой при заключении соглашений и крайне низкой узна-
ваемостью бренда в рыночном сегменте  [2, с. 70].

Подытоживая вышесказанное, управление правовыми 
рисками в  предпринимательской деятельности подразу-
мевает применение проактивного подхода, ориентируясь 
на  выявление и  оценку рисков на  ранней стадии, вне-
дрение эффективных стратегий управления правовыми 
рисками и  постоянная корректировка и  обновление по-
литик и  процедур для  обеспечения постоянного соблю-
дения.
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Получение необходимой информации от участников уголовного процесса
Власова Анастасия Александровна, соискатель

Воронежский государственный университет

Выступление государственного обвинителя должно быть интересным, притягивать внимание, касаться тех людей, 
к  которым оно обращено. Для  эффективного участия в  уголовном процессе прокурору необходимо тщательно гото-
вится к выступлению, а также уметь устанавливать контакт со всеми участниками судопроизводства.

Ключевые слова: государственный обвинитель, уголовный процесс, допрос, выступление, этапы, участники, суд, 
стадия, речь, правила.

Obtaining the necessary information from participants in the criminal process
Vlasova Anastasia Aleksandrovna, the applicant

Voronezh State University

The public prosecutor»s speech is intended to be interesting, to attract attention, to touch those people to whom it is addressed.
Goals and objectives of the work. The purpose of the study is a comprehensive scientific study and development of recommendations 

to improve the effectiveness of the prosecutor»s activities in the framework of judicial proceedings.
The object of the study is the activity of the prosecutor related to his participation in the trial of the case.
The subject of the study is the content, patterns and methods of optimizing the participation of the prosecutor in the trial of the case. 

Methodology and methodology of the study. Dialectical, comparative legal, logical, historical and systematic methods of cognition, 
theory of law, prosecutorial supervision, epistemology, philosophy were used in the research process. This study was conducted using 
such methods as observation, description, comparison, modeling, mathematical (statistical), sociological, etc.

The practical significance of the study lies in the fact that the provisions and conclusions formulated in this work can be used in the 
practical activities of prosecutors participating in court proceedings in cases to improve legislation and improve the skills of prosecutors.

Keywords: public Prosecutor, criminal process, interrogation, speech, stages, participants, court, stage, speech, rules.

Целью исследования является комплексное научное 
изучение и  разработка рекомендаций для  повы-

шения эффективности деятельности прокурора в рамках 
судебного разбирательства.

Объектом исследования является деятельность проку-
рора, связанная с  его участием в  судебном разбиратель-
стве по делу.

Предметом исследования выступают содержание, за-
кономерности и методы оптимизации участия прокурора 
в судебном разбирательстве по делу.

Методология и методика исследования. В процессе ис-
следования использовались диалектический, сравнитель-
но-правовой, логический, исторический и системный ме-
тоды познания, теории права, прокурорского надзора, 
гносеологии, философии. Данное исследование проводи-
лось с применением таких методов, как наблюдение, опи-
сание, сравнение, моделирование, математические (стати-
стические), социологические и др.

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что  сформулированные в  этой работе положения и  вы-
воды могут использоваться в  деятельности прокуроров, 
участвующих в  судебных разбирательствах, для  совер-
шенствования законодательства и  повышения квалифи-
кации работников прокуратуры.

В  принципе состязательности и  равноправия сторон 
проявляется суть уголовного судопроизводства. Этот 

принцип означает прежде всего строгое разграничение су-
дебной функции разрешения дела и функции обвинения, 
которые осуществляются разными субъектами. Об  этом 
говорит Конституционный суд РФ в постановлении от 20 
апреля 1999 г. №  7-П.

Государственный обвинитель обязан настраивать себя 
на  выступление заранее. Цель государственного обвини-
теля — организовать выступление таким образом, чтобы 
оно было гармоничным и обоснованным.

Нужно точно знать, перед кем будет проходить высту-
пление. Сведения (даже ориентировочные) об участниках 
уголовного процесса  — залог достижения положитель-
ного результата. Такое знание дает возможность пра-
вильно настроиться на выступление.

Чтобы участники уголовного судопроизводства пра-
вильно оценили обвинительную речь, прокурору необхо-
димо найти с ними взаимосвязь.

Способы получения информации от участников уго-
ловного процесса

Умственное взаимодействие, вероятно, начнется 
в  том случае, если произойдет когнитивная взаимос-
вязь. Главное условие появления когнитивной взаимос-
вязи  — интерес к  содержанию обвинительной речи. Ин-
терес пробуждает внимание, и таким образом возникает 
связь с государственным обвинителем. Цель прокурора — 
при  взаимодействии наблюдать за  всеми знаками про-
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явления внимания, достигая увлеченности, любопыт-
ства со стороны других участников процесса и вопросов 
от них. Обвинительная речь создаст нужное впечатление, 
если текст будет заранее подготовлен. Основное пра-
вило — речь должна быть доходчивой, фразы и приемы, 
используемые в ней, — понятны слушателям.

От того, как будет построено выступление, зависит, ов-
ладеет ли государственный обвинитель вниманием ауди-
тории. Необходимо приложить усилия, чтобы с  самого 
начала привлечь внимание всех участников процесса, 
в данном случае речь идет о четком видении, которое го-
сударственный обвинитель демонстрирует другим участ-
никам процесса.

В связи с этим нужно и важно знать формы внимания 
слушателей.

Когда внимание проявляется самопроизвольно, не-
зависимо от  волеизъявления человека, говорят об  ин-
стинктивном внимании. Такое внимание проявляется:

 — когда речь идет о  чем-то  особенном, нерядовом, 
внезапном, интересном для человека;

 — когда в  поле зрения человека попадает то, что  его 
беспокоит, отвечает фактическим интересам.

Фокусируясь на  том или  ином объекте, какой-то  дея-
тельности умышленно, участники процесса добиваются 
произвольного внимания.

Произвольное внимание проявляется при  осущест-
влении вынужденной, но скучной работы.

Если внимание проявилось как сознательное, но потом 
существует без  каких-либо стараний со  стороны участ-
ников уголовного процесса в связи с тем, что они не могут 
оторваться от  выступления, то  это демонстрация после-
произвольного внимания.

Главное правило удержания внимания участников 
процесса  — спокойствие обвинителя, которое им пере-
дается, и  они сообщают сведения и  факты, неизвестные 
следствию и суду.

Обвинительная речь должна быть понятной, при  ее 
подготовке нужно исходить из  культурно-образователь-
ного уровня участников уголовного процесса и учитывать 
их жизненный опыт.

Не  остаются беспристрастными участники процесса 
и к личностным проявлениям, когда у государственного 
обвинителя появляется возможность объединить свою 
речь с собственным опытом, в конце концов, здесь играет 
огромную роль уверенность прокурора. Государственные 
обвинители порой побуждают, подстрекают, говорят 
о  том, что  вызывает противоречия у  участников про-
цесса, а потом они совместно приходят к определенным 
выводам.

Совершенствование связей между людьми в  психоло-
гическом аспекте проходит три этапа:

 — взаимное оценивание;
 — обоюдная заинтересованность;
 — отделение.

В процессе оценивания возможно внешнее наблюдение 
за людьми и формирование первого впечатления. Потом 

появляется заинтересованность друг в  друге. Контакт 
в данном случае имеет двустороннюю форму.

Для  удачного нахождения и  совершенствования вза-
имодействия государственному обвинителю необходимо 
составить план, в котором была бы отражена собственно 
специфика предмета заинтересованности.

Первое мнение о  государственном обвинителе выпол-
няет важную функцию в  нахождении и  совершенство-
вании взаимосвязей с человеком, который его интересует.

Опыт говорит о  том, что  первое мнение появляется 
на базе оценивания:

 — внешности человека;
 — его мимики, положения, движений, походки;
 — голоса и речи.

На  данный процесс, как  правило, влияют нацио-
нальные и психологические особенности человека.

Специфика изучения человека государственным обви-
нителем определяется тем, что прокурор пытается увидеть 
не  только внешние данные подозреваемых, обвиняемых, 
свидетелей, но и их замыслы. Можно сказать, что процесс 
формирования первого мнения состоит из определенных 
стадий. Первая — это появление беспристрастных харак-
теристик. В данном случае человек определяется как мате-
риальный субъект с внешне понятными признаками (пол, 
рост, мимика, походка, одежда, ролевые признаки т. д.). 
Их именуют невербальными компонентами общения   [1, 
c. 34].

Вторая стадия — это появление эмоциональных и по-
веденческих демонстраций, говорящих о психическом со-
стоянии участника по взаимодействию  [1, с. 34].

Третья стадия  — это совокупность целесообразных, 
осмысленных выводов, эмоциональных впечатлений, 
личных планов, направленных на участников взаимодей-
ствия, а  также создание так называемого динамического 
образа, который включает оценочные представления 
о  другом человеке как  обладателе социально-ролевых 
и  индивидуально-личностных черт, делающих его при-
годным или  непригодным для  общения в  данных усло-
виях  [1, с. 34].

В  ходе взаимодействия между участниками процесса 
появляется, как правило, на подсознательном уровне, бла-
госклонность или  неприязнь. Очевидно, что  для  совер-
шенствования взаимодействия государственному обви-
нителю нужно, чтобы участники уголовного процесса 
были к нему благосклонны.

Государственный обвинитель должен знать, что  ин-
терес к  своей персоне, а  также к  взаимодействию, он 
может создать в  процессе разговора. Несмотря на  то, 
что  участник процесса, возможно, сначала будет испы-
тывать антипатию, разговор, как правило, может помочь 
в установлении контакта.

Необходимо учитывать специфику человека, с  ко-
торым будешь взаимодействовать, его кругозор, интел-
лект, знакомство с участниками уголовного процесса. Это 
трудоемкий процесс, который запускается в момент взаи-
модействия.



305“Young Scientist”  .  # 23 (470)  .  June 2023 Jurisprudence

Опыт добывания сведений при  наличии способности 
делать умозаключения говорит о том, что в этом процессе 
важную функцию выполняют факторы психологического 
порядка. Как  правило, результат в  данном случае обу-
славливается способностью государственного обвини-
теля взаимодействовать с  другими участниками уголов-
ного процесса в ходе произнесения обвинительной речи, 
оказывать влияние на их сознательные и бессознательные 
зоны психики. Подобного рода влияние осуществляют 
для  того, чтобы решить разные задачи. Первая задача  — 
это заставить участника процесса рассказать то, о чем он 
знает, но не желает об этом рассказывать.

Основой, которая помогает добыть нужные сведения, 
выступает доктрина бессознательного. Зная психологиче-
ские особенности участника уголовного процесса, можно 
заставить его рассказать все то, что он знает относительно 
данного уголовного дела. Так как участник процесса зача-
стую не  хочет осознано выдавать имеющиеся у  него све-
дения, нужно, чтобы он сделал это неосознанно.

Рубеж очень относителен, если говорить о  созна-
тельном и  бессознательном. А. Ф.  Кони говорил, что  «за-
щитные механизмы призваны поддерживать известную 
целостность, устойчивость, идентичность индивидуаль-
ного самосознания в условиях, когда конфликт различных 
установок ставит его под угрозу»  [2, с. 171].

В  психологическом строении участника уголовного 
процесса, в  многообразных подструктурах психики воз-
можно отыскать большое количество компонентов, ко-
торые выступают как  бессознательные психические про-
явления. Большинству психических явлений и процессов 
свойственны компоненты бессознательного. Прочные эле-
менты профессионального и  жизненного опыта в  боль-
шинстве случаев не осмыслены человеком.

Исходя из  совокупности умозрительных тенденций 
и жизненного опыта можно выявить два базовых способа 
добывания нужных сведений:

 — дать возможность участнику процесса рефлекторно, 
автоматически изложить сведения об  известных ему со-
бытиях;

 — дать возможность участнику уголовного судопро-
изводства производить автоматические физические яркие 
и образные действия, в сути которых изложены полезные 
сведения.

Можно выявить несколько способов, благодаря ко-
торым на  потерпевшего или  обвиняемого оказывается 
влияние, и они излагают все известные им сведения госу-
дарственному обвинителю.

1. Показ отдельных объектов. Это помогает участ-
нику уголовного процесса вспомнить те или  иные све-
дения. Объект должен быть знаком участнику уголовного 
процесса. Действия и  поступки прокурора, показываю-
щего объект, должны быть неслучайными и  обоснован-
ными. Такие требования направлены на то, чтобы скрыть 
намеренный характер показа объекта и повлиять на участ-
ника уголовного процесса, чтобы он рассказал все, что ему 
известно.

Показ объектов представляет собой обычный способ 
получения определенных сведений.

2. Близость к  предмету разговора. Данный метод 
подразумевает, что можно задавать те или иные вопросы 
адресно, но без конкретики, т. е. через второстепенные во-
просы получать нужный ответ. Возникает вероятность 
воспроизведения изображения под  воздействием ре-
чевых оборотов. Суть данного способа в том, что факти-
чески одни и те же реакции появляются у человека на все 
фразы, которые похожи по  содержанию, то  есть принад-
лежат к одному виду слов и практически не обусловлены 
их звучанием или написанием.

Предмет разговора, используемый в качестве близкого 
к  основной теме, должен быть знаком участнику уголов-
ного процесса и иметь для него соответствующий персо-
нальный смысл. Он должен целенаправленно происходить 
из  соответствующей ситуации. Близкая тема не  может 
быть очень сходна с главным вопросом, который необхо-
димо выяснить, иначе она представляет из себя плохо за-
вуалированный явный вопрос.

3. Явные, но  довольно аргументированные во-
просы. Спектр явных вопросов, которые возможно за-
давать участникам уголовного процесса, довольно не-
большой.

Для  удачной реализации в  правовой работе данного 
способа нужно выполнить следующие условия:

 — явный вопрос должен иметь отношение к теме, ко-
торую непосредственно знает участник уголовного про-
цесса;

 — государственный обвинитель и  участник процесса 
должны верить друг другу;

 — явный вопрос должен быть сформулирован с  по-
мощью соответствующих речевых оборотов.

4. Конструирование непродолжительных внезапных 
ситуаций. Подобными ситуациями, возможно, могут быть 
как  возникшие безусловно, так и  специально организо-
ванные.

Условия удачного осуществления данного способа 
такие:

 — организованные ситуации должны иметь для участ-
ника уголовного процесса персональный смысл;

 — необходимо выбрать соответствующее время 
для  организации подобной ситуации, чтобы участник 
процесса непременно на нее среагировал;

 — поступки и  действия лица, использующего ситу-
ацию, должны последовательно исходить из нее и приоб-
ретать определенное образное обоснование.

5. Формирование привычной деятельности. Условия, 
позволяющие успешно применять этот способ:

 — сформированная обстановка обычной деятель-
ности должна быть привычной для участника уголовного 
процесса;

 — в данной обстановке участник процесса должен со-
вершать те или иные действия;

 — поведение человека, применяющего привычную де-
ятельность, должно быть обоснованным;
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 — нужно упорядочить итоги деятельности участника 
уголовного процесса.

Применение тех или  иных способов и  приемов до-
бывания соответствующих сведений происходит в  ком-
плексе: один способ восполняет другой и  формирует ус-
ловия для  использования третьего. Психологические 
методы получения различных сведений, как  и  иные спо-
собы и  приемы, не  являются многофункциональными. 
Данные способы, как  правило, не  дают положительного 
результата, когда нарушаются, не  соблюдаются условия 
их использования. В итоге участник уголовного процесса 

понимает, что  у  него хотят получить соответствующие 
сведения.

Психологические способы получения необходимых 
сведений составляют один из элементов деятельности го-
сударственного обвинителя и  основываются на  законо-
мерностях психической деятельности.

Заключение
Правовая деятельность — это постоянный процесс об-

щения. В нем применяются как официальные, так и нео-
фициальные приемы и способы, выработанные в ходе раз-
личных исследований.
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В судебном процессе процессуальная позиция любого из участников имеет определенные особенности. Конечно, самым 
важным объектом является суд, но прокурор также обладает широкими полномочиями практически на всех стадиях 
уголовного процесса.
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Accusatory speech of the state prosecutor in criminal process
Vlasova Anastasia Aleksandrovna, the applicant
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In the judicial process, the procedural position of any of the participants has certain features. Of course, the most important object 
is the court, but the prosecutor also has broad powers at almost all stages of the criminal process.

Goals and objectives of the work. The purpose of the study is a comprehensive scientific study and development of recommendations 
for improving the effectiveness of the prosecutor»s activities in the framework of judicial proceedings.

The object of the study is the activity of the prosecutor related to his participation in the trial of the case.
The subject of the study is the content, patterns and methods of optimizing the participation of the prosecutor in the trial of the 

case, methodology and methodology of the study. Dialectical, comparative legal, logical, historical and systemic methods of cognition, 
theory of law, prosecutorial supervision, epistemology, philosophy were used in the research process. This study was conducted using 
such methods as observation, description, comparison, modeling, mathematical (statistical), sociological, etc.

The practical significance of the study lies in the fact that the provisions and conclusions formulated in this work can be used in the 
practical activities of prosecutors participating in court proceedings.

Keywords: accusatory speech, public Prosecutor, trial, powers, stage, criminal process, features, object, position, participant, stage.

В  судебном процессе работа прокурора заключается 
в  поддержании государственного обвинения. Од-

нако из этого не следует, что государственный обвинитель 
обязан делать это во всех ситуациях. Поддерживая обви-
нение, прокурор руководствуется нормами закона и своей 

внутренней убежденностью, сформированной на  основе 
всех доказательств по делу. В случае если в результате су-
дебного разбирательства государственный обвинитель 
приходит к выводу, что доказательства, доступные для су-
дебного расследования, не подтверждают выдвинутые об-
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винения, он должен отказаться от обвинения и объяснить 
суду причины отказа.

Эффективность работы прокурора на  этапе судеб-
ного разбирательства в  определенной степени обуслов-
лена безошибочно сформулированной лично прокурором 
его процессуальной позицией. Эта дилемма вряд  ли 
имеет только умозрительное значение, но  также играет 
огромную прикладную роль. Когда прокуратура стала го-
сударственным органом по надзору за буквальным и еди-
нообразным исполнением закона, был издан приказ, в ко-
тором указывалось требование объединить эту роль 
с  ведением публичного преследования в  суде. Государ-
ственный обвинитель — должностное лицо прокуратуры, 
которое от  имени государства поддерживает обвинение 
в суде по уголовному делу.

Процессуальная позиция прокурора в  уголовном про-
цессе, виды и методы его деятельности, цели, регулируемые 
на  всех этапах, его права и  обязанности отражены в  Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации. 
В ходе судебного разбирательства прокурор утрачивает де-
структивный характер своих полномочий и участвует в су-
дебном процессе в  другом процессуальном статусе, фак-
тически как  государственный обвинитель, как  участник 
уголовного процесса. Работа прокурора в  той или  иной 
степени определяется его правовыми целями и  задачами. 
Суд является центральным органом и  выступает в  опре-
деленном статусе. Есть некоторые трудности, через ко-
торые должен пройти прокурор, чтобы построить свои от-
ношения с судом. Необходимо делиться своими усилиями, 
своими правами на рассмотрение доказательств. Еще одна 
сложность связана со  спецификой статуса государствен-
ного обвинителя как должностного лица уполномоченного 
органа прокуратуры, который осуществляет надзор за  за-
конностью и процессуальным управлением.

Важность выбранной темы исследования определяется 
тем, что  до  настоящего времени не  проводилось специ-
альных исследований по  психологическому анализу де-
ятельности прокурора. В  литературе по  юридической 
психологии всегда определяются только суммарные пси-
хологические характеристики речи прокурора в судебном 
процессе, тогда как другие аспекты его деятельности фак-
тически не изучались.

Объектом данного исследования является уголов-
но-процессуальное право.

Предметом исследования выступают конкретные 
аспекты деятельности прокурора в суде.

Целью данного исследования является анализ работы 
прокурора в судебном процессе.

Задачи:
 — исследовать структуру деятельности прокурора;
 — изучить специфику деятельности прокурора в  уго-

ловном процессе;
 — выяснить особенности выступления прокурора 

в суде.
При  изучении выступлений прокурора в  уголовном 

процессе, как правило, говорят об обвинительной речи. 

Обвинительное заключение  — это речь государствен-
ного или  частного прокурора, в  которой он представ-
ляет суду доказательства того, что подсудимый виновен 
в совершении преступления. В юридической литературе 
изложены наиболее четкие и точные определения обви-
нительной речи, содержащие комплекс компонентов, ко-
торые определяют ее сущность и значение. В чем смысл 
обвинительной речи? Понятно, что  она будет отра-
жать вытекающие из  процессуальной роли прокурора 
предмет и  цель его участия в  рассмотрении уголовного 
дела. Осуществляя уголовное преследование и  гаран-
тируя своими методами законность предварительного 
следствия, прокурор обращается в  суд, поскольку ему 
необходимо доказать правильность обвинения против 
подсудимого. Таким образом, его цель в  рассмотрении 
уголовного дела заключается в  необходимости убедить 
суд в том, что предъявленное обвинение основано на за-
конно полученных доказательствах, которых достаточно 
для осуждения.

Поддержание государственного обвинения и его ре-
ализация

Прокурор в суде поддерживает обвинение и реализует 
его. Прокурор является должностным лицом, задача ко-
торого  — защита государственных и  общественных ин-
тересов от преступлений, совершаемых в обществе  [1, c. 
87-88].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что смысл обвинительной речи заключается в том, что го-
сударственный обвинитель в  своем выступлении го-
ворит о результатах не только судебного, но и предвари-
тельного следствия, оценивает эту деятельность, ставит 
задачи и  цели, которых нужно добиться. Так прокурор 
подводит итоги своей деятельности в  качестве государ-
ственного обвинителя. Обвинение является результатом 
всей предыдущей работы прокурора. В  обвинительной 
речи у  государственного обвинителя есть последний 
шанс, основанный на  доказательствах судебного рассле-
дования, представить четко сформулированное опреде-
ление обвинения, его правовые критерии. Прокурор, ар-
гументируя обвинение в суде, определяет ряд уличающих 
доказательств против обвиняемого. Для  принятия без-
ошибочного, правильного вердикта по  уголовному делу 
выступление прокурора имеет большое значение  — оно 
указывает на неизбежность наказания, объективность за-
кона и беспристрастность.

Но не каждое обвинительное заключение будет иметь 
такое значение, а  только соответствующее правилам, ко-
торые к  нему применяются. Основное правило заклю-
чается в  том, что  обвинительная речь должна быть обо-
снована. Это значит, что ни единого аргумента, ни одной 
мысли не может быть высказано без доказательств.

Правило рассуждения в  определенной степени свя-
зано со всеми выводами, сделанными прокурором: о вине 
подсудимого, о квалификации его действий, о характери-
стике лица, о поданном гражданском иске, об обстоятель-
ствах преступления.
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Правило мотивации, доказательства обвинительной 
речи гласит, что бремя доказывания лежит на прокуроре, 
и поэтому он обязан подтвердить, доказать вину подсуди-
мого. Вина, не подтвержденная прокурором, говорит о до-
казанной невиновности  [2, c. 71].

Ни один другой субъект уголовного судопроизводства 
не должен доказывать обвинение, и невыполнение этого 
обязательства выражается в форме оправдательного при-
говора. Применение этого правила к обвинительной речи 
прокурора необходимо в  условиях состязательности уго-
ловного судопроизводства в  соответствии с  нормами за-
кона о презумпции невиновности.

Как  того требует Конституционный Суд Российской 
Федерации в  своем постановлении от  20 апреля 1999  г. 
№  7-П, в случае полного или частичного непредставления 
доказательств, а также сомнительности обвинения защита 
имеет право рассчитывать на  вынесение судом оправда-
тельного приговора или, соответственно, на  признание 
подсудимого виновным в  менее тяжком преступлении, 
чем ему вменяли следственные органы. Эта позиция счи-
тается возможным способом защиты интересов обвиняе-
мого, поскольку суд на основании этих правил должен ис-
ходить из  правила презумпции невиновности, который 
содержится в ст. 49 Конституции Российской Федерации, 
согласно которой обвиняемый в  совершении престу-
пления невиновен, пока его вина не будет доказана в по-
рядке, предусмотренным федеральным законом, и  уста-
новлена приговором суда, вступившим в  законную силу. 
Из  этого правила вместе с  правилом состязательности 
(ст. 123, ч. 3 Конституции Российской Федерации) следует, 
что суд может определить вину лица только в том случае, 
если она доказана органами и лицами, осуществляющими 
уголовное преследование  [3, c. 49].

Суд, осуществляя следственную деятельность на осно-
вании обвинения, по  сути, играет компрометирующую 
роль, что ему несвойственно. В судебном процессе по рас-
смотрению и  разрешению уголовных дел суд выполняет 
только роль отправления правосудия и  не  может заме-
нить органы и  лиц, мотивирующих и  оспаривающих об-
винение, поэтому сомневается в виновности обвиняемого 
в  силу ст. 49 (ч. 3) Конституции Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации в  поста-
новлении от  20 апреля 1999  г. №  7-П указывает следу-
ющее: принимая решение по  делу, суд на  основании до-
казательств, рассмотренных в  судебном заседании, 
формулирует выводы об  установленных фактах, о  пра-
вовых нормах, применимых в данном случае, и, соответ-
ственно, об осуждении или оправдании лиц, в отношении 
которых уголовное преследование было проведено.

В то же время состязательный характер уголовного су-
допроизводства в  любом случае подразумевает, что  воз-
буждение уголовного преследования, формулирование 
обвинений и  их  поддержка в  суде обеспечиваются ука-
занными в  законе органами и  должностными лицами, 
а  также потерпевшими. Конституция РФ содержит тре-
бование о том, что неустранимые сомнения в вине лица 

должны быть истолкованы в пользу обвиняемого. В силу 
этого положения, если органы прокуратуры не имели воз-
можности полностью доказать вину обвиняемого, это яв-
ляется основанием для  вынесения оправдательного при-
говора.

Методы ведения уголовного преследования, не  бу-
дучи мотивированными и  обоснованными, могут не  по-
влиять на  решение суда и  не  убедить судей в  объектив-
ности и  беспристрастности требований прокурора. Все, 
что  не  подтверждено доказательствами, должно быть 
удалено из  обвинения. Действуя от  имени государствен-
ного органа, прокурор должен выявить все ошибки, до-
пущенные в ходе предварительного следствия. Необосно-
ванное обвинение снижает престиж государственного 
обвинителя. Надо сказать, что  убедительным является 
не личное мнение прокурора, а количество доказательств, 
на которых основано его обвинение.

Независимо от  того, насколько обоснованной может 
быть речь прокурора, каждое его слово, не подкрепленное 
доводами, можно считать недоказанным. Второе правило, 
которое необходимо учитывать при составлении обвини-
тельной речи, — это ее беспристрастность. Беспристраст-
ность связана с мотивацией. Это говорит о том, что содер-
жащиеся в речи мысли и тезисы основаны на материалах 
уголовного дела. Поэтому правило беспристрастности 
имеет самостоятельную и  автономную цель. Беспри-
страстная речь всегда мотивирована, но  не  всегда моти-
вированная речь беспристрастна.

Чтобы обвинительный акт был беспристрастным, он 
должен основываться на  всех доказательствах, в  том 
числе и  на  тех, которые противоречат обвинительной 
речи или  опровергают обвинение. Прокурор не  может 
не  только искажать суть доказательств, но  и  говорить 
о  тех инцидентах и  событиях, которые ему невыгодны. 
А. Ф. Кони сказал, что прокурор был «публично выступа-
ющим судьей», что указывает на то, что он не выполняет 
ту же роль, что и судья. Прокурор не может быть менее 
беспристрастным и менее объективным, чем судья.

Заключение
Конституция Российской Федерации (ст. 2) указывает, 

что человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина является обязанностью государства 
(ст. 18, ст. 45). Государственная защита прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской Федерации гарантиро-
вана Конституцией. Каждый имеет право защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными за-
коном.

Несправедливые требования прокурора могут при-
вести к  принятию неправильного решения, а  это про-
тиворечит цели и  сущности прокуратуры как  государ-
ственного органа, призванного обеспечить соблюдение 
закона. Обвинительная речь должна быть аргументиро-
ванной, точной и  ясной. А. Ф.  Кони придерживался та-
кого мнения: «Лучше ничего не  сказать, чем  сказать ни-
чего». Точная речь в любом случае охватывает и включает 
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в себя конкретное указание на то, в каких преступлениях 
обвиняется предполагаемый преступник, какие факты не-
обходимо подтвердить для того, чтобы была установлена 
вина подсудимого, и на каких доказательствах основаны 
эти факты.

Обвинительная речь не может состоять из общих суж-
дений и  выводов и  ненужных речевых поворотов. Пра-
вило точности и ясности не означает, что общие суждения 
и выводы невозможны в обвинительной речи. Напротив, 
они часто не  только обогащают обвинительную речь, 
но и необходимы для истинного восприятия сути и содер-
жания обвинения, но  только если они связаны с  обстоя-

тельствами дела. Суждения о  важности и  уникальности 
человеческой жизни, в  частности, необходимы в  случае 
убийства, они указывают на социальную опасность этого 
преступления. Суждения об  общих задачах уголовного 
наказания выражают определенное морально-правовое 
обоснование затребованной прокурором меры наказания. 
Тема психологии нужна для подтверждения и оценки того 
или иного доказательства. Важнейшее правило, применя-
емое к  обвинительной речи, включает ее нравственную 
составляющую, на которой основан моральный критерий. 
Речь имеет право быть эмоциональной и  яркой, но  она 
не может быть совершенно неожиданной.
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В статье автор пытается определить особенности рассмотрения споров в арбитраже ad hoc Спортивного арби-
тражного суда.
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В  начале 1980-х возросло количество международных 
споров, связанных со  спортом, в  связи с  чем  воз-

никла необходимость создания специализированного не-
зависимого органа, который  бы имел полномочия раз-
решать спортивные споры и  выносить обязательные 
решения по  ним. Другой причиной для  создания такого 
учреждения была необходимость создания специализи-
рованного органа, способного разрешать международные 
споры в рамках гибкой, быстрой и недорогой процедуры. 
В  результате, в  1984  году в  городе Лозанна, Швейцария, 
под эгидой Международного олимпийского комитета был 
создан Международный спортивный арбитражный суд 
(CAS), возглавивший систему органов, призванных рас-
сматривать споры в  области спорта. На  данный момент 
Спортивный арбитражный суд является наиболее уважа-
емой организацией в области разрешения споров, прямо 
или косвенно связанных со спортом.

CAS функционирует не только в рамках арбитражных 
заседаний непосредственно в  Лозанне. В  соответствии 
со статьей S6  [4] Устава органов, совместно действующих 
по  урегулированию спорных вопросов в  области спорта, 
Международный совет в области спорта вправе создавать 
региональные подразделения CAS — постоянные или ad 

hoc, если сочтет такие действия целесообразными. CAS ad 
hoc Division — подразделение Спортивного арбитражного 
суда, создаваемое ICAS «по случаю», имеющее целью раз-
решать споры, которые возникают во время Олимпийских 
игр. На основании правила 61 Олимпийской хартии, «все 
споры, возникающие по  случаю или  в  связи с  Олимпий-
скими играми, должны представляться исключительно 
в  Спортивно-арбитражный суд в  соответствии с  Ко-
дексом спортивного арбитража»   [1]. Одной из  причин 
создания специального подразделения CAS для  Олим-
пийских игр явилось стремление не  переносить рассмо-
трение споров в государственные суды, так как решения 
судов зачастую вступали в  противоречие с  правилами 
спортивных федераций. Так американский бегун, Хэрри 
Рейнольдс, в  1990  году был дисквалифицирован на  два 
года за употребление допинга. Рейнольдс подал заявление 
на обжалование данного решения в государственный суд. 
По  итогам разбирательства суд постановил, что  проце-
дура допинг контроля была нарушена, соответственно, 
Рейнольдс не  может быть признан виновным в  совер-
шении антидопингового правонарушения и должен быть 
допущен к участию в соревнованиях. Решение суда всту-
пило в противоречие с правилами Международной ассо-
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циации легкоатлетических федераций (IAAF), которые 
запрещают участие в  соревнованиях спортсменов, упо-
требляющих допинг. По результатам повторной проверки 
теста на допинг, проведенной IAAF, на Рейнольдса был на-
ложен запрет на участие в спортивных состязаниях. Рей-
нольдсом был подан иск к  Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций на 27 млн. долларов за кле-
вету. Суд удовлетворил требования Рейнольдса, однако, 
МОК и IAAF не признали данное решение  [7]. Таким об-
разом, для  того, чтобы избежать ситуаций, когда госу-
дарственные суды вторгаются в  исключительную компе-
тенцию спортивных органов, в том числе международных, 
была введена оговорка в  Олимпийскую хартию, о  том, 
что все споры рассматриваются в CAS.

Юрисдикция ad hoc Division (AHD) распространя-
ется на  все споры, охватываемые правилом 61 Олим-
пийской хартии, но, в то же время, существует ряд огра-
ничений. Во-первых, спор должен возникнуть в  ходе 
проведения Олимпийских игр или  не  ранее, чем  за  10 
дней до  их  начала. Во-вторых, если на  рассмотрение ар-
битража передается спор из  решения МОК, Националь-
ного олимпийского комитета, международной федерации 
или Оргкомитета Олимпийских игр, то заявитель обязан 
перед этим исчерпать внутренние возможности для  об-
жалования такого решения, за  исключением ситуации, 
когда срок, требуемый для  исчерпания средств обжало-
вания до  AHD, приводит к  тому, что  рассмотрение в  ad 
hoc Division теряет смысл   [3]. Примером, подтвержда-
ющим данное положение, может быть дело Российского 
олимпийского комитета (РОК) против Международной 
федерации парусного спорта   [6], которое рассматрива-
лось в CAS ad hoc в 2012 году. В соответствии со статьей 62 
Правил парусных гонок ISAF, заявитель обязан был обра-
титься к жюри ISAF в течение двух часов после окончания 
полуфинала гонок, в  случае несогласия с  решением. Од-
нако РОК пренебрег данной обязанностью, обратившись 
сразу в ad hoc Division. В результате, CAS ad hoc отклонил 
жалобу заявителя на основании того, что у комитета была 
возможность исчерпать все внутренние средства обжало-
вания, а уже затем, в случае необходимости, подать заяв-
ление в CAS, тем  более, между вынесением решения, ко-
торое обжаловалось, и подачей заявления в ad hoc прошло 
две недели.

Арбитры ad hoc должны входить в общий список арби-
тров CAS. Кроме того, они не могут одновременно являться 
арбитрами CAS Anti-Doping Division на  тех  же самых 
Олимпийских играх, а  также участвовать в  дальнейшем 
в рассмотрении споров, связанных с теми Олимпийскими 
играми, на  которых они были включены в  список арби-
тров. Также Международный совет в  области спорта из-
бирает из членов ICAS Президента и Со-Президента, CAS 
AHD, которые руководят деятельностью арбитров. Ар-
битры CAS, которые присутствуют на Олимпийских играх, 
должны быть доступны в  любое время. Данная особен-
ность обусловлена спецификой Олимпийских игр — спор 

должен быть рассмотрен, как можно скорее, чтобы не на-
рушать целостность соревнований.

Относительно права, применимого в  рамках про-
цедуры ad hoc, статья 17 Правил для  CAS ad hoc гласит, 
что Коллегия арбитров при разрешении спора должна ру-
ководствоваться Олимпийской хартией, регламентами, 
общими принципами права, правилами того права, ко-
торое Коллегия решит уместным применить в отношение 
конкретного спора. Местом арбитража является город Ло-
занна, Швейцария. Несмотря на то, что физически местом 
арбитража является место проведения Олимпийских игр, 
с  юридической точки зрения CAS ad hoc Division подпа-
дает под  действие главы 12 швейцарского Закона о  меж-
дународном частном праве, точно так же, как и обычные 
подразделения CAS   [3]. Правила для  CAS ad hoc пред-
писывают, что  языком арбитража является англий-
ский или  французский. В  этом прослеживается отличие 
от  обычной процедуры CAS, так как  в  Кодексе спортив-
ного арбитража   [2] присутствует оговорка, что  по  со-
гласию сторон может быть выбран иной язык арбитража.

Процесс в  ad hoc Division CAS также характеризу-
ется некоторой спецификой. Все доказательства сторон 
сразу же представляются на слушании; в исключительных 
случаях Коллегия арбитров может разрешить представ-
ление дополнительных доказательств, например, на  мо-
мент подачи заявления представить данные доказатель-
ства было физически невозможно. Кроме того, процесс 
бесплатен для  сторон. Важной особенностью, присущей 
CAS ad hoc, является срок на  вынесения решения. Со-
гласно статье 18 Правил для CAS ad hoc  [3], он составляет 
24 часа, с момента подачи заявления. Это также объясня-
ется тем, что  спор необходимо рассмотреть, как  можно 
оперативнее, так как от этого зависит дальнейшее участие 
спортсмена в  Олимпийских играх. Коллегия арбитров 
вправе в зависимости от обстоятельств дела как вынести 
окончательное решение сразу, так и передать дело на рас-
смотрение полностью или в части в обычную процедуру 
CAS. В  случае передачи дела из  CAS ad hoc в  обычную 
процедура CAS, срок на обжалование, предусмотренный 
статьей 49 Кодекса спортивного арбитража   [2], и  со-
ставляющий 21 день с  момента получения решением 
окончательной формы, не применяется. Решение вступает 
в силу немедленно, может быть обжаловано только в Фе-
деральный суд Швейцарии.

В  завершение хотелось  бы рассмотреть делo   [5] Ана-
стасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова, которое 
было разрешено в  CAS ad hoc Division на  Олимпийских 
играх в  Рио-де-Жанейро. В  2008  году Подшивалов и  Ка-
рабельщикова получили санкции за  нарушение анти-
допинговых правил по  ст. 2.2 Антидопинговых правил 
Международной федерации гребли (FISA) и  на  два года 
были лишены возможности участвовать в  соревнова-
ниях. В  2016  году был опубликован доклад Ричарда Ма-
кларена, который описывал государственную «схему» 
защиты российских спортсменов от  санкций за  нару-
шения антидопинговых правил. 24 июля 2016  года ис-
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полнительный комитет МОК вынес решение, согласно 
которому, для  участия российского спортсмена в  Олим-
пийских играх, он должен был соответствовать опреде-
ленным критериям. Согласно одному из них, Российский 
олимпийский комитет не  имел права заявить на  Олим-
пийские игры в  Рио-2016 спортсменов, которые ког-
да-либо наказывались за  употребление допинга, даже 
если он или  она отбыли наказание. Карабельщикова 
и  Подшивалов обратились в  CAS ad hoc с  попыткой об-
жаловать данное решение. В  результате, Коллегия арби-
тров решила, что несмотря на решение МОК применить 
«коллективную» ответственность на  всех российских ат-
летов, каждый спортсмен имеет право на  рассмотрении 
его дела в отдельности, а также на доказывание его неви-

новности в нарушении антидопинговых правил. Коллегия 
также заключила, что критерий о недопуске спортсменов, 
когда-либо санкционированных за  применение допинга 
и  отбывших наказания, устанавливал двойную ответ-
ственность, в связи с чем не мог быть признан законным. 
В итоге заявления Анастасии Карабельщиковой и Ивана 
Подшивалова были удовлетворены, параграф третий ре-
шения исполкома МОК, содержавший спорный критерий, 
был признан недействительным. Введение ad hoc Division 
Спортивного арбитражного суда явилось прорывом в об-
ласти разрешения спортивных споров. Благодаря быстрой 
и оперативной процедуре ad hoc CAS, споры рассматрива-
ются, не  нарушая целостности соревнований. Таким об-
разом, значение данного института сложно переоценить.
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Настоящее исследование посвящено объективной стороне преступление. Стоит отметить, что объективная сто-
рона является одним из элементов состава преступления. Установление объективной стороны позволяет правильно 
осуществить квалификацию общественно опасного деяния. При  этом от  правильной квалификации зависит приме-
нение норм уголовного права. Основная цель квалификации преступлений заключается в  определении характера со-
вершенного деяния, его соответствия определенному составу преступления и применении соответствующей ответ-
ственности. Это важно для поддержания принципа законности и справедливости в уголовном правосудии.
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Состав преступления является основанием для  уго-
ловной ответственности, а его элементы и признаки 

составляют единую систему с  внутренними связями. 

Каждый из этих элементов и признаков играет свою роль 
в  определении характера совершенного преступления 
и его квалификации.
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Элементы состава преступления, такие как  деяние, 
объективная сторона, субъективная сторона, причинная 
связь и  условия совершения преступления, взаимосвя-
заны и в совокупности определяют существенные аспекты 
преступления. Каждый из этих элементов имеет свои при-
знаки, которые помогают определить, соответствует  ли 
конкретное деяние составу преступления.

В  теории уголовного права объективная сторона пре-
ступления является одним из  наиболее сложных и  объ-
емных аспектов. Она относится к внешним проявлениям 
преступления и  исследование этой стороны позволяет 
определить наличие или  отсутствие каждого элемента 
и признака состава преступления.

В юридической литературе точки зрения авторов отно-
сительно форм выражения объективной стороны можно 
объединить в четыре группы. Так, первую группу состав-
ляют взгляды А. А.  Пионтковского, В. Н.  Кудрявцева, ко-
торые называют такие проявления объективной стороны, 
как деяния (действие и бездействие), способ совершения 
преступления, время и место совершения преступного де-
яния, обстановку, в  которой оно происходит, причинная 
связь и  преступный исход такого деяния   [1]. Сторон-
ники второй группы, например, П. И. Гришаев утверждают, 
что объективная сторона может иметь такие формы, как де-
яния, последствия, причинная связь, условия, в  которых 
совершается преступное деяние, место, время и способ со-
вершение преступления, предмет и  другие признаки, ха-
рактеризующих объективную сторону преступления   [2]. 
Представители науки, придерживающиеся третьей точки 
зрения, например, В. А.  Осипов и  З. В.  Ковалева, к  при-
знакам объективной стороны причисляют: деяния, об-
щественно опасные последствия, причинная связь, место, 
время, обстоятельства, способ, орудия и  средства совер-
шение преступления  [3]. Авторы четвертой точки зрения, 
в частности, Е. В. Шаназарова, к формам проявления объ-
ективной стороны состава преступления засчитывают: де-
яния, способ, последствия, причинная связь, место, время, 
обстановку и ситуацию совершения преступления  [5].

Анализ точек зрения на признаки (формы) проявления 
объективной стороны состава преступления дает возмож-
ность утверждать, что все без исключения авторы едины 
в существовании таких признаков объективной стороны 
состава преступления, как  деяние (действие или  бездей-
ствие), преступный исход (но по-разному называют этот 
признак, например, последствия, преступный исход), 
причинная связь, способ, время и место совершения пре-
ступления.

Деяние (в  форме действия или  бездействия) явля-
ется одним из основных элементов объективной стороны 
преступления. Деяние считается общественно опасным 
и  противоправным, поскольку оно нарушает установ-
ленные нормы уголовного закона и  представляет угрозу 
обществу.

Действие в  уголовно-правовом понимании представ-
ляет собой акт поведения человека, который осущест-

вляется через телодвижения и направлен на воздействие 
на  окружающую среду. Это может быть как  единичное 
движение тела, так и  состоять из  нескольких движений, 
объединенных в единый волевой акт поведения с опреде-
ленной целью  [6].

Бездействие может возникать в  ситуациях, когда 
субъект должен был и  мог совершить определенное дей-
ствие в  конкретных условиях, но  не  сделал этого. Обя-
занность человека действовать определенным образом 
может проистекать из различных оснований, включая за-
конодательство, профессиональные или  служебные обя-
занности, договорные обязательства и предыдущее пове-
дение лица  [7].

В  свою очередь, общественно опасные последствия 
могут быть поделены на материальные и нематериальные.

Материальные последствия относятся к  физическому 
вреду, который может быть причинен человеку или  его 
имуществу. К  таким материальным последствиям от-
носятся телесные повреждения, смерть, а  также причи-
ненный ущерб имуществу, включая преступления против 
собственности и  преступления в  сфере хозяйственной 
деятельности. Например, в  случае преступления против 
собственности, материальные последствия могут выра-
жаться в утрате или повреждении имущества, краже, гра-
беже и т. д.

Нематериальные последствия, в  свою очередь, от-
носятся к  психологическому или  эмоциональному воз-
действию, которое может быть причинено человеку 
или  обществу. Это могут быть психологический стресс, 
психологическое или эмоциональное насилие, нарушение 
прав и  свобод человека, нанесение морального ущерба 
и т. д. Нематериальные последствия могут быть особенно 
значимыми в случаях преступлений против личности, на-
пример, в  случае изнасилования, пыток, психологиче-
ского насилия и т. д.

Место, время, обстановка, способ, орудия и  сред-
ства совершения преступления выступают факультатив-
ными признаками объективной стороны преступления. 
В  случае, когда эти признаки указаны в  диспозиции уго-
ловно-правовой нормы, они приобретают значение обя-
зательных и подлежащих исследованию для установления 
в действиях лица состава преступления. В отдельных слу-
чаях указанные признаки выступают средствами диф-
ференциации уголовной ответственности (квалифи-
цирующими, особо квалифицирующими признаками 
или  образующими привилегированный состав престу-
пления).

Важно отметить, что  законодатель часто описывает 
объективную сторону преступления в диспозиции статьи 
Уголовного закона. Это помогает установить пределы уго-
ловного запрета, правильно квалифицировать престу-
пление, отличить его от смежных преступлений, а также 
проводить профилактические меры для  устранения 
причин и условий, способствующих совершению престу-
плений.
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Процессуальная природа и особенности предъявления для опознания  
в уголовном процессе

Деменчук Евгений Владимирович, студент
Тюменский государственный университет

Предъявление для  опознания  — это неотъемлемая 
часть работы всех следователей и некоторых других 

структурных подразделений правоохранителей Рос-
сийской Федерации. Сущность данного процесса за-
ключается в  том, что  свидетелю или  другому лицу, ко-
торое может помочь следствию, представляется предмет, 
лицо, труп или  животное для  опознания. Свидетель 
по  ряду опознавательных черт, которые мог запомнить 
или  в  целом знать, должен определить тот  ли человек, 
труп или предмет находиться перед ним. Процессуальная 
природа предъявления для  опознания сложна и  имеет 
множество факторов, которые должны быть соблюдены 
в процессе.  [5]

Главная цель предъявления для опознания — это под-
твержденное лицо, труп или  предмет, которое поможет 
следователям в  процессе работы над  делом. Как  пример, 
можно привести пользу опознания грабителя свидетелем 
или жертвой. В этом случае, если нет причин подозревать 
опознающего человека в преднамеренной лжи, дело полу-
чает конкретный оборот: грабитель найден и должен по-
нести соответствующее наказание, которое уже предъяв-
ляет суд РФ.

1.  Процессуальная природа предъявления для  опо-
знания в уголовном процессе

Процессуальную схему предъявления для  опознания 
теоретически описывает статья 193 из  УПК Российской 
Федерации.

Опознание, как  метод раскрытия дела, применяется 
в  очень многих ситуациях. Например, при  найденном 
орудии убийства или  наличия живого свидетеля проис-
ходящего преступления, при  ограблении или  мошенни-
честве, при  найденном, но  неопознанном трупе, при  хи-
щении скота и так далее.

В  процессе опознания возможны два варианта раз-
вития дела: предмет, личность или  труп были опознаны 
или была подтверждена непричастность данного субъекта 
к делу. Оба варианта влияют на ход расследования и в бу-
дущем предпринимаемых действий следствием.

Процессуальная природа предъявления для опознания 
такова, что необходимо иметь, как минимум, двух участ-
ников опознания. При чем, второй необязательно должен 
быть живым человеком. Это может быть нож, как орудие 
убийцы, труп или животное, если речь идет о преступле-
ниях, связанным с ним.
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Как правило, всех участников опознания делят на две 
группы:

1. Обязательные участники. Как  понятно по  на-
званию, это те лица, участие которых необходимо. Как ми-
нимум, на  опознании должны присутствовать три лица. 
Кроме дел, в которых подозреваемого нет, но есть важный 
предмет, который нужно опознать. К обязательным участ-
никам относятся следующие:

 — опознающий  — человек, который стал свиде-
телем, жертвой или  просто знает какую-либо инфор-
мацию, которая способна помочь опознанию преступ-
ника или орудия;

 — опознаваемый  — физическое лицо, предмет, труп 
или животное, которое необходимо опознать;

 — статисты — лица, на фоне которых опознающий че-
ловек будет искать настоящего подозреваемого.

2. Факультативные участники. Лица, присутствие ко-
торых на  опознание необязательно, за  исключением не-
которых ситуаций. К  факультативным участникам отно-
сятся следующие:

 — конвой, в  случае, если подозреваемый находится 
под охраной;

 — сотрудник полиции;
 — технический специалист, в  случаях, когда для  опо-

знания будет необходимо использование какой-либо тех-
ники  [4].

К  обязательным участникам также должен входить 
переводчик, если подозреваемый, свидетель или жертва 
не  разговаривает на  русском языке. В  УПК РФ суще-
ствуют четкие правила опознания. Они относятся, 
как  к  поведению следователя, так и  к  опознающему 
и  опознаваемому лицам. Главное, что  касается свиде-
теля или  жертвы  — это необходимость предваритель-
ного допроса. В  ходе него должны быть выявлены де-
тали, связанные с  делом. Например, когда, во  сколько 
и  в  каких обстоятельствах свидетель видел убийство, 
какие внешние отличия у жертвы и преступника он смог 
отметить. На  основании этих данных следствие и  ищет 
потенциального преступника.

Важно, что  до  опознания два обязательных лица 
не  должны никаким образом пересекаться и, тем  более, 
разговаривать. Опознающий не  должен видеть подозре-
ваемого до того, как тот станет в ряд со статистами.

Статисты  — это личности, внешне похожие на  подо-
зреваемого, но не имеющие никакого отношения к делу. 
Например, они должны быть схожи по  описанию, ко-
торое дал свидетель: рост, цвет волос, глаз, телосло-
жение и  так далее. Одежда на  статистах также должна 
быть схожа с  той, в  которую одет сам возможный пре-
ступник  [3].

Во  второй группе, как  уже упоминалось, входят те 
люди, присутствие которых необязательно, но  необхо-
димо. Например, там может быть конвой, если подозрева-
емый ведет себя агрессивно  [1].

Вывод о  результате опознания делается по  тому, кого 
выбрал свидетель из  статистов и  одного настоящего по-

дозреваемого. Если свидетель или  жертва выбрали чело-
века, схожего по всем описаниям, которое он же дал ранее 
на  допросе, устанавливается сходство. Важно уточнить, 
что это не значит подтверждение вины человека, лишь то, 
что делу нужно больше выяснений подробностей по кон-
кретной личности. Если же свидетель указал на человека, 
несхожего с описанием ранее, устанавливается различие. 
Если свидетель вовсе не опознал преступника, также уста-
навливается различие.

2.  Классификация и  этапы процесса предъявления 
для опознания

Классификация процесса предъявления для опознания 
делится по объекту, который необходимо опознать:

1. Живой человек. В  некоторых случаях  — фото-
графия или видео, на котором видно определенное лицо.

2. Предметы с  места преступления или  принадле-
жавшие преступнику.

3. Труп, также отдельные части, по  которым можно 
опознать человека.

4. Животные.
Существуют еще  более узкие направления классифи-

кации по объектам, однако они учитываться не будут. Ка-
ждое из  видов предъявления для  опознания имеет свои 
ключевые отличия. Сначала необходимо понять общую 
схему процессуальной природы. Всего опознание делится 
на три этапа:

 — подготовительный;
 — рабочий;
 — заключительный  [2].

Самый важный ход опознания  — это подготови-
тельный этап. На нем следствию необходимо опросить по-
дозреваемых, опросить свидетелей или жертву, выделить 
конкретную цель опознания, определиться с местом, вре-
менем и участникам опознания, составление плана и ме-
тодов фиксации и так далее. После того, как все готово, на-
чинается само опознание.

1. Предъявление для  опознания живого человека 
(возможно по  фотографии или  видео). Процесс схож 
с  общим планом, который описан выше. Важно, чтобы 
свидетель или  жертва могли опознать возможного пре-
ступника хотя бы по одному из параметров. К ним отно-
сятся внешние признаки, в том числе и одежда, хотя она 
не является основной, признаки речи и голоса, например, 
заикание или  вытягивание буквы «а», особенности по-
ходки, например, подпрыгивание при ходьбе или хромота 
на  одну ногу. Исходя из  признаков, которые мог запом-
нить свидетель, статисты должны продемонстрировать 
свою походку, сказать что-либо (иногда конкретные слова, 
которые помнит опознающее лицо).

2. Предъявление для  опознания трупа или  его от-
дельных частей. В  отличие от  классического варианта 
с подозреваемым, в этом случае не нужны статисты. Труп 
представляется один. Главная цель опознания — это уста-
новка личности погибшего. Она может проводиться 
только по  ряду внешних признаков, так как  остальное 
для трупа уже недоступно. Если по лицу уже невозможно 
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опознать человека, это делается с помощью характерных 
особенностей, например, татуировок, пирсинга, родимых 
пятен или зубных протезов. В качестве опознающего лица, 
чаще всего, приглашают родственников, которые ищут 
пропавших людей. В опознании трупа интересен особый 
предварительный этап. Он заключается в  следующих 
мерах:

 — приведение трупа в прижизненный вид;
 — правильное хранение до опознания;
 — извещение населения, а также людей, которые заяв-

ляли о пропаже потенциально схожего человека.
В качестве способа опознания также используется фо-

тография. Берутся снимки, который сделан уже после су-
дебно-медицинской экспертизы и  приведения трупа 
в  прижизненный вид. В  случае с  опознанием трупа не-
маловажную роль играет и одежда, если она была на нем. 
Ее предъявляют опознающим лицам отдельно, в  специ-
альных пакетах, чтобы личности не  стерли отпечатки 
пальцев, которые могли сохранится.

3. Предъявление для  опознания предметов. 
Как и в  случае с живым подозреваемым, необходимо ис-
пользование предметов-статистов. Это вещи, которые 

по  внешним признакам во  многом совпадают с  описан-
ными свидетелями предметами. Например, было описано 
орудие убийства, которое заметил свидетель — небольшой 
кухонный нож. Помимо реально возможного убийства 
на  стол для  опознания необходимо выложить еще  не-
сколько схожих ножей. Всего их  должно быть не  менее 
пяти. В случае с оружием, можно действовать по-разному. 
Если свидетель описал внешний вид, но  не  смог опреде-
лить тип, то  представляются разные пистолеты по  сути. 
Если была ориентировка на  звук пистолета, то представ-
ляются разные по внешнему виду, но схожие по звучанию 
пистолеты.

Заключение
В  заключение необходимо сказать, что  процессу-

альная природа предъявления для  опознания очень 
разнообразна. Выше были разобраны только три ти-
пичных варианта хода опознания. Однако в реальности 
их могут быть сотни, каждый со своими особенностями. 
Для  того, чтобы организовать правильное опознание, 
необходимо четко следовать требованиям, а также учи-
тывать мелкие нюансы, слова свидетелей, жертв или по-
дозреваемых.
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но-правовых актах. Однако структурные подразделения рассмотрены в правовой науке без должного внимания, в связи 
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нятия юридического лица, филиалов и  представительств юридического лица, описываются их  характерные черты. 
Анализируются некоторые проблемы правового статуса филиалов и представительств, а также предлагаются пути 
их решения.

Ключевые слова: юридическое лицо, филиал, представительство, правовой статус.
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Юридическим лицом признается организация, ко-
торая имеет обособленное имущество и  отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего имени при-
обретать и  осуществлять гражданские права и  нести 
гражданские обязанности, быть истцом и  ответчиком 
в  суде. Юридическое лицо должно быть зарегистриро-
вано в едином государственном реестре юридических лиц 
в  одной из  организационно-правовых форм, предусмо-
тренных ГК.  [4, с. 61]

Юридические лица осуществляют свою гражданскую 
правосубъектность через свои органы, созданные и  дей-
ствующие в  соответствии с  законом, иными правовыми 
актами и  учредительными документами (п. 1 ст. 53 ГК 
РФ).  [1]

В соответствии со статьей 55 ГК РФ такими органами 
могут являться филиалы и представительства. Представи-
тельствами являются обособленные подразделения юри-
дического лица, расположенное вне места его нахождения, 
которые представляют интересы юридического лица 
и  осуществляет их  защиту. В  свою очередь, филиалы  — 
это обособленное подразделение юридического лица, рас-
положенное вне места его нахождения и  осуществля-
ющее все его функции или их часть, в том числе функции 
представительства. Представительства и  филиалы не  яв-
ляются юридическими лицами. Они наделяются имуще-

ством создавшим их  юридическим лицом и  действуют 
на основании утвержденных им положений.  [5, с. 54]

Филиалы и представительства, являясь структурными 
подразделениями юридического лица, обладают юридиче-
скими признаками, совокупность которых позволяет от-
личить обособленные подразделения от самого юридиче-
ского лица и выделить среди других подразделений. Это: 
а) территориальная обособленность; б) организационная 
обособленность; в) относительная имущественная обосо-
бленность.  [3, с. 378]

В  России проблемы правового статуса филиалов 
и представительств юридических лиц могут быть связаны 
с  некоторыми особенностями законодательства и  регу-
лирования. Некоторые из  основных проблем включают 
в себя:

1. Несоответствие требованиям законодательства.
2. Проблемы с налогообложением и отчетностью.
3. Ограничения в  праве на  осуществление опреде-

ленных видов деятельности.
4. Проблемы с  регистрацией в  различных регионах 

России.
5. Проблемы с  локализацией документации и  пере-

водом документов.
Рассмотрим каждую из перечисленных проблем более 

подробно:
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Несоответствие требованиям законодательства. 
Для  регистрации филиала или  представительства ино-
странного юридического лица в  России, необходимо вы-
полнить ряд условий, включая подачу соответствующих 
документов, оплату государственной пошлины и т. д. Не-
которые требования могут быть сложными для  пони-
мания и  не  всегда соответствовать реальной ситуации. 
Например, для  регистрации филиала необходимо иметь 
свидетельство о  регистрации иностранного юридиче-
ского лица, что  может быть проблематично, если ком-
пания еще не зарегистрирована в своей стране.

Проблемы с  налогообложением и  отчетностью. Фи-
лиалы и  представительства должны уплачивать налоги 
и предоставлять отчетность в соответствии с российским 
законодательством. Это может быть сложным процессом, 
особенно для компаний, не знакомых с российским нало-
говым законодательством. Кроме того, требования к  от-
четности могут отличаться в  зависимости от  региона, 
в  котором зарегистрирован филиал или  представитель-
ство.

Ограничения в праве на осуществление определенных 
видов деятельности. Некоторые виды деятельности, на-
пример, в  сфере финансовой деятельности, могут быть 
запрещены или  ограничены для  филиалов и  представи-
тельств иностранных компаний. Также, российское зако-
нодательство может требовать, чтобы определенные виды 
деятельности осуществлялись только через российскую 
юридическую структуру.

Проблемы с  регистрацией филиалов и  представи-
тельств иностранных юридических лиц в  России заклю-
чаются в  том, что  процесс регистрации может разли-
чаться в зависимости от региона, где компания планирует 
зарегистрировать свой филиал или  представительство. 
В России действуют федеральные и региональные законы, 
и некоторые регионы могут иметь свои собственные тре-
бования для регистрации иностранных юридических лиц. 
Например, в некоторых регионах могут потребоваться до-
полнительные документы или  процедуры регистрации, 
которые не требуются в других регионах.

Также может быть сложно определить, в какой регион 
лучше зарегистрировать филиал или  представительство. 
Разные регионы могут предоставлять различные нало-

говые льготы и другие преимущества, но это может зави-
сеть от  вида деятельности, которую планирует осущест-
влять компания.

Все эти факторы могут затруднять процесс реги-
страции филиалов и представительств иностранных ком-
паний в России, что в свою очередь может негативно ска-
заться на  бизнесе и  влиять на  привлечение инвестиций 
в страну.

Одна из проблем, с которой сталкиваются иностранные 
компании при регистрации филиалов и представительств 
в России, является локализация документации и перевод 
документов на русский язык.

В России все документы, связанные с бизнесом, должны 
быть написаны на русском языке или иметь официальный 
перевод на русский язык. Это может потребовать времени 
и  ресурсов на  перевод всех необходимых документов, 
таких как уставы, договоры и сертификаты компании.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с  качеством 
перевода, так как  необходимо не  только перевести доку-
менты на русский язык, но и правильно передать смысл 
и  контекст. Неправильный перевод может привести 
к  ошибкам при  регистрации или  неправильному пони-
манию правовых требований.

Также стоит учитывать, что  некоторые документы 
могут потребовать нотариального заверения перевода, 
что может потребовать дополнительное время и ресурсы.

В  целом, проблемы с  локализацией документации 
и  переводом документов могут замедлить процесс реги-
страции иностранных компаний в России и стать препят-
ствием для развития бизнеса в стране.

Для  решения некоторых проблем, связанных с  пра-
вовым статусом филиалов и  представительств, мы пред-
лагаем:

1. Создать единый реестр, в  котором будет вестись 
список филиалов и представительств и содержаться более 
подробная информация о них;

2. Создать закрытый перечень документов, которые 
подаются при регистрации филиалов и представительств, 
и закрепить его на федеральном уровне;

3. При  регистрации иностранных филиалов и  пред-
ставительств предоставлять информацию о налоговой си-
стеме России на международных языках.
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Возможности и проблемы исправления судебного акта на основании части 3 
статьи 179 АПК РФ

Ерофицкий Андрей Сергеевич, студент
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

Никакой судья не  защищен от  опасности совершить 
ошибку. Человеческий фактор может присутствовать 

даже в судебных актах: судья может ошибиться и непра-
вильно указать самые разные данные, поэтому для этого 
случая существует часть 3 статьи 179 АПК РФ, которая по-
зволяет суду исправить «допущенные в решении описки, 
опечатки и  арифметические ошибки без  изменения его 
содержания». Под  опиской понимается неправильное 
написание слов, цифр, имеющих значение для  лиц, 
участвующих в  деле или  для  органов, исполняющих ре-
шение. Опечаткой является такая  же ошибка, но  только 
при  использовании технических средств. Арифметиче-
ской ошибкой является ошибка в  подсчетах, но  никак 
не ошибка в использовании методики подсчета  [1]. В су-
дебной практике все оказывается не  настолько просто: 
критерий изменения содержания судебного акта трак-
туется судами по-разному, что  часто является причиной 
для  многократного пересмотра постановлений и  опреде-
лений арбитражных судов. На  примере конкретных су-
дебных дел в  данной работе постараемся разобраться 
и ответить на поставленные вопросы.

В  судебной практике немало случаев, когда суд со-
вершал ошибки в  решениях и  исправить их  с  помощью 
нормы 179 АПК РФ было невозможно. Нередки случаи, 
когда судья может огласить одно решение, а  в  судебном 
акте написать другое. В  деле №  А40–23169 / 09, рассмо-
тренном в  2010  году суд объявил резолютивную часть 
в зале судебного заседания, однако в резолютивной части 
мотивировочного постановления оказалась совершенно 
другая. Суть спора состояла в  том, что  компания Истец 
перечислила компании Ответчику около 30 млн. ру-
блей за  обязательство построить автомоечный комплекс 
с предварительной разработкой проектной документации. 
Далее, Истец потребовал вернуть деньги, обосновывая это 
тем, что Ответчик не исполнил свои обязательства и вы-
плаченные денежные средства являются неосновательным 
обогащением. Последний также не  согласился и  указал, 
что  определенные работы он уже провел. Суды двух ин-

станций поддержали позицию Ответчика и  взыскали 
в пользу Истца лишь 740 тыс. рублей. Дело дошло до кас-
сационной инстанции, вернулось в  первую, и  на  втором 
круге снова дошло до  кассации. Расхождение состояло 
в том, что АС Московского округа огласил, что судебные 
акты нижестоящих инстанций отменяются и  направ-
ляются на  новое рассмотрение, а  в  письменном поста-
новлении говорилось, что  судебные акты отменяются 
лишь в части отказа во взыскании неосновательного обо-
гащения. Президиум ВАС судебные акты по  делу полно-
стью отменил и направил дело на новое разбирательство, 
тем  самым признав, что  такое несоответствие является 
процессуальным нарушением. Получается, что  в  случае, 
если исправление будет изменять содержание судебного 
акта, выводов, которые сделал суд, то такой акт подлежит 
судебной отмене  [2].

В  данной ситуации возникает довольно дискусси-
онный вопрос: какие изменения судебного акта могут 
считаться изменением его содержания? Причем, судебная 
практика знает множество примеров, где суды разных 
инстанций могут решать дела по-разному, принимая по-
зицию то одной стороны, то другой.

Дело, в котором суды занимали разные позиции было 
рассмотрено в  2012  году. В  деле №  А40–25496 / 2015 ком-
пания была признана банкротом, был назначен арби-
тражный управляющий. В определении суда о назначении 
была допущена ошибка — неправильно был указан ИНН 
управляющего и  наименование организации, к  которой 
он принадлежит, суд исправил ошибку. Однако один 
из конкурсных кредиторов не согласилась с исправлением 
и  попыталась отменить определение в  апелляции. Апел-
ляционная инстанция не  согласилась с  кредитором, кас-
сационная же приняла доводы и указала, что исправление 
ошибок в  ИНН фактически меняют содержание судеб-
ного акта. Арбитражный управляющий оспорил поста-
новление в Верховном суде, который высказал следующее: 
подобного рода исправления направлены на  устранение 
несоответствий, допущенных судом, и  не  изменяют со-
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держание судебного акта. Отказ суда в  удовлетворении 
заявления об  исправлении опечатки порождает неопре-
деленность и  может привести к  затруднениям в  иденти-
фикации конкурсного управляющего. Более того, доводы 
конкурсного кредитора  же были направлены пересмотр 
актов в  части утверждения именно этого конкурсного 
управляющего. Таким образом, Верховный суд отказал 
в  удовлетворении требований конкурсного кредитора 
и сделал вывод, что такого рода погрешности в судебном 
акте, как опечатки в ИНН, названии организации, не ме-
няют содержания судебного акта.

В  другом деле №  А40–28009 / 2018 судья Арбитраж-
ного суда города Москвы сначала удовлетворила иск, 
а  затем отказала в  удовлетворении исковых требований. 
В  деле, рассмотренном 03.07.2018 между ОАО «Кон-
дитерский концерн Бабаевский» и  Масгрейв Холдингз 
ИНК. (MUSGRAVE HOLDINGS INC.). Истец утверждал, 
что  приобрел у  Ответчика акции ЗАО «Адалин» по  су-
щественно завышенной цене и  хотел вернуть разницу, 
кратную 200 млн. рублей. В  резолютивной части ре-
шения от 03.07.2018 суд удовлетворил требования Истца. 
Этим  же днем судом выносится определение, в  котором 
говорится, что в первом абзаце резолютивной части была 
допущена оговорка и  этот абзац следует читать следу-
ющим образом: «В  удовлетворении исковых требований 
отказать»  [3], таким образом суд, основываясь на ч. 3 ст. 
179 АПК РФ исправил оговорку. Мотивировочная часть, 
изготовленная 16.07.2018, подтвердила решение суда  — 
в удовлетворении исковых требований отказано. Данный 
судебный акт в  вышестоящей инстанции сторонами 
не оспаривался, однако суд в данном случае допустил се-
рьезные нарушения процессуального права.

Интерес представляет дело №  А56–117302 / 2019, в ко-
тором ООО «Ландпрод Группа» (далее — Истец) обрати-
лось в Арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Эк-
варика» (далее — Ответчик) задолженности по договору 
поставки фруктов. Суды первой и  апелляционной ин-
станций удовлетворили исковые требования. Ответчик 
обжаловал указанные акты в кассационном порядке. АС 
Северо-западного округа рассмотрел 09.06.2020 кассаци-
онную жалобу. В самом судебном заседании суд объявил 
резолютивную часть, согласно которой судебные акты 
первой и  апелляционной инстанций оставлены без  из-
менения, а кассационная жалоба Ответчика без удовлет-
ворения. Постановление АС Северо-западного округа 
было изготовлено 10.06.2020, т. е. уже на следующий день. 
Однако, когда постановление было размещено в  карто-

теке арбитражных дел, стороны увидели постановление 
совершенно по  другому делу, то  есть в  карту дела было 
прикреплено совершенно другое постановление: другой 
предмет спора, другие лица. Примечательно, что в шапке 
постановления суд написал правильный номер дела, 
но далее, указывая кем и когда был рассмотрен спор, на-
писал другой номер. При этом суд округа ошибку не ис-
правил.

Ответчик обратился в суд с заявлением о выдаче ориги-
нала судебного акта, но помощник предложил обратиться 
в суд округа с заявлением о пересмотре по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Вместо заявления о пересмотре 
Ответчик обратился с кассационной жалобой в Судебную 
коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

Верховный суд РФ 05.11.2020 вынес определение №  
307-ЭС20–14371, в котором счел, что имеются основания 
для  передачи кассационной жалобы для  рассмотрения 
в  судебном заседании. Ответчик сослался на  нарушение 
норм процессуального права, а  именно на  ч. 3 ст. 15, ст. 
176, ч. 2 ст. 289 АПК РФ. ВС РФ посчитал, что размещение 
арбитражным судом постановления по  другому делу яв-
ляется существенным нарушением норм процессуального 
права, поэтому такое дело может быть рассмотрено в Су-
дебной коллегии по  экономическим спорам ВС РФ. Рас-
смотрение жалобы назначено на 08.12.2020.

В данном случае суд не мог применить ч. 3 ст. 179 АПК 
РФ и прикрепить новый документ, объяснив это исправле-
нием опечаток. По сути, суд бы вынес новый судебный акт, 
что не допускается указанной выше статьей — судебный 
акт должен быть исправлен без изменения его содержания 
(возможно было исправить названия организаций сторон, 
другую подобную информацию, однако мотивировочная 
часть, резолютивная не  подлежали исправлению). То  же 
самое подтверждается судебной практикой: исполнение 
опечатки является исправлением, не влияющим на суще-
ство принятого решения и выводы, сделанные судом в ре-
шении   [4], суд не  должен устанавливать новые обстоя-
тельства и заново применять закон  [5].

Подводя итог, можно сделать вывод, что судебный акт 
можно исправить на основании ч. 3 ст. 179 АПК РФ только 
в  случае, когда такие исправления не  повлияют на  вы-
воды, которые сделал суд, на  трактовку таких выводов. 
Например, это могут быть названия организаций, имена, 
фамилии, ИНН и т. д. В случае же, если судебный акт не-
возможно изменить, без изменения его содержания, заин-
тересованные стороны могут оспорить его в  следующей 
судебной инстанции.
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Комплексные кадастровые работы как инструмент урегулирования  
земельных споров
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Тверской государственный технический университет

Статья посвящена исследованию возможностей комплексных кадастровых работ (далее  — ККР) в  решении зе-
мельных споров. В статье проанализированы понятия земельных споров и ККР, раскрыты этапы процедуры проведения 
таких работ в соответствии с законодательством. Также рассмотрены важные аспекты, включая субъектов, финан-
сирование, результаты и проблемы ККР. В конце статьи представлено исследование о том, каким образом ККР могут 
помочь в урегулировании земельных споров.
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Урегулирование земельных споров является одним 
из  важнейших аспектов управления земельными ре-

сурсами.
Земельные споры могут возникать по  различным 

причинам, включая несогласия по  границам зе-
мельных участков, наличие незарегистрированных 
прав на  землю, споры между собственниками и  арен-
даторами, а также различные вопросы по благоустрой-
ству земли. Решение земельных споров часто является 
сложным и затратным процессом, который может зани-
мать длительное время и  требовать значительных за-
трат.

Одной из  функцией государственного управления зе-
мельными ресурсами является разрешение земельных 
споров. Направленна она на устранение в рамках закона 
конфликтов между заинтересованными лицами по  во-
просам использования земли.

В настоящее время государство стремится к созданию 
базы данных, в которой содержится информация обо всех 
земельных участках, находящихся на территории Россий-
ской Федерации, включая их  границы. Процесс добав-
ления данной информации в  специальную базу данных, 
называемую Единый государственный реестр недвижи-
мости (далее — ЕГРН), осуществляется через межевание, 
т. е. внесение координат границ земельных участков после 
кадастровых работ.

Земельные споры остаются одной из  серьезнейших 
проблем пространственного развития Российской Фе-
дерации. Поэтому, необходимо обратить особое вни-
мание на  организационную и  правовую сторону данной 
проблемы, для  того, чтобы обеспечить наиболее эффек-
тивную и  справедливую систему разрешения земельных 
споров на  территории России. Только в  таком случае 

можно надеяться на полную защиту прав граждан и раз-
витие землепользования в Российской Федерации.

Кадастровые работы — это процесс сбора, обработки 
и  хранения информации о  земельных участках и  недви-
жимости. Они необходимы для  установления прав соб-
ственности, обзора земельного фонда и  определения 
границ объектов недвижимости.

ККР можно определить как  процесс формирования 
ЕГРН путем сбора и обработки информации о земельных 
участках, объектах недвижимости, правах на них, а также 
организация бесперебойного обмена информацией между 
субъектами недвижимости. При  проведении такой ра-
боты актуальным вопросом становится разрешение зе-
мельных споров.

При правильном подходе и проведении качественных 
работ исполнителями и  заказчиками, ККР могут помочь 
урегулировать земельные споры, предоставляя точную 
информацию по  границам земельных участков и  вы-
явленных правообладателях объектов недвижимости. 
Эта информация может быть использована как  основа 
для разрешения споров и принятия правильных решений.

Для  совершенствования, выработки новых решений 
и  механизмов по  регулированию в  сфере земельных от-
ношений, а именно, при проведении ККР необходимо из-
учение действующей нормативно-правовой базы по  дан-
ному вопросу, а также проведение анализа практической 
работы при проведении подготовительной работы и вне-
сению в ЕГРН сведений по результатам ККР.

По  результатам анализа выявляются неработающие 
нормы законодательства и неурегулированные вопросы. 
Проведение ККР должно осуществляться с  учетом ра-
стущих потребностей государства (населения) и  рабо-
тать на  опережение, прогнозируя и  предупреждая воз-
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можные негативные последствия при  их  проведении, 
ведь именно в  процессе кадастрового учета для  каж-
дого объекта недвижимости определяются уникальные 
характеристики, которые подтверждаются официально. 
Это позволяет четко отличать этот объект от  других 
объектов недвижимости. Кадастровый учет является ос-
новой для  защиты прав государства и  граждан в  отно-
шении недвижимости, а также для урегулирования иму-
щественных отношений.

Следует отметить, что по причине отсутствия в ЕГРН 
сведений об  объектах недвижимости и  зарегистриро-
ванных правах, бюджеты муниципальных образований 
не  получают налоговые поступления в  полном объеме. 
В  свою очередь, расчет налогов на  недвижимое имуще-
ство осуществляется исходя из  кадастровой стоимости, 
которая вносится в  ЕГРН после осуществления государ-
ственного кадастрового учета объектов недвижимости, 
в том числе исходя из площади объекта. Таким образом, 
проведение плановых ККР способно значительно увели-
чить поступление средств в местные бюджеты, а также по-
высить точность налогообложения.

В  соответствии с  ч. 1 ст. 42.1 Федерального закона 
от  24.07.2007 №  221-ФЗ «О  кадастровой деятельности» 
(далее  — Закон №  221-ФЗ) под  ККР в  целях настоящего 
Федерального закона понимаются кадастровые работы, 
которые выполняются одновременно в  отношении всех 
расположенных на территории одного кадастрового квар-
тала или территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов, или территориях  [1].

ККР являются важным инструментом для достижения 
целей и  задач эффективного государственного управ-
ления земельными ресурсами и  определения государ-
ственной земельной политики в целом. Главная функция 
ККР — это качественное, быстрое и массовое наполнение 
ЕГРН сведениями об объектах недвижимости.

Целью ККР можно обозначить  — отсутствие не-
учтенных объектов недвижимости в ЕГРН.

ККР не проводятся в отношении земельных участков, 
являющихся предметом договоров о  комплексном осво-
ении территории, и земельных участков, расположенных 
в  границах территории, в  отношении которой заключен 
договор о развитии застроенной территории.

Закон №  221-ФЗ устанавливает основы методики ККР, 
включая определение понятия, порядок выполнения и ре-
зультаты. ККР — это длительный и сложный процесс, ко-
торый требует выполнения нескольких этапов, строгое 
следование правилам и условиям, а также оформление не-
обходимых документов. Они характеризуются большим 
количеством нюансов и деталей, которые требуют приме-
нения различных подходов, что  приводит к  увеличению 
времени выполнения.

Помимо основного Закона №  221-ФЗ, существуют 
другие нормативно-правовые акты, регулирующие вы-
полнение ККР: кодексы Российской Федерации, феде-
ральные законы, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, Приказы министерств и  ведомств, 

а  также иные нормативно-правовые акты, в  том числе 
акты государственных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления.

Для  финансирования ККР используются бюджетные 
средства из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, 
например, муниципальных районов, городских округов 
и  муниципальных округов. Также возможно получение 
субсидий из  федерального бюджета. Кроме того, финан-
сирование ККР может осуществляться за счет средств фи-
зических или юридических лиц, которые заинтересованы 
в  проведении таких работ и  готовы осуществить финан-
сирование ККР за свой счет (внебюджетные средства).

В зависимости от того, каким образом происходит фи-
нансирование, заказчиками ККР могут выступать либо 
органы местного самоуправления, исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ, при бюджетном фи-
нансировании данных работ, либо правообладатели объ-
ектов недвижимости, если работа проводится с использо-
ванием внебюджетных средств.

Осуществление ККР осуществляется на основании го-
сударственного или муниципального контракта при бюд-
жетном финансировании или на основании договора под-
ряда при внебюджетном финансировании.

Исполнителем ККР выступает кадастровый инженер, 
являющийся членом саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров.

Объектами ККР являются:
 — земельные участки, сведения ЕГРН, о которых не со-

ответствуют установленным на основании Федерального 
закона от 13.07.2015 №  218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»   [2] (далее — Закон №  218) тре-
бованиям к описанию местоположения границ земельных 
участков;

 — земельные участки, образование которых предусмо-
трено проектом межевания территории, проектом меже-
вания земельного участка (земельных участков), про-
ектом организации и  застройки территории, проектной 
документацией лесных участков;

 — здания, сооружения (за  исключением линейных 
объектов), а  также объекты незавершенного строитель-
ства, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

В  рамках ККР осуществляется: уточнение место-
положения границ земельных участков; установление 
или  уточнение местоположения на  земельных участках 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства; образование земельных участков, на  которых 
расположены здания, в том числе многоквартирные дома, 
сооружения, за  исключением сооружений, являющихся 
линейными объектами; образование земельных участков 
общего пользования, занятых площадями, улицами, про-
ездами, набережными, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объектами; исправление 
реестровых ошибок в сведениях Единого ЕГРН о местопо-
ложении границ земельных участков и контуров зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства.
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Повторное выполнение ККР на  территории кадастро-
вого квартала (кварталов), ранее являвшегося террито-
рией выполнения ККР, не  допускается. Однако в  случае, 
если ранее такие работы были выполнены за счет внебюд-
жетных средств и представляющей собой часть кадастро-
вого квартала, на оставшейся части территории кадастро-
вого квартала допускается выполнение ККР, в том числе 
за счет бюджетных средств  [1].

В  результате выполнения ККР обеспечивается в  уста-
новленном Законом №  221-ФЗ и  Законом №  218-ФЗ по-
рядке подготовка карты-плана территории (далее  — 
КПТР), содержащей необходимые для  внесения в  ЕГРН 
сведения о  земельных участках, зданиях, сооружениях, 
об  объектах незавершенного строительства, располо-
женных в границах территории выполнения ККР.

Учитывая совокупность правовых норм Закона №  
221-ФЗ, выделим основные этапы организации ККР:

 — Выбор заказчиком территории проведения ККР;
 — Заключение государственных, муниципальных кон-

трактов или договоров подряда с исполнителями ККР;
 — Осуществление исполнителем работ по получению 

и  собору документов, содержащие необходимые для  вы-
полнения ККР исходные данные;

 — Уведомление правообладателей объектов недвижи-
мости, являющихся объектами комплексных кадастровых 
работ, о начале выполнения таких работ (в течение десяти 
рабочих дней со дня заключения контракта);

 — Разработка проекта КПТР;
 — Согласование местоположения границ земельных 

участков путем проведения заседаний согласительной ко-
миссии;

 — Утверждение КПТР (органом местного самоуправ-
ления либо исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации при  бюджетном 
финансировании или уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального района, муниципаль-
ного округа или  городского округа либо органом испол-
нительной власти города федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга или  Севастополя при  внебюджетном 
финансировании);

 — Представление КПТР в  орган регистрации прав 
для внесения сведений в ЕГРН;

 — Внесение в ЕГРН сведений из КПТР;
 — Выплаты денежных средств исполнителям ККР 

по  результатам выполнения государственных, муници-
пальных контрактов или договорам подряда.

Форма КПТР, форма акта согласования местополо-
жения границ земельных участков при выполнении ККР 
и требования к их подготовке, установлены приказом Ро-
среестра от 04.08.2021 №  П / 0337  [3].

Правообладатели объектов недвижимости, явля-
ющихся объектами комплексных кадастровых работ, 
не  вправе препятствовать выполнению комплексных ка-
дастровых работ и  обязаны обеспечить доступ к  ука-
занным объектам недвижимости исполнителю ком-
плексных кадастровых работ.

Уточнение местоположения границ земельных 
участков в  рамках ККР имеют особенности, установ-
ленные ст. 42.8 Закона №  221-ФЗ.

При  уточнении местоположения границ земельного 
участка, его площадь, определенная с  учетом, установ-
ленных в соответствии с Законом №  218-ФЗ требований, 
не должна быть:

 — меньше площади земельного участка, сведения о ко-
торой относительно этого земельного участка содержатся 
в ЕГРН, более чем на десять процентов;

 — больше площади земельного участка, сведения о ко-
торой относительно этого земельного участка содержатся 
в  ЕГРН, более чем  на  величину предельного минималь-
ного размера земельного участка, установленного в соот-
ветствии с земельным законодательством;

 — больше площади земельного участка, сведения о ко-
торой относительно этого земельного участка содержатся 
в ЕГРН, более чем на десять процентов, если предельный 
минимальный размер земельного участка не установлен.

Если при  выполнении ККР, включая исправление 
ошибок в  реестре, площадь земельного участка, полу-
ченная в результате уточнения границ, меньше площади, 
указанной в  ЕГРН более чем  10 %, информация о  таком 
участке включается в КПТР только при наличии письмен-
ного согласия собственника земельного участка.

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что ККР 
охватывают следующие функции государственного управ-
ления земельными ресурсами:

Изучение, обследование, съемка и картографирование 
земельных ресурсов в  части проведения геодезических 
съемок с целью получения координат характерных точек 
границ объектов недвижимости;

 — Внесение в  ЕГРН сведения об  объектах недвижи-
мости в полном объеме;

 — Оперативные управленческие решения и  дей-
ствия в части изменения целевого назначения и вида раз-
решенного использования земельных участков, изме-
нения границ, установления охранных зон, обременений 
и других действий;

 — Информационное обеспечение платности земле-
пользования в части определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости и  обоснования ставки земель-
ного налога;

 — Государственный контроль за  использованием зе-
мель, охрана земель в сфере государственного земельного 
надзора в  отношении самовольно занятых земельных 
участков и  других нарушений, предусмотренных Ко-
дексом об  административных правонарушениях Россий-
ской Федерации;

 — Разрешение земельных споров только при урегули-
ровании земельных споров в досудебном порядке.

При  проведении ККР остро стоит проблема выбора 
кадастрового квартала, связано это в  первую очередь 
с тем, что ККР должны быть эффективными и оправды-
вать траты, выделенные из  государственного бюджета, 
а также проводиться исключительно там, где эти работы 
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необходимы для  разрешения земельных споров между 
собственниками объектов недвижимости. ККР явля-
ются важным инструментов урегулирования земельных 
споров в  досудебном порядке. Ниже приведена Таблица 

1 с  указанием проблем организации и  выполнения ККР 
на примере Тверской области с учетом опыта проведения 
таких работ в 2021 и 2022 годах и предложения по их ре-
шению.

Таблица 1. Проблемы организации и выполнения ККР

Проблемы Последствия Предлагаемые решения
Недостаточная аналитическая работа ОГВ 
и ОМСУ
при выборе территории для выполнения 
ККР: проведение ККР в отношении
кадастровых кварталов, в которых отсут-
ствуют объекты, учтенные в ЕГРН.
Выявление при проведении ККР фактов 
фактического расположения объектов 
за пределами квартала

Отсутствие ожида-
емых результатов 
ККР

Предварительный анализ территории кадастро-
вого квартала на экономическую значимость 
и возможность внесения в ЕГРН сведений обо 
всех объектах

Ошибки исполнителей ККР
при составлении КПТР

Задержка сроков 
внесения в ЕГРН све-
дений по
результатам ККР

 – Анализ сведений исходных данных (ГФД, 
сведения ЕГРН, сведения ФГИС ТП);

 – Проведение работы по установлению факта 
попадания объектов недвижимости в 20-м бе-
реговые полосы водных объектов;

 – Предварительная проверка исполнителем 
сведений карты-плана территории на наличие 
в нем разночтений.

 – Организация совместной работы заказ-
чика и исполнителя ККР, направленной на по-
вышение качества подготовки документов 
при выполнении ККР

Низкая активность представления заказ-
чиком
и исполнителем документов для внесения 
в ЕГРН
необходимых сведений об объектах ККР 
в объеме,
предусмотренном действующим законода-
тельством
(внесение сведений о ранее учтенных ОН, 
адреса объектов и адресов правооблада-
телей) 

Необходимость «дов-
несения» сведений 
после ККР — риск 
невнесения таких 
сведений

 – Проведение предварительных мероприятий 
по установлению и внесению адресов объектов 
недвижимости в ФИАС и ЕГРН;

 – Проведение активной информационной по-
литики с правообладателями объектов ККР 
в целях внесения сведений об их адресах элек-
тронной почты в ЕГРН;

 – Предоставление результатов ККР согласно 
плана-графика и контрактов на выполнение 
ККР в орган государственной регистрации

На  территории Тверской области ККР проводятся 
с  2021  года. В  результате данных работ в  период с  2021 
по  2022  года, в  ЕГРН внесены сведения на  основании 
КПТР в  отношении 193 кадастровых кварталов и  19341 
объекте недвижимости, расположенных на  территории 
12 муниципальных образований Тверской области. Фи-
нансирование ККР на  территории Тверской области 
в  2021-2022  годах осуществлялось за  счет средств феде-
рального и регионального бюджета.

Изучение правовых документов, которые устанавли-
вают правила проведения ККР, показало, что это сложный 
и многофункциональный процесс управления землеполь-
зованием. ККР включают в  себя несколько этапов ра-
боты, таких как определение координат границ земельных 

участков и  объектов капитального строительства, их  го-
сударственный кадастровый учет в ЕГРН, решение споров 
по  земельным вопросам, а  также налоговое регулиро-
вание в отношении объектов недвижимости.

В  процессе проведения ККР выявляют различные 
земельные споры между собственниками смежных 
(не  смежных) земельных участков. Для  решения таких 
споров необходимы квалифицированные исполнители 
ККР, а  также слаженная работа с  заказчиками ККР (ор-
ганы местного самоуправления, органы государственной 
власти), как  с  гарантами прав и  свобод граждан Россий-
ской Федерации. При  проведении ККР необходимо учи-
тывать все возможные риски и  предпринимать меры 
для предотвращения возможных споров.
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ККР могут помочь в урегулировании земельных споров 
следующим образом:

 — Определение фактических границ участков: в  ре-
зультате ККР определяются фактические границы зе-
мельных участков, что  позволяет устранить разногласия 
между соседями или другими заинтересованными сторо-
нами.

 — Идентификация собственников земельных 
участков: ККР помогают идентифицировать собствен-
ников земельных участков, что  позволяет избежать 
споров по поводу права собственности.

 — Оценка имущества: ККР позволяют оценить стои-
мость земельных участков и другого имущества, что может 
быть полезно при урегулировании земельных споров.

 — Мониторинг изменений земельных участков: с  по-
мощью ККР можно контролировать изменения на  зе-
мельных участках, что  помогает избежать возможных 
споров в будущем.

На  данный момент ККР не  являются основной прак-
тикой в управлении земельными ресурсами и оказывают 
небольшое влияние на  эту систему. Однако, при  пра-
вильном использовании в  будущем, они могут значи-
тельно повысить контроль и  эффективность использо-
вания государственных земельных ресурсов. Плановое 
проведение ККР, по  истечении времени, поможет в  пре-
дотвращении земельных конфликтов и  разрешении 
споров массовым способом между всеми участниками зе-
мельных отношений.
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Проблемы злоупотребления правом в гражданском процессе и пути их решения
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Статья содержит углубленный анализ текущего состояния гражданского процессуального законодательства, особый 
акцент ставится на сложностях судебного процесса, устанавливаются и обосновываются ключевые направления и спо-
собы решения данных проблем.
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Российское судопроизводство по  гражданским делам 
имеет много особенностей. Поэтому при защите своих 

гражданских прав в  судах граждане зачастую сталкива-
ются с такими ситуациями, когда могут проиграть потен-
циально выигрышный процесс. Кроме того, они могут 
столкнуться с  многими другими проблемами: это и  за-
тягивание судебного процесса, переносы судебных засе-
даний, иногда  — прямое нарушение норм гражданского 
процессуального права и др. К сожалению, действующий 
Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ) имеет су-
щественные недостатки, позволяющие сторонам злоупо-
треблять правом. Несмотря на  то, что  в  Арбитражном 
процессуальном кодексе (АПК РФ) эти недостатки ис-
ключены изначально, в ГПК РФ они до сих пор не разре-

шены даже после существенных изменений, внесенных 
в 2011-2012 гг. Именно анализу его отдельных положений 
и посвящается данная статья. Остановимся на отдельных 
особенностях более подробно.

Например, статья 16 «Основания для  отвода судьи» 
подразумевает, что  при  отправлении дела на  новое рас-
смотрение вышестоящим судом оно может (и  как  пра-
вило, попадает) тому же судье. Представляется, что судье 
будет «не совсем приятно», если вышестоящий суд укажет 
ему на недочеты в работе. И как он будет вести себя по от-
ношению к  той стороне, которая инициировала данное 
возвращение, догадаться не  трудно. В  АПК этот во-
прос решен: статья 21 «Отвод судьи» определяет: «Судья 
не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит от-
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воду, если он при предыдущем рассмотрении данного дела 
участвовал в нем в качестве судьи и его повторное участие 
в  рассмотрении дела в  соответствии с  требованиями на-
стоящего Кодекса является недопустимым».

Следующая проблема напрямую связана со ст. 134 ГПК 
«Отказ в принятии искового заявления» и ст. 220 «Осно-
вания прекращения производства по делу». Согласно ГПК, 
суд отказывает в  принятии искового заявления или  пре-
кращает производство по делу, «если имеется вступившее 
в законную силу и принятое по спору между теми же сто-
ронами, о  том  же предмете и  по  тем  же основаниям ре-
шение суда или  определение суда о  прекращении произ-
водства по делу в связи с принятием отказа истца от иска 
или утверждением мирового соглашения сторон».

Статья 34 ГПК «Состав лиц, участвующих в деле» опре-
деляет, что «лицами, участвующими в деле, являются сто-
роны, третьи лица, прокурор…» и  др. Сторонами  же 
в  деле являются истец и  ответчик (ст. 38). Но  как  быть 
с третьими лицами? Их — две категории: третьи лица, за-
являющие самостоятельные требования относительно 
предмета спора (ст. 42) и не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора (ст. 43). Первые 
пользуются всеми правами и несут все обязанности истца, 
вторые — с некоторыми ограничениями в правах. Но если 
они имеют права и  обязанности, значит являются соис-
тцами, либо соответчиками, т. е. сторонами? Утверди-
тельный ответ дается во  всех комментариях к  ГПК РФ 
и  согласитесь, иным он и  быть не  может. Но  формули-
ровка ст. 220 ГПК позволяет сторонам затягивать процесс 
вплоть до  привлечения третьих лиц в  другом процессе 
в  качестве стороны, затягивать рассмотрение дела на  за-
конных основаниях и  злоупотреблять правом. Видится 
целесообразным внести изменения в  ст. 220 ГПК, тогда 
данный вопрос отпадет сам по себе.

Следует остановиться и на таком вопросе, как обеспе-
чение доказательств. Ведь не секрет, что многие граждане 
не хотят платить по долгам. При этом они занижают свои 
доходы, увольняются и  устраиваются на  «нелегальную» 
работу, избавляются от имущества, чтобы на него не было 
обращено взыскание и др.

В  ст. 99 АПК «Предварительные обеспечительные 
меры» отмечено право суда «по  заявлению организации 
или  гражданина принять предварительные обеспечи-
тельные меры, направленные на  обеспечение имуще-
ственных интересов заявителя до  предъявления иска». 
Но в этом случае истец обязан перевести на депозитный 
счет суда денежную сумму в размере исковых требований 
и процентов для возмещения возможных убытков для от-
ветчика. В ГПК (ст. 64-66) этот вариант не предусмотрен, 
просить об обеспечении иска можно только в рамках су-
дебного процесса, что  позволяет «очень хитрому» от-
ветчику произвести определенные действия с  целью 
сокрытия имущества, что  на  практике происходит прак-
тически всегда.

Не решен в действующем ГПК и вопрос о возможности 
восстановлении процессуальных сроков (ст. 111. 112 ГПК). 

Расширительное толкование оснований восстановления 
«по  причинам, признанным судом уважительными» по-
зволяет сторонам злоупотреблять правом.

Порочным представляется также предоставление ши-
роких прав на  обжалование решения суда. Очевидно, 
что при обжаловании сторонам следует не просто указать 
«основания, по  которым они считают решение суда не-
правильным» (пп. 4 п. 1 ст. 322 ГПК), а конкретные нару-
шения норм материального и процессуального права, яв-
ляющимися основанием для отмены (изменения) решения 
суда (ст. 330 ГПК). Но в соответствии со ст. 323 ГПК суд, 
не смотря на полную абсурдность ситуации, обязан оста-
вить жалобу без  движения и  установить срок для  устра-
нения недостатков.

Жаловаться на  действия самого судьи можно, но  мы 
считаем, что  нужно делать это только в  самых крайних 
случаях, а именно — в случаях немотвированности и неа-
декватности судьи, например — немотивированное и не-
адекватное применение без всякой на то причины статей 
ГПК РФ, таких как: ст. 134 «Отказ в принятии искового за-
явления», ст. 135 «Возвращение искового заявления», ст. 
136 «Оставление искового заявления без движения». При-
менение данных статей должно быть обосновано в опре-
делении суда. Обычно судья пишет, что нужно исправить 
в своем заявлении в суд, и чтобы он его принял, надо сде-
лать все, что он просит, подать или донести документы.

На определение судьи может быть подана частная жа-
лоба в  течение 15 дней со  дня вынесения (331-335 ГПК 
РФ) — это имеет процессуальный характер (очень важный 
инструмент для того, чтобы обжаловать незаконные дей-
ствия суда (не лично судье как личности)).

Как можно жаловаться именно на судью:
1. Председателю суда — письменно через секретариат 

или  по  почте, или  при  личном приеме и  обязательно  — 
с отметкой о получении Ваших жалоб.

2. Прокурору  — так  же письменно. Иногда наши 
граждане просят провести проверку не только на наличие 
нарушений, указанных в законе о статусе судей и кодексе 
судебной этики, но  и  на  наличие в  действиях судьи пре-
ступлений, предусмотренных ст. 305 Уголовного Кодекса 
РФ — вынесение заведомо неправосудных приговора, ре-
шения или  иного судебного акта. В  практике подобная 
статья еще не применялась, но для того, чтобы проучить 
судью, такой прием вполне приемлем.

3. По  исчерпанию пунктов 1 и  2, а  можно одновре-
менно обратиться с  жалобой в  квалификационную кол-
легию судей по  правилам, указанным в  «Положении 
о  порядке работы квалификационных коллегий судей». 
Следует обратить особое внимание на  положения ст. 
ст. 27-28 положений: главные основания для  жалоб 
(не  по  процессу) находятся не  в  ГПК и  ГК, а  в  наруше-
ниях норм Закона РФ «О статусе судей в РФ», а также по-
ложений Кодекса судейской этики. Целесообразно при-
ложить к  жалобе письменные результаты обращений 
в Прокуратуру и к Председателю суда (а при отсутствии 
результатов — доказательства обращений — копии жалоб 
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с  пометкой о  получении). Будет намного эффективнее, 
если жалобы подадут и  другие граждане, которые стол-
кнулись с деятельностью такого судьи.

Также серьезным регулятором работы квалификаци-
онной коллегии является Федеральный закон от 14.03.2002 
№  30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в РФ». Тут 
можно узнать, в  какую конкретно коллегию судей стоит 
подавать, учитывая их  полномочия (глава II, п. 1 ст. 19 
данного ФЗ указывает, например, на то, что на мировых 
судей и на городских (районных) судей подается жалоба 
в квалификационную коллегию судей субъектов РФ (т. е. 
области, республики, городов федерального значения 
и  т. д.). Также в  пункте 2 ст. 22 указывается, что  жалоба 
может рассматриваться самой коллегией, а  может быть 
передана председателю суда, в котором и работает данный 
судья. Целесообразно в  своей жалобе просить рассмо-
трения коллегией.

Если решение квалификационной коллегии субъ-
екта РФ Вас не  устроило, то  необходимо по  смыслу 

п. п. 10.1 п. 2 ст. 17 ФЗ №  30 подать жалобу на  это ре-
шение в Высшую квалификационную коллегию судей РФ 
(http://www.vkks.ru / ), приложить к  ней решение квали-
фикационной коллегии, свою жалобу и  все приложения 
(доказательства виновного поведения судьи). Высшая 
коллегия возможно будет иметь мнение, отличное от ре-
шения коллегии субъекта РФ. В любом случае это лучше, 
чем оставить судью безнаказанным.

Таким образом, действующий ГПК РФ имеет ряд су-
щественных недостатков, позволяющим сторонам злоу-
потреблять правом в  ходе судебного процесса и  эти не-
достатки целесообразно устранить, но  это относится 
к  работе законодателя. Знание особенностей граждан-
ского процессуального права может помочь в  борьбе 
со  стороной, пытающейся злоупотреблять правом. 
В целом в судебном процессе самое главное — не отчаи-
ваться, ни  в  коем случае не  паниковать и  продолжать 
борьбу до конца. Если Вы правы, победить можно прак-
тически всегда.
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Цифровые следы в криминалистике
Закиян Анжелика Арменовна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

В  условиях стремительно развивающегося обще-
ства и  информационных технологий новшеством 

для  науки криминалистики стало появление цифровых 
следов. Несмотря на то, что различные информационные 
технологии могут выступать в  качестве средства и  (или) 
орудия преступления в области киберпространства, циф-
ровые следы, в свою очередь, интересны криминалистике 
не  формой, а  содержанием, то  есть информацией, содер-
жащейся на определенном носителе.

Прежде чем перейти к понятию цифрового следа, сле-
дует рассмотреть его сущность на  основе наиболее зна-
чимых признаков, отличающих его от  других следов, ис-
пользуемых в криминалистике, таких как:

 — невозможность существования без  материального 
носителя, что указывает на его опосредованность другим 
устройством, предметом и т. д.;

 — удобство в  копировании, поскольку данное дей-
ствие можно совершать неограниченное количество раз 
без ущерба его объему и содержания;

 — гибкость, выражающаяся в  возможности изме-
нения формы следа (например, скриншот может преобра-
зоваться в распечатанный документ);

 — обезличенность, поскольку идентификация ав-
тора, пользователя или  владельца является трудоемким 
и  не  всегда приводящим к  положительному результату 
процессом  [1, с. 47-48].

Проблематика использования данных видов следов 
в  криминалистике заключается в  их  отличии от  при-
вычных правоохранительным органам следов. Спец-
ифической особенностью цифровых следов является 
отсутствие признаков, присущих традиционным кри-
миналистическим следам (запах, постоянная форма, 
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иные признаки, позволяющие определить принадлеж-
ность следа к  определенному лицу), что  существенно су-
жает круг используемых средств и методов для их обнару-
жения, изъятия и фиксации.

Кроме того, проблемным аспектом является невоз-
можность включения цифровых следов в существующую 
и устойчивую классификацию следов, делящую все следы, 
соответственно, на материальные и идеальные. К первым 
относятся различные материальные объекты, которые че-
ловек может воспринимать с  помощью органов чувств. 
Последние включают в себя мыслительную деятельность, 
образы, запечатленные в  памяти субъекта, способные 
указать на  криминалистически значимую информацию 
для расследования уголовного дела  [3, c. 65-66].

Цифровые следы же обладают своей специфичностью 
и представляют собой след, запечатленный в виде цифро-
вого образа, изменяющий состояние информации в  па-
мяти абонентского устройства. С. Д.  Долгинов предпола-
гает, что данный след не может быть осязаем и является 
результатом компьютерного синтеза  [2, c. 383-384].

Следует отметить, что  отыскание цифровых следов 
является сложным процессом и  требует привлечения 
специальных экспертов, обладающих определенным об-
разованием в  сфере цифровых технологий и  опытом. 
Преимуществами появления цифровых следов явля-
ется их  объективное и  последовательное отражение 
преступной деятельности лица, поскольку используя 
данный вид следов, правоохранительные органы могут 
проследить порядок событий и  действий лиц, участву-
ющих в  совершении преступления посредством при-
менения информационных технологий. Для  быстрого 
получения данных непосредственно на  месте проис-
шествия используется ряд специализированных па-
кетов цифровой криминалистики, таких как UFED, XRY 
и  Mobile Forensic Investigator. Например, UFED и  XRY 
могут искать, восстанавливать и  декодировать инфор-
мацию с мобильных телефонов, GPS-навигаторов, план-
шетов и  карт памяти. В  частности, из  этих устройств 
можно извлекать данные, относящиеся к  спискам кон-

тактов, журналам вызовов, голосовой почте, данным 
о  местоположении, изображениям, видеофайлам и  тек-
стовым сообщениям.

Однако цифровые следы характеризуются непосто-
янностью, поскольку легко могут быть удалены пользо-
вателем либо скрыты путем использования программ, 
подменяющих ip-адрес, а  также сфальсифицированы, 
что  затрудняет процесс их  собирания и  изъятия   [4, 
с. 76-77].

Другим не менее важным вопросом при сборе следов 
цифровых преступлений в  социальных сетях и  мессен-
джерах является отсутствие обязательных международ-
но-правовых документов по  киберпреступности и  ки-
бербезопасности, регулирующих такие вопросы, как сбор 
криминалистической информации у  хостинг-провай-
деров (иностранных компаний, предоставляющих услуги 
по использованию определенных социальных сетей и мес-
сенджеров). В  связи с  чем  международному сообществу 
следует стремиться к созданию единой унифицированной 
Конвенции о  сотрудничестве в  сфере противодействия 
информационной преступности  [5, с. 225-227].

Таким образом, криминалистика должна адаптиро-
ваться к  изменяющимся обстоятельствам и  постоянно 
обновлять, а  также совершенствовать криминалистиче-
ские знания о технических и тактических аспектах работы 
с  цифровыми доказательствами при  расследовании пре-
ступлений. Цифровые следы не заменяют традиционные 
доказательства, напротив, они выступают дополнитель-
ными инструментами, способными помочь в выявлении 
значимой для уголовного дела информации. Наиболее эф-
фективный подход в  расследовании заключается в  соче-
тании традиционных и  цифровых доказательств для  по-
лучения полной картины преступления и  создания 
убедительных доказательств. В  связи с  этим необходимо 
разработать инструменты для  работы с  виртуальными 
следами и  повысить уровень знаний и  навыков специа-
листов, работающих с информационными потоками с по-
мощью инновационных средств изъятия и  фиксации 
следов.
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Развитие органов местного самоуправления в РФ  
с учётом имеющихся социальных проблем

Заливалова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент; 
Макаров Илья Александрович, студент
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В статье анализируется вопрос развития местного самоуправления с учетом имеющихся социальных проблем. Рас-
сматриваются отношения государства, населения и местного самоуправления.

Предлагается создать структуры, позволяющие населению более активно принимать участие в управлении мест-
ными делами.

Ключевые слова: развитие органов местного самоуправления в РФ, население, государство, муниципалитет, феде-
рация.

The development of local governments in the Russian Federation,  
taking into account existing social problems

Zalivalova Lyudmila Nikolaevna, candidate of historical sciences, associate professor; 
Makarov Ilya Aleksandrovich, student

Kostroma State University

The article analyzes the issue of the development of local self-government, taking into account the existing social problems. The 
relations of the state, population and local self-government are considered.

It is proposed to create structures that allow the population to participate more actively in the management of local affairs.
Keywords: development of local governments in the Russian Federation, population, state, municipality, federation.

Органы местного самоуправления (ОМСУ) являются 
основным звеном в системе управления на местном 

уровне. Они представляют интересы населения и  осу-
ществляют множество функций, направленных на  обе-
спечение благополучия граждан и  развитие территорий. 
Работа ОМСУ регулируется различными законами и  ак-
тами, которые определяют их  полномочия, обязанности 
и ответственность перед гражданами и государством.

Одним из основных законодательных актов, регулиру-
ющих деятельность

ОМСУ, является Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 г. №  131-ФЗ. Данный 
закон определяет основные принципы, задачи и функции 
местного самоуправления, а  также порядок формиро-
вания и деятельности органов местного самоуправления.

Кроме этого, деятельность ОМСУ регламентируется 
рядом других законов и нормативных актов, таких как:

1. Конституция Российской Федерации, которая за-
крепляет основы местного самоуправления и гарантирует 
его независимость от органов государственной власти.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, ко-
торый определяет правовые основы деятельности юриди-
ческих лиц, в том числе органов местного самоуправления.

3. Федеральный Закон»Об  общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и  испол-

нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» от  6 октября 1999  г. №  184-ФЗ, 
который устанавливает основы взаимодействия органов 
местного самоуправления с  органами государственной 
власти.

4. Федеральный Закон «О  местном референдуме» 
от 4 июля 2011 г. №  67-ФЗ, который определяет порядок 
проведения местного референдума и его результаты.

5. Федеральный Закон «О  статусе депутата органа 
местного самоуправления» от  25 июля 2002  г. №  107-ФЗ, 
который устанавливает права, обязанности и ответствен-
ность депутатов органов местного самоуправления.

6. Федеральный Закон «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. 
№  59-ФЗ, который регламентирует порядок рассмотрения 
обращений граждан в органы местного самоуправления.

7. Федеральный Закон «О  порядке формирования 
Счетной палаты Российской Федерации и  статусе ее 
членов» от 21 июля 2011 г. №  223-ФЗ, который определяет 
порядок контроля за деятельностью органов местного са-
моуправления.

8. Федеральный Закон «О  порядке организации 
и  проведения проверок деятельности органов местного 
самоуправления» от 8 августа 2001 г. №  129-ФЗ, который 
устанавливает правила проведения проверок деятель-
ности ОМСУ
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9. Федеральный Закон «О  порядке предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности» от 28 июля 2012 г. №  171-ФЗ, который регули-
рует вопросы землепользования на  территории муници-
пальных образований.

10. Федеральный Закон «О  порядке установления 
и изменения границ муниципальных образований» от 21 
июля 2005 г. №  94-ФЗ, который определяет порядок изме-
нения границ муниципальных образований.

Таким образом, деятельность органов местного само-
управления регулируется множеством законов и  норма-
тивных актов, что обеспечивает их эффективное функци-
онирование и контроль со стороны государства и граждан. 
Важно отметить, что  законодательство постоянно меня-
ется и совершенствуется, что позволяет ОМСУ адаптиро-
ваться к новым условиям и вызовам, стоящим перед ними.

Актуальность данной статьи обусловлена влиянием 
органов местного самоуправления на социальную жизнь 
граждан. Данная статья затрагивает неравномерность 
распределения полномочий между органами местного са-
моуправления и  недостаточную финансовую обеспечен-
ность органов местного самоуправления. В современном 
мире правовая система постоянно развивается и  меня-
ется, что  обусловлено динамичным характером обще-
ственных отношений, глобализацией и  технологическим 
прогрессом. В связи с этим, актуальность данных проблем 
является одним из  ключевых факторов, определяющих 
практическую значимость исследования.

Разберем такую проблему, как недостаточность финан-
совой обеспеченности органов местного самоуправления.

Законодательство предусматривает несколько способов 
пополнения муниципальной казны, одним из которых яв-
ляется приобретение права собственности. Многие му-
ниципальные образования имеют на  своей территории 
брошенные и бесхозяйные объекты недвижимости, и это 
не  только здания и  сооружения, но  и  значимые для  обе-
спечения жизнедеятельности муниципалитета инфра-
структурные объекты  — например, сети тепло- и  элек-
троснабжения. Эффективное управление имуществом, 
располагающимся на  территории муниципалитетов, 
предполагает выявление таких объектов с последующим 
их  оформлением в  муниципальную собственность. В  от-
ношении объектов коммунальной инфраструктуры это 
должно рассматриваться не  просто как  возможность, 
а как необходимость, в силу того, что отсутствие лица, от-
ветственного за  эксплуатацию таких объектов, и  осно-
ваний для расходования средств на их поддержание в над-
лежащем состоянии может создавать угрозу безопасности 
жителей муниципального образования.

Однако поскольку, в  соответствии с  законодатель-
ством, оформление бесхозяйных объектов  — это право, 
а  не  обязанность муниципальных образований, сложив-
шаяся позиция отдельных надзорных органов об  обя-
зательности такого оформления для  муниципалитетов 
представляется спорной, если не  сказать  — ошибочной. 
В  случае, когда такие объекты все  же приняты в  муни-
ципальную собственность и  фактически используются 
электро- или  газоснабжающей организацией для  извле-
чения дохода (оказания соответствующих услуг потреби-
телям), возникает вопрос об  оплате из  средств местного 
бюджета за обслуживание данных сетей (при этом вопрос 
об оплате за использование этого объекта для извлечения 
дохода, как правило, не возникает).

Также в  качестве одной из  проблем можно выделить 
неравномерность распределения полномочий между ор-
ганами местного самоуправления.

Закон №  131-ФЗ предусматривает разделение полно-
мочий между различными уровнями ОМС (поселение, 
муниципальный район, городской округ), однако, данное 
распределение неравномерно и  не  всегда соответствует 
потребностям населения. В  частности, многие полно-
мочия в  сфере социального обеспечения и  образования 
переданы на  уровень муниципальных районов и  город-
ских округов, что затрудняет их реализацию на местном 
уровне и приводит к недостаточному учету местных осо-
бенностей и  потребностей населения. Таким образом 
на  практике наблюдается перекладывание ответствен-
ности на местные органы власти без предоставления соот-
ветствующих финансовых и административных ресурсов.

Таким образом законодательство предусматривает воз-
можность самостоятельного решения вопросов местного 
значения органами местного самоуправления (статья 131 
Конституции РФ), однако на практике наблюдается пере-
кладывание ответственности на  местные органы власти 
без  предоставления соответствующих финансовых и  ад-
министративных ресурсов. Также Законодательство пред-
усматривает возможность формирования собственного 
бюджета местного самоуправления (статья 132 Консти-
туции РФ), однако на практике местные бюджеты сильно 
зависят от  федерального и  регионального финансиро-
вания, что снижает их самостоятельность и возможность 
решения местных проблем.

Решение рассмотренных проблем требует комплекс-
ного подхода.

Условием совершенствования системы федеративных 
отношений является налаживание эффективной системы 
сотрудничества всех уровней власти  — федеральной, ре-
гиональной, местной.
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Пути совершенствования механизма исполнения судебных актов  
в Российской Федерации
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Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

В статье рассматриваются основные направления совершенствования механизма исполнения судебных актов в Рос-
сийской Федерации, которые зависят от характерных проблем указанного механизма.
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В  результате оценки действующего механизма ис-
полнения судебных актов в  Российской Федерации, 

можно говорить о  проблематике указанного механизма, 
которая выражается в: несовершенстве законодательной 
базы, конкуренции отдельных норм федеральных за-
конов, отсутствии механизма исполнения отдельных 
норм, отсутствии единообразия судебной и  правоприме-
нительной практики и  т. д. В  связи с  чем, существует не-
обходимость в  исправлении текущего положения и  со-
вершенствовании механизма исполнения судебных актов. 
Направления необходимой модернизации зависят от кон-
кретизации выявленных проблем.

Для  устранения главной проблемы, связанной с  не-
хваткой квалифицированных сотрудников исполни-
тельных органов, необходимо установить серьезный ква-
лификационный экзамен для  среднего и  высшего звена 
службы судебных приставов, предъявив требования, 
как к юридическому образованию, так и к опыту работы 
в области взыскания не только в органах принудительного 
взыскания, а  также возможно предусмотреть введение 
централизованных курсов повышения квалификации, 
системы стажировки и  должности помощника пристава 
вместо обязательного требования высшего юридического 
образования.

Также ввиду частых ошибок, совершаемых работни-
ками органов, осуществляющих исполнение требований 
судебных актов или содействующих исполнению судебных 
актов, которые препятствуют своевременному восстанов-
ления нарушенных прав и свобод граждан видится необ-
ходимым установление дисциплинарной или иной ответ-
ственности для сотрудников указанных органов.

Однако следует не  забывать и  о  мотивации сотруд-
ников исполнительных органов совершать свою работу 
своевременно и  качественно, например, установить до-

полнительное премирование и  предоставление дополни-
тельных социальных гарантий (право работников Феде-
ральной службы судебных приставов и  членов их  семей 
на санаторно-курортное лечение).

Усовершенствовать процесс исполнения судебных 
актов в  настоящее время можно также с  помощью дей-
ствующих информационных технологий нашей страны, 
путем установления электронного межведомственного 
взаимодействия Федеральной службы судебных при-
ставов и  органов записи актов гражданского состояния, 
Федеральной налоговой службы и  другими органами, 
а  также их  структурных подразделений. С  помощью ин-
формационных технологий также можно предусмотреть 
уменьшение бумажной волокиты сотрудников, экономию 
времени получения и  доставки необходимой, для  испол-
нения судебного акта, информации. Необходимо орга-
низовать рабочее место каждого пристава-исполнителя 
с  возможностью использования информационных ре-
сурсов и доступом к сети Интернет, требовать не количе-
ственные, а качественные показатели  [1].

Одним из  вариантов повышения эффективности ис-
полнительного производства может быть и  создание ин-
ститута частных приставов по  аналогии с  частным но-
тариатом. Это могут быть независимые коммерческие 
организации, которые будут исполнять судебные акты 
и  нести ответственность за  свои неправомерные дей-
ствия  [2].

Эксперты «Адвокатской газеты» вынесли следующие 
свои предложения, проанализировав представленные 
Центром стратегических разработок предложения по  со-
вершенствованию системы принудительного исполнения 
судебных решений:

«В  первую очередь указывается на  разумность сни-
жения входящего потока дел и  нагрузки за  счет вывода 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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взысканий по  административным штрафам из  компе-
тенции ФССП и изменения приоритетов в ведомственных 
показателях в пользу валовых сумм взысканий.

Среди прочих предложений обозначены создание си-
стемы частных судебных исполнителей для дел, в которых 
взыскателями являются граждане и  негосударственные 
организации, и установление унифицированного формата 
обмена данными между ФССП и  другими ведомствами, 
что  снизит количество сбоев в  межведомственном взаи-
модействии и связанных с этим жалоб»  [3].

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации в  своем постановлении «О  состоянии и  пер-
спективах принудительного исполнения судебных актов, 
актов других органов и  должностных лиц» также пред-
лагает ускорить рассмотрение и  принятие проектов фе-
деральных законов, необходимых для  усовершенство-
вания механизма исполнения судебных актов, например, 
№  156687-7 «О  внесении изменений в  отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в  части пере-
дачи судебными приставами-исполнителями обнаружен-
ного ребенка, в  отношении которого объявлен розыск 
в  рамках исполнения требований исполнительных доку-
ментов об отобрании и (или) о передаче ребенка, органам 
опеки и попечительства при невозможности немедленной 

передачи ребенка лицу, которому он по  решению суда 
должен быть передан)  [4].

Относительно проблемы, связанной с  загруженно-
стью работников, хотелось бы предположить, что данная 
проблема будет устранена самопроизвольно, если будут 
учтены все вышеуказанные проблемные вопросы и пути 
их решения.

Таким образом, можно выделить наиболее важные на-
правления улучшения механизма исполнения судебных 
актов:

1) снижение нагрузки работников, путем приме-
нения новейших информационных технологий;

2) уделить внимание повышению образованности 
сотрудников и повышению их практических навыков, не-
обходимых для исполнения своих обязанностей;

3) установление ответственности исполнительных 
лиц за несвоевременное и неточное выполнение своих ра-
бочих функций;

4) предусмотреть направления мотивации для  при-
влечения большего количества сотрудников исполни-
тельных органов, а  также повышения их  заинтересован-
ности в наиболее точном выполнении своих обязанностей;

5) устранение коллизий и  пробелов в  законодатель-
стве, касающемся исполнения судебных актов.
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Проблемы правового регулирования оборота криптовалюты  
в Российской Федерации
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Иркутский государственный университет

В статье предложен авторский взгляд на природу криптовалюты, а также выявлены основные проблемы, связанные 
с ее оборотом в Российской Федерации.

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, денежный суррогат, средство платежа, денежная единица.

В  эпоху всеобщей цифровизации и  связанным с  ней 
изменением общественных отношений законодатель 

не  всегда успевает урегулировать те или  иные новые об-
щественные отношения, возникающие с невероятной ско-
ростью. Из-за этого возникает некий вакуум в отдельных 
областях правового регулирования. К  примеру, область, 
так называемых криптовалютных отношений, ввиду 
своей новизны вызывает много вопросов и противоречий 
как в законодательной, так и в научной сферах.

С  момента появления криптовалюты, споры в  рядах 
ученых возникали уже на  момент определения понятия 
данного цифрового актива, так как  некоторые ученые, 
такие, к  примеру, как  Трусов  Н. А. и  Аврамцев  А. В. 
не  считали это валютой на  основании двух основных 
причин  [10]:

1. В  Федеральном законе «О  валютном регулиро-
вании и  валютном контроле» от  10.12.2003 N 173-ФЗ 
в  статье 1 не  содержится никаких сведений о  криптова-
люте  [2].

2. В  части 1 статьи 75 Конституции Российской Фе-
дерации говорится: «Денежной единицей в  Российской 
Федерации является рубль. Денежная эмиссия осущест-
вляется исключительно Центральным банком Россий-
ской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Рос-
сийской Федерации не  допускаются»   [1]. На  основании 
данной статьи действуют и статья 27 Федерального закона 
«О  Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ, и статья 140 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в  которых говорится, 
что рубль является единственной официальной денежной 
единицей в  Российской Федерации, а  денежная эмиссия 
осуществляется исключительно Центральным банком 
Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег 
в Российской Федерации не допускаются  [3]  [5].

Однако есть некоторые противоречия данным положе-
ниям. Чтобы изучить их обратимся к  статье 1 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» содержится понятие цифровой валюты. Цифровой 
валютой признается совокупность электронных данных 
(цифрового кода или  обозначения), содержащихся в  ин-
формационной системе, которые предлагаются и  (или) 
могут быть приняты в качестве средства платежа, не явля-

ющегося денежной единицей Российской Федерации, де-
нежной единицей иностранного государства и (или) меж-
дународной денежной или  расчетной единицей, и  (или) 
в  качестве инвестиций и  в  отношении которых отсут-
ствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких 
электронных данных, за исключением оператора и  (или) 
узлов информационной системы, обязанных только обе-
спечивать соответствие порядка выпуска этих элек-
тронных данных и  осуществления в  их  отношении 
действий по  внесению (изменению) записей в  такую ин-
формационную систему ее правилам   [4]. Из  указан-
ного можно сделать вывод о том, что помимо денег в Рос-
сийской Федерации средством платежа в  некоторых 
особых ситуациях может быть принята цифровая валюта. 
При  этом возникает следующий вопрос: являются  ли 
криптовалюта и цифровая валюта тождественными поня-
тиями? Не совсем. У цифровой валюты и криптовалюты 
есть некоторые отличительные признаки. Обычно: Циф-
ровая валюта централизована, а криптовалюта нет. Чтобы 
пользоваться цифровой валютой, необходимо пройти 
идентификацию. Для  пользования криптовалютой такие 
действия не требуются.

Следовательно криптовалюту нельзя назвать как день-
гами, так и  цифровой валютой так как  она имеет суще-
ственные отличительные признаки:

1. Эмиссией денег занимается Центральный банк 
Российской Федерации, в  свою очередь при  обороте 
криптовалюты наблюдается отсутствие эмиссии как  та-
ковой, лишь наличие у  владельца персонального цифро-
вого ключа, в связи с чем возникает бесконтрольность ее 
выпуска со стороны государства, так как имеется другой 
механизм выпуска цифровой валюты, связанный с ее вла-
дельцем, а  не  с  государством. Следовательно количество 
ее выпуска не может быть никем урегулировано  [9].

2. Полная анонимность в ее использовании.
3. Бессрочность хранения информации о  транзак-

циях.
4. Высокая нестабильность курса.
5. Высокая сложность отслеживания операций, свя-

занных с  транзакциями. Способность отследить опе-
рации по обороту требует не только специальных знаний 
и навыков специалистов в сфере информационных техно-
логий, но  и  высоких вычислительных мощностей обору-
дования, а  также больших денежных ресурсозатрат, так 



333“Young Scientist”  .  # 23 (470)  .  June 2023 Jurisprudence

как даже с обычной криптовалютной операцией отследить 
цифровой след не так просто, а если речь идет о так назы-
ваемом «холодном кошельке», когда помимо получения 
цифровой валюты онлайн для  завершения транзакции 
требуется подписание приватным ключом оффлайн, 
то  с  недостающим количеством ресурсов возможность 
отслеживания операции становится практически невоз-
можной. Именно по  этой причине государство отслежи-
вает транзакции в тех случаях, когда речь идет об особо 
крупных суммах, или есть подозрение, что за транзакцией 
стоят хакеры и другие лица, причастных к криминальной 
деятельности. Инструменты для  этого есть у  таких орга-
низаций, как Интерпол.

6. Невозможность отмены совершенной операции.
Исходя из  данных особенностей можно отнести 

криптовалюты к  денежному суррогату. Денежный сур-
рогат  — это объект права, не  являющийся деньгами, 
но при этом выполняющий часть или все функции денег 
такие как:

 — средство платежа;
 — мера стоимости;
 — средство обращения;
 — средство накопления стоимости.

Данные особенности криптовалюты существенно ус-
ложняют возможность правового регулирования обще-
ственных отношений, связанных с  оборотом крипто-
валюты, таких как  ее изъятие, налогообложение и  т. д. 
К  примеру, в  соответствии с  Федеральным законом 
«О  несостоятельности (банкротстве)» от  26.10.2002 N 
127-ФЗ криптовалюта является имуществом должника, 
и, соответственно, может быть включена в  конкурсную 
массу и реализована при банкротстве  [6]. Однако многие 
должники быстро нашли лазейку, и пользуясь обезличен-
ностью данных, не дают доступ к своему цифровому ко-
шельку, либо дают неверный профиль, а  арбитражный 
управляющий не  сможет доказать обман должника, так 
как  нельзя определить владельца криптовалюты по  пу-
бличным источникам. Попробовать решить данную про-
блему на  практике пытаются совершенно различными 
способами от  направления судебного акта на  биржу 
криптовалюты до  обязания личной авторизации долж-
ника в  крипто-кошельке в  присутствии нотариуса, 
но  ни  один из  них не  имеет стопроцентной эффектив-
ности.

Похожие проблемы присутствуют и в области налогоо-
бложения активов, полученных после обращения крипто-
валюты, так как  операции с  данными транзакциями 
сложно отследить. Также усложняет процесс налогообла-
жения порядок исчисления налога, который необходимо 
заплатить. Чтобы правильно посчитать налог, нужно ска-
чать доступные отчеты по биржам, обменникам, p2p-пло-
щадкам, а также выписки с банковских карт и / или счетов, 
с помощью которых налогоплательщик приобретал и про-
давал криптовалюту. Далее доход, полученный от  каж-
дого криптоактива, необходимо соотнести с расходом, ко-
торый гражданин понес для  его приобретения в  том  же 

количестве, то  есть нереализованную часть валюты 
в расчет включать не нужно.

На наш взгляд, сложность данного процесса увеличит 
количество ошибок при  заполнении налоговых декла-
раций, что  будет существенно тормозить процесс их  об-
работки налоговыми органами.

Также существует целый ряд проблем, изложенный 
Центральным Банком РФ в Письме от 3 марта 2022 г. №  
05-35-2 / 1340 «О комментариях АРБ по консультативному 
докладу Банка России о криптовалютах»:

 — Во-первых Центральный Банк считает, что  ши-
рокое распространение майнинга криптовалюты при-
ведет к  снижению экономического потенциала страны, 
так как  многие граждане с  целью получения быстрой 
и  не  трудозатратной выгоды, вместо получения обра-
зования и  работы по  специальности, смогут беспрепят-
ственно установить у себя оборудование, добывающее де-
нежные суррогаты, которые обходными путями можно 
вывести в  деньги, что  создаст довольно серьезную про-
блему дефицита кадров на рынке труда.

Также снизится и  ВВП страны, по  причине того, 
что  оборудование и  программное обеспечение для  до-
бычи криптовалюты преимущественно является импор-
тируемым, а следовательно производственный потенциал 
страны будет куда ниже ожидаемого.

 — Во-вторых, из-за  отсутствия эффективного сред-
ства мониторинга оборота криптовалюты может вы-
расти процент сделок на так называемом «теневом рынке», 
что может послужить развитию криминогенных факторов 
в Российской Федерации.

 — В-третьих, ввиду малого процента высококвалифи-
цированных специалистов в данной сфере и большого же-
лания в  получении сиюминутной выгоды, некорректная 
установка оборудования майнинга усилит нагрузке 
на электросети, что приведет к их выводу из строя.

Для  решения данных проблем Банк России предла-
гает не  просто урегулировать деятельность по  обороту 
криптовалюты, а  запретить ее обращение. Первый за-
меститель председателя Банка России в  письме Банка 
России от  3 марта 2022  г. №  05-35-2 / 1340 «О  коммента-
риях АРБ по  консультативному докладу Банка России 
о  криптовалютах» пишет следующее: «Банк России по-
лагает, что  сопровождение оборота криптовалюты ли-
цензируемыми и  регулируемыми финансовыми ин-
ститутами, изложенное в  концепции Минфина России, 
не  позволит эффективно снизить риски, выявленные 
Банком России, а  наоборот, создаст дополнительные 
риски.

В  частности, вовлечение российской финансовой ин-
фраструктуры в  криптовалютный рынок создаст канал 
взаимосвязей и заражения между данным рынком и тра-
диционной финансовой системой. Собственные вложения 
банков и  других финансовых организаций в  криптова-
люты приведут к многократному росту их рыночных ри-
сков. Падение курса криптовалют или  реализация мо-
шенничества с криптовалютой создадут реальную угрозу 
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для  кредиторов и  вкладчиков. Кроме того, лицензиро-
вание и регулирование деятельности операторов крипто-
валютных операций в российском правовом поле, выпол-
нение ими требований законодательства в сфере ПОД / ФТ, 
не  решит проблем, связанных с  операциями в  неле-
гальном сегменте криптовалютного рынка, поскольку 
не повлияет на сохраняющийся у недобросовестных субъ-
ектов спрос на  использование криптовалют в  противо-
правных целях»  [7].

Как  мы видим сфера криптовалютных отношений 
в  нашей стране урегулирована довольно скудно. Есть 
большое количество дискусионных вопросов и  нере-
шенных проблем. А  законодатель, при  огромном эко-
номическом потенциале криптовалюты так до  сих пор 
и не смог органично вписать ее оборот в финансовое за-
конодательство. На  наш взгляд эффективными шагами 
к развитию правового института оборота криптовалюты 
должны являться:

1. Создание более качественных положений в  зако-
нодательства о криптовалюте, в частности, Федерального 
закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», 
которые не приведут к коллизии норм.

2. Детальная регламентация порядка оборота 
криптовалюты в Российской Федерации.

3. Законодательное ограничение доступа граждан 
к  сайтам, на  которых содержатся криптовалютные ко-
шельки без  специально полученного разрешения для  до-
бычи криптовалюты.

4. Упрощение процедуры налогообложения крипто-
валюты.

5. Повышение тарифов электроэнергии для  субъ-
ектов, добывающих криптовалюту.

В данной статье были раскрыты лишь некоторые про-
белы законодательства в области оборота криптовалюты. 
Не были затронуты также такие важные вопросы как мо-
ниторинг оборота криптовалюты в РФ, который практи-
чески отсутствует и невозможность истребования доказа-
тельств об операциях, связанных с криптовалютой, в суде. 
Перед законодателем стоит довольно сложная задача  — 
правильно урегулировать общественные отношения в об-
ласти оборота криптовалюты, когда такое урегулирование 
требует довольно серьезных ресурсозатрат.
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Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях  
в сфере коммерческой деятельности

Игнатенко Диана Викторовна, студент магистратуры
Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

Возбуждение уголовных дел, связанных с  соверше-
нием преступлений в  сфере коммерческой деятель-

ности, предполагает наличие поводов и оснований, закре-
пленных в  законодательстве, по  которым можно сделать 
вывод о наличии признаков преступления в деянии лица. 
При возбуждении уголовного дела необходимо соотнести 
признаки с элементами состава преступления, закреплен-
ного в уголовном законодательстве.

В  качестве поводов для  возбуждения уголовного про-
изводства выступают:

 — заявления и сообщения физических лиц — граждан, 
зарегистрированных и  не  зарегистрированных в  каче-
стве индивидуальных предпринимателей, лиц, осущест-
вляющих управленческие и  административно-хозяй-
ственные функции в организации и проч.;

 — материалы выездных проверок ИФНС;
 — материалы органов, управомоченных на  ведение 

оперативно-розыскной деятельности (МВД, ФСБ, тамо-
женных и  других органов исполнительной власти). Иин-
формация, полученная в ходе проведения оперативно ро-
зыскных мероприятий, занимает особое место, без  нее, 
по мнению некоторых авторов  [1], многие преступления 
в сфере коммерческой деятельности оставались бы не рас-
крытыми;

 — материалы уголовных дел о  других преступлениях 
(от следователя, органа дознания или суда);

 — информация, полученная из СМИ;
 — материалы аудиторских проверок, ревизий;
 — заявления сотрудников банков, материалы рассмо-

трения дел в арбитражных судах, другие источники.
Так, согласно Приговора Новоалтайского городского 

суда Алтайского края №  1-314 / 2019 от  17 июля 2019  г., 
в один из дней …, но не позднее … в … Любинский Р. Э. 
по  предложению неустановленного лица, за  денежное 
вознаграждение в  размере 10000 рублей, вступил с  ним 
в преступный сговор, направленный на незаконное обра-
зование (создание) юридического лица через подставных 
лиц и предоставление в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей, данных, влекущих внесение 
в единый государственный реестр юридических лиц све-
дений о подставном лице.

Согласно достигнутой договоренности, не  имея цели 
осуществления предпринимательской деятельности 
и  управления юридическим лицом, Любинский  Р. Э. 
в тот же день передал копию своего паспорта неустанов-
ленному лицу.

Получив … от  неустановленного лица подготов-
ленный им пакет документов на создание и регистрацию 

ООО «КЕРН», а  именно: заявление о  создании юридиче-
ского лица установленной формы, решение о  создании 
юридического лица и  его устав, квитанцию об  оплате 
государственной пошлины, Любинский  Р. Э. подписал 
их и в период с 08 до 17 часов того же дня, проследовав 
с  неустановленным лицом в  Межрайонную инспекцию 
ФНС России … по  Алтайском краю, расположенную 
по  адресу: …, предоставил сотруднику инспекции свой 
паспорт гражданина РФ и  вышеназванный пакет доку-
ментов, на основании которых … сотрудником инспекции 
было принято решение о  государственной регистрации 
юридического лица при  создании ООО «КЕРН» (ИНН 

…), а в Единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись … — о создании ООО «КЕРН» (ИНН …), 
единственным учредителем (участником), то  есть еди-
ноличным органом управления и  директором (едино-
личным исполнительным органом юридического лица) 
которого стал Любинский Р. Э.

Из  оглашенных показаний свидетеля А., данных им 
в ходе следствия, следует, что, работая в должности глав-
ного государственного инспектора отдела выездных про-
верок Межрайонной ИФНС НОМЕР по Алтайскому краю, 
он провел проверку ООО «Керн», в  ходе которой было 
установлено, что  данная фирма была создана фиктивно, 
учредитель и  руководитель финансово-хозяйственную 
деятельность не  осуществлял. Учредителем и  руководи-
телем с  момента регистрации ООО «Керн» являлся Лю-
бинский Р. Э., позднее произошла его смена на Б.

В  ходе беседы с  Любинским  Р. Э. последний пояснил, 
что  зарегистрировал данную организацию на  себя за  де-
нежное вознаграждение по  просьбе знакомого, все учре-
дительные и  банковские документы были переданы им 
третьему лицу, расчетными счетами не распоряжался, до-
говоры не заключал, декларации в налоговую инспекцию 
не  сдавал. … организация ООО «Керн» была исключена 
из ЕГРЮЛ, как недействующая (том 1 л. д. 148-152).

Данные показания подтверждаются выпиской из акта 
налоговой проверки ООО «КЕРН» от  …, согласно ко-
торой установлено, что ООО «Керн» было создано без на-
мерения осуществления реальной хозяйственной дея-
тельности, основной целью создания ООО «Керн» было 
использование организации для  транзитного движения 
денежных средств, создания фиктивного документообо-
рота, обналичивания денежных средств в  интересах тре-
тьих лиц, с целью получения необоснованной налоговой 
выгоды в  виде завышения налоговых вычетов по  НДС 
(том 1 л. д 43-50).

Приговором Новоалтайского городского суда Алтай-
ского края №  1-314 / 2019 от 17 июля 2019 г. Любинский Р. Э. 
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признан виновным в  совершении преступления, пред-
усмотренном п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ  [2].

Успех рассмотрения дела в  суде во  многом зависит 
от решения тактических задач, возникающих на этапе до-
следственной проверки сообщений о  совершении пре-
ступления и  принятие по  ее результатам решения о  воз-
буждении уголовного дела. Механизм реализации этих 
действий подразумевает организацию и проведение про-
верочных мероприятий, которые сопровождаются при-
влечением специалистов и  сотрудников оперативно-ро-
зыскного подразделения  [3].

Тактика проведения доследственной проверки предпо-
лагает соблюдение следующих условий:

 — предмет доследственной проверки должен оста-
ваться в установленном объеме, его безосновательное рас-
ширение недопустимо;

 — необходимо строго следовать рекомендациям, свя-
занным с работой с предметами, документами, электрон-
ными носителями информации, используемых в коммер-
ческой деятельности — по общему правилу следует делать 
их  копии, не  изымая оригиналы, изъятие допускается 
лишь при крайней необходимости;

 — необходимо для выявления, анализа, изъятия и при-
менения сведений, полученных в результате исследований 
и  судебных экспертиз, использовать помощь лиц, обла-
дающими специальными знаниями по  бухгалтерскому 
учету, финансам, экономике, информационным техноло-
гиям, в  том числе специалистов в  области государствен-
ного контроля и надзора;

 — соблюдение равновесия в  использовании отрица-
тельных мер воздействия в  отношении субъектов ком-
мерческой деятельности, сохранение сведений, имеющих 
доказательственное значение при  аресте имущества, рас-
четного счета, изъятии продукции, приостановки дея-
тельности юридического лица;

 — делать полную проверку обстоятельств, связанных 
с  гражданско-правовым конфликтом, возникшим между 
участниками коммерческих отношений, включая наличие 
решений судов преюдициального характера;

 — с  целью выявления и  сохранения сведений, име-
ющих доказательственное значение, создание преиму-
ществ, путем заключения в  будущем досудебного согла-
шения с  некоторыми подозреваемыми, недопущение 
противодействия обнаружению преступления, включая 
негативное давление на  участников доследственной про-
верки, использование совокупности оперативно-ро-
зыскных и прочих проверочных действий.

Выделяются следующие этапы проведения дослед-
ственной проверки по уголовным делам, связанным с рас-
следованием преступлений в сфере коммерческой деятель-
ности. На начальном этапе происходит предварительный 
сбор сведений для исследования особенностей коммерче-
ской деятельности, определения нахождения свидетелей, 
документов, баз данных.

Зачастую данный этап сопровождается направлением 
необходимых запросов в  ФНС, банковские организации, 

проведением негласных оперативно-розыскных меропри-
ятий.

Перечень оперативно-розыскных мероприятий уста-
новлен ст. 6 Федерального закона «Об  оперативно-ро-
зыскной деятельности»  [4], из них негласными являются 
наведение справок, проверочная закупка, наблюдение, 
контроль почтовых отправлений и иных сообщений, про-
слушивание телефонных переговоров и  снятие инфор-
мации с технических каналов связи.

Следует выделить проблемный вопрос, возникающий 
при  возбуждении уголовного дела по  преступлениям 
в сфере коммерческой деятельности, как взаимодействие 
субъекта расследования и сотрудников оперативных под-
разделений.

Прежде всего, организация качественного взаимодей-
ствия должна основываться на  соответствии собранных 
в ходе ОРД материалов доследственной проверки. Содер-
жание следственной ситуации, лежащей в основе последу-
ющего уголовного расследования, по большей части будет 
зависеть от особенностей данного материала, его количе-
ства и достоверности.

Следует также выделить ключевые принципы, ле-
жащие в  основе взаимодействия оперативных подразде-
лений и следователей:

 — следователь руководит и  несет ответственность 
за  осуществление расследования преступлений, отвеча-
ющего критериям качества и  своевременности, является 
процессуально самостоятельной фигурой при вынесении 
решений, кроме ситуаций, когда требуется обязательное 
согласование с судом или прокурором;

 — оперативные подразделения независимы в  при-
нятии решений относительно использования методов 
и средств осуществления ОРД;

 — следователь и  оперативное подразделение должны 
согласовывать планы следственных действий и ОРМ;

 — в  ходе производства по  уголовному делу, состав-
ления отчетов оперативных подразделений перед следо-
вателями о  состоянии выполнения поручений, планиро-
вания совместных мероприятий, должен осуществляться 
взаимный обмен сведениями;

 — конфиденциальность, недопустимость разглашения 
материалов ОРД и досудебного следствия.

На  втором этапе доследственной проверки, как  пра-
вило, формируется основной массив доказательств 
по делам о преступлениях в сфере коммерческой деятель-
ности, путем направления запросов о предоставлении ин-
формации или документации, а также с использованием 
гласных оперативно-розыскных мероприятий, таких 
как обследование помещений и опросы сотрудников, ко-
торые могут проводиться только с согласия проверяемого. 
На этой же стадии и раскрывается большая часть престу-
плений данной категории.

Третий этап представляет собой возбуждение уго-
ловного производства по  преступлению в  сфере ком-
мерческой деятельности. На этом этапе в результате вза-
имодействия следователя и  сотрудников оперативных 
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подразделений, последние собирают и  передают сле-
дователю полученные материалы доследственной про-
верки.

В  результате анализа практики правоприменения, 
можно выделить стандартный перечень документов, 
входящих в материалы доследственной проверки, на ос-
нове которых происходит возбуждение уголовного дела. 
На  данном этапе оцениваются следующее обстоятель-
ства:

 — наличие признаков квалифицированного состава 
преступного деяния в  сфере коммерческой деятель-
ности;

 — наличие криминалистических признаков в  отно-
шении криминальной деятельности организованной пре-
ступной группы;

 — достаточность сведений, по которым можно сделать 
вывод о  признаках преступных технологий, месте, вре-
мени, последствиях совершения преступления.

В  том случае, когда выявлено несколько преступных 
эпизодов, совершенных одним лицом, следует выявить 
взаимосвязь между ними, принять решение о  возбуж-
дении уголовного дела в отношении иных лиц.

Сотрудники оперативного подразделения, отправляя 
следователю материалы по  предыдущим проверкам 
с  целью принятия решения о  возбуждении уголовного 
производства, должны предоставить справки о  мерах, 
связанных с  обеспечением возмещения вреда, включая 
результаты розыска материальных ценностей, которые 
могут подлежать аресту  [5].

Следователь, проведя анализ полученных материалов, 
должен дать ответ на вопросы:

 — имеются в  наличии все документы, по  которым 
можно судить о противоправном характере деяния в об-
ласти коммерческой деятельности;

 — представленные документы являются оригиналами 
или копиями;

 — что еще подтверждает совершение преступления.
Следователь должен иметь справку общего характера, 

в которой содержатся указания на конкретные факты, лиц, 
которые могут предоставить сведения по  делу с  их  кон-
тактными данными.

Таким образом, качественное своевременное уго-
ловное расследование, выявление, изъятия, фиксация, со-
хранение следов преступления, назначение необходимых 
судебных экспертиз, во многом определяется правильной, 
тактически обоснованной организацией и  проведением 
доследственной проверки заявлений и  сообщений о  со-
вершении преступления в  сфере коммерческой деятель-
ности.

Отвечая на вопрос о необходимости возбуждения уго-
ловного дела, следователю необходимо определить, име-
ются ли признаки совершения преступления в сфере ком-
мерческой деятельности, как взаимосвязаны между собой 
выявленные факты  [6].

Стадия возбуждения уголовного производства не  тре-
бует детализации события преступления. Нужно сделать 
общей вывод, содержатся  ли в  совершенном деянии при-
знаки объективной стороны преступления в сфере коммер-
ческой деятельности. При наличии таковых, в особенности, 
при наличии криминалистических признаков в отношении 
криминальной деятельности организованной преступной 
группы, необходимо возбудить уголовное дело.

Литература:

1. Лапин,  В. О.  Предварительная проверка сообщений о  преступлениях в  сфере предпринимательской деятель-
ности: криминалистический аспект // Труды Академии управления МВД России. 2022. №  1 (61). с. 91.

2. Приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края №  1-314 / 2019 от 17 июля 2019 г. // СудАкт: Судебные 
и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru / regular / doc / PzOnafDr4THR / (дата обращения: 20.04.2023).

3. Егоров,  Н. Н.  Криминалистика: учебник и  практикум для  бакалавриата и  магистратуры / Н. Н.  Егоров, 
Е. П. Ищенко. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — с. 311.

4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 29.12.2022) // Со-
брание законодательства РФ. 2023. N 1 (часть I). Ст. 85.

5. Можаева, И. П. Концепция криминалистического учения об организации расследования преступлений: моно-
графия. — М.: Юрлитинформ, 2017. — с. 118.

6. Решетникова, Т. В. Тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе при расследовании не-
законного предпринимательства // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2019. №  1 (15). с. 21.



338 «Молодой учёный»  .  № 23 (470)   .  Июнь 2023  г.Юриспруденция

Неправомерный доступ к компьютерной информации: проблемы квалификации
Караваев Никита Александрович, студент магистратуры

Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьёй 272 УК РФ содержит понятие «неправомерный до-
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Уголовная ответственность за  совершение предусмо-
тренных статьёй 272 УК РФ преступлений, предусмо-

трена за  неправомерный доступ к  охраняемой законом 
компьютерной информации, если это деяние повлекло 
уничтожение, блокирование, модификацию либо копи-
рование компьютерной информации. Законодатель в дис-
позиции указанной статьи перечисляет три обязательных 
критерия, которые в  совокупности и  образуют объек-
тивную сторону преступления. Так, такими критериями 
являются: неправомерность доступа к компьютерной ин-
формации; специальный правовой режим этой инфор-
мации (должна охраняться законом); наступившие в  ре-
зультате такого доступа последствия.

В  соответствии с  ч. 2 ст. 23 Конституции РФ каждый 
имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и  иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на основании судебного ре-
шения.  [1] То есть, исходя из смысла положений основного 
закона Российской Федерации, имеющего высшую юриди-
ческую силу, однозначно следует, что законные основания 
для ограничения права лица, в том числе на тайну переписки 
возникают исключительно на основании соответствующего 
судебного решения. Указанная норма является нормой пря-
мого действия, обязательной для  исполнения всеми субъ-
ектами права. Информация, в том числе компьютерная, со-
держащая тайну переписки имеет особый режим правовой 
защиты, то есть охраняется основным законом.

Понятие неправомерности доступа отражено в  По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 декабря 
2022  г. №  37, согласно положениям которого неправо-
мерным доступом к компьютерной информации является 
получение или использование такой информации без со-
гласия обладателя информации лицом, не наделённым не-
обходимыми для этого полномочиями, либо в нарушение 
установленного нормативными правовыми актами по-
рядка независимо от формы такого доступа.  [2]

Оценивая указанное разъяснение, можно резюмировать, 
кроме прочего, что доступ к охраняемой законом компью-
терной информации признаётся правомерным в случае его 
осуществления лицом, наделённым для  этого необходи-
мыми полномочиями. Вместе с этим, какие именно полно-
мочия следует считать необходимыми для возникновения 
признака правомерности доступа к компьютерной инфор-

мации, охраняемой законом, в  том числе и  информации, 
содержащей тайну переписки, данное Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ не конкретизирует. Кроме этого, 
из  содержания данных указанным Постановлением Пле-
нума разъяснений, не ясно необходимо ли лицу, наделён-
ному необходимыми полномочиями получать соответ-
ствующее судебное решение для  осуществления доступа 
к компьютерной информации, охраняемой законом, в том 
числе тайны переписки.

Считаем необходимым обратить внимание на  уго-
ловное дело, которое было рассмотрено Биробиджанским 
районным судом Еврейской автономной области. Согласно 
приговору суда первой инстанции, подсудимая, являясь 
начальником отдела информационной безопасности, осу-
ществила доступ к  системе мгновенного обмена сообще-
ниями «Бимойд», где хранились файлы, содержащие све-
дения, составляющие тайну связи, с  историей переписок 
между сотрудниками, содержащих сведения конфиденци-
ального характера и  создав их  копии подсудимая предо-
ставила заместителю данной организации в  электронной 
форме сведения из  файлов, содержащих историю пере-
писки между сотрудниками без согласия последних, не ос-
ведомлённых о характере действий подсудимой.  [3]

Суд первой инстанции пришел к выводу о виновности 
подсудимой в  совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 272 УК РФ и ч. 2 ст. 138 УК РФ. К анало-
гичному выводу пришёл и суд апелляционной инстанции.

Однако судом кассационной инстанции (Девятым кас-
сационный суд общей юрисдикции) вынесено поста-
новление, согласно которому ранее вынесенные судебные 
решения были отменены и материалы уголовного дела от-
правлены на новое рассмотрение.  [4]

Суд кассационной инстанции указал на возможное от-
сутствие в  действиях подсудимой признаков составов 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 138 
УК РФ, поскольку полагает, что судом первой инстанции 
при  рассмотрении уголовного дела по  существу не  уста-
новлены все необходимые обстоятельства, свидетельству-
ющие о  неправомерности доступа подсудимой к  охраня-
емой законом компьютерной информации, ввиду наличия 
у последней необходимых полномочий на доступ к такой 
информации в соответствии занимаемой ею должностью 
(Положение об отделе информационной безопасности, ко-
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торое регламентирует право на мониторинг информации, 
циркулирующей в  сетях, системах, выделенных и  защи-
щаемых помещениях организации, а также должностная 
инструкция последней, регламентирующая это же право).

То есть суд кассационной инстанции полагает, что пра-
вомерность доступа подсудимой к  охраняемой законом 
компьютерной информации абсолютно обеспечена её 
должностной инструкцией, а  также Положением об  от-
деле информационной безопасности организации, и  её 
полномочия по мониторингу компьютерной информации 
не ограничены Конституцией РФ и Федеральным законо-
дательством).

Таким образом, можно констатировать, что  понятие не-
правомерности доступа к  охраняемой законом компью-
терной информации, разъясняемое в  Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ, ввиду явной недостаточности 
конкретики в описании того, какими именно необходимыми 
полномочиями должно быть наделено лицо, для правомер-
ности осуществления доступа к  такой информации без  со-
гласия её обладателя, и  необходимо  ли такому лицу, даже 
при наличии необходимых и достаточных полномочий, по-
лучать от обладателя информации согласие на доступ к ней 
или соответствующее решение суда либо иную санкцию. От-
сутствие конкретики в  разъяснениях Постановления Пле-
нума явно дезориентирует правоприменителей.

Так разъяснения данные Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от  25 декабря 2018  г. N 46 «О  неко-
торых вопросах судебной практики по делам о преступле-
ниях против конституционных прав и  свобод человека 
и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 
УК РФ)» однозначно и категорично указывают, что тайна 
переписки, телефонных переговоров, или  иных сооб-
щений признаётся нарушенной, когда доступ к переписке, 
переговорам, сообщениям совершён без  согласия лица, 
чью тайну они составляют, при отсутствии законных осно-
ваний для ограничения конституционного права граждан 
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений.  [5]

То есть законодатель, применительно к преступлениям, 
уголовная ответственность за  совершение которых уста-
новлена статьёй 138 УК РФ перечисляет два критерия за-
конности доступа к  переписке или  иным сообщениям 
(согласие лица, а  также законные основания для  ограни-
чения конституционного права), что соотносится с поло-
жениями части 2 статьи 23 Конституции РФ и не дезори-
ентирует правоприменителей, поскольку явно указывает 
на  то, что  лицо, даже наделённое необходимыми полно-
мочиями, в  любом случае обязано придерживаться ука-
занных требований основного закона, а  применительно 
к преступлениям, уголовная ответственность за которые 
предусмотрена статьёй 272 УК РФ не  указывает катего-
рично на  такую обязанность у  лиц, наделённых необхо-
димыми полномочиями на доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, то есть тайне переписки.

Вероятно, отсутствие в  Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ №  37 категоричного разъяснения, свя-
занного с абсолютной необходимостью получения лицом, 
наделённым необходимыми полномочиями согласия 
лица, являющегося обладателем охраняемой законом 
компьютерной информации или  решения суда, связано 
с возможным мнением законодателя о том, что несмотря 
на схожий объект указанных преступлений (охраняемая 
законом компьютерная информация, к которой относится 
в  том числе и  переписка), нарушение тайны переписки, 
то  есть непосредственное ознакомление, в  том числе 
с  её содержанием является общественно более опасным, 
чем лишь доступ к такой информации, повлекший её ко-
пирование и. т. д., что в свою очередь дополнительно сви-
детельствует о  необходимости категоричных и  ясных 
разъяснений законодателем понятия неправомерности 
доступа.

Резюмируя вышесказанное, считаем, что  определение 
неправомерного доступа к  компьютерной информации 
требует изменений и  внесения ясности и  конкретики 
в  понятия, разъясняемые Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ №  37.
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В жизни отдельно взятого человека, а также сообщества 
информация всегда играла важную роль. Ещё с древ-

него мира сбор, анализ, систематизация данных об окру-
жающей нас среде помогали человечеству выжить и  раз-
виваться, передавая полученный опыт и  навыки. В  силу 
развития общества информация ежедневно стремительно 
менялась, что привело к научно-техническому прогрессу.

С каждым годом роль информации в жизни людей ста-
новилась значительней. Помимо понимания законов при-
роды обществу требовалось определение человеческих 
ценностей таких как  творческая деятельность, театрали-
зация, кинематограф, поэзия, литература, зодчество.

На сегодняшний день значение информации в жизни 
отдельно взятого человека играет колоссальную роль, 
чем больше имеет знаний и опыта специалист, тем больше 
он востребован! Знания помогают человеку правильно 
оценить ситуацию, принять наиболее выгодное решение.

Необходимо отменить, что  информация оказывает 
сильнейшее влияние как  на  отдельно взятую личность, 
так и  на  общество в  целом. Не  спроста в  мире попу-
лярно высказывание немецкого банкира Натана Майера 
Ротшильда: «Кто  владеет информацией, тот владеет 
миром»  [1].

В  наше время информация стала важным стратегиче-
ским и управленческим ресурсом. На секрет, что на про-
тяжении длительного времени информация является то-
варом и  все чаще становиться объектом коммерческих 
правоотношений.

В  соответствии со  статьей 2 Федерального закона 
«Об  информации, информационных технологиях и  о  за-
щите информации» информация  — это сведения, со-
общения, данные независимо от  формы их  представ-

ления   [2]. Информация выступает в  разных аспектах, 
и как результат интеллектуальной деятельности, а также 
как  разнообразные сведения управленческого, научного, 
технического характера.

Под  объектом интеллектуальных прав или, другими 
словами, интеллектуальной собственности понимается 
результаты мыслительной деятельности человека. Про-
изведения искусства и  литературы, музыкальные репер-
туары, картины, компьютерные программы все это явля-
ется объектами интеллектуальной собственности. Права 
на эти объекты принадлежат их создателям и охраняются 
законом.

Хоть информация была вынесена из  перечня объ-
ектов интеллектуальной собственности человека в  Граж-
данском кодексе, некоторые ее виды сохранились. К ним 
относятся права на результаты творческой деятельности 
человека и  приравненные к  ним средства индивидуали-
зации юридических лиц и  выпускаемой ими продукции 
или выполняемых услуг.

Интеллектуальная собственность тесно связана с  ин-
формацией, так как  любой процесс  — это результат ин-
теллектуального труда и  умственной деятельности чело-
века или  коллектива, которые порождают новые знания, 
новую информацию. Результат интеллектуального твор-
ческого труда, или  интеллектуальная собственность, от-
личается от  информации тем, что  человек в  процессе 
творчества создает уникальное авторское произведение, 
художественную работу, изобретение. Создаваемая  же 
в  процессе творчества информация может либо стать 
предметом интеллектуальной собственности, либо от-
ражать определенные сведения об  объекте интеллекту-
альной собственности.  [3, с. 193]
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Объекты интеллектуальной собственности можно вы-
делить в  две группы: это результат творческой деятель-
ности и  законодательство регулирующие данные право-
отношения.

К  первой группе  — результатам творческой деятель-
ности можно отнести следующие объекты права:

Авторское право — это литературные, художественные, 
научные произведения и  публикации, различное про-
граммное обеспечение;

Смежное право  — передачи на  телевидение и  радио, 
актерская игра, исполнение вокальных и  музыкальных 
произведений, озвучка ролей;

Патентное право  — право на  изобретение, полезную 
модель, промышленный образец.

Авторское права не фиксируется, но человек, который 
создал информацию, должен иметь достаточные осно-
вания, чтобы доказать свое право, как ее владельца. К по-
сягательству на  авторские права относиться опублико-
вание информации, созданной ее обладателем, без ссылки 
на  нее в  каких-либо научных работах, присвоение себе 
труда другого человека. В  данном случае наказанием 
может быть штраф. Не считается плагиатом демонстрация 
информации в каких-либо докладах в учебных заведениях.

Действующим законодательством в  области защиты 
интеллектуальной собственности выступает Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, граждан-
ско-правовой защите интеллектуальной собственности 
посвящена часть 4 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

В  нашей стране отношения в  области интеллекту-
альной собственности регулирует Федеральная служба 

по  интеллектуальной собственности (Роспатент). Реги-
стрирование изобретений и  осуществление контроля 
за  использованием результатов интеллектуальной дея-
тельности — это основные функции Роспатента. При этом 
для  защиты прав на  данный вид собственности, само 
право должно быть зарегистрировано, иначе вопросы 
придется решать в судебном порядке.

Право владения объектом интеллектуальной соб-
ственности, закрепленное законом, предоставляет воз-
можность принимать различные решения в  отношении 
рассматриваемого вида собственности.

Преступность в  данной сфере очень высока, так 
как  преступления небольшой тяжести, риск задержания 
и преследования правонарушителей минимален, при этом 
прибыль за незаконное пользование объектами интеллек-
туальной собственности очень высока.

Необходимо отменить, что  правообладатель интел-
лектуальной собственности может самостоятельно осу-
ществлять охрану своих прав. Для  того чтобы не  были 
нарушены авторские права необходимо своевременно 
осуществить регистрацию торговой марки; оформить па-
тент на  техническое решение; пройти регистрацию про-
граммного обеспечения, постоянно контролировать ком-
мерческое использование продукта.

Подводя итог, можно однозначно констатировать, 
что  в  рассматриваемой области имеется множество во-
просов для  дискуссий. Для  решения проблем в  данной 
сфере в  первую очередь требуется внесение изменений 
в  действующее законодательство, закрепление таких по-
нятий как  «информация», «информационный продукт», 
«информационные услуги» и другое.
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Гражданский ответчик в уголовном судопроизводстве:  
некоторые особенности и проблемы
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Гражданский иск в  уголовном процессе  — особенный 
институт, поскольку в нем соединены в единое целое 

уголовно-процессуальные и  гражданско-процессуальные 
правоотношения. При этом гражданский иск является ос-
новным способом защиты нарушенных преступлением 
имущественных прав пострадавшего  [1]. В гражданском 
иске в  уголовном процессе в  качестве предмета высту-
пает требование, касающееся компенсации ущерба иму-
щественного характера, нанесенного ввиду осуществлен-
ного преступного деяния. При  этом, в  данной ситуации 
вред может проявляться по-разному, то  есть он бывает 
моральным, имущественным или непосредственно физи-
ческим.

Рассмотрение, а затем и последующее удовлетворение 
гражданского иска по  уголовным делам возможно лишь 
в  случае взаимосвязи уголовной и  материальной ответ-
ственности. Из этого следует, что лицо, совершившее пре-
ступление, должно нести не только уголовную, но и иму-
щественную ответственность (когда, например, оно 
причиняет материальный ущерб), то  есть совмещать 
в  себе статусы одновременно и  обвиняемого, и  граждан-
ского ответчика  [5].

По  общему правилу, в  качестве гражданского ответ-
чика принято считать обвиняемого по  уголовному делу. 
Но  в  законе нет формулировки, которая  бы однозначно 
давала нам понимание о том, кто является гражданским 
ответчиком и в чем состоит его отличие от обвиняемого.

В  своем постановлении от  13 октября 2020  г. №  23 
«О  практике рассмотрения судами гражданского иска 
по  уголовному делу» Верховный Суд Российской Феде-
рации (далее — ВС РФ) попытался разрешить данный во-
прос  [6].

В данном постановлении ВС РФ выделяется, что граж-
данским ответчиком может быть не  только субъект, со-
вершивший противоправное посягательство, но  и  субъ-
екты, которые не  причинили вред, а, например, за  него 
отвечали. Ими могут быть законные представители обви-
няемого несовершеннолетнего лица, работодатель обви-
няемого, владелец источника повышенной опасности, ор-
ганы и представители юридического лица.

Так, например, гражданскими ответчиками по  делу 
обвиняемого несовершеннолетнего могут быть при-
знаны его законные представители  — родители, усыно-
вители или попечители при отсутствии у первого доходов 
и  иного имущества, достаточного для  удовлетворения 
гражданского иска, если не  докажут, что  вред возник 
не по их вине  [2].

Так, законные представители лиц от 14 до 18 несут суб-
сидиарную (дополнительную) ответственность за  вред, 

причиненный этими несовершеннолетними. В  судебной 
практике, как  правило, речь идет о  возмещении имуще-
ственного ущерба (об  оплате лечения потерпевшего, до-
плате к  его заработку и  т. д.). Однако о  взыскании сумм 
морального вреда, обычно, не идет речи в суде, если при-
чинитель его — несовершеннолетний.

Юридическое лицо (работодатель) или  гражданин 
могут признаваться ответчиком за вред, причиненный ра-
ботником при  исполнении должностных (трудовых, слу-
жебных) обязанностей. Обязательства по  возмещению 
подобного вреда должны возлагаться на  лиц, указанных 
в законе, которые и выступают субъектами в возникшем 
деликтном обязательстве  [3]. В частности, пункт 1 статьи 
1068 ГК РФ определяет, что юридическое лицо возмещает 
вред, причиненный его работником при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обязанностей. Об-
ращая внимание на  положения, отраженные в  части 1 
статьи 1068 ГК РФ, ответственность на юридическое лицо 
за действия его работника может возлагаться лишь тогда, 
когда работник в  рамках своей трудовой деятельности 
причинил вред.

Также в  постановлении выделяется, что  вред жизни 
и  здоровью гражданина может быть причинен также 
источником повышенной опасности. В  соответствии 
с  действующим законодательством юридические лица 
и граждане, деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для  окружающих, обязаны возместить вред, 
если не докажут, что он возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего (п. 1 ст. 1079 ГК РФ).

Источником повышенной опасности, согласно опреде-
лению А. М. Беляковой, стоит считать определенные пред-
меты материального мира (механизмы, устройства, авто-
машины и  т. д.), проявляющие в  процессе деятельности 
по  их  использованию (эксплуатации) вредоносность, 
не поддающуюся или не в полной мере поддающуюся кон-
тролю человека, в результате чего они создают опасность 
для окружающих  [4]. Данное определение представляется 
наиболее точным, так как отражает важнейшие признаки 
источников повышенной опасности, а  также указывает 
на  их  разнообразие, что  справедливо, ведь попытка ука-
зания какого-либо закрытого перечня таких источников 
будет тщетна из-за  постоянного развития науки и  тех-
ники.

Специфика возмещения этой разновидности вреда 
имеет связь с  тем  обстоятельством, что  ответственность 
за  такой вред возникает независимо от  вины лиц, зани-
мающихся опасным видом деятельности. Однако, данное 
правило имеет исключение, которое состоит в  том, 
что  вред, причиненный взаимодействием источников 
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повышенной опасности, возмещается их  владельцами 
с  учетом вины каждого владельца на  общих основаниях, 
предусмотренных ст. 1064 ГК РФ (абз. 2 п. 3 ст. 1079 ГК 
РФ).

Несомненно, иногда на  практике встречаются ситу-
ации, когда определение того или иного участника уголов-
ного судопроизводства вызывает у правоприменителя за-
труднения,

Описанная выше проблема является разрешимой 
с  опорой на  современное законодательство. В  нем поло-

жения относительно отграничения статусов обвиняемого 
и гражданского ответчика возможно считать успешными. 
В  то  же время пробелы существуют, например, с  дефи-
ницией, указанной в  ст. 54 УПК РФ, а  также с  участием 
юридических лиц в  качестве гражданского ответчика, 
но подобные споры возможно решить с учетом судебной 
практики по данной проблеме. В то же время мы считаем, 
что в уголовно-процессуальном праве необходимо закре-
пить случаи, когда гражданским ответчиком по делу будет 
являться физическое (или юридическое) лицо.
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Неблагополучная семья является одним из  главных 
криминогенных факторов несовершеннолетней пре-

ступности. В таких семьях дети часто сталкиваются с наси-
лием, алкоголизмом, наркоманией, бедностью, отсутствием 
родительской заботы и внимания. В результате этого они 
могут начать совершать преступления, чтобы получить 
деньги, убежать от насилия или просто получить внимание.

Неблагополучная семья также может привести к тому, 
что  дети не  получают должного образования и  воспи-
тания, что  может привести к  тому, что  они не  знают, 
как  правильно поведать себя в  обществе и  как  решать 
проблемы без насилия и преступлений.

Кроме того, в  неблагополучных семьях дети могут 
стать жертвами сексуального насилия, что  может при-

вести к  тому, что  они начнут совершать преступления, 
связанные с сексуальным насилием.

В  целом, неблагополучная семья является одним 
из  главных криминогенных факторов несовершенно-
летней преступности, и  для  борьбы с  этим явлением не-
обходимо проводить работу с семьями, чтобы помочь им 
стать более здоровыми и стабильными  [1].

Работа с  неблагополучными семьями является 
важным направлением профилактики несовершенно-
летней преступности. Она может включать в себя следу-
ющие меры:

1. Социальная поддержка семьи: предоставление ма-
териальной помощи, консультации социальных работ-
ников, психологов, юристов.



344 «Молодой учёный»  .  № 23 (470)   .  Июнь 2023  г.Юриспруденция

2. Работа с  родителями: обучение навыкам воспи-
тания, консультации по  вопросам семейных отношений, 
помощь в решении конфликтов.

3. Работа с детьми: организация досуговых меропри-
ятий, спортивных секций, кружков, обучение навыкам со-
циальной адаптации.

4. Работа с  образовательными учреждениями: со-
трудничество с  учителями, педагогами, организация до-
полнительных занятий для детей.

5. Работа с правоохранительными органами: сотруд-
ничество с полицией, организация профилактических ме-
роприятий, участие в программе «Школа безопасности».

Работа с неблагополучными семьями должна быть ком-
плексной и направлена на решение всех проблем, которые 
могут привести к несовершеннолетней преступности  [2]. 
Рассмотрим в отдельности каждую меру:

Социальная поддержка семьи является важным ин-
струментом профилактики несовершеннолетней пре-
ступности. Она может помочь семье преодолеть 
трудности и проблемы, которые могут привести к крими-
нальному поведению ребенка. Одним из  способов соци-
альной поддержки семьи является предоставление кон-
сультаций и помощи социальных работников. Они могут 
помочь семье разобраться в  сложных жизненных ситуа-
циях, предложить решения проблем и  направить на  со-
ответствующие службы и  организации. Также важным 
аспектом социальной поддержки семьи является предо-
ставление материальной помощи. Это может быть помощь 
в оплате жилья, питания, медицинских услуг и других не-
обходимых расходов. Это поможет семье избежать фи-
нансовых трудностей, которые могут привести к  крими-
нальному поведению ребенка.

Кроме того, важно обеспечить доступ к образованию 
и  культурным мероприятиям. Это поможет ребенку по-
лучить знания и навыки, которые помогут ему в будущем, 
а  также отвлечься от  проблем и  научиться общаться 
с  людьми. В  целом, социальная поддержка семьи явля-
ется важным инструментом профилактики несовершен-
нолетней преступности. Она помогает семье преодолеть 
трудности и проблемы, которые могут привести к крими-
нальному поведению ребенка, и  создает условия для  его 
успешного развития и интеграции в общество  [3].

Работа с  родителями является одним из  ключевых 
направлений профилактики несовершеннолетней пре-
ступности. Родители играют важную роль в жизни детей 
и подростков, и их воспитание и взаимодействие с детьми 
может существенно влиять на их поведение и выбор жиз-
ненного пути.

Работа с  родителями может включать в  себя прове-
дение консультаций, тренингов, семинаров и  других ме-
роприятий, направленных на повышение их компетенций 
в воспитании детей и подростков. В рамках такой работы 
родителям могут предоставляться информация и  реко-
мендации по  вопросам, связанным с  развитием ребенка, 
его здоровьем, образованием, профессиональной ориен-
тацией и т. д.

Кроме того, работа с  родителями может включать 
в себя их привлечение к участию в различных социальных 
проектах и  мероприятиях, направленных на  поддержку 
семей и  детей, а  также на  создание благоприятной соци-
альной среды для их развития и воспитания.

Таким образом, работа с родителями является важным 
инструментом профилактики несовершеннолетней пре-
ступности, поскольку позволяет повысить их компетенции 
в воспитании детей и подростков, а также создать благопри-
ятную социальную среду для их развития и воспитания  [4].

Работа с образовательными учреждениями также явля-
ется необходимым направлением профилактики несовер-
шеннолетней преступности. В  школах и  других учебных 
заведениях проводятся различные мероприятия, на-
правленные на формирование у детей и подростков пра-
вильных ценностей, уважения к закону и другим людям, 
а также на развитие социальных навыков и компетенций. 
Кроме того, в  рамках образовательных программ прово-
дятся занятия по  правовой грамотности, которые помо-
гают детям и  подросткам понимать, какие действия яв-
ляются противозаконными, и  какие последствия могут 
возникнуть в  случае совершения преступления. Важно 
также обеспечить доступность и  качество образования 
для  всех детей, в  том числе и  для  детей из  малообеспе-
ченных семей, чтобы предотвратить их социальную и эко-
номическую маргинализацию и  уменьшить риск совер-
шения ими преступлений  [5].

Работа с  детьми также является важным направлением 
профилактики несовершеннолетней преступности. Это 
может включать в себя проведение различных мероприятий, 
направленных на  формирование у  детей навыков социаль-
ного взаимодействия, развитие эмоционального интеллекта, 
укрепление самооценки и  уверенности в  себе, а  также на-
учение правильному поведению в  различных ситуациях. 
Кроме того, важно обеспечить детям доступ к образованию 
и культурным мероприятиям, чтобы они могли развиваться 
и  расти в  благоприятной среде. Также необходимо обеспе-
чить детям доступ к спорту и другим видам физической ак-
тивности, чтобы они могли заниматься любимым делом 
и не скатываться в негативные формы поведения  [6].

Работа с правоохранительными органами может быть 
одним из инструментов профилактики неблагополучных 
семей. Сотрудничество с правоохранительными органами 
может быть полезным в случаях, когда в семье происходят 
насилие, злоупотребление алкоголем или  наркотиками, 
пропаганда насилия и  т. д. Правоохранительные органы 
могут проводить рейды, обыски, задержания и  другие 
меры, направленные на  пресечение преступной деятель-
ности в семье. Однако, важно помнить, что работа с небла-
гополучными семьями должна быть направлена не только 
на пресечение преступной деятельности, но и на предот-
вращение ее возникновения. Для  этого необходимо про-
водить профилактическую работу с родителями и детьми, 
оказывать им психологическую и социальную поддержку, 
помогать решать проблемы, связанные с жильем, трудоу-
стройством, образованием и т. д.  [7].
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До  недавнего времени составление совместного заве-
щания двумя и более лицами законодательно не пред-

усматривалось, однако Федеральным законом от 19.07.2018 
№  217-ФЗ «О  внесении изменений в  статью 256 части 
первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации» законодатель установил возможность состав-
ления совместного завещания лиц, находящихся в момент 
составления завещания в официальном браке.

Данный институт можно справедливо назвать ин-
струментом наследственного планирования, поскольку 
в отличие от обычной формы завещания, совместное за-
вещание представляет больше возможностей в  части 
распоряжения имуществом в  случае смерти. Это совер-
шенно новый виток в гражданском праве, расширяющий 
принцип диспозитивности сторон.

Так, можно выделить следующие особенности его при-
менения.

Во-первых, совместное завещание супругов позволяет 
заранее определить судьбу не  только личного, но  и  со-
вместного имущества супругов, нажитого в период брака. 
Ранее гражданин мог распорядиться только своей долей 
в  совместной собственности, которая равняется по  об-
щему правилу 1 / 2, если иной размер доли не  определен 
брачным договором.

Во-вторых, в  документе могут оговариваться раз-
личные варианты порядка наследования: после смерти од-

ного из супругов; после смерти второго супруга, пережив-
шего первого; при одновременной смерти обоих.

В-третьих, документ подлежит обязательному нотари-
альному заверению в присутствии обоих наследодателей 
(п. п. 1 и 2 ст. 1125 ГК РФ)  [2]. При заверении должна при-
меняться видеофиксация, если супруги не заявили возра-
жение (п. 5.1 ст. 1125 ГК РФ)  [2].

В-четвертых, совместное завещание в отличие от обыч-
ного не может быть закрытым (п. 5 ст. 1126 ГК РФ) или со-
ставляться в  чрезвычайных обстоятельствах без  нота-
риуса (п. 4 ст. 1129 ГК РФ), а также оформляться лицами, 
приравненными к нотариусу (ст. 1127 ГК РФ)  [2].

При  всех плюсах составления этого завещания, суще-
ствует немало правоприменительных проблем. Из  тол-
кования абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ можно сделать вывод, 
что совместное завещание является взаимным. Следом об-
ратим внимание на дискуссионную норму о том, что «один 
из супругов в любое время, в том числе после смерти дру-
гого супруга, вправе совершить последующее завещание, 
а  также отменить совместное завещание супругов»   [2]. 
Суть этой нормы ограничивает право умершего су-
пруга, позволяя пережившему отменить положения со-
вместного завещания. Это ломает уже существующее 
наследственное правоотношение. Такое понимание не со-
ответствует принципу «уважения последней воли умер-
шего»   [3], вытекающему, в  свою очередь, из  принципа 
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свободы завещания. Законодатель здесь скорее разрешает 
пережившему супругу отменять собственные завеща-
тельные распоряжения.

В  каких  же случаях тогда применить совместные за-
вещания, когда существует проблема посмертного изме-
нения такого завещания? Думается, это целесообразно 
при  полном взаимном доверии членов семьи. Причем 
должна быть достигнута общая цель  — избежать после 
открытия наследства деления супружеской доли в  со-
вместно нажитом имуществе. Но на практике таких ситу-
аций крайне мало.

Думается, один из  примеров его применения  — 
при наследовании бизнеса. Это будет наиболее гуманно, 
потому что нередки случаи, когда после ухода из жизни 
собственника предприятия, его наследники попросту 
не  заинтересованы в  продолжении бизнеса. К  при-
меру, супруг  — предприниматель, имеющий акции ком-
пании А., супруга — домохозяйка. Все имущество нажито 
в  браке, т. е. имеет статус совместной собственности. 
В том числе и бизнес, зарегистрированный в браке, счита-
ется совместной собственностью, даже если один из пар-
тнеров не  участвует в  его ведении. При  смерти любого 
из  супругов начнется дробление бизнеса. Чтобы избе-
жать данные негативные последствия супруги могут со-
ставить брачный договор, в  котором прописано, что  ак-
тивы являются собственностью супруга. Однако, это 
решение вряд  ли устроит другую сторону. Поэтому, 
такое новшество как  совместное завещание супругов 
на  может стать отличным решением. В  нем можно про-
писать, что  в  случае смерти супруги-домохозяйки, соб-
ственником активов станет супруг. А в случае смерти су-
пруга активы перейдут, например, в созданный для этого 
наследственный фонд. Выгодоприобретателем  бы в  нем 
стала супруга.

Следующий проблемный момент в  рассматриваемом 
нами случае  — вопрос о  расчете обязательной доли. На-
пример, у  супруга есть несовершеннолетние дети и  по-
жилые родители, то  в  случае его смерти возникнут 
трудности с выделом их доли, т. к. в данной ситуации на-
следственной массы нет, она образуется только со смертью 
второго супруга. Кроме того, составляя совместное за-
вещание, супруги предполагают, что  после их  смерти 
их  воля будет исполнена надлежащим образом без  воз-
никновения спорных моментов. Они могут и  не  знать, 
что у них появятся обязательные наследники в будущем. 
Учитывая эти проблемные вопросы, Федоров  А. Г. и  Фе-
дорова М. А. предлагают дополнить ст. 1118 ГК РФ поло-
жениями о  собственнике имущества умершего супруга 
до момента смерти пережившего супруга  [4].

Такие правила действуют в  наследственном праве 
многих стран. «…Законодательство большинства стран 
ЕС, признает совместным завещание, которое может быть 
совершено только супругами и  в  котором супруги друг 
друга назначают наследниками после своей смерти, в том 
числе в отношении части общей собственности супругов, 

которая наследуется пережившим супругом, кроме насле-
дования обязательной доли иными наследниками»  [5].

Третья проблема, которую почти не  затрагивают 
ученые цивилисты и  практики  — наследование имуще-
ства супругов, находящегося за границей. По нормам зако-
нодательства, форма завещания должна соответствовать 
праву страны его совершения. Наследование движимого 
имущества определяется правом страны, в  которой на-
следодатель имел последнее место жительства, а  недви-
жимого имущества — по праву страны, где находится это 
имущество (ст. 1224 ГК РФ)  [2].

Предположим, совместное завещание совершено су-
пругом, проживающим в  г. Семипалатинск (Республика 
Казахстан), и супругой, проживающей в г. Рубцовске (Рос-
сийская Федерация). Завещание удостоверено нотари-
усом Рубцовска. В  силу завещания после смерти первого 
из супругов имущество переходит их сыну. Как будет на-
следовать сын, если умирает его отец  — гражданин РК? 
Завещание обязательно для  нотариуса Семипалатинска. 
Однако в силу такого завещания в наследственную массу 
должно быть включено имущество, которое без завещания 
должно принадлежать пережившей супруге наследодателя 
(1 / 2 доля в праве на квартиру и обстановку). Наследование 
обстановки подчиняется ГК РФ, поэтому нотариус выдает 
сыну свидетельство о  праве собственности в  отношении 
обстановки. Наследование имущества «живого лица» про-
тиворечит закону РК, поэтому наследование квартиры 
будет осуществляться по законодательству РК. Возможны 
два варианта толкования такого завещания:

1) Завещание недействительно в  части включения 
в наследственную массу 1 / 2 доли в праве собственности 
на квартиру. Эта доля принадлежит пережившему супругу.

2) Завещание по  поводу квартиры недействительно 
в целом (будет наследоваться по закону).

Все  же статистика показывает, что  совместные за-
вещания все чаще удостоверяются гражданами. Так, 
в 2020 году было удостоверено 736 завещаний, из них 28 
в Алтайском крае (см. рис. 1)  [5].

В 2022 году общее количество совместных завещаний 
увеличилось на 29 % по сравнению с 2020 годом  [6].

В  заключении следует отметить, что совместные заве-
щания актуальны для наследования бизнеса в целях избе-
жать его дробления. В  остальных  же случаях, возможно, 
стоит обойтись составлением классического единолич-
ного завещания. И  в  нем предусмотреть назначение на-
следником пережившего супруга с  указанием, что  после 
его смерти все имущество перейдет указанным в  заве-
щании лицам. Того  же самого эффекта можно добиться 
путем подназначения наследника каждым из  супругов 
в классическом единоличном завещании.

Также практический вывод делается о том, что при удо-
стоверении совместных завещаний по поводу имущества, 
расположенного за границей, нотариус обязан разъяснить 
завещателю риски, связанные с трансграничным наследо-
ванием.
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Процессуальный порядок усыновления (удочерения) ребенка  
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Кшеванская Алёна Васильевна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Современный мир  — динамическая система, которая 
находится в постоянном развитии, все сферы жизни 

также подвергаются изменениям, происходит развитие 
и  укрепление правовой базы государств. Российская Фе-
дерация не является исключением, в ней создаются новые 
и  вносятся изменения в  действующие нормативные пра-
вовые акты.

Семейное законодательство Российской Федерации 
развивается, в  том числе происходит изменения в  об-
ласти такого правового института как усыновление (удо-
черение)  [1].

При использовании ретроспективного анализа можно 
сделать вывод, что на территории Российской Федерации 
изменился и  сам порядок усыновления (удочерения). 
Исходя из  смысла, который закладывал законодатель 
в статью 98 Кодекса о браке и семье РСФСР, усыновление 
(удочерение) на  территории Российской Федерации про-
исходило в  рамках административного порядка, по-
скольку усыновление (удочерение) производилось по-
становлением исполнительного органа власти, например, 
главой городской администрации по  месту жительства 
(нахождения) усыновляемого, либо усыновителя.

Рис. 1. Сравнительный анализ составления совместных завещаний между субъектами РФ за 2020 гг.

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073578
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073578
https://kommentarii.org/2020/nasledstvenoe_pravo/page99.html
https://kommentarii.org/2020/nasledstvenoe_pravo/page99.html
https://notariat.ru/ru-ru/news/rossiyane-vse-bolshe-interesuyutsya-vozmozhnostyu-sovmestnogo-sostavleniya-zaveshanij
https://notariat.ru/ru-ru/news/rossiyane-vse-bolshe-interesuyutsya-vozmozhnostyu-sovmestnogo-sostavleniya-zaveshanij
https://iz.ru/1394277/2022-09-12/v-rossii-na-29-vyroslo-chislo-sovmestnykh-zaveshchanii
https://iz.ru/1394277/2022-09-12/v-rossii-na-29-vyroslo-chislo-sovmestnykh-zaveshchanii


348 «Молодой учёный»  .  № 23 (470)   .  Июнь 2023  г.Юриспруденция

С  принятием Семейного Кодекса Российской Феде-
рации принципиально изменился порядок передачи детей 
усыновителям.

Согласно действующему законодательству, а  именно 
Семейному кодексу Российской Федерации, усынов-
ление (удочерение) осуществляется посредством судеб-
ного порядка (статья 125 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации), поскольку судебный порядок является 
предпочтительным и  существует во  всех развитых и  ци-
вилизованных странах мира. Предпочтительным его при-
нято считать потому, что порядок усыновления, который 
полностью меняет правовое положение как ребенка, так 
и его усыновителей, должен быть строго регламентирован, 
что можно сделать только путем судебного процесса.

Усыновление — сложный институт семейного права.
Поэтому следует более детально рассмотреть суще-

ствующий в  настоящее время процессуальный порядок 
усыновления (удочерения) детей на  территории Россий-
ской Федерации: судья в  единоличном порядке рассма-
тривает дело, в целях сохранения тайны усыновления, все 
это происходит на закрытом заседании.

На  процессе по  усыновлению обязательно присут-
ствуют сами усыновители, орган опеки и попечительства, 
в  том числе прокурор. Усыновитель или  усыновители 
обязаны явиться в  суд даже при наличии представителя 
со своей стороны.

Заявление об  усыновлении подается усыновителями 
по месту жительства, либо по месту нахождения ребенка.

Орган опеки и попечительства для того, чтобы устано-
вить усыновление ребенка составляет заключение об обо-
снованности усыновления и  соответствия его интересам 
ребенка, где указываются сведения о  факте личного об-
щения ребенка и его будущих усыновителей.

Обстоятельства, которые обосновывают просьбу зая-
вителей усыновить ребенка, могут основываться на факте 
утраты ребенком своих прежних родителей.

Доказательством утраты родителей могут служить 
такие документы как  свидетельства о  смерти родителей, 
копии решения суда о  лишении родительских прав, ре-
шение суда о  признании родителей (родителя) недееспо-
собным, документ, подтверждающий, что  ребенок был 
подкинут. Согласно семейному законодательству права 
и обязанности у усыновителей и усыновленного ребенка 
появляются при  вступлении в  законную силу решения 
суда об усыновлении  [1].

Факт усыновления ребенка подлежит государственной 
регистрации, в соответствии с Семейным Кодексом и Фе-
деральным законом «Об  актах гражданского состояния» 
от 15.11.1997 N 143-ФЗ. Однако момент регистрации усы-
новления в органах ЗАГС не является правообразующим 
моментом, так как права возникают с момента вступления 
в законную силу судебного решения.

В судебном процессе об усыновлении суд имеет право 
разрешить и  иные просьбы, связанные с  усыновлением. 
К ним могут относиться:

 — запись усыновителей в качестве родителей;

 — смена ребенку имени, фамилии и отчества;
 — изменение ребенку даты и места рождения.

Все данные просьбы связаны с  тем, чтобы создалось 
впечатление того, что  усыновленный ребенок является 
родным, а также для того, чтобы сохранить тайну усынов-
ления.

Усыновитель должен быть готов к любому повороту, если 
он не хочет скрывать, что ребенок усыновленный, то и афи-
шировать этого не стоит, чтобы не травмировать ребенка, 
иначе в  итоге ребенок скажет, что  «он их  не  просил его 
усыновлять». Если усыновители решили сохранять тайну, 
то никто не должен быть посвящен в эту тайну.

В  случае изменений каких-либо личных данных ре-
бенка, в  книге записи рождений ребенка делается новая 
измененная запись и выдается новое свидетельство о ро-
ждении, в котором усыновители уже записаны в качестве 
родителей.

Главной задачей усыновления является соблюдение ин-
тересов ребенка. И именно это и является важнейшим об-
стоятельством, которое должно быть установлено судом. 
Под  интересами ребенка понимается обеспечение необ-
ходимыми условиями для его полноценного физического, 
психического и духовного развития.

Невозможно не согласиться с высказыванием Поповой 
Евгении Николаевны: «требования, которые предъявля-
ются к личности усыновителя, отвечают главной задаче — 
выявить соответствие интересам ребенка личности усы-
новителей»  [1].

На  наш взгляд, суд должен выяснить следующее: яв-
ляются ли усыновители подходящими на роль родителей, 
смогут  ли они обеспечить интересы усыновляемого ре-
бенка, смогут  ли обеспечить ему необходимый уровень 
жизни, предоставить возможность для получения образо-
вания, создадут ли атмосферу для его благополучного раз-
вития с помощью любви, заботы и понимания.

Данные факты можно установить с помощью характе-
ристики с места работы, справки 2-НДФЛ, справки из ме-
дицинских учреждений о  состоянии здоровья, характе-
ристики с  места жительства усыновителей, документы, 
свидетельствующие о наличии жилой площади, дипломы 
об образовании и иные доказательства.

Кроме документов, которые суд должен изучить, суд 
также обязан установить, сложились  ли доверительные 
отношения между усыновляемым ребенком и  усынови-
телем.

Практике известны частые случаи, когда усыновителем 
хочет стать мачеха или отчим ребенка.

Многие считают, что  законодателю стоит упростить 
процедуру усыновления при  данных обстоятельствах, 
поскольку в  настоящее время никаких особых условий 
не предусмотрено законодательством.

Объяснить это можно учитывая следующие факторы:
 — перед органами опеки и  попечительства не  возни-

кает проблемы подобрать подходящую форму устройства 
ребенка, потому что на момент усыновления он уже вос-
питывается в семье;
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 — ребенок уже проживает с  одним из  своих роди-
телей  [2].

В данном случае, родитель ребенка как фактически, 
так и юридически связан с ребенком и с усыновителем 
ребенка, то  есть своим супругом. Поэтому на  наш 
взгляд, процедуру усыновления отчимом или  мачехой 
необходимо сделать более простой, благодаря чему 
произойдет значительное облегчение судебного разби-
рательства, и оно будет затрачивать меньше сил и вре-
мени как у отчима или мачехи, так и у судебных органов 
власти.

Необходимо отметить, что  в  целях защиты прав и  за-
конных интересов усыновленного ребенка орган опеки 
и попечительства обязан осуществлять контроль за усло-
виями жизни ребенка, в том числе за процессом его вос-
питания.

Для унификации исполнения контроля существует По-
становление Правительства РФ от 29.03.2000 №  275 (ред. 
от  27.09.2021) «Об  утверждении правил передачи детей 
на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 
за  условиями их  жизни и  воспитания в  семьях усынови-
телей на  территории Российской Федерации и  Правил 
постановки на  учет консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации детей, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации и  усыновленных иностранными 
гражданами или лицами без гражданства», в котором за-
креплен срок контрольных обследований  [3].

По итогам обследования условий жизни и воспитания 
ребенка специалистом составляется отчет по результатам 
проверки, в котором указываются данные:

 — о состоянии здоровья усыновленного ребенка;
 — результаты успеваемости и обучения;
 — уровень развития;
 — внешний вид ребенка;
 — взаимоотношение с  усыновителями и  с  другими 

членами семьи.
Органам опеки и попечительства при условии усынов-

ления (удочерения) отчимом или  мачехой следует дать 
право сокращать срок контрольных обследований с 3 лет 
до  1  года, при  условии, что  между отчимом (мачехой) 
и ребенком сложились теплые отношения и осуществля-
ется соблюдение прав и интересов ребенка.

Исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод, 
что  в  настоящее время на  территории Российской Феде-
рации осуществляется судебный порядок усыновления 
(удочерения) детей, а  также производится контроль за  ус-
ловиями жизни усыновленного (удочеренного) ребенка ор-
ганами опеки и попечительства. При условии усыновления 
(удочерения) ребенка отчимом или  мачехой следует упро-
стить эту процедуру, а также наделить правом органов опеки 
и попечителей по уменьшению срока, предусмотренного По-
становлением Правительства от 29.03.2000 N 275 до одного 
года по собственному усмотрению, при условии соблюдения 
прав и интересов усыновленного (удочеренного) ребенка.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты залога условных прав, дается общая характеристика обуслов-
ленного исполнения обязательств, а также затрагивается юридическая природа залога.
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Актуальность темы залога условных прав обусловлена 
следующими факторами:

Во-первых, благодаря наличию залогового приоритета 
кредитор значительно понижает риски несения убытков 
из-за неисполнения обязательства залогодателем. Без пре-

увеличения, залог является главным способом обеспе-
чения исполнения обязательств.

Во-вторых, большинство заключаемых на сегодняшний 
день договоров содержат условные права. Конструкция ус-
ловного обязательства позволяет сторонам предусмотреть 
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последствия изменения политической, экономической си-
туации в  стране, а  также корректировать сложившиеся 
между собой деловые отношения. Например, наличие в до-
говоре условия об изменении цены в зависимости от курса 
иностранной валюты позволяет снизить риски несения 
убытков российскими поставщиками при заключении до-
говоров с иностранными компаниями.

Поскольку участники оборота все чаще прибегают 
к  конструкции условного обязательства, то  интересным 
с теоретической точки зрения выглядит вопрос о возмож-
ности залога данных прав.

Согласно статье 327.1. Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее по  тексту  — ГК РФ) исполнение 
обязанностей, а равно и осуществление, изменение и пре-
кращение определенных прав по договорному обязатель-
ству, может быть обусловлено совершением или несовер-
шением одной из  сторон обязательства определенных 
действий либо наступлением иных обстоятельств, пред-
усмотренных договором, в  том числе полностью зави-
сящих от воли одной из сторон.

Первоначально возможность совершением сделки 
под условием нашла свое закрепление в статье 157 ГК РФ. 
Нормы статьи 327.1 ГК РФ уточняют и  развивают пра-
вила статьи 157 ГК РФ. В частности, на законодательном 
уровне закрепляется возможность ставить под  условие 
отдельные права и обязанности по сделке, а не только всю 
сделку целиком.

Конструкция условных сделок достаточно разноо-
бразна. Например, возможность реализации права на од-
ностороннее расторжения договора может ставиться 
под условие нарушения контрагентом антимонопольного 
законодательства.

Помимо возможности постановки под  условие от-
дельных прав и  обязанностей по  сделке, статья 327.1 ГК 
РФ допускает возможность закрепления в  договоре по-
тестативных условий, то есть условий, зависящих от дей-
ствий одной из сторон.

Под «условием» понимается согласованное сторонами 
событие, относительно которого неизвестно, наступит 
оно или  нет, и  с  которым стороны связывают возникно-
вение, прекращение или  изменение правовых послед-
ствий сделки.

Одной из характеристик условия является его допусти-
мость (правомерность). Например, нельзя допускать в ка-
честве условия событие, которое может никогда не насту-
пить. Недопустимыми являются условия, нарушающее 
представления о нравственности или вовсе нарушающие 
действующее законодательство.

В  немецкой литературе выделяются условия, не  под-
ходящие для  условных сделок. Например, недопустимо 
обуславливать вступления в  брак предоставлением ка-
кого-либо имущества или  совершением определенных 
действий. В ряде норм ГК РФ есть прямой запрет на по-
становку правовых последствий сделки под условие (так, 
нормы раздела о наследственном праве запрещают услов-
ность в принятии или в отказе от наследства).

Прежде чем перейти к вопросу о допустимости залога 
условных прав кратко рассмотрим юридическую природу 
залога в целом.

По  общему правилу, залогом признается  — вещный 
способ обеспечения, при котором кредитор / залогодержа-
тель / преимущественно перед другими кредиторами зало-
годателя имеет преимущественное право удовлетворить 
свои требования из стоимости заложенной вещи. Приме-
нение lex commissoria (право присвоения) в залоговых от-
ношениях современным российским правом допускается, 
хотя и нельзя сказать, что такой способ в настоящее явля-
ется на практике популярным.

Вопрос о  юридической природе залога является до-
вольно старым, и на первый взгляд схоластическим.

В  основном дискуссия цивилистов формируется во-
круг двух способов определения правовой природы за-
лога: как  обеспечительной обязательственной сделки 
и как ограниченного вещного права.

Сторонники первой концепции, ссылаясь на  обеспе-
чительный характер, возникновение на  основании дого-
вора и  формальное размещение норм о  залоге в  раздел 
ГК, посвященный обязательствам — рассматривают залог 
как  договор, порождающий обязательственное правоот-
ношение между залогодателем и залогодержателем.

В качестве одного из убедительных аргументов в пользу 
обязательственной природы залогового права приводится 
возможность залога имущественных прав.

Последователи второго подхода, ссылаясь на  непо-
средственную власть залогодержателя над  вещью через 
возможность обращения взыскания независимо от  воли 
залогодателя; абсолютный характер залогового права 
в отношении неопределенного круга лиц и свойство сле-
дования залога за вещью, напротив, говорят о вещно-пра-
вовой природе залога.

Остановимся на  признаках, позволяющих сделать 
вывод о наличии у залога свойств вещного права.

Во-первых, свойство непосредственной власти 
над  вещью, согласно которой залогодержатель непосред-
ственно, своими действиями может удовлетворить свои 
требования из  стоимости заложенной вещи в  случае на-
ступления условия, указанного в договоре или в законе.

Во-вторых, абсолютный характер залогового права, 
который устанавливает связь управомоченного лица 
со всеми третьими лицами, а не с конкретным обязанным 
субъектом. Например, согласно статье 347 ГК РФ «с  мо-
мента возникновения залога залогодержатель, у которого 
находилось или должно было находиться заложенное иму-
щество, вправе истребовать его из  чужого незаконного 
владения, в том числе из владения залогодателя. В случаях, 
если залогодержателю предоставлено право пользоваться 
переданным ему предметом залога, он может требовать 
от  других лиц, в  том числе от  залогодателя, устранения 
всяких нарушений его права, хотя  бы эти нарушения 
и не были соединены с лишением владения. Залогодержа-
тель также вправе требовать освобождения заложенного 
имущества от  ареста (исключения его из  описи) в  связи 
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с обращением на него взыскания в порядке исполнитель-
ного производства».

В-третьих, свойство следования залога за  вещью (со-
хранение залога при  переходе права на  заложенное иму-
щество к  другому лицу). Данное правило заключается 
в том, что в случае перехода прав на заложенное имуще-
ство от залогодателя к другому лицу в результате возмезд-
ного или  безвозмездного отчуждения этого имущества 
либо в порядке универсального правопреемства залог со-
храняется. Соответственно, принцип следования не будет 
иметь место в  случае, если лицо приобрело право соб-
ственности первоначальным образом (приобретательная 
давность, переработка вещи лицом, не  являвшимся соб-
ственником перерабатываемой вещи, и проч.).

Надежным аргументом в  пользу вещной природы за-
лога представляется наличие у  залогодержателя права 
не  на  заложенную вещь, а  ценность такой вещи. Поэ-
тому переработка вещи, ее преобразование, в  том числе 
достройка заложенного незавершенного строительством 
объекта залога не прекращает.

Примирительной по данному вопросу выступает точка 
зрения о  смешанном характере залогового правоотно-
шения, совмещающем вещные и обязательные элементы.

Изначально возможность залога будущих прав была 
обоснована через понятие обещания (promise). Залог бу-
дущих прав рассматривался как  обещание по  праву 
справедливости передать в  будущем имущество сразу, 
как  только оно возникнет. Таким образом, была решена 
проблема догматического характера: было снято про-
тиворечие с  принципом «нельзя передать другому прав 
больше, чем сам имеешь»  [1].

Некоторыми авторами высказывается идея о  том, 
что  если законодатель допускает возможность залога бу-
дущего права или  залог будущей вещи, то  возможен 
и залог условного права.

Действительно, ГК РФ допускает возможность залога 
будущей вещи. Согласно пункту 2 статьи 336 ГК РФ до-
говором залога или  в  отношении залога, возникающего 
на основании закона, законом может быть предусмотрен 
залог имущества, которое залогодатель приобретет в  бу-
дущем.

Интересным выглядит вопрос о  допустимости залога 
недвижимости будущей вещи.

Ранее существовало препятствие для ипотеки будущей 
недвижимой вещи. До  1 июля 2014  года договор об  ипо-
теке подлежал государственной регистрации, а  в  случае 
отсутствия таковой признавался ничтожным. После вне-
сения изменений в  законодательство, обязательная ре-
гистрация договора об  ипотеке была отменена. Соответ-
ственно, у  участников гражданского оборота появилась 
возможность заключить договор ипотеки, предметом ко-
торого являлась  бы обязанность в  будущем установить 
залог в отношении некой недвижимой вещи. Из этого сле-
дует, что залогодатель не должен являться собственником 
вещи на момент заключения договора. Если предмет ипо-
теки будет приобретен или создан в будущем, а залогода-

тель уклоняется от регистрации перехода права собствен-
ности, тогда залогодержатель вправе обратится в  суд 
с иском о регистрации ипотеки и применить по аналогии 
ст. 551 ГК РФ.

Вышеназванная проблема была устранена реформой 
гражданского законодательства, однако, редакция статьи 
5 Закона об ипотеке, в котором закреплен перечень иму-
щества, которое может быть предметом ипотеки, осталась 
неизменной. В  данной статье говорится о  том, что  пред-
метом ипотеки может быть недвижимое имущество, 
право на  которое зарегистрировано в  установленном за-
коном порядке. Возможность установления ипотеки в от-
ношении будущей вещи не  запрещена законом, однако, 
имеется множество практический вопросов, связанных 
с регистрацией ипотеки, как обременения.

Пункт 2 статьи 358.1 ГК РФ закрепляет правило, со-
гласно которому предметом залога может быть право, ко-
торое возникнет в будущем из существующего или буду-
щего обязательства. По  общему правилу залог будущего 
права возникает с  момента возникновения этого права, 
то есть с момента наступления условия.

До наступления условия залогодержатель не может об-
ратить взыскания на предмет залога из-за его отсутствия, 
но  если придерживаться теории о  наличии правовой 
связи между сторонами условного обязательства до  на-
ступления условия, то залог возникает сразу же, а не в мо-
мент наступления условия.

Если в договоре имеет место отменительное или отла-
гательное условие, то залогодержатель не может привлечь 
к  ответственности за  не  наступления условия залогода-
теля, так как наступления условия не зависело от послед-
него. Однако статья 327.1 ГК РФ допускает возможность 
установлении в  договоре потестативного условия. Если 
на  залогодателе лежит обязанность по  совершению дей-
ствий, влекущих за  собой наступления условия, то  зало-
годержатель может привлечь залогодателя к  ответствен-
ности в случае несовершения этих действий.

Немаловажным является вопрос об  описании в  до-
говоре предмета залога. Насколько высок стандарт опи-
сания применительно к залогу условных прав?

Условие договора залога о  предмете залога должно 
быть достаточно конкретно, с тем чтобы позволять досто-
верно и без сомнений установить конкретное имущество, 
обременяемое залогом.

Последствием отсутствия такой индивидуализации 
предмета залога будет являться возможный вывод суда, 
рассматривающего спор между залогодержателем и зало-
годателем о незаключенности договора залога.

Законодатель, регулируя вопросы допустимости залога 
будущей вещи, идет по  пути снижения стандарта опи-
сания предмета залога. Согласно п. 2 ст. 336 ГК РФ предмет 
залога может быть не определенным, а определимым.

В  ходе реформы залогового права 2014  г. законода-
тель пошел по  пути снижения стандарта описания пред-
мета залога. Так, в  соответствии с  новой редакцией п. 1 
ст. 339 ГК РФ «условия, относящиеся к основному обяза-
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тельству, считаются согласованными, если в договоре за-
лога имеется отсылка к  договору, из  которого возникло 
или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство». 
Каких-либо изъятий для  случая залога, установленного 
лицом, не являющимся должником по обеспеченному за-
логом обязательству, в законе не установлено.

Какое практическое преимущество имеет эта новелла? 
Она снижает организационные издержки, связанные с за-
ключением договора залога. Сторонам теперь нет необхо-
димости детально расписывать в  договоре условия обе-
спеченного обязательства.

Данные новеллы, в контексте залога условных прав, по-
зволяют сторонам сослаться на договор, из которого воз-
никнет в будущем обеспечиваемое обязательство.

Как  мы видим, залог условных прав возможен, так 
как  на  законодательном уровне допускается залог бу-
дущих прав, которые по  своей природе сходны с  услов-
ными. Отсутствует какие-либо политико-правовые ос-
нования для ограничения возможности залога условных 
прав. В тоже время существует ряд дискуссионных вопрос 
вытекающих из природы условных прав (например, о мо-
менте возникновения залога).
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В статье проанализированы нормы гражданского законодательства Российской Федерации, рассмотрены правовые 
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На  сегодняшний день остро стоит вопрос о  возник-
новении права собственности на  бесхозяйную не-

движимость перед Российской Федерацией, что  непо-
средственно касается ее социального и  экономического 
развития. Поскольку Российская Федерация находится 
на первом месте в мире среди других стран по площади, 
занимаемой на  планете территории, то  не  кажется уди-
вительным, что  немалое количество объектов недвижи-
мости, к  сожалению, оказывается вне поля зрения го-
сударства, субъектов Российской Федерации и  органов 
местного самоуправления. Данная ситуация, на мой субъ-
ективный взгляд, является достаточно серьезной про-
блемой, потому как бесхозяйные объекты недвижимости 
при отсутствии должного контроля со стороны человека 

имеют свойство разрушения, подвергаются иным небла-
гополучным последствиям, что  может отрицательно ска-
заться на  окружающей среде, а  при  нахождении такого 
объекта недвижимости в  населенных местностях, может 
привести к  угрозе жизни и  здоровью людей и  их  соб-
ственности. Необходимость разрешения данного во-
проса также является актуальным и  потому, что  приоб-
ретение на  бесхозяйные объекты недвижимости права 
собственности поможет не  только соблюдать их  целост-
ность и сохранность, но и в дальнейшем обеспечить функ-
циональное их использование, вовлечь их в гражданский 
оборот и, как следствие, пополнить бюджет страны в каче-
стве уплаты налогов для поддержания, как минимум, до-
стойного уровня жизни населения, ведь как  точно заме-



353“Young Scientist”  .  # 23 (470)  .  June 2023 Jurisprudence

тили Аблятипова Н. А. и Кравцова А. А. в своей научной 
работе, что  «отсутствие сведений в  публичных реестрах 
не  является достаточным основанием для  признания не-
движимой вещи бесхозяйной»  [1] и обращения ее в соб-
ственность.

Одной из значимых и интересных ситуаций в практике 
применения гражданского российского законодательства 
по данной теме можно выделить вопрос об определении 
собственников на дороги, признанные бесхозяйными.

Поводом к  рассмотрению мною вышеназванного во-
проса послужило выявленное неуточненное законода-
телем определение бесхозяйной вещи в статье 225 ГК РФ, 
которая закрепляет положение о  том, что  «бесхозяйной 
является вещь, которая не  имеет собственника или  соб-
ственник которой неизвестен либо, если иное не  пред-
усмотрено законами, от права собственности на которую 
собственник отказался»   [3]. А  неуточненным, на  мой 
взгляд, оно остается потому, что назревает вопрос, что же 
именно считать бесхозяйным недвижимым имуществом, 
если тот же самый ГК РФ содержит закрепленную норму 
в п. 1 ст. 130, определяя, что «к недвижимым вещам (недви-
жимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
то  есть объекты, перемещение которых без  несоразмер-
ного ущерба их  назначению невозможно, в  том числе 
здания, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства»   [3]. Проанализировав действующее гражданское 
законодательство, мы можем найти следующую норму, ко-
торая имеет определяющую роль в данном вопросе, содер-
жащуюся в п. 2 ст. 214 Гражданского кодекса РФ, «земля 
и другие природные ресурсы, не находящиеся в собствен-
ности граждан, юридических лиц либо муниципальных 
образований, являются государственной собственностью» 
и, логически прийти к  выводу, что  земля и  другие при-
родные ресурсы не  могут быть признаны бесхозяйным 
недвижимым имуществом на  основании закона. Тогда 
встает вопрос о регистрации права собственности на ав-
томобильную дорогу, как  объекта недвижимости, нераз-
рывно связанным с землей, ведь по логике, гражданское 
законодательство не  включает их  в  определение бесхо-
зяйных недвижимых вещей. Пункт 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007  г. N 257-ФЗ устанавливает, 
что  «автомобильная дорога  — это объект транспортной 
инфраструктуры, предназначенный для  движения транс-
портных средств и включающий в себя земельные участки 
в границах полосы отвода автомобильной дороги и распо-
ложенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные эле-
менты) и дорожные сооружения, являющиеся ее техноло-
гической частью, — защитные дорожные сооружения, ис-
кусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты, элементы обустройства автомобильных 
дорог»  [5]. Исходя из определения автомобильной дороги, 
можно свидетельствовать о том, что все же она может яв-
ляться бесхозяйной недвижимостью, за  которой требу-
ется закрепить право собственности за  определенными 

участниками гражданского оборота, дабы исключить те 
ситуации, которые рано или поздно смогут не только до-
ставить неудобства другим участникам, но  и  навредить 
их частного имуществу.

Проанализированная мною судебная практика на  за-
данную тему содержит весьма интересные решения 
по  признанию права собственности на  такие объекты. 
Например, в одном из решений по гражданскому делу суд 
удовлетворил исковое заявление прокурора, действую-
щего в  интересах Российской Федерации и  неограничен-
ного круга лиц к администрации муниципального района 
о  понуждении поставить на  учет бесхозяйную дорогу, 
включая во  внимание довод истца о  том, что  бесхозяй-
ность автомобильной дороги, задействованной в системах 
дорожного движения, и отсутствие дороги на балансе ад-
министрации поселка приводит к социально-негативным 
последствиям, нарушая тем самым законные права и ин-
тересы жителей края. Суд в своем решении исходит из си-
стемного толкования норм статьи 3 Федерального закона 
№  257-ФЗ, закрепляющей понятие дороги как  единого 
объекта недвижимости независимо от  места ее нахож-
дения на территории муниципального образования, а ав-
томобильная дорога является объектом недвижимого 
имущества, поскольку выступает сложным сооружением 
и обладает признаками, указанными в ст. 130 ГК РФ: не-
разрывная связь с  землей, невозможность перемещения 
объекта без несоразмерного ущерба его назначению  [7].

По  данной проблеме можно рассмотреть и  такое ре-
шение суда общей юрисдикции, где суд отказал в  удов-
летворении иска прокурору, действующему в  интересах 
неопределенного круга лиц, обратившемуся к  Админи-
страции города, в  котором просил обязать обратиться 
в  регистрирующий орган с  заявлением о  постановке 
на  учет бесхозяйного недвижимого имущества  — про-
езжую часть межквартального и  дворового проезда 
дома. Прокурор в обоснование своих требований указал, 
что  в  ходе проверки была выявлена бесхозяйная дорога, 
собственников которой установить не удалось и которая 
имеет неудовлетворительное техническое состояние. 
Управление Росреестра в  письменном мнении указывает, 
что  дорога, в  случае если она является объектом недви-
жимости, относится к  линейному сооружению, учет ко-
торого происходит на  основании, в  том числе техниче-
ского плана, подготовленного в  результате проведения 
кадастровых работ. Из приведенных в деле местных нор-
мативных актов следует, что  межквартальные и  дво-
ровые проезды, являясь частью улично-дорожной сети, 
не могут считаться бесхозяйными, а потому дорога будет 
являться и  учитываться как  линейный объект недвижи-
мости только при  наличии соответствующих конструк-
тивных элементов  — дорожное полотно, дорожное по-
крытие и  подобные элементы, в  противном случает, это 
является и учитывается как земельный участок. Также суд 
отмечает, что, обращаясь с требованиями о признании до-
роги бесхозным объектом недвижимого имущества, ис-
тцом не представлено и доказательств характеризующих 
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заявленную дорогу как  объекта капитального строитель-
ства. В  данном случае суд трактовал статью 3 Федераль-
ного закона №  257-ФЗ таким образом, что  дорога будет 
являться и  учитываться как  линейный объект недвижи-
мости   [4] только при  наличии соответствующих кон-
структивных элементов  — дорожное полотно, дорожное 
покрытие и подобные элементы, в противном случает, это 
является и учитывается как земельный участок. В рассма-
триваемых материалах дела отсутствую какие-либо доку-
менты, определяющие конструктивные элементы спорной 
дороги, а  также ее индивидуализирующие признаки, 
такие как координаты поворотных точек, протяженность 
и т. д. То есть суд, исходит от того, насколько достаточно 
или  недостаточно предъявлено обоснований признания 
дороги недвижимым объектом, настолько и будет право-
мерно решение, вынесенное судьями  [8].

На  основе анализа практики судов наглядно раскры-
вается, каким образом затрагивается сразу несколько во-
просов процессуального права: один касается опреде-
ления автомобильной дороги объектом недвижимого 
имущества, а  второй  — проблемой признания права 
собственности на  такие объекты. А  потому считаю, 
что  для  правильного и  законного рассмотрения и  раз-
решения гражданских дел по  существу этого вопроса, 
можно было  бы закрепить в  гражданском законодатель-
стве то  положение, которое  бы бесспорно толковалось 
при  определении, к  примеру, автомобильных дорог бес-
хозяйным объектом. Разрешая эту проблему, в принципе 
нельзя не  согласится с  мнением Костенко  А. А., которая 
говорит о том, что «отсутствие сведений о собственнике 
имущества само по  себе не  может указывать на  его бес-
субъектность»  [2].

Что же касается зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства и  иных объектов недвижимости, 
прочно связанных с землей, то считаю новой актуальной 
проблемой, которая напрямую затрагивает данную тему, 
является вопрос о  вхождении в  Российскую Федерацию 
таких субъектов как Донецкая Народная Республика, Лу-
ганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская 
области на  основании соответствующих Федеральных 
конституционных законов. На данный момент возникают 
новые вопросы о  регулировании имеющегося бесхозяй-
ного недвижимого имущества, находящегося на террито-
риях новых субъектов Российской Федерации. В каждом 
Федеральном конституционном законе отдельного нового 
субъекта Российской Федерации в п. 7 ст. 12, в частности 

в отношении Донецкой Народной Республики закреплено, 
что  «управление имуществом, расположенным на  терри-
тории Донецкой Народной Республики, имеющим при-
знаки бесхозяйного и  не  отнесенным к  федеральной 
собственности, собственности субъекта Российской Фе-
дерации или муниципальной собственности, осуществля-
ется органами Донецкой Народной Республики в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, 
если иное не  предусмотрено настоящим Федеральным 
конституционным законом. Порядок признания такого 
имущества бесхозяйным, установленный нормативными 
правовыми актами Донецкой Народной Республики, при-
меняется до  1 января 2028  года по  согласованию с  фе-
деральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по  управлению государственным 
имуществом»   [6]. Исходя из  этого положения, можно 
сказать, что выявляется весьма актуальная проблема, ко-
торая будет принята к  рассмотрению по  закону Россий-
ской Федерации только через несколько лет, и, по моему 
мнению, требует и  будет требовать обращения на  себя 
должного внимания, потому как, к примеру, с начала ве-
дения боевых действий на  территории ДНР разрушено 
более тридцати тысяч объектов недвижимости, о чем со-
общил врио министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства ДНР Владимир Ярошевский, а потому 
даже если такая недвижимость имеет законного собствен-
ника или собственников, то все же будет проблематично 
не только выявить их и обязать осуществлять дальнейшее 
восстановление и  надлежащее использование, но  и  при-
знать недвижимое имущество бесхозяйным и  установ-
ления права собственности на  такие объекты, дабы ис-
ключить больших неблагоприятных последствий, которые 
могут оказать негативное влияние по независящим от че-
ловека обстоятельствам угрозы жизни и здоровья, в том 
числе и частной собственности граждан всего государства.

Подводя итог всему ранее изложенному, можно сделать 
вывод о  том, что  нормы, которые непосредственно каса-
ются правового режима бесхозяйного недвижимого иму-
щества в  российском законодательстве все чаще подвер-
гаются изменениям, а  потому необходимо в  этой связи 
нарабатывать не только законодательные положения и су-
дебную практику, но и судейское усмотрение не до конца 
урегулированных вопросов. На  основании вышеуказан-
ного обуславливается необходимость дальнейшей разра-
ботки путей совершенствования действующего законода-
тельства в решении указанных позиций.
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История развития автострахования в России
Мишин Сергей Дмитриевич, студент магистратуры

Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург)

Жизнь современного человека весьма трудно пред-
ставить без  продуктов технического прогресса 

и  одним из  таких продуктов является автотранспорт. 
Управление и владение автотранспортом влечет за собой 
весьма ощутимые риски и для их минимизации законода-
телем предусмотрено автострахование. Впервые полис ав-
тострахования был составлен в Америке в 1902 г, а первый 
крупный убыток, связанный с автомобилями, был урегу-
лирован Бостонской страховой компанией в 1904 году.

Как писал Ю. А. Слептухов, «всерьез о страховании авто 
или, как их тогда принято было называть, моторных эки-
пажей в Российской империи начали говорить в 1910 году, 
когда внутри страны и за ее пределами началось активное 
разрастание автомобильного движения»  [1].

В  данный период автомобили стали рассматривать 
как  причины участившихся пожаров, повреждений, 
убытков, хотя в  тот период институт источников повы-
шенной опасности еще  не  был сформирован в  граждан-
ском праве. В этой связи и в России, и в Европе остро был 
поставлен вопрос страхования имущественной ответ-
ственности владельцев транспортных средств.

Опираясь на  труды Викторова  Д. А. подчеркивающие 
ключевые особенности развития страхования в  России 
«С 1913 г. в России началось формирование гражданского 
законодательства о  страховании автогражданской ответ-
ственности и, таким образом, началось формирование 
своей, применительно к  российским условиям, системы 
подобного страхования. Так, 11 мая 1913 года Министер-
ство внутренних дел Российской империи для страхового 
общества «Россия» утвердило «Общие условия страхо-
вания убытков владельцев моторных экипажей (и  авто-
мобилей)», в  течение определенного времени игравших 

конкретную роль нормативного базового документа 
в  данной области правоотношений   [2]. В  частности, 30 
ноября 1913  года, страховое общество «Саламандра» по-
лучило разрешение на  осуществление операций, свя-
занных со  страхованием убытков владельцев моторных 
экипажей в  соответствии с  общими условиями, утверж-
денными для страхового общества «Россия».

Обозначенные нововведения устанавливали, 
что  в  соответствии с  договором страхования убытков 
обладателей моторных экипажей страховое общество 
брало на  себя обязательства по  возмещению страхова-
телю убытков, возникших для него по причине любого 
несчастного случая, происшедшего во время движения 
или  на  стоянках, который включен в  страхование мо-
торных экипажей: 1) убытки, которые вытекают из воз-
никшей у  страхователя в  соответствии с  законом иму-
щественной ответственности: а) за  телесный урон 
и  смерть, причиненные третьим лицам;  б) за  уничто-
жение и  порчу имущества (в  том числе животных), ко-
торое принадлежит третьим лицам; 2) урон от поломки 
и  повреждений самих моторных экипажей по  причине 
несчастного случая; 3) убытки от взрыва, пожара или ко-
роткого замыкания тока на моторном экипаже. Страхо-
вание по 2 и 3 пунктам «Общих условий» также касалось 
несчастных случаев, которые произошли с  моторным 
экипажем в  ходе перевозки его в  границах Азиатской 
России и Европейского материка, если только предусмо-
тренный во 2 пункте убыток был нанесен в результате не-
счастного случая, который произошел с  транспортным 
средством. Из  этого следует важный вывод  — изна-
чально страхование гражданской ответственности рас-
сматривали в качестве части страхования общих рисков, 
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связанных с  автомобильным транспортом. Договор об-
ладал возмездным характером, поскольку учреждение 
или  лицо, которое заключило со  страховым обще-
ством договор о  страховании (страхователь), должно 
было заплатить страховщику страховую премию еди-
новременно за  весь период страхования или  оплачи-
вать страховые взносы в принятые в соглашении сторон 
сроки. Страховое соглашение заключали в соответствии 
с  письменным объявлением, подаваемым страхова-
телем на бланке принятой страховым обществом формы. 
Страховщик мог потребовать от страхователя в ходе по-
дачи объявления уплатить задаток в  размере, не  пре-
вышающем причитающуюся по  страхованию первого 
взноса страховую премию. При заключении страхового 
договора внесенный задаток засчитывали в  счет вы-
плачиваемой страхователем премии. Страховой компа-
нией страхователю выдавалась специальная квитанция 
о  получении задатка от  него. При  этом уплата задатка 
не  предоставляла страхователю прав на  возмещение 
убытков в  связи с  несчастными случаями, произошед-
шими до того, как страховое общество начало нести от-
ветственность».  [3].

Каждый полис должен был содержать информацию о: 
наименовании страховщика; наименовании или  имени, 
отчестве и фамилии лица, которое заключило страховой 
договор; подробном перечне защищенных страховым до-
говором моторных экипажей; роде страхуемых убытков 
и  пр. Страховой договор принято было считать заклю-
ченным с  момента принятия полиса страхователем. Зна-
чительным событием в  истории развития страхования 
в  СССР оказалось постановление Совета Министров 
1984  года «О  мерах по  дальнейшему развитию государ-
ственного страхования и  повышению качества работы 
страховых органов». По  этому документу в  СССР воз-
никло страхование «авто-комби», где объектами стали 
транспортные средства, багаж и пассажиры.

Весьма динамичное развитие института страхования 
выявило необходимость в  теоретической основе, в  кон-
кретизации теории автострахования, поэтому со  второй 
половины XIX  в. происходит зарождение и  мощное 
развитие страховой науки. Об  этом пишут А.  Манэс, 
К. Г.  Воблый, М. С.  Жилкина, С. Л.  Ефимов. Возникают 
особые общества для разработки страховых знаний, появ-
ляются специальные учебные заведения по страхованию. 
Первоначально обучением занимались специалисты 
из  зарубежных стран (австрийские, германские); со  вре-
менем подготовкой в  России стали заниматься Политех-
нический и  Коммерческий институты. Таким образом, 
в  дореволюционный период в  России происходило мно-
жество интересных событий.

В  СССР существовала государственная монополия 
на  все отрасли страхования. Все операции по  вопросам, 
связанным со  страхованием, осуществляла государ-
ственная союзно-республиканская организация Госстрах 
СССР. Но  до  1960  годов надобности в  автостраховании 

большой не было, так как автотранспорт в то время счи-
тался большой роскошью.

Страхование ответственности автовладельцев поя-
вилось позже, в  1991  году, но  на  добровольной основе, 
а в последствии был принят закон об обязательном стра-
ховании владельцев транспортных средств в  2002  году 
и вводили его поэтапно.

Разработка будущего закона об  ОСАГО велась 
с  1993  года, именно тогда в  Государственную Думу Рос-
сийской Федерации (Госдума) стали поступать различные 
версии данного законопроекта, но финал разработки при-
шелся на 2000-2002 года.

В  итоге, 03.04.2002  года был принят, далее одобрен 
10.04.2002  года Советом Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации (Совет Федерации), 
а  после одобрения Советом Федерации, 25.04.2002  года 
был подписан Президентом Российской Федерации (Пре-
зидент РФ) Федеральный закон об ОСАГО  [4].

Из-за  долгих дискуссий о  тарифах страховых ком-
паний на новый продукт, каждый владелец транспортного 
средства обязан был застраховать свою ответственность 
перед третьими лицами в случае дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП) согласно новому Федеральному за-
кону об  ОСАГО начиная только с  01.06.2003. С  момента 
принятия и  по  нынешнее время закон действовал более 
чем  в  35 редакциях, что  показывает постоянное дина-
мичное развитие.

Из ключевых поправок:
04.07.2014  году в  Госдуму были внесены достаточно 

важные поправки в ФЗ об ОСАГО, а 09.07.2014 приняты 
Советом Федерации ключевые изменения к  законопро-
екту:

 — Увеличение размеров выплаты материального вреда 
с 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей;

 — Страхование уходит под Банк России
 — Увеличение размеров выплат по  вреду здоровья  — 

с 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей
 — В  Санкт  — Петербурге и  Ленинградской области, 

а  также в  Москве и  Московской области вводится воз-
можность оформления ДТП без  сотрудника полиции, 
а именно появляется понятие «Европротокол» при мелких 
повреждениях, сумма которых не превышает 50 тысяч ру-
блей;

 — У Страховых компаний (Далее СК) появилось право 
регресного требования и дан полный перечень возникно-
вения такого права;

 — Появление возможности оформить полис ОСАГО 
в электронном виде

 — Регламентируется процесс восстановительного 
права, а  именно вводится обязательный досудебный по-
рядок урегулирования спора

 — Регламентируется оценка восстановительного ре-
монта автотранспорта

В  настоящее время Правительство РФ утвердило 
размер страховой суммы в 400 тысяч рублей при оформ-
лении полиса с 1 октября 2014 года). При приобретении 
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полиса до  этого срока максимальная выплата не  может 
быть более 120 000 рублей. Данную сумму делят на  две 
части: возмещение вреда, которые был причинен жизни 
либо здоровью, и  возмещение вреда, который был при-
чинен имуществу. На  возмещение вреда, причиненного 
здоровью или  жизни каждого потерпевшего, выплачива-
ется сумма в  размере не  более 500 тысяч рублей. Сумма 
возмещения вреда, который был причинен имуществу: 
выплачивается не больше 400 тысяч для имущества каж-
дого из потерпевшего.

Автовладелец может повысить сумму возмещения 
ущерба, если воспользуется услугой ДСАГО  — допол-
нительного автострахования. Относительно виновника 
ДТП, ОСАГО не возмещает ущерб, который был нанесен 
его автомобилю, здоровью и жизни.

Вышеуказанные поправки благоприятно сказыва-
ются на  восстановление нарушенного права в  резуль-
тате действий третьих лиц в случае ДТП и упрощают уре-

гулирование споров с  страховыми компаниями. Также 
регламентированы экспертизы, по оценке стоимости вос-
становительного ремонта.

Следующее важное изменение ФЗ об  ОСАГО было 
принято Госдумой 24.05.2018 и  одобрено Советом Феде-
рации 30.05.2018 и  заключается в  утверждении инсти-
тута Финансового уполномоченного. Стоит расцениваем 
поправки 2014  года и  2018  года как  положительные, так 
как  определение порядка восстановления нарушенного 
права помогает разгрузить судей. Для  обращения в  суд 
с иском теперь требуется изначально подать досудебную 
претензию с обоснованием своих требований. Если по до-
судебной претензии не удалось достигнуть соглашения — 
следует обращение к Финансовому Уполномоченному.

Институт ФУ  — еще  одна стадия досудебного урегу-
лирования спора между потребителем финансовых услуг 
и страховой компанией  [5]. Все эти изменения благопри-
ятно сказываются на разгрузке судов.
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