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На обложке изображен Михаил Семенович Цвет (1872–
1919), русский ботаник-физиолог и биохимик растений.

Михаил Семенович родился в итальянском городе Асти. Его 
мать, итальянка Мария де Дороцца, скончалась вскоре после 
рождения сына. Отец, Семен Николаевич Цвет, был родом из 
русской купеческой семьи. Крупный чиновник и известный в 
кругу интеллигенции человек, он писал труды на литературные 
и экономические темы, был близко знаком с И. Тургеневым, П. 
Анненковым, А. Герценом.

Детство и юность Михаила прошли в Швейцарии. Он по-
ступил на факультет естествознания Женевского университета, 
где проявил особый интерес к химии, физике и ботанике. Осо-
бенно много времени он проводил в лаборатории общей бота-
ники. Получив диплом доктора естественных наук, Цвет при-
ехал в Санкт-Петербург.

Здесь молодого ученого подстерегал неприятный сюрприз. 
Оказалось, что степень доктора Женевского университета в 
России не только не признается, но даже не приравнивается к ма-
гистерской. Решающую же роль в устроении российской судьбы 
Цвета сыграл врач, анатом и педагог Петр Лесгафт, сильно по-
влиявший на ученого. Сначала Цвет слушал его лекции, а потом 
стал работать в построенной специально для Лесгафта биоло-
гической лаборатории. Вскоре он сдал все экзамены, а после 
выступления с докладом «О природе хлороглобина» на засе-
дании ботанического отделения Санкт-Петербургского обще-
ства естествоиспытателей был принят в действительные члены 
этого общества. Магистерскую диссертацию Цвет защитил в 
Казанском университете. Вскоре вынужденный поиск работы 
привел его в Варшавский университет, где он был утвержден на 
должность внештатного лаборанта кафедры анатомии и физи-
ологии растений. Однако до своего отъезда на 11-м съезде есте-
ствоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге Цвет успел сде-
лать доклад «Методы и задачи физиологического исследования 
хлорофилла», в котором ученый впервые сообщил о методе ад-
сорбционной хроматографии.

В Польше Цвет сосредоточился на совершенствовании 
своего метода и на его применении для разделения пигментов 
зеленого листа. Обстоятельно он изложил свой принцип на за-
седании ботанического отделения Варшавского общества есте-
ствоиспытателей. Ученый много ездил по Европе, и вскоре 

стал действительным членом Немецкого ботанического об-
щества. Именно на его заседании Цвет продемонстрировал 
первый хроматограф и принцип его действия.

В 1911 году в Петербурге Цвет сделал доклад «Современное 
состояние химии хлорофилла» и был награжден Академией 
наук Большой премией имени М. Н. Ахматова за книгу «Хромо-
филлы в растительном и животном мире» (одноименную док-
торскую диссертацию он защитил в Варшаве). В то же время 
были опубликованы результаты последней исследовательской 
работы «Об искусственном антоциане». Параллельно с научной 
работой Цвет преподавал ботанику и сельское хозяйство в Вар-
шавском ветеринарном институте и ботанику на химическом и 
горном отделениях Варшавского политехнического института.

Очередной крутой поворот произошел в 1915 году: пока 
Цвет с семьей отдыхал в Одессе (в 1907 году он женился на 
Елене Трусевич), Варшава была занята немецкими войсками; 
возвращение стало невозможным. В очередной раз начались 
поиски работы. Сначала ученый оказался в Нижнем Новго-
роде, куда был эвакуирован Варшавский политехнический ин-
ститут. Оттуда, не проработав и года, он прибыл в Юрьев, был 
избран ординарным профессором Юрьевского (ныне Тарту-
ского) университета. В августе 1918 года город был занят не-
мецкими войсками. Оккупационное руководство приказало 
прекратить преподавание на русском языке и перейти на не-
мецкий, а ректору и русским профессорам предлагалось «до-
бровольно покинуть Лифляндию».

Семья Цветов эвакуировалась в Воронеж. Дорога оказалась 
очень трудной; у Цвета к этому времени уже развилась сер-
дечная недостаточность. Однако он продолжал работать: едва 
прибыв на новое место, представил докладную записку об ор-
ганизации ботанической кафедры во вновь формирующемся 
Воронежском университете, начал читать лекции.

Михаил Цвет скончался в Воронеже от истощения. Могила 
его была найдена случайно лишь в 1980-х годах на территории 
Алексеево-Акатова женского монастыря в Воронеже; после ре-
ставрации на ней установлен памятник с надписью: «Ему дано 
открыть хроматографию, разделяющую молекулы, объединя-
ющую людей».

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Вето президента в российском государстве
Абашина Анна Александровна, студент магистратуры

Московский гуманитарный университет

В статье анализируются вопросы, связанные с таким конституционным правом Президента РФ как право вето. Автор вы-
являет его особенности реализации и приходит к выводу, что в настоящее время оно недостаточно конкретизировано и не со-
держит ответов на важные вопросы (в частности, формы выражения права вето, оснований для его применения). В связи с этим, 
выявляются проблемы правового регулирования права вето и предлагаются пути их решения. Автор приходит к выводу о том, 
что имеется необходимость в принятии специального закона, который был бы посвящен реализации права вето Президента РФ.

Ключевые слова: вето, Президент, законопроект, правотворчество, конституционное право.

Presidential veto in the Russian state
Abashina Anna Aleksandrovna, student master’s degree programs

Moscow University for the Humanities

The article analyzes issues related to such a constitutional right Of the President of the Russian Federation as the right of veto. The author 
identifies its implementation features and comes to the conclusion that it is currently insufficiently specified and does not contain answers to im-
portant questions (in particular, the form of expression of the veto right, the grounds for its use). In this regard, the problems of legal regulation 
of the right of veto are identified and ways to solve them are proposed. The author comes to the conclusion that there is a need to adopt a special 
law that would be dedicated to the implementation of the veto power of the President of the Russian Federation.

Key words: veto, President, bill, law-making, constitutional law.

Одной из стадий правотворчества является подписание 
и официальное опубликование либо отклонение норма-

тивного правового акта. Если обратиться к положениям Кон-
ституции РФ, то можно увидеть, что она закрепляет право Пре-
зидента РФ отклонить принятый Федеральным Собранием 
федеральный закон и направить его палатам для повторного 
рассмотрения [1]. Иными словами, речь идет о том, что одним 
из конституционных прав Президента РФ в правотворческой 
деятельности является право вето.

В научной литературе вето понимается как акт, приостанав-
ливающий или не допускающий вступления в силу решения 
каких-либо органов. В конституционном праве России — это 
право главы государства не согласиться с законом, принятым 
Федеральным Собранием, но не вступившим в силу [4, c. 148].

Стоит отметить, что законодатель не закрепляет в какой 
форме может быть выражено право вето: в устной или пись-
менной? Данный вопрос остается открытым. Так, некоторые 
ученые считают, что вето представляет собой ни что иное, 
как наложение запрета (оно может найти своё выражение как 
в устной, так и письменной форме) [5, c. 321].

Учитывая, что ст. 107 Конституции РФ не в полной мере 
определена, еще в 1996 году было обращение в Конституци-
онный Суд РФ со стороны Президента, Государственной Думы 
и Совета Федерации с запросом о толковании положений ст. 107 
Конституции РФ. На что Конституционный Суд РФ разъяснил, 
что отклонение федерального закона Президентом РФ «…оз-
начает принятое в течение четырнадцати дней с момента полу-
чения закона Решение Президента Российской Федерации об 
отказе в его подписании (вето) с указанием мотивов такого от-
каза» [3]. Из этого следует, что право вето должно быть выра-
жено в письменной форме с указанием мотивов такого отказа. 
Однако, это всего лишь предположения и для недопущения 
неоднозначного толкования необходимо внести соответству-
ющие указания в саму конституционную норму.

Кроме того, следует указать, что в действующем законода-
тельстве также не содержится перечня обстоятельств, при на-
личии которых Президент РФ может применять право вето.

Все указанные недостатки правовой регламентации права 
вето указывают на то, что уже давно назрела необходимость по-
явления специального закона, который был бы воплощением 
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всех особенностей реализации права вето Президента РФ. В том 
числе, необходимо урегулировать в какой форме выражается 
право вето (письменная, например, в форме Указа с указанием 
в нем мотивов отклонения, а также конкретные рекомендации 
по поводу внесенного законопроекта, т. е. указать, что с этим за-
конопроектом не так и что возможно сделать для его принятия, 
одобрения со стороны Президента РФ), основания, которые бы 
давали Президенту РФ использовать право вето и т. д.

Похожий законопроект уже был разработан и был предметом 
рассмотрения, но принят не был. Речь идет о Проекте Федераль-
ного закона №  97067903–2 «О праве »вето« Президента Россий-
ской Федерации» [2]. Представляется, что необходимо снова ак-
туализировать вопрос, связанный с принятием данного закона, 
поскольку в настоящее время пробелы конституционного ре-
гулирования права вето дают большое усмотрение для Прези-
дента РФ в реализации данного полномочия и в какой-то степени 
это может также выражаться в злоупотреблении своим правом. 
С другой стороны, такая недоработка также сказывается отрица-
тельно и для самого Президента РФ, поскольку, на наш взгляд, 

это необходимый и действенный инструмент в реализации его 
конституционного статуса как главы государства в государ-
ственном управлении страной, так и «арбитра». Используя право 
вето, Президент РФ может оперативно принимать решения, на-
целенные на обеспечение безопасности страны, поэтому данное 
право должно быть реально с точки зрения его применения.

Таким образом, Конституция РФ провозглашает, что одним 
из прав Президента РФ в законодательном процессе является 
право вето. Безусловно, что данное право, которое одновре-
менно является и полномочием Президента, достаточно важно, 
например, для эффективной реализации системы сдержек 
и противовесов. Однако несмотря на достаточно длительное за-
конодательное закрепление права вето оно до сих пор в полной 
мере не регламентировано, не конкретизировано, поэтому име-
ется много открытых вопросов, в частности, по самой реали-
зации данного права. В связи с этим, на наш взгляд, имеется 
необходимость принятия закона, который был бы посвящен 
регулированию права вето, а в ст. 107 Конституции РФ была бы 
отсылка на такой закон.
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Административные правонарушения: правовая характеристика
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Административным правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных право нарушениях установлена административная ответственность. Как любое 
правонарушение, административный проступок имеет следующие признаки: общественную опасность, противоправность, ви-
новность, наказуемость, аморальность.

Ключевые слова: право, правонарушение, ответственность, административное наказание, предупреждение, штраф, конфи-
скация, арест.

На протяжении всего периода существования человече-
ского общества проблема совершения административных 

правонарушений была весьма актуальной. Таковой остается 
она и на сегодняшний день. Кроме того, эта проблема не утра-
чивает своей значимости при любой формации и строе. Дело 
в том, что правонарушения допускались во все времена.

Административное правонарушение является юридиче-
ским и социальным антиподом нормального поведения чело-
века в обществе. Согласно КоАП, этот термин означает действие 
или бездействие индивида, которое посягает на общественный 
или государственный порядок, свободы, собственность и права 
граждан. При этом за такие проступки законодательством пред-
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полагается несение административной ответственности [3, 
c.44].

Признаки административного правонарушения:
– совершение действия или бездействия одним человеком 

или группой (сюда не включают умозаключения или желания 
индивида);

– посягательство на общественный или государственный 
порядок, свободу, собственность или право граждан, а также на 
устанавливаемый законом порядок управления;

– административная противоправность;
– деяния юридического, а также физического лица;
– наличие виновности;
– наказуемость [5, c.78].
В рамках Особенной части вышеназванного кодекса адми-

нистративные правонарушения подразделяются на семнадцать 
видов:

– правонарушения, которые посягают на права граждан, 
закрепленные в рамках административного законодательства;

– нарушение норм права, которые ведут к посягательству на 
физическое, психическое и эмоциональное здоровье общества;

– нарушение прав, в рамках административного законода-
тельства, которые относятся к охране прав собственности;

– правонарушения, которые связаны с вредом для окружа-
ющей среды;

– правонарушения, которые возникают в рамках админи-
стративного законодательства, в области энергетики, промыш-
ленности, строительства и т. д.;

– нарушения норм законодательства в области сельского 
хозяйства;

– транспортные правонарушения; нарушения норм права 
в сфере правил дорожного движения;

– правонарушения, которые относятся к администра-
тивной отрасли права, в сфере информации и связи;

– нарушения права в сфере предпринимательства;
– правонарушения, связанные с денежной наличностью, 

кассовыми операциями, правилами ведения банковских счетов;
– правонарушения, которые связанны с таможенными 

правилами;
– правонарушения, которые могут быть классифициро-

ваны как посягательство на институты государственной власти 
страны;

– нарушения правил пересечения границы страны, а так 
же режима пребывания иностранных граждан и лиц без граж-
данства на ее территории;

– правонарушения в сфере общественного порядка;
– нарушения норм права, связанных с порядком управ-

ления; правонарушения, которые относятся к сфере воинского 
учета [3, c.237].

Обязательными элементами состава административного 
правонарушения являются:

– объект,
– субъект,
– объективная сторона,
– субъективная сторона.
Объект административного правонарушения — обще-

ственные отношения, на которые посягает деяние. Этот объект 

посягательства охраняет закон. КоАП РФ или закон субъекта 
России. Он бывает общим (здоровье, общественная безопас-
ность и т. п.), родовым, видовым и непосредственным (кон-
кретные отношения, которым причинен ущерб).

Объективная сторона как элемент состава административ-
ного правонарушения — это внешнее проявление проступка. 
Совокупность или единичный акт действия или бездействия. 
А также наступившие в результате причинно-следственной 
связи с ним последствия (вред). Обязательные его признаки:

– деяние — действие или бездействие
– последствия нарушения — вред, угроза вреда, ущерб
– деяние — причина, вред (его угроза) — следствие.
Дополнительными элементами являются место совершения 

административного правонарушения, время, способ, обста-
новка [7, c.62].

Субъект — это тот, кто совершил правонарушение. Соответ-
ственно, это лицо, которое может быть привлечено к админи-
стративной ответственности.

Закон предъявляет отдельные требования к субъекту. В общем 
смысле, это физические и юридические лица. Физические лица — 
независимо от гражданства, но достигшие 16 лет. Причем в ряде 
случаев для несовершеннолетних комиссия может применить 
освобождение от административной ответственности. Помимо 
требований к возрасту, закон закрепляет и вменяемость. То есть 
способность понимать свои действия и руководить ими. Вре-
менное или постоянное психическое расстройство могут стать 
причиной освобождения от ответственности.

Особыми субъектами являются военнослужащие, работ-
ники силовых структур и иные лица, на которые распростра-
няется действие дисциплинарных уставов и специальных 
положений о службе. Некоторые виды административных на-
казаний к ним не применяются. А в некоторых случаях нака-
зание применяется только к ним.

Отношение субъекта к совершенному деянию есть субъек-
тивная сторона правонарушения. Именно поэтому невменяе-
мость автоматически означает отсутствие состава правонару-
шения.

Обязательным элементом субъективной стороны является 
вина. Она может быть выражена в форме умысла:

– субъект понимает противоправность своих действий, 
осознает и желает наступления вредных последствий (прямой 
умысел)

– он понимает противоправность действий, осознает на-
ступление вредных последствий, но безразлично относиться 
к их наступлению (косвенный умысел)

Вина может быть выражена в форме неосторожности:
– субъект предвидел возможность наступления вредных 

последствий своего действия (бездействия), но без достаточных 
к тому оснований самонадеянно рассчитывал их предотвратить 
(легкомыслие)

– он не предвидел наступление последствий своего деяния, 
хотя должен был и мог их предвидеть

Дополнительными элементами субъективной стороны яв-
ляются мотив и цель.

Отсутствие вины, а в ряде случаев конкретной формы вины, 
означает отсутствие состава административного правонару-
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шения, а, значит, и неприменение административного нака-
зания [9, c.104].

Для привлечения к административной ответственности не-
обходимо:

– наличие правового (юридического) основания, т. е. на-
личие правовой нормы, устанавливающей правовое пове-
дение;

– наличие фактического основания: лицо должно нару-
шить указанную норму, т. е. совершить административное пра-
вонарушение;

– наличие установленного порядка привлечения к ответ-
ственности [5, c.220].

Административные наказания регулирует глава 3 КоАП РФ. 
В ней закреплено 10 видов административной ответственности, 
то есть наказаний:

– Письменное предупреждение.
– Денежный штраф.
– Конфискация орудия или предмета нарушения (денег, 

контрафактной продукции, оружия и т. д.), то есть безвоз-
мездное их изъятие в государственную собственность.

– Лишение физического лица специального права (на управ-
ление транспортом, хранение и ношение оружия и других).

– Арест, т. е. содержание нарушителя в условиях изоляции 
от общества.

– Выдворение иностранцев и лиц без гражданства за пре-
делы страны.

– Дисквалификация, то есть запрет занимать опреде-
ленные должности на государственной или муниципальной 
службе либо заниматься определенными видами деятельности 
(например, руководить организацией).

– Приостановление деятельности предпринимателей или 
организаций, их филиалов, представительств, структурных 
подразделений и т. п. полностью или частично.

– Обязательные работы, то есть принудительное выпол-
нение полезных для общества работ в свободное от учебы или 
работы время.

– Запрет на посещение спортивных мероприятий [2].
Этот перечень является исчерпывающим. Определение 

иных видов наказаний в региональном законодательстве недо-
пустимо.

На пути реализации мер административной ответствен-
ности существует достаточно много правовых и организаци-
онных проблем. Действующее законодательство об администра-
тивных правонарушениях не определяет административную 
ответственность, что нельзя считать положительным мо-
ментом [6, c. 219].

Что касается оснований административной ответствен-
ности, то к ним относятся административные правонарушения, 
имеющие ряд признаков, позволяющих выделить ее из совокуп-
ности других противоправных деяний, совершенных в админи-
стративно-правовой сфере. Одним из существенных признаков 
административного правонарушения должен быть признак об-
щественной опасности. Добавление этого признака обуслов-
лено тем, что деяние, за которое предусмотрено столь строгое 
административное наказание, просто не может не иметь при-
знака общественной опасности.

Первоочередной задачей при привлечении к админи-
стративной ответственности является правильная правовая 
оценка противоправного деяния, правовая квалификация 
правонарушения, не нарушающего конституционных прав 
физических и юридических лиц, что на практике не всегда 
осуществимо.

Такая ситуация сложилась в связи с тем, что таможенное за-
конодательство является одним из обширных блоков россий-
ского законодательства, которое часто вступает в противоречие 
с другими нормами российского законодательства [4, c.25].

Ошибки, допущенные при квалификации административ-
ного правонарушения, влекут за собой ряд негативных послед-
ствий: незаконное применение мер обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении, отмену поста-
новления и, как следствие, освобождение лица, совершившего 
правонарушение, от ответственности [10, c.121].

Таким образом, значение административного законодатель-
ства и его нормы в настоящее время пользуются наибольшим 
социальным спросом. Сегодня потребность в нормах админи-
стративного права можно наблюдать в деятельности органов 
государственной власти различных уровней, предпринима-
тельской деятельности, сфере услуг, а также в деятельности раз-
личных ведомств, действующих в условиях рыночной эконо-
мики и свободного гражданского общества.
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В российских реалиях происходит построение новой си-
стемы юридических лиц, которая и по сей день динамично 

модернизируется. Большое количество изменений в последнее 
десятилетие было принято и в части правовых базовых прин-
ципов регулирования института юридических лиц.

Согласно статье 49 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ), а также исходя из содержания п. 1 ст. 48 
ГК РФ [1], юридические лица, как и любые другие участники 
гражданско-правовых отношений, наделены правоспособно-
стью и дееспособностью.

Суть правоспособности юридического лица состоит в том, 
что она представлена в виде возможности юридического лица, 
которая признается государством, обладать гражданскими пра-
вами, целями осуществляемой деятельности, которые должны 
быть предусмотрены в учредительных документах такого лица, 
а также нести связанные с данной деятельностью возникающие 
обязанности.

В свою очередь, дееспособность юридического лица можно 
охарактеризовать, как его способность от своего имени приоб-
ретать, а также реализовывать имущественные и личные неи-
мущественные права, а наравне с этим создавать для себя обя-
занности и исполнять их.

Согласно гражданскому законодательству, юридическое 
лицо обладает правоспособностью и дееспособностью с мо-
мента государственной регистрации, а их действие прекраща-
ется с его ликвидацией.

В правовой доктрине правоспособность юридического лица 
делится на общую и специальную. Некоторые авторы предла-
гают иной подход. Например, С. С. Ященко в своей статье на 
тему «Правоспособность юридических лиц» [6, с. 305–306] от-
мечает три вида правоспособности юридических лиц: общую, 
специальную и исключительную. Исключительная правоспо-
собность заключается в том, что такая правоспособность может 
возникать только у конкретных видов юридических лиц.

Также, автор считает, что юридической лицо может лишь 
отчасти быть наделенным правоспособностью, пока не со-
вершит определенное действие, например, пока не получит ли-

цензию, а также правоспособность имеет свойство быть более 
расширенной или наоборот. Нельзя не согласиться с такой 
точкой зрения, так как, например, в ходе банкротства юридиче-
ское лицо может утрачивать какое-либо право, соответственно, 
его правоспособность сужается.

Точка зрения, согласно которой лицо наделяется правоспо-
собностью в полной мере лишь тогда, когда совершает опре-
деленное действие спорна, так как, если взять вышеуказанный 
пример с получением лицензии, юридическое лицо не сможет 
осуществлять какие-либо действия, которые требуют особого 
разрешения, без такового. Поэтому, юридическое не сможет 
воспользоваться наделенными ему правами в полной мере, 
а значит и его правоспособность не будет реализована должным 
образом.

Заслуживает внимания работа С. Н. Прошина «Развитие пра-
воспособности юридического лица в российском гражданском 
законодательстве» [5, с. 106–109] так как в ней рассматривается 
понятие правоспособности юридического лица в исторической 
ретроспективе. Заключения автора дают возможность просле-
дить изменения не только российского, но и советского зако-
нодательства о юридических лицах с целью обобщения и вы-
явления изменений таких норм. Так, автор пишет, что исходя 
из законодательства дореволюционного периода, можно отме-
тить, что в то время существовала доктрина, которая узаконила 
тот факт, что в случае выхода за границы правоспособности дей-
ствия организации, они могли признаваться организациями, не 
имеющими юридических последствий. Ограничение правоспо-
собности возникала лишь потому, что у участников такой ор-
ганизации была ограниченная ответственность. В ходе реформ 
гражданского законодательства, сам законодатель постепенно 
отошел от такой идеи, и ситуация стала меняться как в теории, 
так и в рамках практической деятельности. Необходимо отме-
тить, что на том этапе развития законодательства о юридиче-
ских лицах нормы стали более совершенными. С. Н. Прошин 
связывает такое явление с переходом к рыночной экономике. 
С ним нельзя не согласиться. Ведь лишь благодаря такой мо-
дернизации законам уже «приходилось» совершенствоваться.
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Объем правоспособности юридического лица определяется 
исходя из содержания учредительных документов. Ученые-пра-
воведы немало внимания уделяют проблеме учредительных 
и иных документов юридического лица. Так, отдельного вни-
мания заслуживает работа Ю. С. Поварова «Учредительные 
и внутренние документы юридических лиц» [4, с. 180–185]. 
В ней анализируются изменения гражданского законодатель-
ства в части актов локального регулирования юридических 
лиц. К таким актам относятся учредительный документ, а также 
внутренний регламент и другие внутренние документы, созда-
ваемые организацией. Автор указывает на тенденцию к осла-
блению регламентационного значения устава. Значительная 
часть уделяется порядку утверждения и корректировки учреди-
тельного документа.

Согласно п. 2 ст. 65.3 ГК РФ в организациях с корпора-
тивным устройством законодатель регламентирует, что утверж-
дение и изменение устава принадлежит исключительной ком-
петенции высшего органа корпорации, а также устанавливает 
запрет, касающийся непубличных хозяйственных обществ, свя-
занный с передачей на рассмотрение коллегиального органа 
управления, а также коллегиального исполнительного органа 
вопроса о том, что необходимо внести изменения в устав или 
произвести утверждение устава в новой редакции.

Данная позиция, на наш взгляд, говорит о несомненной важ-
ности учредительного документа. Согласно ст. 12 ФЗ «Об акци-
онерных обществах» [2] возможны изъятия в некоторой части 
из условий, касающихся введения изменений, а также дополни-
тельных положений в устав акционерной компании по решению 
общего собрания акционеров. Все вышеуказанные доводы не 
указывают на то, что происходит ослабление значимости устава. 
Наоборот, они в наибольшей степени их подчеркивает.

Необходимо также отметить, что коммерческие органи-
зации наделены общей правоспособностью в случае, когда в уч-
редительных документах нет указания на исчерпывающий пе-
речень видов реализуемой деятельности. Другими словами, 
у данных организаций существует возможность осуществлять 
любые виды предпринимательской деятельности, и, кроме 
того, реализовывать любые сделки.

Специальной правоспособностью наделяются чаще всего 
государственные унитарные предприятия, так как в их учреди-

тельных [2] документах, а также законом, устанавливается опре-
деленная деятельность, которую они должны осуществлять.

Также, юридическое лицо может быть ограничено в своих 
правах только тогда, когда это предусмотрено законом. Юри-
дическое лицо также наделено правом на обжалование такого 
ограничения в суде.

Как уже говорилось раннее, дееспособность юридического 
лица — его способность от своего имени приобретать, а также 
реализовывать имущественные и личные неимущественные 
права, а наравне с этим создавать для себя обязанности и ис-
полнять их. Наука гражданского права различает два вида де-
еспособности юридического лица [3, с. 47]. Первый — это уча-
стие юридического лица в гражданском обороте, а также в его 
отношениях с другими участниками такого оборота. Иными 
словами, сюда можно включить заключение различных сделок, 
а также договоров, защита и представление своих интересов 
в судах общей юрисдикции или арбитражных судах. Второй вид 
дееспособности — это осуществление внутрихозяйственной де-
ятельности юридического лица по исполнению возложенных 
на него обязанностей. В итоге, хотелось бы отметить, что пра-
воспособность юридического лица заключается в том, что она 
представлена возможностью юридического лица, которая при-
знается государством, обладать гражданскими правами, а также 
целями реализуемой деятельности лица. Такие цели должны 
быть отражены в обязательном порядке в учредительных до-
кументах юридического лица, а также нести обязанности, ко-
торые появляются в связи с реализацией такой деятельности.

Общепринято, что правоспособность юридического лица 
делится на общую и специальную. М. Н. Малахова и ряд иных 
авторов отмечают три вида правоспособности юридических 
лиц: общую, специальную и исключительную.

В свою очередь, дееспособность юридического лица можно 
охарактеризовать как его способность от своего имени приоб-
ретать, а также реализовывать имущественные и личные неи-
мущественные права, а наравне с этим создавать для себя обя-
занности и исполнять их.

Согласно гражданскому законодательству, юридическое 
лицо обладает правоспособностью и дееспособностью с мо-
мента государственной регистрации, а их действие прекраща-
ется с его ликвидацией.
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Некоторые дискуссионные аспекты в определении понятия «обвиняемый»
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Енин Александр Евгеньевич, студент магистратуры
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Актуальность темы статьи обусловлена особым местом фи-
гуры обвиняемого в системе уголовного судопроизвод-

ства, продолжительностью пребывания лица в этом статусе 
в процессе расследования преступления.

Обвиняемый всегда находится в центре уголовного про-
цесса: в связи с вменным ему преступлением в отношении него 
осуществляется уголовное преследование, в ходе которого при-
меняются меры процессуального принуждения, а само уго-
ловное дело рассматривается и разрешается судом с поста-
новлением приговора или иного судебного решения. Понятно, 
что при постановлении обвинительного приговора в отно-
шении подсудимого (обвиняемого) реализуется уголовная от-
ветственность со всеми вытекающими из этого для него послед-
ствиями.

При всем при том, что законодатель со времени принятия 
УПК РФ 2001 года, следуя научным рекомендациям ученых, по-
следовательно усиливал процессуальный статус обвиняемого, 
не все аспекты понятия обвиняемого в теории уголовного про-
цесса предстают бесспорными.

Как известно, законодатель определяет обвиняемого как 
лицо, в отношении которого: 1) вынесено постановление о при-
влечении его в качестве обвиняемого; 2) вынесен обвини-
тельный акт; 3) составлено обвинительное постановление (ч. 1 
ст. 47 УПК РФ).

Иначе говоря, законодатель подчеркивает формальный 
признак в виде волевого процессуального решения субъекта, 
осуществляющего уголовное преследование. По этому поводу 
М. Ю. Чупахина, анализируя международную практику толко-
вания понятий «обвиняемый», выраженную в решениях Евро-
пейского Суда по правам человека, обращает внимание на то, 
указанный орган международной юрисдикции ориентируется 
не столько на формальное положение гражданина в уголовном 
процессе (как в ч. 1 ст. 47 УПК РФ), сколько на фактическое, т. е. 
вне установления связи с осуществлением действий по предъ-
явлению обвинения, характерных для российского уголовного 
процесса. С учетом отмеченного ею предлагается использо-
вание понятия «обвиняемый» в качестве родового для всех лиц, 
подвергнутых уголовному преследованию, в том числе подо-
зреваемых, подсудимых и осужденных [7, с. 108].

Интересно суждение М. Л. Позднякова, отмечающего, что 
само слово «обвиняемый» указывает на ту роль, которая ему 
предназначается российским уголовным процессом — «быть 
целью обвинения». Такой вывод вполне логичен, если исходить 
из положений ч. 1 ст. 47 УПК РФ. Сравнивая этос англо-аме-

риканским уголовным процессом, автор говорит, что в странах 
общего права принято обозначать данную роль иначе — «defen-
dant», что в переводе с английского означает «защищающийся» 
или «защищаемый», т. е. здесь на первом месте стоит право на 
активную позицию лица, возможность его защиты от обви-
нения [2, с. 43]. Можно согласиться, что этим отдается прио-
ритет частным интересам, в том числе и признание ценности 
права обвиняемого на защиту.

Законодательное определение понятия «обвиняемый» по 
УПК РФ–продукт российской процессуально-правовой тра-
диции, основанной, как думается, на признание приоритета 
публичных интересов государства и общества, а не отдельного 
индивидуума. При этом в русском уголовном процессе факти-
ческая составляющая все же определялась, но по признаку того, 
что обвиняемый — лицо, в отношении которого имеется сово-
купность достаточных данных о его виновности в совершении 
того или иного деяния [5, с. 35]. В учении И. Я. Фойницкого об-
виняемый отождествляется с субъектом преступления [6, с. 12], 
это указывает на опережающий вывод о виновности лица, хотя 
виновным лицо признается только судом по результатам су-
дебного разбирательства. Иначе говоря, обвиняемый, представ 
перед судом, может оказаться невиновным и, соответственно, 
не субъектом вмененного ему преступления.

В то же время в теории русского уголовного процесса вы-
сказывались мнения, близкие по смыслу англо-американскому 
уголовному процессу. В этом аспекте предпочтительней вы-
глядит позиция Н. Н. Рогозина, не оттенявшего фактическую 
составляющую в виде достаточных данных виновности лица 
в совершении того или иного деяния, а также формальную со-
ставляющую в виде волевого процессуального решения о вы-
движении обвинения субъектом, осуществлявшим уголовное 
преследование.

Так, Н. Н. Рогозин наделяет обвиняемого системой следу-
ющих признаков:

1) это лицо, обладающее процессуальной правоспособно-
стью, способное вступать в правоотношения;

2) лицо, наделенное совокупностью закрепленных законо-
дательством прав и обязанностей, реализация и исполнение 
которых могут повлечь юридически значимые последствия [3, 
с. 89].

В этой позиции видится правозащитный аспект в понятии 
обвиняемого, что в целом, как думается, согласуется с совре-
менной прецедентной практикой Европейского Суда по правам 
человека.
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В статье рассматривается процесс развития российского законодательства в области государственных закупок с 1992 г. и про-
водится его теоретический анализ, в том числе с приведением позиций различных авторов по рассматриваемому вопросу. На осно-
вании данного анализа выводится собственная периодизация развития госзаказа с характеристикой основных этапов.
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Распад Союза Советских Социалистических Республик по-
влёк за собою актуализацию вопроса о введении в дей-

ствие нового законодательства, отвечающего требованиям 
рыночной экономики. В связи с этим 28.05.1992 был принят 
Закон №  2859–1 «О поставках продукции и товаров для госу-
дарственных нужд», который стал регламентировать базовые 
принципы осуществления государственной закупки, и рас-
ширял нормы гражданско-правовой ответственности за невы-
полнение поставок.

Следом же, Правительство РФ 27.08.1992 издало Поста-
новление №  638 «Об организации работ по реализации Закона 
РФ »О поставках продукции и товаров для государственных 
нужд”», где был изложен порядок подготовки и осуществления 
госзаказа, а так же процедура заключения государственных 
контрактов.

Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 года не внесло 
значительных корректировок в направлении развития госза-
каза, и с целью приведения законодательства Российской Феде-
рации в соответствие с Конституцией был принят Федеральный 
закон от 13 декабря 1994 г. №  60-ФЗ «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд», который фактически 

носил чисто административный характер и по содержанию не-
значительно отличался от ранее принятого ФЗ №  2859–1.

Наиболее значительный вклад, в вопросе регулирования 
договорных начал, оказало принятие первой и второй части 
Гражданского Кодекса РФ, которые закрепили нормы, регули-
рующие порядок проведения торгов, отношения по поставке 
товаров, подрядным и иным видам работ.

В целом, проводя исследование принятых нормативно-пра-
вовых актов в период с 1992 по 1996 гг., можно прийти к вы-
воду, что в сущности, в данный период становления системы 
госзаказа так и не нашли свое отражение в правовых актах 
нормы касающиеся эффективного отбора поставщиков, не был 
достигнут баланс прав и обязанностей между заказчиком и ис-
полнителем, не было урегулировано планирование и испол-
нение госзаказа.

Для решения вышеназванных проблем, Президентом РФ 
принимается Указ от 8 апреля 1997 г. №  305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюд-
жетных расходов при организации закупки продукции для го-
сударственных нужд», который в значительной мере изменил 
институт государственного заказа:
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1. Во-первых, впервые законодательство стало регули-
ровать процедуру размещения госзаказа на всех уровнях пу-
бличной власти: федеральном, региональном и местном.

2. Во-вторых, был установлен приоритетный способ осу-
ществления закупок — открытый конкурс.

3. В-третьих, закон так же стал регулировать и другие ва-
рианты размещения заказов — торгов, закрытых конкурсов, за-
купок у единственного поставщика и д. р.

Впрочем, спустя два года был принят Федеральный закон 
№  97-ФЗ от 6 мая 1999 г. «О конкурсах на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для государственных нужд», 
который, по мнению Ф. А. Тасалова, «полностью исказил содер-
жание и смысл Указа №  305» [13, с. 38], с чем можно бесспорно 
согласиться, и по сравнению с Указом №  305 новый закон:

1. Во-первых, стал распространять свое действие снова 
только на федеральном уровне, из-за чего закупки субъектов 
и муниципальные закупки вновь фактически стали регулиро-
ваться актами муниципальных органов и законами субъектов 
Российской Федерации.

2. Во-вторых, стал регулировать вопросы размещения гос-
заказа только посредствам конкурса, а так же не предусма-
тривал размещение госзаказа иными способами.

3. В-третьих, стал предусматривать существенные ограни-
чения для многих отечественных и иностранных поставщиков.

В целом, периоду с 1997 по 2005 гг. можно дать характе-
ристику, как периоду, носящему неоднозначный характер. 
С одной стороны законодателю, безусловно, получилось найти 
решение части проблем, которые стояли перед ним в 1997, как 
например, вопросы проведения процедуры госзаказа или от-
бора поставщиков. С другой стороны, к нерешенным про-
блемам добавились и новые, например такие как, наличие норм, 
носящих дискриминационный характер или повсеместное на-
рушение заказчиками положение законодательства о государ-
ственном заказе.

Несомненно, что неудовлетворительное состояние отече-
ственного законодательства и отсутствие единой концепции 
дальнейшего развития не могли не остаться без внимания за-
конотворческих органов далее, и уже через год [11] после при-
нятия Закона №  97-ФЗ началась работа над новым законопро-
ектом, охватывающим всю проблематику системы госзакупок 
и иные ранее непроработанные вопросы.

Разработка и принятие нового закона заняло 6 лет, 
и в 2005 году был принят Федеральный закон №  94-ФЗ от 
21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

Новый федеральный закон вновь привнес значительные 
корректировки в институт госзаказа, а по своему содержанию 
скорее основывался на Указе Президента РФ №  305, нежели на 
Законе №  97-ФЗ:

1. Вновь федеральное законодательство стало регулировать 
процедуру размещения госзаказа на абсолютно всех уровнях 
публичной власти: федеральном, региональном и местном.

2. Основным акцентом Закона №  94-ФЗ стало регулиро-
вание процедуры конкурса или аукциона, а в дальнейшем и от-
крытого аукциона в электронной форме.

Большинство специалистов в области госзаказа давали по-
ложительную оценку принятию Закона №  94-ФЗ. Так, Л. В. Ан-
дреева считала, что «закон…имеет революционный характер 
и сопоставим с лучшими нормативными правовыми ак-
тами, действующими в течение десятилетий в зарубежных 
странах» [10].

Однако, не смотря на действительно прорывной характер 
Закона №  94-ФЗ на практике, прослеживались серьезные труд-
ности с его исполнением, так согласно докладу Высшей школы 
экономики «нарушения процедур, предусмотренных 94-ФЗ, от-
мечались более чем в 80% проведенных закупок» [15], а к числу 
наиболее серьезных проблем, согласно тому же докладу, можно 
было отнести:

1. Отсутствие надежной базы для объективного опреде-
ления начальных цен контрактов.

2. Проблема длительности процедур открытого конкурса/
аукциона, приводящая к сбоям в основной деятельности орга-
низации-заказчика — особенно в условиях отсутствия заявок.

3. Ограниченность возможностей заказчика по воздей-
ствию на недобросовестного поставщика.

4. Высокие риски поставки товара ненадлежащего качества.
5. И иные проблемы.
К 2010 году Правительство РФ, оценивая результаты дей-

ствия Закона №  94-ФЗ, придет к выводу, что «в настоящее 
время в Российской Федерации отсутствует полноценное пра-
вовое регулирование имущественных отношений с участием 
публично-правовых образований, не основанных на админи-
стративном или ином властном подчинении одной стороны 
другой (контрактных отношений)» [5], что послужит толчком 
для дальнейшего развития института государственного заказа.

Вопрос, каким именно путем должно происходить данное 
развитие, получил достаточно всестороннее рассмотрение в на-
учных трудах того времени, и был представлен двумя основ-
ными направлениями:

1. Дальнейшее развитие должно осуществляться путем 
устранения пробелов и противоречий в действующем норма-
тивном акте. Основными представителями данного подхода яв-
лялись: Л. В. Андреева, А. В. Яровой, Д. С. Торосян.

2. Существующую совокупность проблем невозможно ре-
шить в рамках внесения изменений в действующее законода-
тельство. В связи с этим необходимо проведение унификации 
законодательства, с включением всех отраслевых особенно-
стей. Основными представителями данного подхода являлись: 
Н. Н. Заботина и К. В. Кичик.

В итоге, приоритет был отдан второй точке зрения, и к маю 
2012 года Федеральная антимонопольная служба вместе с Ми-
нистерством экономического развития разработали проект Фе-
дерального закона №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», который был принят и вступил в силу 
с 1 января 2014 года.

Новый закон поднял систему государственного заказа на со-
вершенно новый уровень. Так, если предыдущий Закон №  94-
ФЗ, по сути, ограничивался лишь регулированием процесса 
размещения заказов, то новый Закон №  44-ФЗ вводил полно-
ценную контрактную систему, и в частности, в новом законе:
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1. Впервые были установлены принципы функциониро-
вания контрактной системы.

2. Была изменена стадия планирования закупки, с пре-
доставлением ежегодного плана-графика и плана закупок на 
3 года, с необходимостью обоснования объекта закупки.

3. Впервые были установлены антидемпинговые меры.
4. Впервые было установлено нормирование закупок, то 

есть требования к продукции, приобретаемой заказчиками.
5. Впервые было введено банковское сопровождение кон-

трактов, и реестр банковских гарантий.
6. Была введена обязанность заказчиков, при определении 

поставщика, в предоставлении преимуществ учреждениям уго-
ловно-исполнительной системы, организациям людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, малому бизнесу и соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям.

7. И ряд иных новаций.
В научном мире Закон №  44-ФЗ так же получил положи-

тельнее отзывы. Так, например, А. Р. Сидорович охарактери-
зовал принятие нового закона, как «важнейший шаг на пути 
становления системы государственных закупок» [12].

Однако, несмотря на теоретическую инновационность 
закона, в практическом плане заказчики и поставщики от-
мечали проблемы с его практической реализацией. Так, со-
гласно мониторингу применения Закона №  44-ФЗ, прове-
денному Минэкономразвития РФ в 2014 году, основными 
проблемами при реализации системы контрактных отно-
шений стали: «вариативность правоприменительной прак-
тики; сложность и перегруженность закона; разбалансиро-
ванность требований к участникам контрактных отношений; 

проблема кадров; проблема приемки товаров и коррупци-
онные схемы» [14]. И, несмотря на значительное количество 
правок данного закона, ряд проблем остается актуальными 
и на сегодняшний день.

Подводя итог изучению тенденций развития администра-
тивно-правового регулирования государственного заказа, 
можно выделить три основных этапа развития российского за-
конодательства в данной области:

1. Этап 1: с 1992 по 2004 год. Данный этап можно охаракте-
ризовать, как период становления системы госзаказа, носящий 
отрицательный вектор своего развития, и характеризующийся 
неудовлетворительным состоянием отечественного законода-
тельства, наличием множества юридических коллизий и норм, 
носящих дискриминационный характер, повсеместным нару-
шением заказчиками положений законодательства о государ-
ственном заказе.

2. Этап 2: с 2005 по 2013 год. Данный этап можно охаракте-
ризовать, как период реабилитации системы государственного 
заказа при котором процедура удовлетворения нужд заказ-
чиков вновь стала регулироваться единым нормативно-пра-
вовым актом на всех уровнях публичной власти, а акцент 
в выборе способов удовлетворения этих нужд сместился с не-
конкурентных способов в сторону аукционов и торгов.

3. Этап 3: с 2014 года по настоящее время. Данный период 
можно охарактеризовать, как период, при котором институт 
государственного заказа получил дальнейшее развитие в виде 
контрактной системы, которая внесла такие новации, как ан-
тидемпинговые меры, банковскую гарантию, нормирование за-
купок, принципы контрактной системы и иные новации.
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Право в системе социальных регуляторов
Барба Дарья Сергеевна, студент

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (Украина)

Введение

Актуальность изучения данной темы довольно высока. 
Право, являясь элементом системы социальных регуляторов, 
представляет собой уникальную, целостную систему, воздей-
ствующую на общественные отношения при помощи раз-
личных правовых методов, имеющую собственный механизм 
такого воздействия, типы, методы и способы правового регу-
лирования.

Исходя из того, что право является составляющим эле-
ментом системы социальных регуляторов, представляется це-
лесообразным и необходимым изучить взаимосвязь права 
с другими социальными регуляторами; особенности такого 
процесса; его проблематику; как позитивные, так и отрица-
тельные стороны регулирования общественных отношений 
нормами различных социальных регуляторов. От того, какие 
социальные регуляторы преобладают, в регулировании обще-
ственных отношений, зависит: характер процесса регулиро-
вания, уровень законности в государстве, уровень благососто-
яния отдельных групп граждан, в целом, проявляется сущность 
государства, его механизма. Учитывая то, что право представ-
ляет собой также систему, особенности которой прямо сказы-
ваются на процессе регулирования общественных отношений, 
представляется необходимым изучить такие особенности.

Таким образом, объектом изучения в данной работе явля-
ется право как социальный регулятор и система социальных ре-
гуляторов, а предметом — взаимодействие, соотношение права 
с другими социальными регуляторами, и вытекающие из этого 
особенности, проблематика и т. д.

Исследованием данной темы посвящено множество трудов 
отечественных правоведов, таких как: Алексеев С. С., Нерсе-
сянц В. С., Недбайло П. С., Морозова Л. А., и др.

Главной целью исследования является установление, путём 
анализа полученных данных и знаний о праве и других соци-
альных регуляторах, качественности регулирования обще-
ственных отношений нормами права, влияния на данный про-

цесс других социальных регуляторов и нахождения места права 
в системе социальных регуляторов.

«Не только результат исследования, но и ведущий к нему 
путь должен быть истинным», — писал Карл Маркс. Для полу-
чения качественного результата изучения какого-либо пред-
мета, необходимо использовать совокупность методов, так как, 
используя один поход к изучению, мы получаем знания только 
об одной стороне предмета, а используя их совокупность, мы 
получаем разностороннюю, подробную информацию о пред-
мете в различных его проявлениях. Изучая предмет моей кур-
совой работы, мною будут использованы следующие методы 
познания: сравнительный, метод историзма, системно-функци-
ональный, социологический, формально-логический.

Раздел I. Право как социальный регулятор

1. Право и его признаки

Право — система общеобязательных, формально опреде-
лённых правил поведения, устанавливаемых государством, 
контролируемых его принудительной силой и направленных 
на урегулирование общественных отношений.

Главной целью права, как социального регулятора, является 
упорядочивание и собственно регуляция всех общественных от-
ношений в государстве. Общественные отношения неотделимы 
от государства, так как государство это и есть организация об-
щества. Поэтому, от уровня урегулирования общественных от-
ношений зависит и внутреннее состояние государства. Данная 
цель достигается правом благодаря его признакам, а именно:

1. Нормативность — один из главных признаков права, 
состоит в том, что право как явление выражается в виде норм. 
С. С. Алексеев, называет норму права «первичным звеном» 
правовой системы; регулирование общественных отно-
шений — социальная ценность права, которая реализуется не-
посредственно через воздействие на общественные отношения 
норм права; норма права является мерой сравнения конкрет-
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ного поведения субъекта общественных отношений. Норма 
права определяет и содержание, и как следствие, сущность 
правовой системы государства, характер правового регулиро-
вания, методы и способы воздействия на общественные отно-
шения. Благодаря общему, а не казуальному характеру нормы 
права, в романо-германской правовой системе нормами права 
объективно регулируется множество видов общественных от-
ношений, разных по своей природе;

2. Системность, как признак права, представляет собой 
совокупность, иерархически расположенных, находящихся 
в связи друг с другом, образующих целостную, упорядоченную 
структуру элементов. Каждый элемент права, выполняя свои 
функции, определяет и влияет на деятельность другого. Как от-
мечает Керимов Д. А., «Системность права — это объективное 
объединение (соединение) по содержательным признакам 
определенных правовых частей в структурно упорядоченное 
целостное единство, обладающее относительной самостоятель-
ностью, устойчивостью и автономностью функционирования», 
из этого можно сделать вывод, что системность права проявля-
ется в такой категории как «система права».

Проявляется это в разделении права на отрасли и инсти-
туты в зависимости от характера регулируемых общественных 
отношений. Иерархичность, проявляется, например, в ка-
тегориях «отрасль права» и «институт права»: нормы права, 
регулирующие схожие по своей природе общественные от-
ношения систематизируются в отрасли права, а «институты 
права» — это обособившиеся внутри отраслей права нормы 
права. Таким образом, понятие «институт права» уже, чем по-
нятие «отрасль права»; благодаря такой систематизации по 
характеру регулируемых общественных отношений достига-
ется качественное регулирование общественных отношений, 
не смотря на их многообразие; процесс реализации права ста-
новится проще. Спорным остаётся вопрос о факторах си-
стемности права, например Воронин М. В., говорит, о том, 
что общественные отношения сами по себе системны, обра-
зуют между собой причинно-следственную связь и таким об-
разом влияют на выбор законодателя при регулировании кон-
кретного вида общественных отношений конкретной нормы 
права.

3. Формальная определённость права, заключается, прежде 
всего, в том, что оно объективируется, выражается во вне по-
средством нормативно-правовых актов.

Чтобы упорядочивать общественные отношения, праву 
необходимо быть формально-определённым, а именно, вы-
ражаться в Конституции, законах, подзаконных актах; этим 
определяется возможность применения права, его конкрети-
зация в системе законодательства. Сурилов А. В., отмечает, что 
«норма, не будучи воплощённой в необходимую, свойственную 
праву форму, может быть нормой поведения, но не становиться 
нормой права».

4. Обеспеченность государством и общеобязательность. 
Эти признаки являются, на мой взгляд, главными, отличаю-
щими право от каждого из других социальных регуляторов, по 
крайней мере, в отечественной правовой системе. Данные при-
знаки, по моему мнению, следует рассматривать в их взаимо-
действии, так как устанавливаемость и контролируемость госу-

дарством — обеспеченность — порождает общеобязательность 
права, а общеобязательными нормы права становятся при обе-
спеченности их соблюдения государственным аппаратом.

Обеспеченность государством, заключается в правотворче-
ской, правоприменительной и правоохранительной деятель-
ности государства, а именно:

− законодательный орган издаёт нормативно-правовые 
акты;

− специально уполномоченные органы государства обе-
спечивают применение норм права в регулировании конкрет-
ного вида общественных отношений;

− в случае нарушения нормы права, специально — уполно-
моченные органы государства привлекают субъекта, нарушив-
шего её к соответствующей ответственности.

Общеобязательность, как признак права, имеет возмож-
ность реализовываться исходя из суверенности государ-
ственной власти — государственная власть неделима внутри 
государства и независима от внешнего воздействия; только го-
сударство обладает аппаратом принуждения, что позволяет ему 
распространять свою власть на территорию всего государства. 
Следует также отметить, что общеобязательность исполнения 
норм права характеризуется двусторонними отношениями — 
властеотношениями, где существует два субъекта — под-
властный и властвующий, благодаря этому принципу, субъект 
общественных отношений, нарушивший норму права, несёт 
предусмотренную ответственность.

Также, представляется необходимым отметить следующие 
два свойства норм права, так как именно через нормы права 
осуществляется регулирование общественных отношений 
и эти их признаки влияют на данный процесс:

− нормы права абстрактны, являются мерой оценки фак-
тического поведения субъекта и адресованы не персонифици-
рованному кругу лиц;

− нормы права, институты, подотрасли и отрасли права за-
крепляются путём их упорядочения в законодательстве;

− нормы права имеют свою чётко определённую струк-
туру — гипотеза, санкция, диспозиция.

Таким образом, право выполняет одно из своих социальных 
назначений — регулирует общественные отношения.

2. Правовое регулирование

Функцией права, как социального регулятора, является ре-
гулирование общественных отношений.

Правое регулирование — это воздействие на общественные 
отношения при помощи норм права.

Как отмечал Сурилов А. В., первоначальным фактором, 
ставшим причиной придания определённому правилу пове-
дения участников общественных отношений статуса общеобя-
зательности, является юридический мотив.

Юридический мотив — представление, мнение о том, что 
сформировавшийся и уже существующий в обществе вариант 
поведения, должен стать всеобщим правилом поведения, стать 
общеобязательным к исполнению участниками общественных 
отношений, приобрести правовою форму — стать нормой 
права, найти внешнее выражение в законодательном акте, то 
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есть стать законом и в дальнейшем регулировать общественные 
отношения и стать элементом правового регулирования.

С. С. Алексеев, выделяет важную роль ещё одного элемента 
правового регулирования — правосознание, т. к. правосознание 
граждан, обеспечивает возможность воздействия норм права 
на общественные отношения. Право может существовать в со-
знании граждан, и они будут исполнять нормы права, даже 
в случае бездействия государственного механизма; в случае без-
действия государственного механизма, соблюдение норм права 
гарантируется не силой государственного принуждения, а пра-
восознанием, правовой культурой отдельных граждан.

Первичной целью правового регулирования является урегу-
лирование общественных отношений, а вторичной — удовлет-
ворить интересы каждого субъекта таких отношений. Процесс 
урегулирования общественных отношений сопряжен с моделиро-
ванием субъектами общественных отношений своего поведения 
в соответствии с запретами, содержащимися в нормах права.

Для достижения вышеуказанных целей, необходимо на-
личие механизма, который приводил бы право в действие — ме-
ханизма правового регулирования, именно при его помощи обе-
спечивается воздействие права на общественные отношения.

Вопрос о структуре механизма правового регулирования до-
вольно спорен.

Н. Г. Александров, отмечает, следующие элементы меха-
низма правового регулирования:

− определение правосубъектности гражданина;
− установление юридического факта;
− формирование типов правоотношений;
− применение правоохранительной меры;
− привлечение лица, признанного виновным в судебном 

порядке к юридической ответственности.
Данная точка зрения, противоречит мнению А. Е. Скачкова, 

который указывает, что стадию реализации права не стоит вклю-
чать в структурный элемент механизма правового регулирования.

По моему мнению, стадию реализации права нельзя не 
включать в механизм правового регулирования, так как без ре-
ализации права, без применения соответствующих мер со сто-
роны государства, невозможно качественное правовое регули-
рование.

Также хотелось бы отметить некоторую особенность воз-
действия отдельного вида норм права на общественные от-
ношения. Как отмечает Тихомиров Ю.А,, нормы-принципы 
(конституционные нормы) воздействуют на общественные от-
ношения не непосредственно, а через другие нормы, в которых 
конкретизируется содержание норм-принципов. Именно бла-
годаря этим вспомогательным нормам, нормы-принципы реа-
лизуются и регулируют общественные отношения.

3. Методы, способы и типы правового регулирования

3.1. Методы правового регулирования

Вид общественных отношений определяет метод правового 
регулирования таких отношений. С.С Алексеев приводит три 
группы общественных отношений, входящих в поле правового 
регулирования:

− первая группа — к ней относятся общественные отно-
шения, возникающие при обмене ценностями, имущественные 
отношения;

− вторая группа — общественные отношения, возника-
ющие при государственном, властном управлении социаль-
ными процессами в обществе;

− третья группа — общественные отношения, по обеспе-
чению правопорядка. Общественные отношения данной группы 
возникают, когда стороны общественных отношений нарушают 
нормы права, регулирующие первую и вторую группы.

Различия в методах регулирования общественных отно-
шений трёх групп зависит от характера отношений между их 
субъектами, в зависимости от этого выделяют два метода пра-
вового регулирования: диспозитивный (децентрализованный) 
и императивный (централизованный).

Так, при регулировании общественных отношений, возни-
кающих между субъектами первой группы, такие отношения 
регулируются диспозитивным (децентрализованным) методом, 
так как он основан на дозволениях, обеспечивает равноправие 
сторон, предусматривает координацию их интересов и харак-
терен для субъектов частно-правовых отраслей права.

Субъекты же второй и третьей группы находятся во вла-
стеотношениях, то есть один из субъектов — подвластный, 
а другой — властвующий. При регулировании общественных 
отношений, возникающих между субъектами второй и третьей 
групп, такие отношения регулируются императивным (цен-
трализованным) методом, так как он основан на запрещениях, 
обязанностях и наказаниях; для данного метода характерны 
отношения субординации между субъектами общественных 
отношений; такие виды общественных отношений затрагивают 
общесоциальные и общегосударственные интересы, приме-
нение данного метода характерно для субъектов публично-пра-
вовых отраслей права.

3.2. Способы правового регулирования

В зависимости от характера предписания, содержащегося 
в правовой норме, правовое регулирование делится по спо-
собам регулирования:

• Дозволение — субъекты отношений наделены правом со-
вершать какие-либо действия в своих интересах. Например, 
ч. 1, 2 ст. 6 Гражданского кодекса Украины —

«1. Стороны имеют право заключить договор, который не 
предусмотрен актами гражданского законодательства, но отве-
чает общим основам гражданского законодательства.

2. Стороны имеют право урегулировать в договоре, который 
предусмотрен актами гражданского законодательства, свои от-
ношения, которые не урегулированы этими актами…»

и конкретизирующая её ч. 1 ст. 627 Гражданского кодекса 
Украины —

«1. Согласно статье 6 Гражданского кодекса Украины сто-
роны являются свободными в заключении договора, выборе 
контрагента и определении условий договора с учетом требо-
ваний Гражданского кодекса Украины, других актов граждан-
ского законодательства, обычаев делового оборота, требований 
разумности и справедливости.
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• Обязывание — субъекты отношений обязаны исполнять 
то, что предписано нормой права. Например, ч. 2, ст. 362 Граж-
данского кодекса Украины —

«2. Продавец доли в праве общей долевой собственности 
обязан письменно сообщить другим совладельцам о намерении 
продать свою долю, указав цену и прочие условия, при которых 
он ее продает.»..

• Запрещение — субъектам отношений запрещается ка-
кое-либо действие. Например, ст. 64 Гражданского кодекса 
Украины:

«1. Опекуном или попечителем не может быть физическое 
лицо:

− лишенное родительских прав, если эти права не были 
восстановлены;

− поведение и интересы, которого противоречат инте-
ресам физического лица, которое нуждается в опеке или попе-
чительстве».

и ч. 2 ст. 68 Гражданского кодекса Украины —
«2. Опекун не может осуществлять дарение от имени подо-

печного, а также обязываться от его имени поручительством»
Существует тесная связь между способами обязывания и за-

прещения, так как обязанность что-либо совершить предпола-
гает собой запрещение не совершить какое-либо обязательство.

3.3. Типы правового регулирования

Совокупность, преобладающих в применении, способов 
правового регулирования образуют типы правового регулиро-
вания. Существуют два типа правового регулирования общедо-
зволительный и разрешительный.

Формула общедозволительного типа следующая: «дозво-
лено всё, что прямо не запрещено». С. С. Алексеев, отмечает, что 
объем дозволенного больше, чем объем запрещаемого. Таким 
образом, имеется общее дозволение, и из него при помощи за-
прещения, формируется исключение. Общедозволительный 
тип, характерен для общественных отношений, регулируемых 
нормами гражданского права. Вышеуказанный тип способ-
ствует реализации прав и свобод граждан, минимизации вме-
шательства государства в личную жизнь граждан.

Формула разрешительного типа следующая: «запрещено 
всё, кроме прямо разрешенного» Здесь объем больше у запре-
щаемого и запрещаемым, признаётся всё, кроме разрешаемого. 
Данный тип присущ отраслям права, которые регулируют обще-
ственные отношения в сфере государственного принуждения 
и управления — регулируется нормами административного, 
уголовного, конституционного права и т. д. Он способствует 
чёткости в осуществлении государственной деятельности, под-
чинённости строго определённым нормам.

Раздел II. Система социальных регуляторов

1. Социальные регуляторы

Необходимость регулирования общества возникла еще в до-
государственный период, в период первобытнообщинной фор-
мации. На разных этапах развития общества менялись методы, 

способы социального регулирования, но целью социального 
регулирования всегда было упорядочение процессов в обще-
стве, с целью приведения его в надлежащую форму. Без опре-
делённых запретов, правил поведения, невозможно существо-
вание общества и как следствие государства. Данный результат 
достигается посредством воздействия на общественные отно-
шения при помощи различных социальных регуляторов.

Каждый социальный регулятор представляет собой сово-
купность систематизированных норм, определяющих правила 
поведения индивидов во всех сферах частной, общественной 
жизни либо в конкретной её области. Существуют следующие 
социальные регуляторы: обычай, традиция, мораль, религия, 
право, корпоративная норма, технико-социальная норма, и т. д.

Существует прямая связь между нормами, регулирующими 
конкретный вид общественных отношений и самим пред-
метом общественных отношений. Так, между схожими по со-
держанию общественными отношениями, образуются причин-
но-следственные связи и это порождает системность в нормах, 
регулирующих эти общественные отношения.

Вопрос о том, какова сущность социальной нормы доста-
точно спорен.

Социальная норма — установленный образец, при помощи 
которого измеряется какое-либо частное деяния. Характери-
стика конкретного поступка измеряется установленным соци-
альной нормой идеалом поведения.

Некоторые учёные полагают, что социальные нормы не 
только регулируют общественные отношения, но выполняют 
свою первичную функцию — формируют миропонимание, 
мировоззрение, менталитет конкретного этноса, нации, на-
рода — то есть воздействует на сознание нации, этноса, народа. 
В данном случае социальные нормы определяют дальнейшее 
развитие такого этноса, нации обеспечивая неприятие про-
тиворечащих их догмам, идеологий, других социальных норм 
и даже норм права.

Система социальных регуляторов — это совокупность со-
циальных регуляторов. Система социальных регуляторов про-
является в системном взаимодействии различных социальных 
регуляторов, в их воздействии на общественные отношения. 
Необходимость в таком системном взаимодействии состоит 
в том, что представляется очень трудным качественное регу-
лирования общественных отношений во всех сферах обще-
ственной жизни только одним из социальных регуляторов.

1.1. Классификация социальных регуляторов

Социальные регуляторы делятся на нормативные и ненор-
мативные.

Нормативные регуляторы регулируют общественные отно-
шения конкретными, имеющими общие рамки, меры должного 
поведения нормы. К ним относят:

− право (воздействие на общественные отношения осу-
ществляется при помощи норм права):

− религия (воздействие на общественные отношения осу-
ществляется при помощи религиозных норм);

− мораль (воздействие на общественные отношения осу-
ществляется при помощи норм морали);
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− обычай (воздействие на общественные отношения осу-
ществляется при помощи норм обычая);

− корпоративная норма (воздействие на отношения инди-
видов в конкретной организации, группе граждан и осущест-
вляется при помощи норм, закреплённых в соответствующих 
документах организации, объединении);

− технико-социальные нормы (воздействие на обще-
ственные отношения осуществляется при помощи технико-со-
циальных нормы).

К ненормативным относятся следующие социальные регу-
ляторы:

− ценностный (определяет поведение индивидов в зависи-
мости от исторически сложившейся системы ценностей внутри 
отдельной нации, этноса);

− директивный (воздействие на общественные отношения 
при помощи директив, распоряжений, указов конкретных 
партий, политических формирований, обладающих властью 
в государстве). Например, директивы КПСС во времена ко-
мандно-административной экономической системы; экономи-
ческая деятельность является одной из функций государства, 
а КПСС была политической партией, обладающей властью в го-
сударстве из-за однопартийной системы, и пользовалась мо-
нополией на власть, в этом случае она и отличается от нормы 
права, регулировавшей бы экономическую деятельность;

− информационный (воздействие на процессы, происхо-
дящие в обществе посредством средств массовой информации).

СМИ распространяют информацию, таким образом осу-
ществляется психологическое воздействие на общество; такая 
информация может быть как соответствующей действитель-
ности так и не соответствующей действительность или по-
данной в нужном виде для какого-либо индивида, обще-
ственной организации или политической партии;

− социальный институт предсказаний (используется во 
время предвыборных кампаний, осуществляется через воздей-
ствие на общество через предварительные рейтинги и опросы, 
в которых граждан убеждают в предопределённости победы ка-
кого-либо избирателя).

Говоря о взаимодействии нормативных и ненормативных 
социальных регуляторах, следует отметить, что они могут, как 
увеличивать, так и уменьшать уровень влияния, уровень воз-
действия друг на друга и на общественные отношения.

1.2. Социальное регулирование и его методы

Специфика социального регулирования состоит в том, 
что социальные нормы применяются в регулировании обще-
ственных отношений, в основном, касающихся частной жизни 
граждан, а не публичной сферы. Дозволение государства регу-
лировать определённые типы общественных отношений соци-
альными нормами носит двойственный характер:

− с одной стороны — государство соблюдает права и сво-
боды граждан, права мелких групп населения, этносов на само-
определение и самоуправление;

− с другой стороны — государство не контролирует спец-
ифику регулирования таких общественных отношений и не 
может вмешиваться в функционирование конкретной соци-

альной нормы, с целью изменения/прекращения её действия, 
в случае если она противоречит нормам законодательства го-
сударства, что может повлечь за собой нарушение целостности 
государственного суверенитета.

Существует три основных метода социального регулиро-
вания: побуждение, понуждение, принуждение.

Побуждение — действие направлено на убеждение инди-
вида в полезности, правильности, выгодности какой-либо мо-
дели поведения, основываясь не на насилии, а на авторитете 
и полезности поступка, как для общества, так и для самого ин-
дивида;

Понуждение — следование модели поведения, установ-
ленной социальной нормой, достигается при помощи сти-
мулирования — имущественного, материального, получения 
какого-либо другого вида благ и привилегий субъектом обще-
ственных отношений;

Принуждение — соответствие правилу поведения, обеспе-
чивается тем, что в случае его нарушение к лицу, нарушившему 
его, применяются какие-либо меры.

Раздел III. Регулирование общественных отношений 
отдельными социальными регуляторами

1. Обычай как социальный регулятор

Обычай — правило поведения, сложившееся исторически 
и вошедшее в привычку в результате многократного повто-
рения.

Обычай — это самый древний и простейший социальный 
регулятор. Обычай складывался прежде всего исходя из по-
требностей того или иного объединения людей (этноса, пле-
мени, народа). Человечество, на первоначальном этапе своего 
развития, не знало другой модели поведения, кроме как уста-
новленной нормой обычая; обычай в тогдашнем понимании че-
ловечества, это истина и данность, которую не следует подтвер-
ждать или рассуждать о его истинности и данности.

Со временем общество развивалось, происходили сле-
дующие поэтапные процессы — переход от присваива-
ющей экономики к производящей; повышение уровня то-
варно-денежных отношений; формирование множества 
видов и форм общественной жизни и деятельности, сфор-
мировалось большое количество профессий, родов деятель-
ности человека, следовательно, была разной и их прибыль, 
то есть, произошло расслоение общества на классы. Всё вы-
шеперечисленное стало причинами отмирания обычая как 
единственного социального регулятора. Наряду с этим, го-
сударства на этапах рабовладельческой и феодальной об-
щественно — экономических формаций продолжали при-
менение обычая как социального регулятора, им — нормам 
обычая, был предан характер общеобязательности, в силу 
устанавливаемости государством, и обеспеченности их ис-
полнения силой государственного принуждения, таким об-
разом, было сформировано обычное право.

На этапах перехода к капиталистической формации, Евро-
пейские государства, в большинстве своём, отошли от обыч-
ного права, как от правовой системы, так как обычай обусла-
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вливал стагнацию экономики, политической сферы, развития 
индивидов.

О такой «трансформации» обычая говорит, например, 
обычай воровства невесты. Изначально, он сформировался 
исходя из потребностей отдельного племени — недостатка 
женщин, из-за убийства младенцев женского пола; частоты 
кровосмешения; насильный увод невесты происходил из-за по-
стоянно враждующего положения племён. Со временем, такой 
обычай перестаёт быть просто потребностью первобытно-об-
щинного племени, вытекающий из необходимости продол-
жения рода, и обретает характер нормы права, то есть стано-
вится формой заключения брака, например, в адатном праве 
чеченцев, похищение являлось одной из законных форм заклю-
чения брака, что характерно до принятия чеченцами ислама, 
после этого, остались действовать только те нормы адатов, ко-
торые не противоречат нормам шариата.

Далее, после «отмирания» правового обычая, он остаётся 
только лишь данью традиции. Совокупность обычаев, явля-
ется частью традиции, а традиция — это культурное наследие, 
передающееся из поколения в поколение, включающее в себя 
и обычаи, и систему этнических ценностей народа.

В наше время, в мире остаются государства, в которых, 
в силу традиции, обычай, применяется как социальный регу-
лятор только в брачно-семейных вопросах, в вопросах воспи-
тания детей, в вопросах урегулирования отношений между раз-
ными возрастными группами, в межличностных отношениях, 
возникающих между членами одного народа, этноса, эти отно-
шения регулируются нормами местных обычаев — адатов, на-
пример, в Российской Федерации, в регионах Северного Кав-
каза — вышеперечисленные отношения, до сих пор, могут 
регулироваться нормами местных обычаев — адатов, но только 
при соответствии адатов нормам шариата.

Например, «…если во двор или жилище проник вор, и хо-
зяин не знал, о том, что вор у него прячется, это считается 
оскорблением чести хозяина дома, и последний обязан выдать 
вора. Если же, хозяин, знает, о том, что укрывающийся у него 
в доме человек является вором, и укрывается у него в жилище 
по согласию хозяина, хозяин не должен его выдать.»..;

«…если брат выпьет во время пира за здоровье своей сестры 
с кем-то из присутствующих, и последний одарит брата чем-
либо, брат обязан принудить отца выдать свою сестру замуж за 
того, с кем он пил за её здоровье. Если же у него не получится 
убедить в этом отца, одаривший его имеет право преследовать 
его по праву канлы — кровной мести».;

«… право канлы состоит в том, что родственники убитого, 
должны убить убийцу или кого — либо из его родственников — 
мужчин старше 15 лет, те, со своей стороны тоже должны ото-
мстить за кровь своего родственника, таким образом, убийства 
продолжаются бесконечно…»

Внутри определённого этноса — чеченцев, формируется 
собственное отношение к нормам права современной государ-
ственной правовой системы, в силу сформированной адатами, 
правовой культуры, что порождает неприятие норм государ-
ственного права.

Правила поведения, которые устанавливаются нормами 
государственного права и адатами, противоречат друг другу. 

Также, адаты чеченцев сформировали собственное, присущее 
только их общности, понимание морали, что также оказывает 
влияние на исполнение ними норм государственного права, что 
порождает определённую разобщенность современной госу-
дарственной правовой системы. — в части несоответствия пра-
вовой культуры этноса, современной правовой системе.

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, 
что обычай, как социальный регулятор, в наше время, изжил 
себя из-за развития общества и социальных процессов в об-
ществе, но он должен выполнять ценностно-ориентационную 
функцию, с целью сохранения идентичности и уникальности 
этноса, народа.

2. Мораль как социальный регулятор

Прежде чем говорить об особенностях регулирования обще-
ственных отношений нормами морали, следует разграничить 
понятия «мораль» и «нравственность».

Мораль — это представления о плохом и хорошем, о добре 
и зле и т. д., совокупность норм, установок, принципов, образу-
ющих правила поведения индивида в тех или иных ситуациях.

Нравственность — это характеристика поступка человека; 
когда человек соблюдает нормы морали, реализует их, его по-
ступки нравственны, если же не соблюдает, то они безнрав-
ственны.

Отличие так же состоит в том, что мораль — динамична, её 
нормы могут изменяться под влиянием времени и каких-либо 
других причин, а нравственность — статична, так как она харак-
теризует поступок с точки зрения соответствия нормам морали; 
поступок либо нравственен, либо нет, независимо от того, что 
мораль, может, видоизменяться.

Следование человеком нормам морали важно не только 
для самого индивида, для его самовоспитания, самосовершен-
ствования, но и для всего общества, так как человек существо 
социальное и живёт в обществе; совершая поступок, он влияет 
на других людей, на общество. Последствия поступка чело-
века всегда сказываются на его окружение. Соответственно, 
от нравственности либо безнравственности поступка зависит 
благополучие окружающих. Например, материальная заин-
тересованность судьи в вынесении решения, в пользу обви-
няемого, влечёт опасность, как и для родственников потер-
певшего, так и для всего общества. Поступок судьи можно 
расценить, как и со стороны нарушения норм законодатель-
ства, так и применяя нормы морали — получив материальную 
выгоду, он был не справедлив — он выпустил на свободу опас-
ного преступника, из-за его поступка могут пострадать другие 
граждане.

Исходя, из влияния поступка индивида на общество и других 
лиц вытекает функция морали — регулятивная, то есть воздей-
ствие на общественные отношения при помощи норм морали.

Не соблюдение норм морали влечёт за собой общественное 
порицание, неприятие человека какой-либо группой населения 
в случае его безнравственности.

Мораль — это одна из основ общества, она обращена, прежде 
всего, к индивиду, к формированию в нём понимания о нуж-
ности, необходимости соблюдения норм морали. Мораль — это 
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одна из первичных категорий, воспитывающих человека и фор-
мирующего в нём личность.

Вопросы о том, что такое мораль, добродетель, вопросы об 
оценке нравственности поступка, рассматривали многие фило-
софы.

Абсолютная мораль, согласно Канту, не зависит от обстоя-
тельств, не требует доказательства, она такова какова она есть, 
её сущность предопределена. Истинность морали содержится 
в чистом разуме человека, совершающего поступки только ис-
ходя из норм морали, а не из-за обстоятельств, выгоды, пользы 
для него. Норма «не лги», должна соблюдаться независимо от 
каких — либо обстоятельств, а только исходя из её истинности.

Иммануил Кант, полагал, что основа каждого разумного че-
ловека — это его воля. Именно воля, даёт возможность человеку 
следовать его принципам, и совершать, поступки независимо от 
внешних факторов.

При этом, Кант, говорил, что принцип не может формиро-
ваться на субъективном желании индивида, а должен исходить 
из высшего принципа нравственности, морального закона — 
категорического императива.

Категорический императив Кант сформулировал следу-
ющим образом: «поступай так, чтобы максима твоей воли могла 
бы быть всеобщим законом».

Каждый гражданин, совершая поступок, должен рассу-
ждать, может ли его поступок действительно быть подходящим 
для совершения и повторения другими гражданами в такой 
же ситуации. Таким образом, мы отходим от влияния обстоя-
тельств на поступок человека.

Следуя категорическому императиву, будет возможно по-
строение правового государства, концепции, сформулиро-
ванной Кантом.

Кант уделяет внимание формированию личности гражда-
нина, как первичного звена общества, а значит и государства.

При нравственности лиц, обладающих властью, при нрав-
ственности населения государства, представляется возможным 
соблюдения таких принципов демократизма как верховенство 
права, законности, принципа разделения властей, независи-
мости судей при осуществлении правосудия, отсутствует необ-
ходимость в применении дополнительных, контролирующих 
структур. Например, функционирование в Украине Нацио-
нального Антикоррупционного Бюро, не предотвратит кор-
рупцию во власти, так как коррупция — это явление, которое 
присутствует внутри каждого лица, находящегося у власти.

Джон Стюарт Миль, являясь сторонником утилитаризма, 
полагал, что мораль — это польза, удовольствие, полученное 
всеми индивидами, на которых распространяется результат по-
ступка.

«Мораль — правила поведения, существующие для руко-
водства человеком в его поступках, через которые доставля-
ется всему человечеству существование, наиболее свободное 
от страданий и наивозможно богатое наслаждениями» — Джон 
Стюарт Миль.

Польза, по мнению Миля — это счастье, однако счастье 
не личное, индивидуальное, а счастье всеобщее. Поступком 
высшей нравственности, Миль называет тот, при котором до-
стигается счастье всех людей, то есть уменьшается несчастия на 

земле. Индивид обязан жертвовать своим счастьем ради сча-
стья всеобщего, таким образом, Миль формулирует необходи-
мость стремления к всеобщему счастью.

Характерной чертой утилитаризма, является, то, что оценка 
поступка, с точки зрения его нравственности либо безнравствен-
ности происходит не по его содержанию, а по его результату — 
принёс ли результат конкретного поступка всеобщее счастье 
или нет, означает, нравственен или безнравственен поступок; не 
важно, являются ли нравственными средства, при помощи ко-
торых достигается результат. Принципом «Цель оправдывает 
средства», можно охарактеризовать данное представление ути-
литаристов о нравственности поступков. Следуя такому пони-
манию морали, возникает хаотичность человеческих поступков, 
не представляется возможным их упорядочение, так как сред-
ства, которыми достигнуты хоть и благие цели, сами по себе 
могут быть противозаконными, противоправными либо затра-
гивать интересы других. Также, проблема состоит в субъектив-
ности понимания «всеобщего счастье», так как понимание сча-
стья у каждого индивида собственное, и установление принципа, 
согласно которому, человек должен жертвовать своим счастьем 
ради счастья других, уже говорит, о том, что всеобщее счастье не 
достигнуто, так как какой-то индивид уже несчастен.

От разности представлений о морали и понимания морали, 
зависит качественность регулирования общественных отно-
шений нормами морали.

В процессе регулирования общественных отношений роли 
права и морали взаимосвязаны, хотя это две совершенно 
разные категории.

Общеобязательность исполнения норм права устанавли-
вается государством, и контролируется государственным при-
нуждением, они являются общеобязательными для всех субъ-
ектов, которым они предписаны; предписание исполнения 
норм права зависит от правового статуса гражданина, а не от 
принадлежности гражданина к какой-либо национальной, эт-
нической, половой, возрастной, религиозной, или иной группе 
населения.

Понимание морали у каждой группы населения в зависи-
мости от вышеперечисленных категорий, да и у отдельных инди-
видов, может быть разной. Способ обеспечения субъективен — 
на одного индивида, внутренняя убеждённость в правильности 
и необходимости исполнения норм морали и общественное по-
рицание, в случае неисполнения норм морали, может оказы-
вать влияние, а на другого нет.

В любом обществе, не зависимо от многочисленности на-
родов, религиозных групп, проживающих в государстве, суще-
ствуют общепринятые нормы морали, на которые должен ори-
ентироваться законодатель, закрепляя в законодательстве ту 
или иную норму права, то есть нормы права должны основы-
ваться на нормах морали. Также, нормы права, в большинстве 
случаев, поддерживают исполнение гражданами норм морали, 
тем самым, право охраняет нормы морали. Государство должно 
руководствоваться нормами морали в своей, например, право-
применительной деятельности, это выражается в принципах 
равенства граждан перед законом.

Естественно, регулировать общественные отношения 
только нормами морали непродуктивно и недопустимо, так 
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как только право оценивает поступок с точки зрения его закон-
ности, правомерности, а мораль — с точки зрения соответствия 
общепринятых представлений о добре и зле, поэтому, право 
и мораль должны взаимодействовать между собой, таким об-
разом, будет обеспечено качественное регулирование обще-
ственных отношений.

3. Религия как социальный регулятор

Одним из важнейших социальных регуляторов является 
религия. Религия также является одним из древнейших и мас-
штабных, по силе действия, по количеству последователей 
и т. д., социальных регуляторов.

Религия — совокупность правил поведения, мироощу-
щение, мировоззрение, моральные нормы, дающие представ-
ления о добре и зле, о добродетели, о справедливости, и т. д., 
основанные на вере человека в существовании сверхъестествен-
ного — Бога, определяющего судьбы людей. К религиозным 
нормам относятся нормы религиозного культа — это нормы, 
определяющие правила совершения священных обрядов и по-
клонения святыням.

С точки зрения правоведения, мне кажется правильным 
рассмотреть влияния именно религиозной нормы на пове-
дения людей в сфере повседневной жизни, а не правила ре-
лигиозных культов, так как религия, обладает достаточно 
сильным влиянием, прежде всего на человеческое мировоз-
зрение, миропонимание, то есть на вещи, обуславливающие 
действенность права.

Исторические процессы развития общества, обуславлива-
лись эволюцией религии, её влияние и роль то усиливалось, то 
отходило на второй план.

Дикие, вероломные и варварские обычаи племён, в боль-
шинстве цивилизаций, сменялись нормами монотеистических 
религий; с принятием монотеистических религий, население 
избавлялось от вышеперечисленных правил поведения и фор-
мировалось новая мораль, способствующая развитию уровня 
культуры, образования, семейных ценностей; оказывала, вли-
яние на становление, государственности — уменьшались меж-
доусобные войны, укреплялся государственный суверенитет, 
например, принятие христианства Киевской Руси; религия 
сплачивала население в борьбе против внешней агрессии, на-
пример, борьба народного ополчения Минина и Пожарского 
против польской интервенции; становилась причиной воз-
никновения внутригосударственных разногласий (борьба гу-
генотов и католиков во Франции, буржуазная революция 
в Англии). Религия, в некоторых случаях, использовалась и ис-
пользуется политическими объединениями с целью дости-
жения их интересов, получения власти.

Правовой статус религии в государстве обуславливает и сте-
пень воздействия её норм на общественные отношения, и взаи-
модействие в этом процессе с нормами права.

В Государстве Израиль, официально нет государственной 
религии, но законодательные акты, принятые в последнее время 
Кнессетом, постепенно формируют преобладание иудаизма над 
другими религиями. Вопросы заключения брака регулируются 
религиозной нормой, и процедура заключения брака должна 

производиться в соответствии со священным обрядом опреде-
лённой конфессии, не представляется возможным заключение 
брака с представителями разных конфессий, то есть отсутствует 
светская форма заключения брака, такие граждане вынуждены 
заключать браки в других государствах.

Согласно Конституции Греческой Республики, преоблада-
ющей религией является православие, которое имеет статус 
государственной религии. Статус Элладской (Греческой) Пра-
вославной Церкви также оговорён в Конституции (раздел 2, 
ст. 3).

В Греции, брак, заключённый в соответствии с право-
славным церковным обрядом, признается государством как 
официальный, но наряду с этим, существует и гражданская 
форма заключения брака — в мэрии города.

Особое место в регулировании общественных отношений 
занимает религия в странах с мусульманской правовой си-
стемы. Обусловлено это, прежде всего религиозным происхож-
дением основных источников данной правовой системы:

− Коран — священная книга, содержание которой было 
послано пророку Мухаммеду Аллахом;

− Сунна — жизнеописание пророка Мухаммеда, правила, 
которыми он руководствовался;

Следующие источники мусульманского права, не имеют 
прямого религиозного происхождения, а созданы факихами на 
основании знания Корана и Сунны, при помощи иджтихад — 
различных, логических приёмов толкования:

− Кияс — «суждение по аналогии», то есть, факих устанав-
ливает правило поведения в ситуациях, не оговорённых в Ко-
ране и Сунне, на основании правила поведения в схожей ситу-
ации, оговорённой Кораном и Сунной;

− Иджма — единогласное мнение факихов в какой-либо 
спорной ситуации.

Совокупность всех предписаний, устанавливающих правила 
поведения, называется шариатом, а их внешняя форма и систе-
матизация — фикхом.

Среди теоретиков исламского права, остаётся спорным во-
прос о проблематике взаимодействии религиозной нормы 
и нормы права, трансформацией первой в последнюю, но 
в большинстве своём, они сходятся во мнении, что шариат стал 
правовой системой только при установлении государством его 
статуса как законодательства, а сам по себе шариат функци-
онирует как комплекс религиозных предписаний о правилах 
жизни, правилах поведения, о модели жизненного пути мусуль-
манина, то есть и без государственного принуждения (в виде 
норм права), а как систематизированное собрание религиозных 
норм (фикх).

Особенность правового регулирования общественных от-
ношений нормами шариата выражается в правосознании му-
сульманского общества, его правосознание и обеспечивает 
соблюдение норм и делает возможным функционирование ис-
ламской правовой системы. Правосознание в свою очередь 
формируется на основании принципов и положений, содержа-
щихся в Коране и Сунне. Таким принципом, например, явля-
ется, аят 62, сура Аль-Бакара: «Кто уверовал в Аллаха и в По-
следний день и творил благое — им награда у Господа их, нет над 
ними страха, и не будут они печальны». Именно вера и страх от-
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ветственности перед Аллахом в Судный день обуславливает ис-
полнение мусульманами норм шариата.

Из этого положения вытекает следующая особенность регу-
лирования общественных отношений шариатом — особый вид 
санкции, применяемой за нарушение норм шариата. Л. Р. Сю-
кияйнен подчёркивает зависимость характера санкции от пра-
восознания. Санкция несёт, прежде всего, религиозный ха-
рактер — нарушившего предписания шариата «поджидает 
потусторонний ад, а не земной жандарм» — Р. Шарль. Несмотря 
на то, что санкция исходит в любом случае от имени государ-
ства, её сущность всё равно остаётся религиозной, так как со-
гласно шариату, главной целью деятельности мусульманского 
государства является исполнение воли Аллаха на земле, а все 
правонарушения, признаются деяниями против Аллаха.

На мой взгляд, показать воздействие на общественные от-
ношения норм религии и норм права целесообразнее всего на 
примере светских государств, т. к., в светских государствах ре-
лигия отделена от государства, следовательно, религия и право 
чётко разделены и выступают двумя разными самостоятель-
ными социальными регуляторами, а показать взаимодействие 
религиозной нормы и нормы права, целесообразнее на примере 
клерикальных и теократических государств, так как в таких го-
сударствах, религия и право в той или иной степени связаны 
между собой.

В светских государствах воздействие на общественные отно-
шения религиозной нормы зависит от личных представлений 
субъектов таких отношений, о необходимости исполнения 
религиозных предписаний. В основном, религия регулирует 
межличностные, внутрисемейные отношения, возникающие 
между последователями одной религии. Воздействие на обще-
ственные отношения осуществляются при помощи силы пори-
цания единоверцев, священнослужителей, но прежде всего бо-
язни Божьего наказания за греховные деяния. Следовательно, 
в светских государствах, право, а не религия, выполняет каче-
ственное регулирование общественных отношений. Общеобя-
зательность исполнения норм права зависит не от вероиспове-
дания человека, а только лишь от его правого статуса. Также, 
существует такая группа населения, как атеисты, на которых не 
воздействует религиозная норма вообще.

В клерикальных и теократических государствах, возможно 
регулирование общественных отношений, и при помощи права, 
и при помощи религии, так как, они взаимодействуют, и источ-
никами правовых систем таких государствах являются религи-
озные тексты (Евангелие, Библия; Коран, Сунна; Тора, Талмуд).

4. Корпоративная норма как социальный регулятор

Корпоративные нормы — правила поведения, регулиру-
ющие отношения между членами одной организации (обще-
ственная организация, предприятие, политическая партия). 
Корпоративные нормы являются общеобязательными только 
для членов конкретной организации. Через данные нормы ре-
ализуются цели создания предприятия, общественной органи-
зации.

Характерной особенностью корпоративных норм явля-
ется их связь с правом — каждая корпоративная норма не 

должна противоречить нормам законодательства. Корпора-
тивная норма устанавливается членами организации через её 
закрепление в соответствующих документах организации — 
например, в уставе, который утверждается ними. Соответ-
ственно способы обеспечения исполнения корпоративных 
норм гарантированы уставом организации и нормами законо-
дательства.

5. Технико-социальная норма как социальный регулятор

Технико-социальные нормы — правила поведения людей 
в их взаимодействии с орудиями труда, предметами природы, 
техническими средствами.

Технико-социальные нормы выражаются в инструкциях, 
технических паспортах, правилах.

Технико-социальные нормы, в некоторых случаях, имеют 
статус общеобязательности, устанавливаются государством, за-
крепляются в нормах права, то есть, им придаётся юридическое 
значение. Придание техническим нормам юридического зна-
чения зависит от социальной значимости технических норм — 
от их исполнения или неисполнения, зависит физическое здо-
ровье, благополучие, жизнь населения. За их нарушения, лицо, 
нарушившее техническую норму, будет нести юридическую от-
ветственность.

Такими нормами являются: санитарно-эпидемиологиче-
ские, санитарно-гигиенические, экологические, научно-техни-
ческие нормы.

Выводы

На современном этапе развития общества только право яв-
ляется единственным социальным регулятором, возможным 
обеспечить качественное, универсальное, справедливое, единое 
регулирование общественных отношений, независимо от соци-
ального статуса, национальной, религиозной принадлежности 
субъектов таких отношений.

Отличие регулирования общественных отношений нормой 
права от регулирования другими социальными нормами, за-
ключается, прежде всего, в том, что:

− субъектами правового регулирования являются все 
граждане, вне зависимости от принадлежности к националь-
ности, этносу, религии или членству в какой-либо организации, 
что гарантирует соблюдение прав всех групп населения и уни-
версальность, справедливость на всех стадиях правового регу-
лирования, не зависимо от особенностей индивида;

− воздействие на общественные отношения осуществля-
ется государством и законодателем.

Основываясь на изложенных в моей работе данных о других 
социальных регуляторах и о специфике их воздействия на об-
щественные отношения, можно сказать следующие:

− регулирование общественных отношений только рели-
гиозными нормами, нормами обычая, не даст единого и каче-
ственного регулирования общественных отношений в светском 
либо в многонациональном государстве, из-за того, что их ис-
полнение будет общеобязательным только для членов одной 
этнической, религиозной группы. В случае применения рели-
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гиозной нормы или нормы обычая, при таком регулировании 
возникают три закономерных вопроса:

• обычай какой нации или религиозные нормы какой ре-
лигии следует признать общеобязательными, и по какому при-
знаку произойдёт такой выбор — ставиться под сомнение спра-
ведливость такого регулирования;

• каково будет положение других этносов, лиц других верои-
споведаний; они должны будут следовать чуждым им нормам, не-
редко противоречащим их собственной самобытности, религиоз-
ному сознанию — следовательно, их права будут притеснены;

• возможность регулирования общественных отношений 
внутри каждой религиозной, этнической группы граждан нор-
мами их обычаев либо их религиозными нормами, также пред-
ставляется проблемным, так как законодатель не достигнет 
должного уровня системности, целостности и иерархичности 
права на территории всего государства.

− регулирование общественных отношений только нор-
мами морали, также не действенно из-за субъективного пони-
мания морали каждым отдельным индивидом, группой людей, 
и т. д.;

− технико-социальные нормы и корпоративные нормы яв-
ляются дополнительными, вспомогательными нормами, регу-
лирующими специфические, узкие по своему предмету, обще-
ственные отношения.

Только лишь право может гарантировать всем субъектам 
равенство, справедливость соблюдения их интересов при ре-
гулировании общественных отношений. Осуществляется это 
благодаря его свойствам — системности, нормативности, фор-
мальной определённости и главному, на мой взгляд, его свой-
ству — общеобязательности — в силу устанавливаемости и обе-
спеченности его соблюдения государством.

Право одновременно и стабильно, и динамично в своём воз-
действии на общественные отношения; его стабильность про-
является в том, что оно едино в применении норм, а динамич-
ность — в том, что оно видоизменяется в ответ на изменения 
внутри общества. Но, возникают следующие требования к са-
мому праву — недопустимо, чтобы оно не соответствовало вы-
двигаемым к нему требованиям, так как это может повлечь не 
реализацию его функций.

Среди таких требований можно назвать следующее:
− сущность права не должна в корне противоречить пре-

обладающим в обществе представлениям о самом праве, миро-
воззрении, системе ценностей, морали, религии; если государ-
ство будет искоренять присущие обществу особенности, и это 
будет выражаться в нормах права, это будет встречено недо-
вольствам со стороны общества и как следствие, неисполнения 
норм права, его недейственности;

− нормы права не должны выражать интересы только од-
ного класса населения, недопустимо создание норм права, пред-
ставляющих интересы только элиты государства, право при-
звано защищать интересы всего населения, путём создания 
единых, писанных, не казуистичных норм;

− нормы права должны реализовываться, соблюдаться 
всеми гражданами, без реализации норм права пропадает 
смысл их существования.

Проблемы взаимодействия права с другими социальными 
регуляторами всегда было темой, беспокоящей и граждан, 
и государственный аппарат, и учёных правоведов, т. к. право 
и другие социальные регуляторы — это механизм воздействия 
на общество, и от того каково его содержание, его сущность 
и зависит состояние общества, государства и все вытекающие 
из этого последствия.
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Правовое обоснование конституционного права на неприкосновенность 
частной жизни и его уголовно-правовой охраны

Белоногова Анастасия Алексеевна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

Право на неприкосновенность частной жизни является 
одним из основных личных конституционных прав. Со-

вместно с правом на жизнь, на достоинство личности, оно со-
ставляет основу конституционного статуса личности.

Ст. 2 Конституции РФ устанавливает, что права и свободы 
человека — высшая ценность. Обязанностью государства явля-
ется признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина.

Статья 23 Конституции Российской Федерации гаранти-
рует каждому неприкосновенность частной жизни, тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений [1]. Для исполнения данной нормы, Кон-
ституция Российской Федерации в статье 24 закрепила, что 
на сбор, хранение, использование и распространение инфор-
мации о частной жизни лица без его согласия устанавливается 
запрет.

Как отмечает Э. Р. Аберхаев уровень охраны и защиты права 
на неприкосновенность частной жизни, его гарантирован-
ности нормами писаного права и судебной практикой является 
важным показателем демократизации общества, служит необ-
ходимой предпосылкой становления и формирования право-
вого государства [11].

Право на неприкосновенность частной жизни — это кон-
ституционное право человека, гарантированное запретом не-
согласованного проведения информационных процессов 
в сфере его частной жизни и обеспечивающее его независи-
мость во взаимоотношениях с иными лицами, обществом и го-
сударством [12].

Анализируя 23 и 24 статью Конституции Российской Фе-
дерации, можно заметить, что законодатель использует два 
понятия: тайна и неприкосновенность. Данные понятия 
максимально подробно передают сущность указанного консти-
туционного права.

Как известно, в юридической науке принято выделять сле-
дующие виды тайн: государственную, медицинскую, адвокат-
скую, семейную, банковскую, коммерческую и т. д. Указанные 
виды тайн обеспечивают неприкосновенность частной 
жизни.

Право на неприкосновенность частной жизни стоит рассма-
тривать с точки зрения личных неимущественных прав, следо-
вательно, можно выделить следующие признаки:

1. Указанное право принадлежит конкретному гражданину 
в силу закона;

2. Оно неотчуждаемо и непередаваемо;
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3. Право на неприкосновенность частной жизни — абсо-
лютное право, то есть управомоченному лицу противостоит не-
определенный круг лиц, который обязан воздерживаться от на-
рушения права;

4. Для данного права характерно наличие лишь двух пра-
вомочий: возможности управомоченного лица требовать от не-
определенного круга обязанных лиц воздерживаться от нару-
шения его права; возможности прибегнуть в случае нарушения 
его права к установленным законом мерам защиты [11].

Несмотря на приведенные выше примеры попытки опреде-
ления право на частую жизнь, не может содержать исчерпыва-
ющую характеристику. Это связано с тем, что данное право — 
это постоянно меняющийся институт.

В настоящее время, время прогрессирующих технологий, 
проблема защиты личности от незаконного сбора персо-
нальных данных приобретает особую актуальность. Также 
это связано с тем, что общество трансформировалось в ин-
формационное. Нарушение права на неприкосновенность 
частной жизни достаточно распространены, однако, боль-
шинство граждан не замечает этого, так как такое нарушение 
не так очевидно по сравнению с нарушениями других ос-
новных прав.

Хотелось бы отметить, из-за того, что право на неприкос-
новенность частной жизни самый быстро развивающийся 
и прогрессивный институт ни одно мировое законодательство 
не успевает за его бурным развитием. Многочисленные нару-
шения данного права являются следствием низкого уровня его 
правовой охраны. Следовательно, необходимо уделять больше 
внимания урегулированию, охране и защите конституционного 
права на неприкосновенность частной жизни.

В прошлом законодатель предпринял попытки к усилению 
защиты права на неприкосновенность частной жизни, путем 
введения в Уголовный кодекс Российской Федерации соот-
ветствующей нормы. Создание данной нормы трактовалась 
социально-экономической значимостью, было необходимо 
стимулировать и защитить общество во время зарождения ин-
формационной среды.

1 января 1997 года в Уголовном Кодексе Российской Феде-
рации появляется впервые норма, которая устанавливала от-
ветственность за нарушение неприкосновенности частной 

жизни. При создании нормы учитывался опыт передовых Ев-
ропейских государств, таких как Франция, Германия.

Не удивительно, что норма, устанавливающая ответствен-
ность за нарушение неприкосновенности частной жизни, 
вошла в главу 19 «Преступления против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина».

Рассматривая диспозицию статьи 137 УК РФ, нужно от-
метить, что незаконный сбор или разглашение информации 
о частной жизни лица, являющейся его личной или семейной 
тайной, в отсутствии его согласия либо разглашение данных 
сведении в публичном выступлении, произведении, демон-
стрирующемся на публике или средствах массовой инфор-
мации, если данные действия осуществлены по корыстным или 
иным личным мотивам и причинили вред правам и законным 
интересам граждан [2]. Часть 2 указанной статьи устанавли-
вает такой квалифицирующий признак как совершение де-
яния лицом с использованием своего служебного положения, 
данная норма была ориентирована, прежде всего, против долж-
ностных и иных лиц, которые в силу своей профессии имеют 
доступ к сведениям о частной жизни лица.

Конституционное закрепление, установленная законом уго-
ловная ответственность — все это свидетельствовало о том, что за-
конодатель пытался устранить пробел, который являлся катализа-
тором совершения преступления в этой сфере. Однако, несмотря 
на принятые законодателем меры, на практике уголовно-пра-
вовая защита конституционного права на неприкосновенность 
частной жизни человека и гражданина не реализовывалась. На со-
временном этапе правовое регулирование продвинулось вперед, 
однако, этого недостаточно, так как существуют определенные 
пробелы и нет единообразной судебной практики.

Таким образом, конституционное право на неприкосновен-
ность частной жизни — это важное, личное конституционное 
право гражданина. В настоящее время правовое регулирование 
неприкосновенности частной жизни недостаточно подробно 
закреплено.

На основе вышесказанного, следует законодательно урегу-
лировать право на неприкосновенность частной жизни в сети 
Интернет и систематизировать судебную практику. Указанные 
совершенствования положительно скажутся на состоянии за-
конности в данной сфере.
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Взаимодействие со средствами массовой информации — важное направление деятельности органов прокуратуры в условиях 
правового и демократического государства. В статье рассматривают основные принципы, на которых строится взаимодействие 
органов прокуратуры со средствами массовой информации.
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Одним из важных направлений деятельности прокуратуры 
России является взаимодействие со средствами массовой 

информации. Оно позволяет эффективно решать различные 
задачи — оперативно информировать население о состоянии 
законности и правопорядка на поднадзорной территории, 
реагировать на факты нарушения закона, осуществлять об-
ратную связь с населением. На это, в частности, обращал вни-
мание В. В. Путин в ходе своего недавнего выступления на рас-
ширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. 
Как отметил Президент, « [необходимо] наладить удобные, до-
ступные инструменты обратной связи с гражданами, включая 
оперативную реакцию на их жалобы, конкретные вопросы, 
которые у них возникают, обращения, связанные с наруше-
нием их трудовых, социальных прав, предпринимательских 
свобод» [4].

Любая деятельность должна строиться на определенных 
принципах, чтобы добиться наибольшей эффективности [5]. 
Рассмотрим вопрос о том, на каких принципах должно стро-
иться взаимодействие органов прокуратуры со средствами мас-
совой информации.

В юридической литературе можно встретить следующий пе-
речень принципов взаимодействия прокуратуры со СМИ:

– общности целей и задач, которые стороны стремятся до-
стичь в процессе указанного взаимодействия, открытого декла-
рирования этих целей и задач;

– безусловного признания сторонами равенства каждого 
из участников взаимодействия;

– учета презумпции добропорядочности партнера по взаи-
модействию;

– нахождения объекта приложения совместных усилий по 
взаимодействию вне партнеров;

– поэтапного достижения согласия между партнерами 
(должно происходить постепенное продвижение от изначально 
определенной сферы согласия к все более конфликтным темам, 
проблемам, зона взаимопонимания должна постоянно рас-
ширяться; необходимо различать этапы, стадии «взаимодей-
ствия»: ознакомительный этап; «пилотный»; разовый; пробный 
проект; долговременное сотрудничество) [3, с. 14; 8, с. 23].

Некоторые принципы, на наш взгляд, носят спорный ха-
рактер. Так, следует признать, что у прокуратуры и СМИ могут 
быть различные задачи в процессе освещения того или иного 
события. Кроме того, при взаимодействии со СМИ, органам 
прокуратуры недостаточно исходить из презумпции добропо-
рядочности СМИ.

На наш взгляд, перечень принципов, на которых должна ос-
новываться деятельность прокуратуры по взаимодействию со 
СМИ, может выглядеть следующим образом.

Главным и основополагающим принципом в деятельности 
прокуратуры по взаимодействию со СМИ является общеотрас-
левой принцип законности. Данный принцип можно признать 
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конституционным принципом, без строгого соблюдения кото-
рого невозможно построение правового и демократического 
общества [6; 7]. Надзирая за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации, исполнением законов на территории Россий-
ской Федерации, прокуратура, в свою очередь, должна выстраи-
вать свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией 
РФ и законами. Как отмечает прокурор Чеченской Республики 
Шарпудди Абдул-Кадыров, взаимодействие государственных 
органов и общественности должно проводиться с соблюде-
нием ограничений, установленных национальным законода-
тельством, поскольку обнародование данных вопреки запретам 
может вызвать негативные последствия [1, с. 41]. Кроме того, 
необходимо учитывать положения федерального законода-
тельства относительно иных конституционных прав и свобод 
граждан.

Также одним из главных принципов деятельности прокура-
туры в целом и по взаимодействию со СМИ является принцип 
гласности. Он означает, что прокуратура должна доводить 
сведения о результатах своей деятельности до граждан. Ин-
формирование населения о состоянии законности и правопо-
рядка на поднадзорной территории прямо предписано в каче-
стве одной из задач деятельности прокуратуры со СМИ в п. 1.3 
Приказа Генпрокуратуры России от 17.05.2018 г. №  296 «О вза-
имодействии органов прокуратуры со средствами массовой ин-
формации и общественностью». При этом принцип гласности 
не является безграничным. При освещении деятельности ор-
ганов прокуратуры необходимо помнить про ограничения, 
установленные Конституцией РФ и федеральным законода-
тельством в части охраны прав и свобод граждан, деятельности 
СМИ, а также положений законодательства о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. В частности, нужно учиты-
вать положения ст. 23 Конституции РФ, в соответствии с ко-
торой каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени. Кроме того, каждый имеет право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений. Ограничение этого права допускается только на осно-
вании судебного решения.

Не менее важным при взаимодействии со СМИ выступает 
принцип объективности. Данный принцип означает, что про-
куратура должна предоставлять для сведения общественности 
только проверенную информацию, со ссылкой на источники 
ее получения и проверки. Как указано в п. 1.3 Приказа Генпро-
куратуры России №  296, распространяемые прокуратурой со-
общения должны быть выверенными, объективными и не со-
держать информации ограниченного доступа, в том числе 
конфиденциального характера. В научной литературе отно-
сительно принципа объективности в журналистской деятель-
ности отмечается, что стандарт объективности включает в себя 
такие понятия, как беспристрастность, нейтральность, досто-
верность, прозрачность, достигаемые через обращение к авто-
ритетным источникам, документальную точность, разделения 
факта и комментария, сбалансированность позиций [10].

Следует также выстраивать работу по взаимодействию со 
СМИ на основе принципа взаимодействия (сотрудничества). 
Прокуратуре необходимо проявлять инициативу во взаимо-

действии со СМИ. Конкретные формы взаимодействия под-
робно описаны в соответствующей методической и научной 
литературе [2; 3]. Отметим только, что в выстраивании отно-
шений прокуратуры и СМИ на местах (на уровне прокуратуры 
субъекта и районной прокуратуры) важна роль руководителя. 
На наш взгляд, необходимо, чтобы прокурор выстраивал взаи-
модействие со СМИ, исходя из конкретных потребностей насе-
ления, специфики региона.

При взаимодействии со СМИ необходимо придерживаться 
принципа независимости, беспристрастности и профессио-
нального нейтралитета. Независимость прокуроров при вза-
имодействии со СМИ выражается, прежде всего, в том, что 
прокуроры в своей деятельности руководствуются исключи-
тельно Конституцией РФ и федеральным законодательством. 
Никто не вправе требовать от прокуроров принятия како-
го-либо решения или освещения определенного рода инфор-
мации в СМИ. Вместе с тем, необходимо помнить и про другую 
сторону принципа независимости прокуроров. В соответствии 
с п. 6 Рекомендации №  R (2000) 19 Комитета Министров Со-
вета Европы государствам-членам «О роли прокуратуры в си-
стеме уголовного правосудия» государства должны принять 
меры для обеспечения прав прокуроров на свободу высказы-
ваний, убеждений, ассоциаций и собраний. В частности, они 
должны обладать правом принимать участие в обсуждении 
вопросов, связанных с правом, отправлением правосудия, со-
действием в защите прав человека, а также правом на присое-
динение или формирование местных, национальных или меж-
дународных организаций и участие в их собраниях в личном 
качестве, что не может нанести ущерб их профессиональному 
статусу, так как совершают они законные действия и участвуют 
в законных организациях [9]. Беспристрастность означает, что 
прокурор должен взаимодействовать со СМИ, не обращая вни-
мания на форму собственности СМИ, принадлежности его го-
сударству или частному лицу. Вместе с тем, это не отменяет того 
факта, что перед тем, как представить какую-либо информацию 
в том или ином СМИ, необходимо предварительно провести 
контент-анализ. Безусловно, например, следует избегать ради-
кально настроенных СМИ.

Немаловажным принципом взаимодействия со СМИ 
в XXI веке становится оперативность. Необходимо доводить 
до граждан сведения о результатах деятельности прокуратуры 
незамедлительно. Так, по нашему мнению, прокурор должен по 
возможности в режиме реального времени реагировать на ре-
зонансные события на поднадзорной территории. Следует при-
знать крайне положительным опыт прокуратуры Чеченской 
Республики. Анализ Instagram-аккаунта прокуратуры показы-
вает, что материалы о результатах проведения прокурорских 
проверок, приемов граждан, участия прокуратуры во всех засе-
даниях правительства и парламента, результатах рассмотрения 
дел в судах размещается незамедлительно, в день проведения 
соответствующего мероприятия [1, с. 42].

Важным принципом выступает также компетентность со-
ответствующего прокурора, который взаимодействует со СМИ. 
Что означает данный принцип? При взаимодействии со СМИ 
на конкретном уровне (например, субъекта или района) необ-
ходимо представлять информацию только по тем вопросам, 
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которые входят в компетенцию соответствующего прокурора. 
Недопустимо давать комментарий относительно действий и ре-
шений других лиц, только если это не сопряжено с осуществле-
нием прокурором надзорных полномочий.

Осуществление прокуратурой взаимодействия со СМИ 
должно выстраиваться на основе принципа постоянности и си-
стематичности. Данный принцип может быть реализован, 
например, путем ведения постоянных рубрик в тех или иных 
СМИ, периодического постоянного комментария прокурора 
о состоянии законности и правопорядка на поднадзорной тер-
ритории по итогам, положим, месяца. Также прокурорам необ-
ходимо реагировать на резонансные события, происходящие 
на поднадзорной территории. Это позволит гражданам понять, 
что тот или иной вопрос, важность и значимость разрешения 
которого для населения очевидна, находится на постоянном 
контроле у органов прокуратуры. В конечном итоге, это при-
ведет к росту доверия граждан к правоохранительным органам.

Отдельного внимания заслуживает принцип методиче-
ской основы построения взаимодействия органов прокуратуры 
со СМИ. Прокуратура РФ включает в свою систему образова-
тельные и научные учреждения и органы. К их числу, в част-

ности, относятся: Университет прокуратуры РФ и его филиалы, 
НИИ Генеральной прокуратуры РФ при Университете про-
куратуры РФ. Данные организации занимаются разработкой 
научных основ деятельности органов прокуратуры РФ. Дея-
тельность органов прокуратуры по взаимодействию со СМИ 
должна строиться, в том числе с учетом рекомендаций, данных 
Университетом прокуратуры РФ.

Подводя итог вышеизложенному, хочется отметить сле-
дующее. Средства массовой информации сегодня высту-
пают важнейшим институтом гражданского общества. Как 
отмечает Почетный работник прокуратуры Российской Феде-
рации Г. В. Штадлер, СМИ являются коммуникатором и выра-
зителем социально-экономических и политических интересов 
людей [11]. Кроме того, недостаток информации, поступающей 
из органов государственной власти (в том числе, прокуратуры), 
нередко «восполняется» за счет далеко не объективных источ-
ников [11]. Не стоит забывать и о том, что грамотное выстраи-
вание взаимодействия органов прокуратуры со СМИ, налажи-
вание каналов обратной связи позволит качественно повысить 
уровень надзорной деятельности, а также приобрести дополни-
тельные рычаги воздействия на окружающую действительность.
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К вопросу о противодействии работе адвокатов  
на стадии предварительного расследования

Вакуленко Ксения Андреевна, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

Некоторые исследователи при изучении вопроса противо-
действия на предварительном следствии пришли к вы-

воду о том, что такое противодействие может оказываться 
и деятельности адвоката-защитника со стороны лиц, ведущих 
расследование, которые игнорируют провозглашенную состя-
зательность уголовного процесса, особенно в случае активной 
защитительной тактики адвоката.

Под противодействием, как пишет О. А. Горбунов, пони-
мается «осуществляемая субъектами уголовного судопро-
изводства и иными лицами деятельность, имеющая целью 
затруднение либо блокирование осуществления адвокатом-за-
щитником его процессуальной функции средствами и спосо-
бами защиты, не противоречащими законодательству Россий-
ской Федерации либо общепризнанным принципам и нормам 
международного права… В последние годы проблема нейтра-
лизации и предупреждения противодействия законной дея-
тельности адвокатов-защитников актуализировалась, что яв-
ляется фактором, существенно снижающим возможность 
реализации конституционного права на защиту» [3].

Статьей 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 
предусмотрены гарантии независимости адвоката, в частности 
вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую 
в соответствии с законодательством, либо препятствование 
этой деятельности каким бы то ни было образом запрещаются.

Под вмешательством в адвокатскую деятельность понима-
ются «действия, посредством которых прямо или косвенно ока-
зывается давление на адвоката кем бы то ни было с целью не до-
пустить достижения им желаемых результатов работы».

Вмешательство есть активное вторжение в дела адвоката, 
в осуществляемые им процессуальные и иные действия, с целью 
изменения их хода. Примером вмешательства может выступать 
указание адвокату склонить своего клиента к признанию вины, 
дабы облегчить его «участь» и т. п.

Под воспрепятствованием деятельности адвоката «можно 
понимать деяния, которые создают адвокату помехи в его ра-
боте по оказанию юридической помощи в интересах довери-
теля, создание каких-либо препятствий для этой деятельности 
либо направлены на невыполнение его законных требований 
и запросов» [2].

Таким образом, воспрепятствование может выражаться 
в действиях (бездействии), осуществляемых также с целью по-
мешать адвокату, но основное отличие от вмешательства со-
стоит в том, что воспрепятствование направлено на то, чтобы 
в принципе помешать адвокату совершить какое-либо действие.

Это, может выражаться в запрете адвокату давать краткие 
консультации своему клиенту во время допроса, недопуске ад-
воката к участию в деле.

О. А. Горбунов выделяет следующие мотивы такого проти-
водействия [1]:

1. Стремление процессуального противника успешно ре-
ализовать свою процессуальную функцию. Адвокат является 
таким же юристом, как и следователь, а зачастую может быть 
и более квалифицированным и опытным. Для следователя ко-
нечная идеальная цель расследования уголовного дела — об-
винительное заключение, поэтому, стремясь к этой цели, сле-
дователи используют любые средства и методы, в том числе 
и устранение своего процессуального противника.

2. Стремление показать превосходство своего служебного 
положения, доминировать над стороной защиты путем огра-
ничения и ущемления процессуальных прав адвокатов. Дума-
ется, что некоторые следователи могут предвзято относиться 
в принципе к адвокатскому сообществу, считая их менее юри-
дически грамотными, лицами, зависимыми от решений сле-
дователя, так как именно он вправе определять ход расследо-
вания.

3. Месть за излишне активную защитительную деятель-
ность. Третий мотив прямо вытекает из первых двух, актив-
ность адвоката является помехой следователю в осуществлении 
им расследования.

4. Личная неприязнь. Здесь, пожалуй, важную роль процес-
суальный статус лица, к которому следователь испытывает ан-
типатию, не играет. Однако лицо, осуществляющее расследо-
вание, не должно проявлять неприязненное отношение к кому 
бы то ни было, иное означает лишь проявление непрофессио-
нализма следователя, который должен непредвзято относиться, 
в том числе к лицам, виновность которых не вызывает у него со-
мнений.

5. Боязнь обнаружения адвокатом-защитником неза-
конных действий в отношении подзащитных, либо суще-
ственных нарушений прав подозреваемых, обвиняемых, по-
скольку нарушение их прав может повлечь как возвращение 
уголовного дела для дополнительного расследования, так 
и привлечение следователя к ответственности. Уличить в по-
добных нарушениях недобросовестного следователя может 
лишь лицо, обладающее необходимыми юридическими зна-
ниями, которым и является защитник.

Таким образом, противодействие деятельности адво-
ката — осуществляемая субъектами уголовного судопро-
изводства и иными лицами деятельность, имеющая целью 
затруднение либо блокирование осуществления адвокатом-за-
щитником его процессуальной функции средствами и спосо-
бами защиты, не противоречащими законодательству Россий-
ской Федерации либо общепризнанным принципам и нормам 
международного права.
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Наличность посягательства как условие правомерности необходимой обороны
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В данной статье исследуется содержание признака наличности общественно опасного посягательства как условия правомер-
ности необходимой обороны, рассматриваются объективный и субъективный критерии определения начального и конечного мо-
ментов общественно опасного посягательства.

Ключевые слова: необходимая оборона, условия правомерности, наличность посягательства.

Необходимая оборона представляет собой правомерное 
поведение человека, защищающего охраняемые законом 

ценности от общественно опасного посягательства, причиняя 
тем самым вред объекту уголовно-правовой охраны. В связи 
с этим требуется строгая законодательная регламентация ус-
ловий, соблюдение которых позволит считать причинение та-
кого вреда правомерным. Отсутствие же хотя бы одного из 
необходимых условий будет означать совершение лицом пре-
ступного деяния, что повлечет привлечение этого лица к уго-
ловной ответственности. В теории уголовного права такие ус-
ловия называются «условиями правомерности необходимой 
обороны». В частности, одним из таких условий является на-
личность посягательства. Содержание именно этого условия 
рассмотрим далее.

Признак наличности общественно опасного посягатель-
ства играет важное практическое значение, поскольку устанав-
ливает временные границы, а именно начальный и конечный 
моменты общественно опасного посягательства, в рамках ко-
торого у лица сохраняется право на необходимую оборону. 
Иными словами, признак наличности посягательства опреде-
ляет пределы правомерной необходимой обороны во времени. 
Тем не менее, поскольку действующая редакция ст. 37 Уголовно 
кодекса РФ не регламентирует временные границы необхо-
димой обороны, вопрос о том, с какого момента возникает си-
туация необходимой обороны, является дискуссионным.

Так, например, В. Ф. Кириченко считал, что «право на при-
менение необходимой обороны возникает только с момента 
покушения на преступление, а приготовительные действия 
не могут считаться нападением, так как они не создают непо-
средственной опасности нарушения правоохраняемых инте-
ресов» [1, с. 31]. В свою очередь Н. Н. Паше-Озерский отмечал, 
что «необходимая оборона возможна и против приготовления 

к преступлению, поскольку таковое, очевидно, угрожает пе-
рейти в покушение и далее в оконченное преступление» [2, 
с. 52].

Приведенные выше точки зрения хотя и являются противо-
положными, все же связывают момент возникновения права на 
необходимую оборону с той или иной стадией совершения пре-
ступления. Тем не менее, такой подход имеет скорее теорети-
ческий характер, поскольку в законодательстве отражения не 
находит. Так, согласно п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 
27.09.2012 г. №  19 (далее — постановление №  19) «состояние не-
обходимой обороны возникает не только с момента начала об-
щественно опасного посягательства, не сопряженного с наси-
лием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, но 
и при наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть 
с того момента, когда посягающее лицо готово перейти к со-
вершению соответствующего деяния» [3]. Из данной формули-
ровки следует, что моментом возникновения состояния необ-
ходимой обороны может выступать как начало общественно 
опасного посягательства, так и наличие реальной угрозы такого 
посягательства. Поскольку же реальная угроза посягательства 
может иметь место на любой стадии преступления, Верховный 
Суд РФ не связывает возникновение состояния необходимой 
обороны с приготовлением к преступлению или покушением.

В обоснование подобной позиции представляется верным 
утверждение о том, что «перенесение начала общественно опас-
ного посягательства на более раннюю стадию, чем реальное его 
осуществление, безусловно, оправдано, поскольку оно в опре-
деленной степени лишает посягающего преимущественного по-
ложения и делает защиту более эффективной в связи с тем, что 
ее силы еще не растрачены» [4, с. 179].

Важно отметить, что реальность угрозы посягательства, да-
ющей право на правомерную необходимую оборону, должна 
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оцениваться с учетом объективных и субъективных критериев, 
в связи с чем верной представляется точка зрения М. А. Якунь-
кова, выделяющего объективный и субъективный критерии 
начала посягательства. Так, к объективному критерию он от-
носит: 1) начало осуществления посягательства, когда посяга-
ющее лицо совершает деяние, объективно подпадающее под 
признаки какого-либо преступления; 2) лицо совершает де-
яния, свидетельствующие о создании им реальной угрозы на-
чала посягательства (например, демонстрация оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, которые по своим 
объективным свойствам способны причинить физический 
вред). В свою очередь субъективный критерий заключается 
в осознании обороняющимся лицом указанных выше объек-
тивных обстоятельств [5, с. 19]. Таким образом, только сово-
купность объективного и субъективного критериев позволяет 
говорить о правомерном причинении вреда в рамках необхо-
димой обороны.

Наконец, прекращение права на необходимую оборону свя-
зано с предотвращением, пресечением либо окончанием обще-
ственно опасного посягательства, в связи с чем в применении 
мер защиты явно отпала необходимость, что осознавалось обо-
ронявшимся лицом. Тем не менее, в теории уголовного права 
дискуссионным остается вопрос определения момента окон-
чания общественно опасного посягательства.

В соответствии со ст. 29 УК РФ преступление признается 
оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все 
признаки состава преступления, предусмотренного уголовным 
законом. Основываясь на данной формулировке, ряд авторов 
полагает, что момент окончания посягательства следует свя-
зывать непосредственно с выполнением состава преступления, 
т. е. моментом юридического окончания преступления. Однако 
такой подход вряд ли можно считать верным, поскольку он су-
щественно ограничивает право лица на необходимую оборону. 
Т. Ш. Атабаева справедливо отмечала, что «усеченные составы 

сконструированы в УК таким образом, что момент окончания 
преступления переносится на более ранние этапы преступной 
деятельности. Например, разбой считается оконченным с мо-
мента нападения с целью хищения чужого имущества. … По-
этому было бы несправедливым и несоответствующим духу за-
кона в этом случае ограничение права необходимой обороны 
моментом юридического окончания разбоя. Очевидно и то, что 
опасность для охраняемых законом интересов при разбое со-
храняется и после непосредственного момента нападения» [6, 
с. 124].

Таким образом, моментом окончания права на необхо-
димую оборону следует считать момент фактического, а не юри-
дического окончания посягательства в случае, если эти два мо-
мента не совпадают между собой, на что обращал внимание 
Верховный Суд РФ в п. 5 постановления №  19. Именно установ-
ление момента фактического окончания посягательства пред-
ставляет собой объективный критерий прекращения права 
на необходимую оборону. В тоже время, как уже отмечалось 
ранее, необходимо учитывать и субъективную сторону вопроса, 
а именно осознание обороняющимся факта окончательного 
прекращения посягательства. Как отмечает М. А. Якуньков, 
«именно этот критерий позволяет отграничить случаи мнимой 
обороны и обороны от лишь приостановленного посягатель-
ства» [5, с. 19].

Подводя итог вышесказанному, отметим, что наличность 
посягательства как условие правомерности необходимой обо-
роны имеет важное практическое значение, поскольку устанав-
ливает временные границы, а именно начальный и конечный 
моменты общественно опасного посягательства, в рамках ко-
торого возможна правомерная необходимая оборона. В то же 
время признак наличности посягательства не имеет законо-
дательного закрепления и содержится лишь в постановлении 
№  19, которое носит рекомендательный характер, что является 
существенным недостатком действующего уголовного закона.
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Довольно актуальной является проблема, которая касается 
способов, позволяющих обеспечить выполнение рассма-

триваемого нами вида договоров, а также их использования. 
Связано это с тем, что существует вполне обоснованное стрем-
ление обеспечить такое исполнение при помощи осязаемых 
санкций, но, тем не менее, нет обоснований по поводу ставки на 
«традиционное» обеспечение без пересмотра его роли в новом 
законодательстве. Однако по отношению к данному виду до-
говора не каждый указанный гражданским законодательством 
подлежит применению [3, с. 161].

За счет предварительного договора участники гражданского 
оборота получают возможность установления тех или иных 
обязательств, связав ими друг друга еще до того, как будет за-
ключен основной договор. Данный договор, как правило, за-
ключают в тех случаях, когда стороны стремятся к установ-
лению определенных правовых связей между собой, но вместе 
с этим нет определенных формальных оснований к заклю-
чению основного договора.

Представляется, что данный договор позволяет между 
участниками установить их обязательства до того, как состо-
ялось заключение основного договора, без его немедленного 
исполнения, иначе так он будет признан как основной. Пред-
варительный договор, который заключается по сделкам с объ-
ектами недвижимого имущества, является наиболее распро-
страненным. К примеру, в случае купли-продажи квартиры ее 
продавец и ее покупатель используют предварительный до-
говор с целью подготовки и оформления основного: все догово-
ренности, которых достигли стороны по поводу цены, порядка 
оплаты и пр., закрепляются; продавец квартиры снимает объ-
являет о ее продаже, тогда как покупатель должен позаботиться 
о материальной стороне вопроса.

Его конструкция используется для того, чтобы закрепить 
обязательства сторон сделки по дальнейшему заключению ос-
новного договора. Их можно обеспечить при помощи неу-
стойки, при помощи задатка, обеспечительного платежа и пр. 
(это устанавливает Гражданский Кодекс РФ в статье 329). 
Вместе с этим, у сторон есть право на дополнение предвари-
тельного договора теми или иными условиями — к примеру, 

сделать договор смешанным за счет включения положений ка-
кой-либо иной сделки (это установлено Гражданским Кодексом 
РФ в третьем пункте статьи 421 [2, с. 30].

В соответствии с предварительным договором, у сторон 
есть обязанность по дальнейшему заключению основного 
договора на условиях предварительного договора [1]. Такое 
определение не может быть признано полным, ввиду чего ему 
нужно дать расширительное толкование. Если взять поло-
жения ГК РФ (а именно — первый пункт статьи 429) и истол-
ковать их расширительно, то можно увидеть, что у сторон 
есть право, а также обязанность заключить основной договор 
в дальнейшем [6, с. 40]. За счет этого законодатель смог нор-
мировать предварительный договор в качестве обязывающего 
двустороннего договора [5, с. 5]. Еще один спорный вопрос 
в сфере договорного права — расширение модели рассма-
триваемого нами вида договора по части признания возмож-
ности существования предварительного одностороннего до-
говора [7, с. 82].

Вместе с этим, данным договором «никак не могут охваты-
ваться конкретные имущественные обязательства, например по 
передаче имущества или выполнению работ» [9, с. 62].

Предварительный договор заключают во всех тех случаях, 
когда у сторон нет готовности заключить основный договор. 
Об оперативном появлении некоторых оснований к его за-
ключению можно вести речь лишь тогда, когда требования, ко-
торые устанавливает законодательство, в отношении его заклю-
чения будут более гибкими, в отличие от требований, которые 
предъявляют к основному договору. Переговоры, в свою оче-
редь, станут попросту бессмысленными, если условия предва-
рительного договора и основного договора будут полностью со-
ответствовать.

Возможно заключение предварительного договора также 
для того, чтобы оформить все последующие операции. Это 
можно увидеть в ГК РФ (пункт 1 статьи 429) — в нем не пои-
менованы виды сделок, которые предполагают составление 
предварительного договора, а также нет указаний на то, что все 
остальные сделки, которые будут совершаться в будущем, явля-
ются предметом рассматриваемого нами договора.
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В соответствии с общим правилом, предварительный до-
говор — это двусторонний организационный договор. Обяза-
тельства по заключению базового договора появляются у ка-
ждой стороны.

При этом нельзя исключать по принципу свободы договора 
и возможность заключить предварительный односторонний 
договор, обязательство по заключению основного договора, 
в рамках которого возникает у одной из его сторон согласно 
требованию контрагента, хоть контрагент и не несет обязан-
ности по заключению основного договора.

В соответствии с судебной практикой, если стороны при-
знают предварительным собственный договор, предполагая 
внесение по нему все или существенную часть денежного пре-
доставления по базовому договору, который в будущем под-
лежит заключению, данный договор не должен квалифициро-
ваться в качестве предварительного. Данный договор нужно 
признать изначально заключенным базовым договором, ко-
торый предполагает внесение предоплаты (или же аванса) и ко-
торый ставит выполнение встречных обязательств до востре-
бования. Вообще, к тому же выводу пришла и практика ВС [8], 
а также Определение КГД Верховного Суда РФ от 08.12.2018 г. 
N5-КГ15–165.

Заключение базового договора может и не стать необхо-
димым в случае переквалификации предварительного договора 
в основной.

В комментариях к ГК РФ сказано о следующем: в число ва-
риантов основного договора, который стороны заключают по 
положениям предварительного договора, нужно включить до-
говоры, которые касаются проведения тех или иных работ, ока-
зания услуг, а также передачи тех или иных объектов имуще-
ства. В соответствии с принципом договорной свободы, их 
перечень должен быть истолкован в качестве неисчерпываю-
щего, показательного. Данные договоры не исчерпывают собой 
всю палитру возможных договорных моделей. Вообще, в обо-
роте могут быть встречены и другие модели (к примеру, ли-
цензионные договоры, акционерные соглашения и т. д.). Разу-
меется, их последующее заключение могут включить в предмет 
рассматриваемого нами вида договора, и сейчас каких-то суще-
ственных причин, которые указывают на необходимость бло-
кирования такой возможности, нет [4, с. 369].

Нужно отметить разнообразие предварительных договоров. 
На разновидность договора влияет вариант будущего основ-
ного договора. Поэтому, предварительные договоры могут за-
ключаться по сделкам: аренды, подряда, а также купли-продажи 
и пр. Предварительный договор отличается образованием само-
стоятельного обязательства. Не следует забывать о том, что до-
говор не становится недействительным из-за того, что стороны 
и без заключения основного договора имеют возможность ис-
полнить свое основное обязательство — им просто не нужно 
подписывать письмо о своих намерениях. После переговоров 
и после того, как было достигнуто определенное согласие по ус-
ловиям договора, стороны указывают на то, что они обязуются 
заключить основной договор. После того, как имущество было 
передано, предварительный договор считается заключенным.

Из этого следует, что предварительный договор — документ 
самостоятельный, который подтверждает то, что у сторон поя-

вились взаимные права, обязанности, на основе которых и воз-
никает основной договор. Если основной договор не был за-
ключен, то сторон понуждают к его заключению, поскольку 
заключенный ими предварительный договор обладает юриди-
ческой силой.

Использование предварительного договора дает сторонам 
возможность связать друг друга обязательством при фактиче-
ской невозможности заключения договора о проведении работ, 
передаче того или иного имущества, оказании услуг и пр. в на-
стоящее время. Преимущество рассматриваемого нами до-
говора перед договором купли-продажи заключается в нео-
граниченности сторон в выборе предмета, объекта и каузы 
возникающих отношений, соответственно, имеют возможность 
заключения такого договора,.

1. Особенность порождаемого рассматриваемым нами до-
говором обязательства заключается в сонаправленности дей-
ствий, интересов сторон. Соответственно, каждая из них 
в таком договоре имеет одновременно и право, и обязанность 
заключить основной договор.

2. Особенности выполнения предварительного обязатель-
ства состоят в том, что: в качестве способа исполнения высту-
пает волевое действие, которое нацелено на то, чтобы заключить 
другой договор ГПХ; предварительное обязательство не может 
быть исполнено ненадлежащим образом, так как это представ-
ляет собой суть его полного невыполнения; предварительное 
обязательство обладает своим дополнительным основанием 
прекращения — стороны данного договора не направляют пред-
ложение, которое касается заключения основного договора.

3. Сейчас на уровне законодательства закрепили возмож-
ность обеспечить предварительное обязательство при помощи 
задатка и, как можно увидеть из практики применения норм 
права, при помощи обеспечительного платежа. В практике 
также используют неустойку, несмотря на отсутствие законода-
тельной возможности.

4. На уровне закрепили два последствия, наступающих 
в результате нарушений предварительного обязательства: по-
нуждение заключить договор, а также возместить убытки. Не-
которые авторы говорят о том, что нужно диспозитивно за-
крепить правило о таком понуждении. Мы же считаем, что это 
приведет к произволу со стороны правовых субъектов, к утрате 
предварительным договором защитной функции, которая 
ему присуща, и, как итог, к его фактическому неприменению 
в рамках гражданского оборота.

5. Так как понуждение к заключению договора не во всех 
случаях может удовлетворить истца (к примеру, утрата у истца 
интереса заключать основной договор), как мы считаем, в Граж-
данском Кодексе РФ должно быть предусмотрено еще одно по-
следствие нарушений предварительного обязательства, которое 
является альтернативным понуждению к заключению такого 
договора. Итак, при отсутствии желания у истца заключить ос-
новной договор, но при наличии всех оснований к обращению 
в суд с исковым заявлением о понуждении к заключению та-
кого договора, у него есть возможность требования денежной 
компенсации в размере тридцати процентов от суммы, на ко-
торую нужно совершить основной договор. Подобное послед-
ствие — компенсация за незаключение такого договора. Вместе 
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с этим, могут быть взысканы убытки по предварительному до-
говору. Ввиду этого законодателю можно предложить внесение 
изменений в ГК РФ (а именно — в абз. 1 п. 5 ст. 429), норма 
должна быть представлена так: если сторона, которая решила 
заключить предварительный, но уклоняется от заключения ос-
новного договора, то вторая сторона сделки получает право на 

компенсацию — 30% от суммы основного договора, или же ис-
пользования положений, которые предусматривает четвертый 
пункт статьи 445 данного Кодекса. Требование о понуждении 
заключить основной договор можно заявлять в течение 6 ме-
сяцев после того, как обязательство по заключению договора не 
было исполнено.
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В статье рассматриваются проблемные аспекты применения преюдиции в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции.
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Несмотря на то, что преюдиция, будучи институтом россий-
ского права, не раз являлась предметом активного иссле-

дования в научных кругах, тем не менее, по сей день существует 
немалое количество неразрешенных вопросов, требующих 
определенности и ясности.

В данной статье будут рассмотрены проблемные вопросы 
применения преюдициальных фактов в гражданском и арби-
тражном судопроизводстве.

Прежде всего, следует отметить, что ни Гражданский процес-
суальный кодекс РФ, ни Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ не содержат понятия преюдиции. Однако, сущность прею-
диции раскрывается в статье 61 ГПК РФ и в статье 69 АПК РФ.

Если исходить из традиционного понимания данного тер-
мина, то под преюдицией понимаются обстоятельства, не 
нуждающиеся в доказывании по причине того, что они были 
установлены вступившим в законную силу судебным поста-
новлением по ранее рассмотренному делу [1, с. 186].

Правила о преюдиции призваны освободить лиц, участву-
ющих в деле, от повторного доказывания, а суд, в свою очередь, 
от повторного исследования ранее доказанных фактов.

Одной из наиболее острых проблем преюдиции является 
определение круга судебных актов, которые могут обладать 
свойством преюдициальности.

Так, по смыслу статьи 61 ГПК РФ можно сделать вывод 
о том, что обязательное значение для суда имеет вступившее 
в законную силу судебное постановление по ранее рассмотрен-
ному гражданскому делу, вступившее в законную силу решение 
арбитражного суда, а также вступивший в законную силу при-
говор суда или постановление по делу об административном 
правонарушении. В соответствии со статьей 69 АПК РФ, пре-
юдициальное значение придается обстоятельствам, установ-
ленным вступившим в законную силу судебным актом арби-
тражного суда по ранее рассмотренному делу, вступившим 
в законную силу решением суда общей юрисдикции по граж-
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данскому делу, а также вступивший в законную силу приговор 
суда.

Однако противоречивым остается вопрос о том, какие су-
дебные акты входят в понятие «судебное постановление» 
в части 2 статьи 61 ГПК РФ и в понятие «судебный акт» в части 2 
статьи 69 АПК РФ.

Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 декабря 2003 г. №  23 «О судебном решении» «Под су-
дебным постановлением, указанным в части 2 статьи 61 ГПК РФ, 
понимается любое судебное постановление, которое согласно 
части 1 статьи 13 ГПК РФ принимает суд (судебный приказ, ре-
шение суда, определение суда), а под решением арбитражного 
суда — судебный акт, предусмотренный статьей 15 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации» [2].

Исходя из действующей редакции статьи 15 АПК РФ, к су-
дебным актам арбитражного суда относятся: судебный приказ, 
решение, постановление и определение.

Вместе с тем, Президиум ВАС РФ в постановлении от 
20.11.2012 №  2013/12 по делу №  А41–11344/11 заключил, что су-
дебный акт, который имеет свойство преюдициальности, явля-
ется обязательным до тех пор, пока он не будет отменен в уста-
новленном законом порядке.

В связи с этим, следует задаться вопросом, а все ли из выше-
названных актов имеют преюдициальное значение? Преюдици-
альность судебных решений не вызывает сомнений, поскольку 
именно решения в полном объеме наделены законной силой.

Прежде всего, споры вызывают определения суда, кото-
рыми заканчивается рассмотрение дела по существу — опреде-
ление о прекращении производства по делу в связи с отказом 
от иска и определение о прекращении производства по делу 
в связи с заключением мирового соглашения, а также судебные 
приказы. Сомнения в преюдициальности названных опреде-
лений понятны, ведь факты, которые устанавливаются судом 
при вынесении подобного рода определений, носят, как пра-
вило, процессуальный характер.

По мнению судьи Е. Г. Малых, к преюдициальным актам сле-
дует относить: «решения судов первой инстанции; определения 
о прекращении производства по делу в связи с утверждением ми-
рового соглашения в отношении обстоятельств, подтвержденных 
условиями утвержденного судом мирового соглашения; опреде-
ления об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, 
предусмотренным абзацем вторым и шестым ст. 222 ГПК (п. 2 и 5 
ч. 1 ст. 148 АПК), итоговые определения (постановления) судов 
вышестоящих инстанций, которыми выносится новое решение 
(изменяется решение) либо, не отменяя (не изменяя) принятое ре-
шение, устанавливаются новые обстоятельства» [3, с. 121].

Согласно точке зрения кандидата юридических наук 
П. Н. Мацкевича, теоретически можно допустить, что опреде-
ление о прекращении производства по делу в связи с отказом 
истца от иска будет иметь преюдициальное значение, однако 
этот вопрос следует признать открытым. Преюдициальность 
такого определения полностью зависит от того, возможно ли 
установление судом при его принятии каких-либо материаль-
но-правовых фактов [4, с. 165].

Вопрос о преюдициальности определения о прекращении 
производства по делу в связи с заключением мирового согла-

шения затронут в пункте 14 постановления Пленума ВАС РФ 
№  50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», в ко-
тором говорится, что «при утверждении мирового соглашения 
суд не рассматривает обстоятельства дела и не исследует каки-
е-либо доказательства, кроме тех, которые необходимы были 
для установления соответствия мирового соглашения требо-
ваниям закона и отсутствия нарушений прав и законных инте-
ресов других лиц» [5].

Так, в определении об утверждении мирового соглашения 
вполне могут быть признаны преюдициальными положения 
о факте заключения мирового соглашения в отношении опре-
деленного предмета, о факте ненарушения мировым соглаше-
нием интересов третьих лиц, о наличии задолженности на мо-
мент вынесения определения и так далее.

По мнению автора, не исключена возможность признания 
преюдициального значения некоторых положений опреде-
лений о прекращении производства по делу в случае, если 
судом дана материально-правовая оценка фактов, необхо-
димых для выяснения правомерности отказа истца от иска 
либо при определении соответствия мирового соглашения за-
кону. Однако, следует учитывать, что преюдициальность таких 
положений носит исключительный характер, поскольку оценка 
обстоятельств дела, данная судом, зачастую носит предположи-
тельный характер.

Отдельного внимания заслуживает судебный приказ как 
акт правосудия. Особенностью судебного приказа является тот 
факт, что он выносится при определенном порядке без вызова 
сторон в судебное заседание, а суд при вынесении судебного 
приказа руководствуется лишь документами, представлен-
ными в суд вместе с заявлением. Означает ли такой порядок от-
сутствие преюдициального значения судебного приказа? Пред-
ставляется, что нет.

Согласно нормам ГПК РФ и АПК РФ, суд высылает копию 
судебного приказа должнику, который в течении десяти дней 
со дня получения приказа имеет право отреагировать путем на-
правления в суд возражений относительно исполнения судеб-
ного приказа. В случае, если таковые возражения поступили, 
суд отменяет судебный приказ, а заявителю разъясняется право 
на обращение с заявлением в общем порядке.

В случае, если должник не воспользовался правом на подачу 
возражений, с момента истечения срока на их подачу судебный 
приказ считается вступившим в законную силу.

Поэтому впоследствии судебный приказ, вступивший в за-
конную силу, несомненно, будет обладать свойством преюдици-
альности, несмотря на то, что в момент его вынесения стороны 
не вызывались и их доводы фактически судом не заслушива-
лись и не оценивались [6, с. 180].

Подведя итог вышесказанному, преюдиция — сложный ин-
ститут российского гражданского процессуального и арби-
тражного процессуального права, который служит средством 
поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечи-
вает действие принципа правовой определенности.

Вместе с тем, существует немало коллизий при выяснении 
вопроса о том, какие категории судебных актов следует отно-
сить к преюдициальным и в какой степени они могут носить 
преюдициальный характер.
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Любое государство может выполнять свои функции и вы-
полнять свои задачи только при надлежащем финанси-

ровании, значительная часть которого — налоговые платежи 
и сборы. Одной из главных задач таможенных органов явля-
ется обеспечение своевременного и полного поступления тамо-
женных платежей в бюджет.

В настоящее время на территории Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС, Союз) создана единая таможенная тер-
ритория, в рамках которой не применяются таможенные по-
шлины и экономические ограничения. Однако таможенные 
пошлины по-прежнему являются основным видом тамо-
женных платежей, поскольку значительная часть таможенных 
процедур связана с его сбором [2].

Таможенная пошлина — обязательный платеж, взимаемый 
таможенными органами в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Союза [1].

Рассмотрим признаки таможенных платежей, которые рас-
крывают их суть.

1. Обязательный характер таможенных платежей. Не-
смотря на то, что в соответствии с действующим законодатель-
ством Союза, его субъекты, перемещая товары внутри стран 
Союза, освобождаются от уплаты таможенных пошлин, этот 
признак не теряет своей актуальности. От уплаты таможенных 
пошлин в другие страны и другие таможенные виды тамо-
женных платежей освобождаются только страны, входящих 
в ЕАЭС, этот принцип не применяется.

2. Таможенные платежи, в том числе таможенные по-
шлины, являются важным источником доходов бюджета, дей-
ствуя вместе с другими обязательными платежами, как эко-
номическая основа деятельности государства. Таможенные 
платежи являются бюджетными поступлениями и могут ис-
пользоваться только для пополнения бюджета. Независимо от 

того, на территории какого из государств-членов ЕАЭС были 
оплачены ввозные таможенные пошлины, они должны зачис-
ляться на единый счет уполномоченного органа государства, 
где они были оплачены [5]. Собранные средства далее распре-
деляются между другими государствами-членами Союза.

3. Правовое регулирование таможенных платежей осу-
ществляется в рамках как таможенного, так и налогового зако-
нодательства. В процессе установления таможенных платежей 
их перечень является фиксированным, основные элементы 
определяются, которые включают в себя плательщика, объект 
налогообложения, основу, ставки, порядок и сроки расчета 
и оплаты [3].

Перечень таможенных платежей содержится в статье 46 ТК 
ЕАЭС. Кодекс содержит общие положения о таможенных пла-
тежах, а также ряд вопросов, связанных с порядком оплаты, на-
числением, исполнением штрафов, обеспечением оплаты тамо-
женных платежей.

Таким образом, исходя из перечисленных признаков та-
моженных платежей и их экономического и правового ха-
рактера, можно определить их как систему обязательных пла-
тежей, установленную таможенным законодательством ЕАЭС, 
которые должны зачисляться в бюджеты стран, входящих 
в ЕАЭС. Эти платежи администрируются таможенными ор-
ганами при перемещении товаров через таможенную границу 
ЕАЭС и налоговыми органами в связи с перемещением то-
варов через государственную границу в пределах единой тамо-
женной территории.

Таможенные пошлины являются одним из видов тамо-
женных платежей.

Двусмысленность законодательного определения тамо-
женных пошлин является одной из причин обсуждения их пра-
вового характера.
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В первых редакциях Налогового кодекса Российской Феде-
рации таможенная пошлина относилась в федеральные налоги, 
однако с 2004 года в статью 13 Налогового кодекса Российской 
Федерации были внесены поправки, исключающие таможенные 
пошлины из перечня федеральных налогов и сборов, предусмо-
тренных действующим законодательством.

В настоящее время ученые высказывают три мнения о пра-
вовом характере таможенной пошлины.

Первая точка зрения подтверждает налоговый характер та-
моженной пошлины.

Среди инициаторов неналогового характера таможенной 
пошлины — Н. И. Гимичев, Н. Н. Злобин, Н. И. Землян и другие.

Обязательная уплата таможенной пошлины и обеспечение 
ее уплаты мерами государственного принуждения, с точки 
зрения сторонников неналогового характера таможенной по-
шлины, характеризуют ее как сбор, а не как налог. В защиту 
этого аргумента авторы ссылаются на НК и Конституцию Рос-
сийской Федерации, которые закрепляют обязанность платить 
установленные законом налоги и сборы. То есть знак обязатель-
ности характерен не только для налогов, но и для сборов, поэ-
тому его нельзя рассматривать как доказательство налогового 
характера таможенной пошлины [6].

В качестве аргументов, подтверждающих неналоговый ха-
рактер таможенной пошлины, исследователи ссылаются на то, 
что таможенная пошлина в отличие от налога не имеет при-
знаков закономерности, так как обязанность платить ее за 
предмет появляется только в том случае, если необходимо всту-
пить в таможенные правовые отношения [7].

Двусмысленность точек зрения свидетельствует о сложном 
правовом характере таможенных пошлин.

Однако фискальная функция таможенных пошлин не един-
ственная.

Таким образом, в юридической литературе нет единства 
в оценке правового характера таможенной пошлины. Ряд ав-
торов находят признаки, характеризующие таможенную по-
шлину как косвенный налог, с другой стороны, некоторые ав-
торы отстаиваются позицию о том, что данный вид оплаты 
является сбором. Таможенные пошлины выполняют специ-
альную регулятивную функцию (используя ее в качестве сред-
ства регулирования торгового баланса).

Для большинства развивающихся стран таможенные по-
шлины сохраняют свое регулятивное и финансовое значение. 
Эти страны сохраняют высокий уровень защитных импортных 
таможенных пошлин на готовые товары, с тем чтобы защитить 
слаборазвитую промышленность от конкуренции. С другой 
стороны, в условиях острой нехватки финансовых средств раз-
вивающиеся страны используют таможенные пошлины в каче-
стве важного источника налоговых поступлений: таможенные 
пошлины составляют от 10 до 50 процентов государственных 
поступлений [4].

Таможенные пошлины взимаются для получения допол-
нительных доходов бюджета. Они, как правило, подлежат 
ввозу товаров, если аналогичная продукция не производится 
в стране, и экспортируют товары, которые пользуются большим 
спросом на мировом рынке. Проблема совершенствования ре-
гулирования товарных потоков в целях улучшения защиты на-

циональных производителей остается актуальной в нынешней 
ситуации. Например, сбор таможенных пошлин на ввозимые 
товары повышает их стоимость при продаже на внутреннем 
рынке, снижая их конкурентоспособность. В результате роста 
цен на импортируемые товары национальные производители 
получают конкурентное преимущество и, следовательно, до-
полнительные доходы, которые могут быть использованы для 
инвестирования в экономику в целях дальнейшего повышения 
конкурентоспособности их продукции на внутреннем и зару-
бежном рынках.

Правовые нормы установления, исчисления, уплаты 
ввозных таможенных пошлин, определения и применения та-
рифных льгот регулируются Таможенным кодексом ЕАЭС 
(ТК ЕАЭС), Договором от 29.05.2014 «О Евразийском экономи-
ческом союзе», Приложением №  6 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе «Протоколом о едином таможенно-та-
рифном регулировании». При этом установление, введение 
и применение НДС и акцизов по-прежнему регулируется нор-
мами Налогового кодекса РФ.

В общей части ТК ЕАЭС, посвященной таможенным пла-
тежам, есть статьи, содержащие отсылочные нормы националь-
ного законодательства.

Важным вопросом нашего исследования являются особен-
ности правового характера ввозной таможенной пошлины, 
отличающие ее от экспортной пошлины и других видов та-
моженных платежей. Во-первых, согласно общему правилу, 
ставки, установленные Общим таможенным тарифом Евразий-
ского экономического союза, распространяются на ввозные та-
моженные пошлины. Что касается экспортных пошлин, то они 
применяются к ставкам, установленным национальным за-
конодательством в отношении товаров из сводного перечня, 
сформированным Комиссией Союза в соответствии с догово-
рами, регулирующими применение экспортных таможенных 
пошлин в третьи страны. В то же время Стороны стремятся 
унифицировать перечни товаров и ставки экспортных тамо-
женных пошлин. Ситуация, при которой субъекты внешнепо-
литической деятельности должны руководствоваться не только 
действующими нормами ТК ЕАЭС, но и национальным законо-
дательством государств-членов Союза, существенно усложняет 
работу. Исходя из этого, эксперты считают, что унификация пе-
речней товаров и ставок экспортных таможенных пошлин зна-
чительно облегчит задачу в первую очередь для хозяйствующих 
субъектов, положительно скажется на правоприменительной 
практике.

Во-вторых, импортные таможенные пошлины будут распре-
делены между странами Евразийского экономического союза. 
Что касается экспортных таможенных пошлин, налогов и та-
моженных пошлин, то такой механизм распределения не пред-
усмотрен, они перечисляются в полном объеме в бюджет соот-
ветствующей Стороны.

В-третьих, импортные пошлины зачисляются в нацио-
нальной валюте на единый счет уполномоченного органа Сто-
роны, в котором они должны быть уплачены, в том числе 
в случае их сбора. Что касается экспортных пошлин, то такой 
процедуры для них нет. Они перечисляются непосредственно 
в бюджет каждой Стороны.
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В-четвертых, импортные таможенные пошлины не могут 
быть вычтены из других платежей и уплачиваются на единый 
счет отдельными расчетными (платежными) документами (ин-
струкциями).

Нормы ТК ЕАЭС содержат некоторые особенности, ко-
торые необходимо рассмотреть. Одна из таких особенностей 
связана с определением того, когда будут происходить и пре-
кращаться таможенные платежи, и определением числа лиц, на 
которых налагается обязательство платить.

Таким образом, таможенная пошлина имеет особое место 
в системе обязательных платежей. Представляя специальный 
таможенный платеж, он сочетает в себе признаки как налогов, 
так и сборов. Однако характеристики каждого из этих видов 
также показали значительные различия, которые не позволяют 
отнести его ни к налогам, ни к сборам.

Существуют различные основания для классификации та-
моженных пошлин. По характеру внешней торговли тамо-
женные пошлины делятся на ввозные (импортные) и вывозные 
(экспортные), а также транзитные пошлины. Импортные тамо-
женные пошлины более распространены, чем экспортные по-
шлины. Роль импортных таможенных пошлин заключается 
прежде всего в защите внутреннего рынка. Они необходимы 
для оптимизации соотношения экспорта и импорта в соответ-
ствии с требованиями платежно-торгового баланса, и, конечно 
же, пополнения доходной части бюджетных таможенных по-
шлин служат основным регулятором торговой политики го-
сударства. Этот механизм должен быть направлен на ограни-
чение импорта иностранных товаров, а это обеспечит не только 
защиту, но и развитие отечественного производства, стимули-
рует экспорт отечественных товаров за рубеж.
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Как важный регулятор участия государства в системе внеш-
неэкономических отношений, таможенные платежи во 

многом определяют место страны в международном разделении 
труда и обеспечивают значительную часть доходов государства. 
Таможенно-тарифное регулирование и связанное с этим приме-
нение таможенных пошлин имеют важное значение в качестве 
одной из мер государственного влияния на внешнеторговую 
сферу. Этот юридический институт претерпел значительные из-
менения в связи с принятием Таможенного кодекса ЕАЭС.

Правовое регулирование таможенных пошлин в настоящее 
время изучается многими учеными, среди которых работы 
О. Б. Сокольниковой, А. А. Журавлевой, М. Н. Сорокиной, 
И. С. Чуватовой и других.

В ТК ЕАЭС определение моментов возникновения и прекра-
щения обязательства по оплате таможенных платежей, а также 

определение количества лиц, на которые возлагается эта обя-
занность, связано с объявленной таможенной процедурой. При 
регулировании правил, касающихся каждой таможенной про-
цедуры, определяются условия размещения товаров для этих 
процедур и лиц, на которых возлагается оплата таможенных 
платежей, а также условия, когда такая обязанность возникает 
и прекращается [4].

ТК ЕАЭС определяет, что обязанность оплачивать тамо-
женные платежи при применении транзитной процедуры воз-
никает с момента подачи транзитной декларации. В случае 
нарушения условий этой процедуры перевозчик обязан запла-
тить. ТК ЕАЭС определяет обязанность по оплате таможенных 
платежей в зависимости от таможенных операций или объяв-
ленной таможенной процедуры и в каждый период времени 
определяет лицо, которому возложена такая обязанность.
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ТК ЕАЭС установил определенный срок оплаты тамо-
женных платежей при размещении товаров в таможенных про-
цедурах до выпуска товара. Статья 54 ТК ЕАЭС определяет пе-
речень случаев, которые прекращают обязанность по уплате 
таможенных платежей:

− оплата или взыскание таможенных платежей;
− размещение товаров в соответствии с таможенной про-

цедурой внутреннего потребления и предоставление тарифных 
льгот в отношении уплаты таможенных пошлин, не связанных 
с ограничениями на использование и/или утилизацию этих то-
варов;

− безвозвратная утрата или уничтожение иностранных то-
варов вследствие аварии или действия непреодолимой силы 
либо в результате естественной убыли при нормальных усло-
виях транспортировки и хранения;

− если сумма неуплаченных таможенных пошлин не пре-
вышает сумму, эквивалентную пяти евро по обменному курсу;

− размещение товаров в рамках таможенной процедуры 
отказа в пользу государства, если обязанность по уплате та-
моженных пошлин, налогов возникла до регистрации тамо-
женной декларации для размещения товаров в рамках этой та-
моженной процедуры;

− товары превращены в государственную собственность;
− штрафы за товары, в том числе за стоимость товара;
− отказ в выдаче товаров в соответствии с заявленной та-

моженной процедурой, в отношении обязательства по уплате 
таможенных пошлин, налогов, вытекающих из регистрации та-
моженной декларации для размещения товаров в рамках этой 
таможенной процедуры;

− признание ее безнадежной к взысканию и списанию;
− возникновение обстоятельств, с которыми ТК ЕАЭС 

связан с прекращением обязательства по оплате таможенных 
платежей.

Таможенное законодательство также выделяет ряд случаев, 
когда таможенные платежи не уплачиваются (часть 4 статьи 54 
ТК ЕАЭС).

Условия уплаты таможенных пошлин определяются 
в рамках регулирования отдельных таможенных процедур. 
Выплате может быть предоставлена отсрочка или рассрочка 
(статья 59 ТК ЕАЭС). В то же время основания, условия и про-
цедуры изменения этих условий определяются международным 
договором государств-членов ЕАЭС [4].

В рамках Союза разработан и продолжает действовать 
в ЕАЭС алгоритм совместного сбора и распределения между 
участниками ввозных таможенных пошлин, которые подлежат 
ввозу товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС из 
третьих стран: ввозные пошлины становятся совместной соб-
ственностью государств-членов ЕАЭС, собираемые пошлины 
распределяются между странами, пополняя свои государ-
ственные бюджеты.

Важно, чтобы договор ЕАЭС предусматривал ответствен-
ность государств за несоблюдение распределения импортных 
таможенных пошлин, которое происходит одновременно 
с двумя условиями: 1) неперечисление или неполный перевод 
денег на валютный счет государства-члена в установленные 
сроки; 2) не поступление информации от уполномоченного 

органа о том, что не существует никаких сумм ввозных тамо-
женных пошлин, которые должны быть распределены.

Мерой ответственности за эти нарушения является выплата 
процентов по задолженности на всю сумму задолженности, об-
разовав 0,1% за каждый календарный день просрочки. Если од-
ному государству была предоставлена ложная информация об 
отсутствии сумм, которые должны быть распределены, и если 
деньги не будут полностью переведены, государство-наруши-
тель обязано перечислить другим суммы от распределения по-
шлин не позднее следующего рабочего дня. В то же время он 
платит проценты за задержку. Если деньги не поступают, то 
на третий рабочий день затронутая сторона имеет право при-
остановить перевод сумм со своего единого счета на счет го-
сударства-нарушителя и отдельно учесть их в бюджете. Од-
нако это решение должно быть уведомлено уполномоченными 
органами других государств-членов и ЕЭК. В этом случае Ко-
миссия проводит консультации с исполнительными органами 
всех государств, и если в результате консультаций не было при-
нято никакого решения о возобновлении распределения им-
портных таможенных пошлин, то этот вопрос переадресовы-
вается в ЕЭК. Если ситуация все еще не будет исправлена, этот 
вопрос будет передан на межправительственный совет.

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе ввоза 
и распределения импортных таможенных пошлин основную 
роль играют национальные уполномоченные органы (Феде-
ральное казначейство РФ). Полномочия Евразийской эко-
номической комиссии фактически сведены к консультациям 
в случае нарушения установленного порядка, а также к рассмо-
трению вопроса на его заседаниях.

Что касается процесса перевода в бюджет сумм ввозных та-
моженных пошлин, полученных от уполномоченных органов 
на счета в иностранной валюте, то в нем также участвуют наци-
ональные (центральные) банки субъектов (в Российской Феде-
рации — Центральный банк Российской Федерации). Таким об-
разом, национальный (центральный) банк первого государства 
обязан продать национальному (центральному) банку второго 
государственного наличные деньги в долларах США на сумму на-
циональной валюты первого государства, равную сумме нацио-
нальной валюты первого государства, переведенной на валютный 
счет уполномоченного органа второго государства-члена.

Уполномоченный орган (в России — Казначейство России) 
ежедневно направляет в уполномоченные органы других госу-
дарств следующую информацию за отчетный день:

1) сумму ввозных таможенных пошлин, зачисляемых на 
единый счет;

2) сумма кредитов, уплаченных импортными таможен-
ными пошлинами;

3) сумма импортных таможенных пошлин, возвращенная 
в отчетный день, и отдельно суммы импортных пошлин, ко-
торые будут возвращены в текущий день;

4) размер ввозных таможенных пошлин, которые будут 
распределяться между государствами-членами;

5) сумма поступлений в бюджет государства-члена доходов 
от распределения импортных таможенных пошлин, перечисля-
емых с единого счета уполномоченного органа этого государ-
ства-члена;
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6) сумма процентов, полученных государством-членом от 
других государств-членов за просрочку в нарушение соблю-
дения и т. д.

Кроме того, уполномоченные органы государств проводят 
оперативное согласование данных. В случае расхождений со-
ставляется протокол и принимаются меры по устранению рас-
хождений. Информация, связанная с оплатой таможенных по-
шлин, обменивается на регулярной основе. Таким образом, 
центральные таможенные органы государств-членов ЕАЭС 
предоставляют друг другу, а также ЕЭК информацию, свя-
занную с уплатой импортных таможенных пошлин (если 
только она не относится к информации, которая составляет го-
сударственную тайну).

Статьи 62–65 ТК ЕАЭС предусматривают, что обязанность 
по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается в слу-
чаях:

1) перемещения товаров в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита;

2) изменения в условиях уплаты таможенных пошлин, на-
логов, если они предусмотрены международными договорами 
и/или законодательством государств Союза;

3) размещение товаров в рамках таможенной процедуры 
переработки вне таможенной территории;

4) в других случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, междуна-
родными договорами и/или законами союзных государств.

Обеспечивается уплата плательщиками, т. е. декларан-
тами, или другими лицами, на которых возложена оплата. В то 
же время, в случае перемещения товаров в соответствии с та-
моженным процедурой таможенного транзита, обеспечение 
может вноситься также и иным лицом за плательщика, если это 
лицо вправе владеть, пользоваться и (или) распоряжаться това-
рами, в отношении которых производится обеспечение уплаты 
таможенных платежей.

Обеспечение будет погашено при условии выполнения обе-
спеченных обязательств или при отсутствие обеспеченных обя-
зательств.

Порядок оплаты таможенных платежей и валюта, в которой 
они вносятся, будут определяться национальным законодатель-
ством, поскольку существуют значительные различия в граж-
данском и банковском законодательстве государств Союза.

Таким образом, процедура исчисления и оплаты тамо-
женных платежей при перемещении товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического союза представляет 
собой сложный процесс, регулируемый многочисленными нор-
мативными документами, который требует высокой квалифи-
кации персонала участников ВЭД.
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Обеспечение безопасности в системе функций современного государства
Громова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент;

Волков Владимир Александрович, студент магистратуры
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России

Раскрывая тему обеспечения безопасности в системе 
функций современного государства, обратимся прежде 

всего к вопросу о функциях государства.
Традиционно под функциями государства понимаются ос-

новные направления его деятельности, обусловленные сущ-
ностью и содержанием, а также стоящими перед ним на том 
или ином этапе развития целями, задачами и социальным на-
значением [9]. Как правило, характерные черты функций го-
сударства проявляются в комплексе. Конечно, можно рас-
сматривать их и в каком-то отдельном аспекте деятельности 

государства, но в этом случае характеристика будет отли-
чаться неполнотой и односторонностью. Содержание каждой 
функции складывается из множества однородных и однопо-
рядковых аспектов деятельности государства. Однако, это не 
механическое, не стихийное и не автоматическое сложение. За 
ним всегда стоит осознанная целенаправленная деятельность 
различных государственных органов, всего государственного 
аппарата.

В юридической литературе функции государства класси-
фицируются по различным критериям. Наиболее распростра-
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ненной является классификация по направленности решаемых 
государством целей и задач, в результате чего выделяются вну-
тренние и внешние функции.

К внутренним функциям традиционно относятся:
– экономическая функция (обеспечение нормального 

функционирования и развития экономики, в том числе посред-
ством охраны существующих форм собственности);

– социальная функция (меры, направленные на охрану 
труда и здоровья граждан, позволяющие гарантировать ми-
нимальный размер оплаты труда, государственную поддержку 
семьи, материнства и детства, пенсионного обеспечения и т. д.);

– правоохранительная функция (деятельность государ-
ства в области точного и полного исполнения установленного 
им общественного и правового порядка, защита от противо-
правных посягательств как населения, так и организаций, за-
щита конституционного строя и государства от действий про-
тивоправной направленности);

– экологическая функция (деятельность государства, на-
правленная на охрану окружающей природной среды, ее восста-
новление после негативного воздействия человека, воспроиз-
водство природных ресурсов, их рациональное использование, 
соблюдение правопорядка в отношении природопользования).

Также традиционно к внешним функциям относятся:
– политическая функция (развитие межгосударственных 

взаимоотношений, проявляющееся в создании представи-
тельств одних государств на территории других, в подписании 
международных договоров, в совместном участии на уровне 
действия международных организаций и т. д.);

– функция обороны (защита государства от нападения 
извне и укрепление собственных вооруженных сил);

– функция интеграции в мировую экономику (харак-
терным для данной функции является осуществление внешней 
экономической деятельности, которая проявляется в увели-
чении объемов мировых торговых оборотов, рынка услуг, по-
вышения уровня инвестиционных потоков, усиление роли ин-
формации).

Основные принципы и содержание деятельности по обе-
спечению безопасности государства, общества, личности, безо-
пасности в области экологии, полномочия и функции Прези-
дента РФ, Совета безопасности, всех ветвей власти в области 
безопасности определены Федеральным законом от 28.12.2010 
№  390-ФЗ «О безопасности» (далее — Федеральный закон о без-
опасности) [2].

Однако названный нормативно-правовой акт не содержит 
определение термина «безопасность». В соответствии с ранее 
действовавшим Законом Российской Федерации от 05.03.1992 
N2446–1 «О безопасности» безопасность — это состояние за-
щищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз [6]. Нам пред-
ставляется, что приведенное определение, утраченное во вновь 
принятом юридическом акте, наиболее полно отражает юри-
дическую сущность понятия «безопасность». Трудно не согла-
ситься с позицией Г. З. Мансурова, что отсутствие понятийного 
аппарата является серьезным недостатком действующего За-
кона о безопасности, поскольку отсутствие легитимного опре-
деления создает трудности для юрисдикционных органов при 

применении нормативных актов, содержащих соответству-
ющий термин [9].

Кроме того, по мнению А. И. Стахова, отсутствие легаль-
ного определения приводит к невозможности единообразного 
понимания природы, места и обеспечения безопасности в пра-
вовой системе Российской Федерации [11]. Этот вывод следует 
из определений понятия «обеспечение безопасности», закре-
пленных в отдельных нормативных правовых актах.

Так, например, в Федеральном законе от 21.07.1997 
№  117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» за-
креплено, что обеспечение безопасности гидротехнического со-
оружения осуществляется посредством разработки и осущест-
вления мер по предупреждению аварий гидротехнического 
сооружения [3]. А в соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
к обеспечению безопасности дорожного движения законода-
тель относит деятельность, направленную на предупреждение 
причин возникновения дорожно-транспортных происшествий 
и снижение тяжести их последствий [1].

Ясность и точность формулировки в нормах действующего 
законодательства, определяющей безопасность, способствуют 
единообразному пониманию природы, места и обеспечения 
безопасности в правовой системе Российской Федерации.

Анализ функций современного государства, свидетель-
ствует о том, что обеспечение безопасности охватывает значи-
тельный круг общественных отношений в различных областях.

Для создания и поддержания необходимого уровня защи-
щенности объектов безопасности в Российской Федерации не-
обходимо осуществлять такие мероприятия как:

– разработка системы правовых норм, регулирующих от-
ношения в сфере безопасности;

– определение основных направлений деятельности ор-
ганов государственной власти и управления в данной области;

– создание и регулирование деятельности органов обеспе-
чения безопасности.

Традиционно, как и в любом аспекте деятельности, система 
правовых норм строится на Конституции РФ, поскольку именно 
Основной Закон является фундаментом для формирования об-
щественных отношений в любом направлении, в том числе 
и в рассматриваемой нами области обеспечения безопасности.

Основой для формирования и реализации государственной 
политики в сфере обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации можно назвать Стратегию нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, сущность ко-
торой также подтверждает взаимосвязь и взаимозависимость 
национальной безопасности и функций государства [5].

Выполнение государством определенных функций опреде-
ляют и задачи, правила взаимоотношений государственных ор-
ганов обеспечения безопасности, призванных выполнять не-
посредственное обеспечение безопасности личности, общества 
и государства. При этом всегда следует учитывать, что функции 
являются всегда первичными по отношению к выполняющей ее 
государственной организации. Функция — это идея, необходи-
мость деятельности, ее направление, а государственная органи-
зация — это та материальная сила, которая воплощает данную 
идею, материализует ее.
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Полномочия Президента РФ как лица, определяющего ос-
новные направления государственной политики в области обе-
спечения безопасности, установлены ст. 8 Федерального закона 
о безопасности. Следует отметить, данные полномочия основы-
ваются на положениях гл. 4 Конституции РФ, вполне соответ-
ствует установленным законодательным нормам, так как гл. 4 
начинается со ст. 80, определяющей, Президент РФ является 
главой государства.

На Правительство РФ, осуществляющее в соответствии со 
ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть, Федеральным 
законом о безопасности возложено участие в осуществлении го-
сударственной политики в области обеспечения безопасности. 
Нам представляется, что одним из важнейших направлений его 
деятельности в рассматриваемом направлении является закре-
пление за подведомственными субъектами компетенций в об-
ласти обеспечения безопасности.

Так, например, в соответствии с Указом Президента РФ от 
11.07.2004 №  868 на Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий (МЧС России) во-
просы безопасности в сфере гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. Не-
возможно не отметить широкий спектр видов деятельности 
рассматриваемого субъекта. Данное обстоятельство обусло-
вило и объем, и важность поставленных перед ним задач. 
Так, государственная политика в сфере обеспечения безопас-
ности в указанных направлениях является прерогативой МЧС 
России. Осуществление названной функции невозможно при 
отсутствии права на нормотворчество, что так же обусловило 
задачу подготовки и принятия нормативных правовых актов. 
Надзор, контроль, разрешительные полномочия — это так же 
задачи, которые решает рассматриваемый субъект в целях обе-
спечения безопасности.

Рассматривая задачи, решаемые МЧС России, трудно выде-
лить какую-то определенную функцию государства, на которую 
они направлены. Нам представляется очевидным, что данная 
деятельность касается всех функций государства.

Обеспечение безопасности складываются из многих направ-
лений деятельности, продекларированных в ст. 3 Федерального 
закона о безопасности. Исследователи вопросов безопасности 
отмечают, что из приведенных направлений деятельности по 
обеспечению безопасности приоритетным является прогно-
зирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности. 
Данное положение трудно оспорить, поскольку превентивные 
меры в любой деятельности являются более целесообразными 
и менее экономически затратными по сравнению с ликвида-
цией непосредственно возникших негативных ситуаций.

Направление деятельности в сфере безопасности опреде-
лено Федеральным законом о безопасности не только на дол-
госрочную перспективу, но и в целях применения комплекса 
оперативных мер, которые необходимы при возникновении 
определенных ситуаций, например, экономического характера.

Нам представляется, что именно такая ситуация возникла 
после введения государствами Европейского Союза, США, 
Канадой, Австралией и другими политики санкций против 

России в результате проведенного референдума по присое-
динению полуострова Крым к России, проявившуюся в отно-
шении отдельных физических лиц, а затем запрета на поставку 
специального оборудования, осуществления пятью банками 
долгосрочного заимствования.

Президентом РФ в ответ на угрозу национальной безо-
пасности были подписаны два Указа — от 06.08.2014 №  560 
«О применении отдельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и от 
29.07.2015 №  391 «Об отдельных специальных экономических 
мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации».

Указанными подзаконными актами был введен запрет на 
ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, страной происхождения которых являются 
указанные государства, и уничтожению ввезенных санкционных 
товаров. По этому поводу Верховный Суд РФ рассмотрел адми-
нистративное дело по исковому заявлению ООО «Урман» о при-
знании недействующим п. 1 Указа Президента РФ №  391, в соот-
ветствии с которым подлежат уничтожению продовольственные 
товары по определенному перечню, ввезенные из государств, 
принявших решение о введении экономических санкций в от-
ношении российских юридических и физических лиц (объектом 
уничтожения явились «яблоки свежие», приобретенные по за-
ключенному контракту с эстонской фирмой BLAZE FOCUS OU).

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной 
жалобы, Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ не 
нашла оснований для ее удовлетворения, поскольку Указ издан 
в рамках компетенции Президента Российской Федерации, 
определенной федеральным законодательством.

За аналогичное правонарушение была привлечена к админи-
стративной ответственности компания-перевозчик SIA «NOVA 
TRANS» (Латвия), которая посредством грузового транспорт-
ного средства SCANIA с полуприцепом SCHMITZ под управле-
нием водителя Кондрука М. осуществила ввоз на территорию 
Российской Федерации через таможенный пост МАПЛ «Убы-
линка» Псковской таможни в целях дальнейшего перемещения 
в Узбекистан товара (шкурки куриные замороженные), запре-
щенного к ввозу на территорию Российской Федерации.

Верховный Суд РФ, рассматривающий жалобу директора 
компании SIA «NOVA TRANS» (Латвия) на постановление 
судьи Псковского городского суда Псковской области и ре-
шение судьи Псковского областного суда, сделал вывод о право-
мерности привлечения к административной ответственности, 
поскольку имело место нарушение указанных выше норма-
тивных правовых актов, направленных на обеспечение безопас-
ности Российской Федерации [7].

Следует отметить, что приведенные нами направления де-
ятельности по обеспечению безопасности являются только 
частью тех мероприятий, которые предусматриваются на за-
конодательном уровне, а затем реализуются в практической де-
ятельности во исполнение внутренних и внешних функций го-
сударства. При этом мы считаем обоснованной точку зрения 
А. И. Стахова в том, что обеспечение безопасности является 
основной функцией Российского государства [11], что под-
тверждается следующими аргументами.
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Во-первых, обеспечение безопасности охватывает всю со-
вокупность конституционных и иных законных интересов, но-
сителями которых выступают личность, общество, государство 
и нация. Следовательно, в обеспечении безопасности проявля-
ется социальное назначение российского государства.

Во-вторых, обеспечение безопасности возлагается на все 
ветви органов власти, о чем мы указывали при характеристике 
полномочий различных государственных структур.

В-третьих, рассматриваемые правоотношения охватывают 
широкий круг субъектов-участников.
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Тема защиты прав детей на сегодняшний день очень акту-
альна. Несмотря на множество рычагов, существующих 

в российском обществе в защиту детей, не все они оказыва-
ются в безопасной среде. И защищать их приходится порой 
от собственных родителей. Иногда только своевременное 
вмешательство органов профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних спасает ребенка от стра-
даний.

На данном этапе развития общества существует множество 
нормативно правовых актов, в которых содержатся опреде-
ленные нормы, действие которых направлено на защиту детей. 
Так, например, в Конвенции о правах ребенка закреплено опре-
деление согласно которому ребенком является каждое челове-
ческое существо, не достигшее возраста 18 лет.

В российском законодательстве также имеются норма-
тивные акты, регулирующие институт семьи. Одним из них 
является Семейный кодекс Российской Федерации. В этом 
документе содержатся основные элементы полноценного вос-
питания несовершеннолетних детей. Это:

– воспитание детей,
– забота о детях, которая выражается как в развитии ре-

бенка, так и в благосостоянии,
– обеспечение правовой защиты прав и интересов детей.
Защита детей необходима прежде всего от насилия, которое 

может проявляться в воздействии одного члена семьи на дру-
гого. Причем такое воздействие выражается в умышленной 
форме. Стоит заметить, что категория насилия содержит опре-
деленные признаки: ущемление прав и свобод членов семьи, 
причинение психологической и физической боли, создание 
препятствий развитию личности [14].

Лица, не достигшие возраста восемнадцати лет наиболее 
подвержены не только насилию, но и другим видам воздей-
ствия. Например, эмпирические психодиагностические иссле-
дования молодежи показывают, что прогрессивный рост кибе-
ругроз в немалой степени затрагивает интересы детей, вызывая 
необходимость формирования их кибервиктимного поведения 
путем коррекции личностно-индивидуальных качеств пове-
дения [18, с. 42–51, 19, с. 254–268]. Это связано с несформиро-
вавшейся личностью, отсутствием самостоятельности в ре-
шении различных жизненных ситуаций.

Насилие может проявляться в физической, психической 
и даже сексуальной форме.

Наиболее частым случаем является насилие в физической 
форме. Можно выделить основные способы его проявления:

– словесные оскорбления,
– применение физической силы к несовершеннолетнему, 

которая создает психологические травмы ребенку,
– вовлечение несовершеннолетнего в употребление раз-

личного рода алкогольных, наркотических и одурманивающих 
веществ,

Необходимо также обратить внимание на юридическую сто-
рону физического насилия. Она выражается в следующем:

– нанесении побоев члену семьи, а также иного вреда здо-
ровью легкой, средней тяжести, а также тяжкого вреда, при чем 
они должны быть совершены умышленно,

– лишении членов семьи свободы, либо ограничении 
в свободе и свободном передвижении,

– лишении члена семьи биологических потребностей: 
пищи, одежды, жилья, удовлетворения условиями жизни, 
а также общения с семьей,

– отсутствии воспитания несовершеннолетних, которое 
проявляется в неудовлетворительном уходе за детьми, за их 
здоровьем и питанием, гигиеной, а также безопасностью.

Еще один вид насилия — это психическое. Данный вид на-
силия выражается в первую очередь в грубых высказываниях 
в отношении несовершеннолетнего, оскорбляющих и унижа-
ющих его честь и достоинство. Кроме того, такое насилие может 
проявляться как в отсутствии любви к ребенку, так и в прояв-
лении большой неприязни. Привитие ребенку постоянного 
чувства вины без видимой на то причины — еще один способ 
психического насилия.

Итак, для того чтобы определить, что является психическим 
насилием, необходимо четко конкретизировать его признаки. 
Во-первых, унижение чести и достоинства несовершеннолет-
него. Во-вторых, принуждение ребенка к совершению правона-
рушений.

Таким образом, в результате психического насилия разру-
шаются привязанности ребенка к семье и формируются лич-
ностные расстройства [14].

Проведенные исследования причин насилия над детьми, ро-
дительская жестокость показывают, что таковые имеют место 
приблизительно в 45–49% семей. Как правило дети, подверга-
ющиеся насилию, имеют психопатологические расстройства, 
физические недостатки, задержки в развитии, плохие манеры, 
трудный характер, поведенческие трудности, проблемы в об-
щении.

Несмотря на разновидности насилия в семье в отношении 
несовершеннолетних, основа любого проявления насилия 
лежит в возникновении проблем, которые могут быть из абсо-
лютно разных сфер. Так это могут быть: психологические и эко-
номические аспекты, культурные и политические [12].

Домашнее насилие над несовершеннолетними очень тесно 
связано с жестоким обращением с детьми. Данный термин был 
закреплен как юридическое понятие в ранее действующем Ко-
дексе о браке и семье РСФСР, в нем содержалось понятие «же-
стокое обращение с детьми», которое являлось весомым ос-
нованием для лишения родительских прав, что подтверждает 
решение Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.05.1998 «О применении судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с воспитанием детей», в котором 
разъяснялось что для признания насильственных действий 
над несовершеннолетним, необходимо два составляющих, 
во-первых, совершение таких насильственных действий, ко-
торые нарушают права ребенка, во-вторых, данные действия 
должны являться уголовно-наказуемыми.
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На данном этапе развития общества законодательство со-
держит норму, устанавливающую ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-
танию детей связанное с жестоким обращением. Эта норма 
отражается в ст. 156 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [11]. Действие санкции указанной статьи распростра-
няется на те случаи, когда жестокое обращение с несовершен-
нолетним не повлекли за собой причинения тяжкого вреда 
здоровью. В противоположном случае необходимо рассматри-
вать совершенные деяния в рамках других статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Несмотря на то, что вопрос жестокого обращения с несовер-
шеннолетними рассматривается в рамках нормативных актов, 
его четкое определение в сфере уголовного законодательства 
отсутствует.

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, го-
сударства-участники обязаны принять все необходимые меры 
для защиты ребенка от любых форм физического и психиче-
ского насилия, оскорбления или злоупотребления, грубого об-
ращения или эксплуатации. Задачей национального законо-
дательства является определение категориального аппарата, 
отражающего признаки жестокого обращения с несовершенно-
летними, столь необходимого для своевременного и правиль-
ного разрешения дел.

Вместе с тем, Семейный кодекс РФ содержит норму, позво-
ляющую лишить родительских прав при соответствующих ус-
ловиях, либо ограничить права тех лиц, которые создают угрозу 
жизни и здоровью ребенка.

Помимо Семейного кодекса РФ, защита прав несовершен-
нолетних также осуществляется нормами уголовного права. 
А именно, в Уголовном кодексе РФ сосредоточено более 15 
статей, направленных на защиту прав несовершеннолетних. 
Вместе с тем, в нем содержатся нормы, устанавливающие от-
ветственность практически за все виды физического и сексу-
ального насилия над детьми, но что касается психического на-
силия, то из всех возможных форм наказанию подлежат только 

угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
а также доведение до самоубийства.

При отсутствии надзора за несовершеннолетними, нака-
занию подлежат только те деяния, которые создают угрозу его 
жизни и здоровья. Ответственность за уклонение родителей от 
выполнения родительских обязанностей по воспитанию, уго-
ловно наказуемо только в случае, если данные действия сопря-
жены с жестоким обращением.

По решению проблем семейного насилия интересен опыт Ав-
стрии. Здесь право жертвы на защиту реализуется посредством 
выселения правонарушителя (из квартиры, дома) и установ-
ления барьера для контактов с жертвой по распределению по-
лиции или временному постановлению, выданному окружным 
судом. Суд также может наложить временный запрет на посе-
щение правонарушителем дома своей жертвы. Другая важная 
часть реформы — введение в действие Центров Вмешательства. 
Данные центры обеспечивают поддержку жертв насилия.

Итак, рассмотрев понятия насилия со стороны родителей, 
опекунов и жестокого обращения в отношении детей, не до-
стигших совершеннолетия, а также нормативную базу, ре-
гулирующую семейные отношения и обеспечивающую пра-
вовую защиту несовершеннолетних, можно сделать вывод, что 
на данном этапе эта проблема является наиболее острой. Не-
совершеннолетние довольно часто подвергаются домашнему 
насилию, а действующее законодательство не всегда способно 
защитить их. Для того, чтобы эффективней применять те или 
иные нормы необходимо систематизировать, конкретизиро-
вать и повысить эффективность норм, направленных на защиту 
несовершеннолетних. Кроме того, необходима слаженная ра-
бота правоохранительных органов, судов, социальных служб, 
кризисных центров, психоневрологических диспансеров, об-
разовательных учреждений. Помимо этого, в вузах следует из-
учать специальные курсы, направленные на подготовку субъ-
ектов учебно-воспитательного процесса для осуществления 
виктимологической деятельности, способной обеспечить безо-
пасность жизнедеятельности ребенка [20, с. 40–46].
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Административная ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного режима
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В настоящей статье анализируется привлечение к административной ответственности за нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного режима на материалах судебной практики. Автором предложено внести из-
менений в действующее законодательство с целью более точного и логически последовательного осуществления производства по 
делу об административном правонарушении.
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tation of proceedings in the case of an administrative offense.
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Административная ответственность является одним из ос-
новных видов юридической ответственности, которая свя-

зана с обеспечением установления принудительных правовых 
механизмов. Объектом административных правонарушений 
являются общественные отношения в различных сферах госу-
дарственного управления. Пожарная безопасность выступает 
одним из таких объектов [1, с. 567].

Согласно данным официальной статистики, в Российской 
Федерации в 2019 году произошло 471357 пожаров, в резуль-
тате которых погибло 8567 человек. При этом прямой матери-
альный ущерб составил 18170,4 млн руб. [2, с. 62.].

Статья 20.4 КоАП РФ [3] указывает на составы администра-
тивных правонарушений, которые содержат общие квалифи-
цирующие признаки в сфере обеспечения пожарной безопас-
ности. Отдельные юридические составы административных 
правонарушений, которые квалифицируются по ст. 20.4 КоАП 
РФ, представляют повышенную общественную опасность.

Юридическая конструкция нормы ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ ло-
гически последовательна и не вызывает каких-либо сложно-
стей. Тем не менее, в правоприменительной практике труд-
ности возникают при квалификации действий по ч. 2 ст. 20.4 
КоАП РФ, то есть за нарушение требований пожарной безопас-
ности, которые совершены в условиях особого противопожар-
ного режима.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» [4] особый противопожарный режим представ-
ляет собой дополнительные требования пожарной безопас-
ности на соответствующей территории, которые устанавливают 
органы государственной власти или местного самоуправления 
в случае повышения пожарной опасности.

На наш взгляд, в решении органа государственной власти 
или местного самоуправления должны содержаться сведения 
об обстоятельствах, которые послужили основанием для вве-
дения соответствующего особого противопожарного режима. 
Кроме того, решение должно включать в себя дополнительные 
требования (перечень мер) по обеспечению пожарной безопас-
ности в период особого противопожарного режима. К данным 
требованиям следует отнести запреты на разжигание костров, 
сжигание мусора, травы, листьев, других легковоспламеняю-
щихся веществ на определенной территории. Такой террито-
рией может являться предприятие или организация, домов-
ладение, парк или сквер, лесополоса, площадка для хранения 
твердых бытовых отходов и пр.

Вместе с тем, законодатель фактически признал тождествен-
ными понятия «условия» и «период», поэтому для правоприме-
нителя возникла правовая неопределенность. Приведем соот-
ветствующие примеры из судебной практики.

Постановлением мэра г. Стерлитамака республики Башкор-
тостан от 31.01.2013 г. №  140 на территории города был введен 
особый противопожарный режим с 01.02.2013 по 28.02.2013 г. 
В соответствии с названным Постановлением в этот период 
было запрещено разводить костры, сжигать мусор и отходы 
производства.

По результатам плановой выездной проверки ГУ МЧС 
России по Республике Башкортостан (27–28.02.2013 г.) в отно-
шении комплекса зданий, сооружений Стерлитамакского от-
дела Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Башкортостан 
(далее — Управления) был составлен акт и выдано предписание 
об устранении нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности. В частности, были выявлены следующие нару-
шения: отсутствие проверки качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердачного помещения, отсутствие 
планов эвакуации на объекте с рабочими местами на 10 и более 
человек, отсутствие табличек с номерами телефонов для вызова 
пожарной охраны, имеющиеся планы эвакуации не соответ-
ствуют ГОСТ и пр. По результатам проверки главным государ-
ственным инспектором г. Стерлитамак по пожарному надзору 
было вынесено постановление о привлечении Управления к ад-
министративной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ с на-
значением штрафа в размере 450 тыс. руб. С другой стороны, 
очевидным является тот факт, что ни одно из названных нару-
шений никак не связано с причинами и обстоятельствами вве-
дения на территории города особого противопожарного ре-
жима.

В дальнейшем Управление оспорило данное постановление 
в судебном порядке. Вместе с тем, Арбитражным судом г. Стер-
литамак размер назначенного штрафа был снижен до 400 тыс. 
руб. (что как раз и является верхним пределом санкции ст. 20.4 
КоАП РФ). Однако, ни апелляционная, ни кассационная ин-
станции при рассмотрении данного дела не подвергали анализу 
вопрос о связи выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности и условий введения особого противопожарного 
режима. [5]

Другим примером судебной практики является случай пе-
реквалификации правонарушения с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ на ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ.

Так, в отношении главы сельского поселения Верхнее Авер-
кино Похвистневского района Самарской области Р. государ-
ственным инспектором по пожарному надзору было вынесено 
постановление по делу об административном правонарушении 
по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ с назначением штрафа как должност-
ному лицу в размере 15 тыс. руб. В ходе проверки было установ-
лено, что на территории сельского поселения находится свалка 
горючих отходов, а в период устойчивой сухой и жаркой погоды 
было допущено сжигание мусора, что привело к угрозе распро-
странения пламени на жилой сектор. Таким образом, главе по-
селения Р. было вменено в вину допущение возгорания мусора 
при введении на территории Самарской области особого про-
тивопожарного режима в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Самарской области от 29.03.2017 №  197.

Однако Р. не согласилась с доводами инспектора и обрати-
лась в суд. В ходе судебного заседания она пояснила, что вся не-
обходимая информация о введении противопожарного режима 
доведена до жителей поселения путем наглядной агитации (ин-
формационные стенды, памятки) и соответствующего инструк-
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тажа, о наличии несанкционированной свалки ей не известно. 
Кроме того, в поселении создана добровольная пожарная ох-
рана, а вывоз твердых бытовых отходов осуществляется в соот-
ветствии с графиком.

Вместе с тем, суд согласился с выводами пожарного инспек-
тора о наличии свалки горючих отходов, подтвержденной до-
кументально. Глава поселения допустила нарушение п. 19 
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №  390 «О про-
тивопожарном режиме» [6], поэтому она правильно привле-
чена к административной ответственности. Однако суд пе-
реквалифицировал ее действия с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ на ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ и снизил размер наложенного штрафа с 15 до 
6 тыс. руб., поскольку Р. как должностное лицо ранее не привле-
калась к административной ответственности [7].

Еще одним примером судебной практики является отмена 
постановления инспектора государственного пожарного над-
зора судом за отсутствием в действиях лица состава админи-
стративного правонарушения.

Так, инспектором по пожарному надзору в отношении врио 
главы Вазузского сельского поселения С. Тверской области 
с. было вынесено постановление от 14.06.2017 г. об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение 
требований пожарной безопасности в условиях особого про-
тивопожарного режима и назначено административное нака-
зание в виде штрафа в 15 тыс. руб. Суть правонарушения заклю-
чалась в том, что неустановленное лицо осуществило пал сухой 
травы на территории сельского поселения. Особый противо-
пожарный режим в регионе был введен в соответствии с По-
становлением Правительства Тверской области от 27.04.2017 
№  177-пп. с. не согласилась с данным постановлением и обра-
тилась с жалобой в суд.

В ходе судебного заседания было установлено, что с. явля-
лась врио главы сельского поселения в течение 7 дней, поэтому 
не могла в полной мере владеть всей ситуацией. Кроме того, пал 
сухой травы был осуществлен на территории, государственная 
собственность на который не разграничена, соответственно 

распоряжение таким земельным участком осуществляет адми-
нистрация муниципального района, а не сельского поселения. 
При таких обстоятельствах суд отменил постановление инспек-
тора и прекратил производство по делу за отсутствием в дей-
ствиях с. состава административного правонарушения. [8]

Таким образом, инспекторы государственного пожарного 
надзора в большинстве случаев подходят формально к состав-
лению протоколов и вынесению постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях в условиях особого проти-
вопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).

Представляется, что должностные лица государственного 
пожарного надзора отождествляют понятие «условие» и по-
нятие «период». Думается, что необходимо разработать мето-
дические рекомендации, которые должны утверждаться ло-
кальным нормативным правовым актом с целью последующего 
отражения и использования правоприменителем как указания 
для руководства при составлении процессуальных документов.

Более того, диспозиция ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ построена 
таким образом, что под нарушением требований пожарной 
безопасности понимаются только действия (граждан, долж-
ностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц). Однако нарушение противопожарных правил 
и требований может произойти и в результате бездействия (на-
пример, когда ответственное должностное лицо уклоняется от 
осуществления своих обязанностей). В этой связи представля-
ется целесообразным внести изменения в ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, 
заменив слова «те же действия» более широкой категорией — 
«те же деяния».

Подводя итог вышеизложенному, следует заключить, что 
в настоящее время требуются законодательные изменения в ч. 2 
ст. 20.4 КоАП РФ и разработка отдельных методических реко-
мендаций, утверждаемых локальным нормативным актом, для 
более точного и логически последовательного осуществления 
производства по делу об административном правонарушении 
за нарушение требований пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима.
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Электронный магазин — будущее госзакупок. Достоинства и недостатки
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В статье рассматриваются изменения законодательства в сфере госзакупок, в частности применение нового формата элек-
тронного магазина госзакупок. Автор приходит к выводу, что электронный магазин госзакупок имеет большое количество преи-
муществ для заказчиков, главным образом значительно расширяет права субъектов малого и среднего предпринимательства как 
участников госзакупок.

Ключевые слова: единый агрегатор торговли, электронный магазин, цифровые технологии, госзакупки малого объема.

Предыдущие два года стали периодом масштабных законо-
дательных изменений, с помощью которых происходит 

поэтапный перевод всех закупок в электронный формат.
Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Фе-

деральный закон »О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 31.12.2017 №  504-ФЗ [7]. электронными стали помимо 
аукциона конкурс, запрос котировок, запрос предложений и все 
двухэтапные открытые конкурентные процедуры. Так, с 1 января 
2019 конкурентные закупочные процедуры должны быть переве-
дены в электронный формат всеми заказчиками.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
28 апреля 2018 г. №  824-р «О создании единого агрегатора тор-
говли, с использованием которого заказчики вправе осущест-
влять закупки для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [8] единый агрегатор является источником 
информации для государственных закупок малого объема 
у единственного поставщика. Единый агрегатор торговли 
представляет собой электронный механизм проведения госу-
дарственных закупок, обладающий такими достоинствами как 
эффективное расходование средств, возможность оператив-
ного сравнения и регистрации данных, а также оптимальное 
расчёт максимальной цены контракта. Закупками у единствен-
ного поставщика в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) [9] 
являются государственные закупки на сумму, которая не пре-
вышает 600 тысяч рублей, а также закупки лекарственных 
средств на сумму до 1 миллиона рублей. Закупки у единствен-
ного поставщика требуют особого внимания со стороны ор-
ганов контроля. Применение системы электронных государ-
ственных закупок через единый агрегатор торговли позволяет 
минимизировать риски заключения договора с недобросо-
вестным поставщиком, в связи с чем увеличивается гарантия 
надлежащего исполнения условий заключенного контракта.

Единый агрегатор торговли предоставляет возможность 
всем заказчикам и заинтересованным лицам контролировать 
исполнение контракта, все этапы закупок, тем самым повышая 
конкурентный дух и снижая риски нарушения антикоррупци-
онного и антимонопольного законодательства.

Перечисленные признаки являются определяющими до-
стоинствами осуществления госзакупок в новом формате элек-
тронного магазина [6].

Следует отметить, что электронные магазины закупок 
у единственного поставщика являются элементом цифрови-
зации, коснувшейся и сферы государственного заказа.

Б. М. Бижоев, Ю. И. Обаляева определяют появляющиеся 
в последние время электронные магазины государственных за-
купок как системы, институциональные платформы или даже 
витрины закупок. Преимущество такого формата государ-
ственных закупок для заказчиков явное. Новый электронный 
формат государственных закупок определяет справедливую 
цену и предлагает заказчику предмет закупки из ассортимента 
товаров, работ и услуг, размещённых в электронном каталоге. 
Осуществляя выборку товаров, работ или услуг заказчик при 
таком подходе может осознать свою действительную потреб-
ность в объекте закупки. Заказчик самостоятельно выбирает 
объект закупки, сопоставляет условия сделки, предлагаемые 
поставщиками [1].

Электронные магазины госзакупок весьма давно и успешно 
функционируют в зарубежных государствах, например, Бра-
зилия, Китай, Индонезия, Италия, Южная Корея, Мексика, Са-
удовская Аравия. По оценкам Министерства планирования, 
бюджета и управления Бразилии, в 2012 году использование 
данной технологии позволило федеральному правительству 
сэкономить около 19% (приблизительно 2,4 миллиарда евро) 
общей стоимости договоров. Во многих странах Европей-
ского союза созданы платформы для электронных закупок, ко-
торые все больше используются для закупки рядовых или стан-
дартных товаров [3].

Однако российская система госзакупок не предполагала из-
начально обращения к мировой практике и изменения кон-
цепции госзакупок. В электронном магазине вся необходимая 
информация о товарах, работах и услугах является доступной 
неограниченному кругу лиц. Изучив размещённые в элек-
тронном магазине сведения о товарах, работах и услугах, по-
ставщик определяет характеристики предложения. Заказчик 
в свою очередь выбирает из имеющегося ассортимента. Транспа-
рентность информации о закупках в электронном формате ока-
зывает положительное влияние на эффективность закупочной 
деятельности. Производители и подрядчики могут мониторить 
предложения конкурентов либо поставщиков и самостоятельно 
предлагать заказчикам более оптимальные условия.

Непременным достоинством электронных магазинов 
многие видят содействие в развитии малого бизнеса, так за-
купки в электронных магазинах позволяют малому предприни-
мательству расширяться как в объёмах, так и географически [1].
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Концепция электронных или цифровизированных закупок 
будет активно применяться, если заказчики будут осуществлять 
закупки через электронные магазины, а предприниматели пред-
лагать им запрашиваемый объект закупки на оптимальных ус-
ловиях. Немаловажно и то, что законодатель «отпускает» заказ-
чиков в сторону единственного поставщика, повышая не только 
порог однократной закупки у единственного поставщика в со-
ответствии с п. п. 4, 5 статьи 93 Закона о контрактной системе 
(что уже весьма привлекательно для предпринимателя), но 
и увеличивая легальные объемы бюджетных расходов, осущест-
вляемых в порядке прямых закупок. Более того позиция зако-
нодателя развернута лицом к электронным магазинам, что под-
тверждает имплементация в систему контрактных отношений 
единого агрегатора торговли «Березка», созданного для реали-
зации закупок федеральных заказчиков решением Правитель-
ства РФ [1].

Региональные заказчики в соответствии с внесенными из-
менениями по реформированию законодательства в сфере 
государственных и муниципальных закупок осуществляют 
малую закупку в электронном формате без учёта конкрет-
ного вида предмета закупки и при превышении цены кон-
тракта установленного ценового барьера. Например, элек-
тронные магазины малых госзакупок действуют в Омской 
области и г. Омске [10]. Обратившись к официальным сайтам 
указанных электронных магазинов, можно рассмотреть необ-
ходимую информацию о статусе закупки, включая номер за-
купки, цену, дату начала и окончания приема предложений, 
наименование закупки (выполнение кадастровых работ, за-
купка бесконтактных термометров, антисептиков и др.), ор-
ганизатора закупки. Электронный магазин госзакупок малого 
объема г. Омска и Омской области функционируют на одной 
платформе — РТС «Тендер».

Активно функционирует АИС ГЗ: Электронный магазин 
в Санкт-Петербурге, где размещена информация, актуальная 
на 14.08.2020 г. о сумме открытых закупок, составляющей 
5 682 335.18 рублей и информация об экономии бюджетных де-
нежных средств с накопительным итогом с начала календар-
ного года 60 655 387.21 рублей [11].

Таким образом, рассуждая о достоинствах и недостатках 
внедренного подхода к осуществлению госзакупок, необходимо 
упомянуть об изменениях в системе госзакупок, связанных с ак-
тивным применением цифровых технологий.

Во-первых, разработан электронный каталог, где наимено-
вание и описание объекта закупки унифицированы. Изменять 
описание, указанное в каталоге строго запрещено. Заказчик 
имеет право только на дополнения.

Во-вторых, отчеты об исполнении контрактов формиру-
ются в автоматическом режиме.

В-третьих, цифровизация затронула и деятельность органов 
контроля за закупочной деятельностью.

Единая информационная система позволит антимоно-
польным служащим с помощью личного кабинета реализовать 
функцию по направлению предписаний в случаях выявленных 
нарушений антимонопольного законодательства, а также про-
верять их исполнение. Это упорядочит работу контрольных ор-
ганов, максимально исключив субъективный фактор [5].

Так, осуществление закупок в электронном магазине имеет 
явные преимущества для заказчиков, так как позволяет обезо-
пасить исполнение контрактов и избежать коррупционных ри-
сков, что является достоинствами измененной системы госза-
купок.

К достоинствам внедрения цифровых технологий, блок-
чейн-технологий в целом, можно также отнести следующие по-
зиции:

– прозрачность (участники могут отслеживать произве-
денные в системе операции);

– конфиденциальность;
– надежность;
– возможность взаимной проверки участниками закупки 

добавленных данных;
– повышение уровня субъектов закупки в экономическом 

и правовом плане;
– автоматизация процессов (сервис приводит договор 

в исполнение автоматически, когда выполнены необходимые 
условия);

– подробная детализация закупочных процессов;
– формирование полноценной информационной базы об 

участниках закупки путём обязательной регистрации в рее-
стре, например, внедрение информационной системы «Незави-
симый регистратор» [4].

Следует отметить, что существующая прежде система госза-
купок создавала достаточно много препятствий для участников 
закупки и порой становилась неприменимой, так как жестко 
регламентированные правила заключения контрактов приво-
дили к замедлению закупки реально необходимого оборудо-
вания различными ведомствами и пользования услугами про-
веренных добросовестных поставщиков.

Выходом из этой проблемы, может послужить новый 
формат осуществления госзакупок в электронном магазине, яв-
ляющийся будущим госзакупок, а в связи с внесенными измене-
ниями, настоящим закупочной деятельности.

Имея достоинства, как и любая новая система, электронные 
магазины госзакупок имеют и недостатки, несовершенства, над 
которыми следует поработать.

Так, при сравнении условий малых закупок через единый 
агрегатор торговли и вне единого агрегатора торговли, можно 
отметить, что поставщиков зарегистрировано пока мало на 
едином агрегаторе торговли; поставщики в качестве гарантии 
исполнения контракта должны внести обеспечительный 
платеж, что является для них финансовым обременением, срок 
заключения контракта вне единого агрегатора торговли более 
оптимальный.

Стоит отметить, что участником торгов не может быть 
лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя, а также иностранные лица. Также имеются тер-
риториальные ограничения единого агрегатора торговли, свя-
занные с запретом закупок в других государствах. Запрещены 
и закупки с государственной тайной [6]. Вне единого агрегатора 
закупки с государственной тайной не запрещены, но прово-
дятся только закрытыми способами определения поставщика 
на специальной площадке АСТ ГОЗ, документация о таких за-
купках предоставляется исключительно участникам, аккреди-
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тованным на АСТ ГОЗ, банковские гарантии включаются в за-
крытый реестр банковских гарантий, а сведения о контрактах 
вносятся в реестр контрактов, содержащих сведения о государ-
ственной тайне.

Недостатками электронизации системы закупок является 
и то, что значительное число заказчиков на отдельных терри-
ториях не имеют доступа к высокоскоростному интернету, так 
же, как и внушительное число поставщиков не используют ин-
терактивные коммуникационные технологии при заключении 
контрактов. Неразрешенным остается вечный вопрос соот-
ношения цены и качества, поскольку качество не приобре-
тает должной приоритетной позиции при проведении закупок 
в электронном формате [2].

Стоит отметить, что в ходе XIV Всероссийской практиче-
ской конференции-семинаре «Государственные и муници-
пальные закупки — 2019» начальник Управления контроля 
размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов подробно 
остановился изменениях законодательства о закупках и на раз-
витии электронных магазинов (marketplace), признавая их бу-
дущим системы государственных закупок. Одним из главных 
преимуществ была заявлена скорость проведения торгов, по-
скольку с помощью маркетплейсов можно упростить всю про-
цедуру, в том числе избавиться от «бесконечных» закупок. Не-
маловажно, что сокращение времени начала торгов позволит 
предупредить и предотвратить продажу инсайдерской инфор-
мации об участниках закупки.

Ещё одними плюсами глава ведомства отметил размещение 
сведений о коммерческих предложениях в единой базе, которая 
доступна в любом электронном магазине.

Право на обжалование результатов торгов при использо-
вании нового подхода может быть реализовано в более ко-
роткие сроки, до нескольких часов. Рассмотрение жалобы 
будет проводиться в онлайн-режиме. Это является неким ме-
ханизмом защиты прав и законных интересов участников 
торгов. Однако следует ограничить право обжалования участ-
ников закупок, закрепив условие об обязательном соответ-
ствии подателя жалобы квалификационным требованиям, 
для того чтобы обезопаситься от «профессиональных жалоб-
щиков».

Развитие и активное использование новых информаци-
онных технологий тесно связано с системами электронных 
торгов, интернет-магазинов, электронных торговых площадок, 
мобильных приложений, а также электронных магазинов го-
сударственных закупок. На современном этапе от них зависит 
будущее развитие и совершенствование системы закупок, бу-
дущее эффективной системы закупок. Как и для любой вне-
дряемой системы, новой концепции необходимо уделять при-
стальное внимание за результатами проведённых закупок. 
Функции контроля в настоящий период осуществляются орга-
нами финансового контроля, но такой контроль зачастую имеет 
формальный характер и не отражает фактических результатов. 
Предполагается, что абсолютно все пользователи результатов 
исполнения государственного или муниципального контракта 
имеют право на обжалование на предмет некачественных услуг. 
Органы власти в таком случае должны принять меры реагиро-
вания [12].

Таким образом, закупочная деятельность играет огромную 
роль в экономике страны и цифровизация экономики по-
рождает необходимость создания реальной цифровой си-
стемы госзакупок путём внедрения маркетплейсов (элек-
тронных магазинов), а также заключения блокчейн-контрактов 
и смарт-контрактов. Использование новой системы госзакупок 
направлено на стремление законодателя сделать закупочную 
деятельность более открытой и прозрачной, а также предоста-
вить широкие возможности субъектам предпринимательской 
деятельности.

Основными направлениями цифровой трансформации 
госзакупок являются прогнозирование закупок, их предика-
тивная аналитика, когнитивные системы принятия решений, 
кибернетическое отслеживание, виртуальные помощники, ро-
ботизация в транзакциях, совместные платформы. То есть 
электронные магазины госзакупок являются одним из этапов 
перехода к интеллектуальной умной контрактной системе. 
Крупнейшие компании различных профилей активно приме-
няют новейшие цифровые технологии, например, сотовый опе-
ратор «Мегафон» разработал сервис по анализу и подготовке 
документации для закупок в автоматизированном формате без 
участия юриста.

Таким образом, электронные магазины государственных 
закупок являются одним из инструментов цифровизации 
или электронизации закупочной деятельности, занимающей 
важную позицию в экономике страны.

С 2019 года все конкурентные закупочные процедуры 
должны проводиться через электронные магазины, однако 
при более выгодных предложениях вне электронного магазина 
тоже можно осуществлять закупки, обосновав их экономность 
и эффективность.

Основными преимуществами использования электронных 
магазинов государственных закупок является оптимизация 
расходов бюджета; значительное повышение эффективности 
закупок; снижение начальной максимальной цены контракта; 
транспарентность закупок через электронный магазин; конфи-
денциальность; надежность; избежание коррупционных и ан-
тимонопольных рисков; возможность взаимной проверки 
данных;

Недостатками электронизации системы закупок является 
то, что значительное число заказчиков на отдельных террито-
риях не имеют доступа к высокоскоростному интернету, так 
же, как и внушительное число поставщиков не используют ин-
терактивные коммуникационные технологии при заключении 
контрактов. Неразрешенным остается вечный вопрос соотно-
шения цены и качества. Качество не приобретает должной при-
оритетной позиции при проведении закупок в электронном 
формате. К недостаткам некоторые исследователи новых ин-
ституциональных изменений в системе госзакупок относят фи-
нансовое обременение, небольшое количество зарегистриро-
ванных поставщиков, а также срок заключения контракта.

Выделенные плюсы и минусы могут в определенной степени 
противоречить друг другу, так как окончательную позицию 
об электронных магазинах госзакупок можно выдвинуть по 
итогам длительной и последовательной имплементации элек-
тронных технологий в закупочную деятельность.
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Понятие, форма и существенные условия договора коммерческой концессии
Данилов Илья Константинович, аспирант

Самарский государственный экономический университет

Понятие договора коммерческой концессии определено 
в ст. 1027 ГК РФ — договор, в соответствии с которым одна 

из сторон (правообладатель) берет на себя обязательство пре-
доставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение 
право использовать в предпринимательской деятельности 
пользователя комплекс принадлежащих правообладателю ис-
ключительных прав [1].

Договор коммерческой концессии обладает тремя ключе-
выми признаками. Во-первых, он является консенсуальным, 
во-вторых, возмездным, в-третьих, двусторонне обязывающим.

Договор коммерческой концессии может быть заключен как 
на определенный срок, так и бессрочно, в любом случае важное 
значение здесь имеет лишь то, что рассматриваемый договор 
может применяться исключительно в сфере предприниматель-
ской деятельности.

Договор коммерческой концессии, в сущности, явля-
ется продуктом узнаваемых торговых марок и продуктом 
эпохи крупных транснациональных сетей. В качестве правоо-
бладателя обычно выступает популярная и широко известная 
крупная компания, которая за определенную плату предо-
ставляет пользователям (небольшим фирмам либо индиви-
дуальным предпринимателям) право работать под своей тор-
говой маркой. Для пользователя такая модель ведения бизнеса 
несет ряд преимуществ, поскольку он имеет возможность всту-

пить в бизнес сразу же, причем под широко известной торговой 
маркой. Кроме того, у него отпадает необходимость вкладывать 
деньги в узнаваемость своего обозначения и тратить большие 
деньги на рекламу.

В свою очередь для правообладателя такое сотрудничество 
также несет ряд неоспоримых преимуществ. У него появляется 
возможность продвигать свои товары (услуги) на новых терри-
ториях, при этом неся минимальные затраты и не неся практи-
чески никаких рисков. Помимо этого, правообладатель также 
получает новый рынок сбыта для своих полуфабрикатов и рас-
ходных материалов. В большинстве случаев местный предпри-
ниматель работает на местном рынке под «маской» крупного 
гиганта гораздо гибче, оперативнее и успешнее, по сравнению 
с собственным подразделением крупной компании. Даже если 
в конечном итоге его постигнет неудача и он разорится и закро-
ется, то для правообладателя не наступит никаких неблагопри-
ятные последствий [2, с. 481].

Существенные условия договора коммерческой концессии 
полностью исчерпываются его предметом.

В предмет договора коммерческой концессии входит ком-
плекс исключительных прав, которые принадлежат право-
обладателю и которые передаются в распоряжение пользо-
вателя в соответствии с договором. В указанный комплекс 
помимо всего прочего, обычно всегда входят средства инди-
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видуализации товара (услуг) либо предприятий: право на то-
варный знак, коммерческое обозначение, знак обслуживания 
(известный логотип, привычная вывеска и т. п.). Они позво-
ляют индивидуализировать предприятие и выделить его среди 
других себе подобных.

В комплекс исключительных прав также могут входить 
и права на секреты производства (ноу-хау). Дело в том, что по-
требителей как правило в первую очередь, привлекают уни-
кальный товар (услуга), чья технология получения известна 
только собственнику ноу-хау. В договоре коммерческой кон-
цессии стороны также могут установить использование других 
прав (например, коммерческого опыта правообладателя, де-
ловой репутации) [3. с. 412].

Необходимо отметить, что фирменное наименование либо 
право на его использование не может являться объектом пере-
дачи по договору коммерческой концессии.

В договоре коммерческой концессии должен быть уста-
новлен объем использования передаваемых прав и иных объ-
ектов, кроме того, по договоренности сторон может быть опре-
делена и территория их использования.

Как следует из самого определения договора коммерческой 
концессии, у него есть две стороны — правообладатель и поль-
зователь.

Правообладателем по договору коммерческой концессии 
могут являться исключительно коммерческие организации 
и (или) индивидуальные предприниматели.

В прошлом предпринимались попытки расширить круг 
участников договора коммерческой концессии, в частности, 
включить в него некоммерческие организации, в чьем уставе 
прописано, что осуществление предпринимательской деятель-
ности является одной из их целей. Однако судебная практика не 
поддержала эти предложения.

В соответствии со ст. 1029 ГК РФ, участниками договора 
коммерческой концессии могут являться и дополнительные 
субъекты — т. н. «вторичные пользователи». Они включаются 
в соответствующие отношения в случае заключения договора 
коммерческой субконцессии, в котором устанавливается право 
либо обязанность пользователя разрешить использовать пре-
доставленный ему комплекс исключительных прав вторичным 
пользователям на условиях субконцессии. К примеру, известная 
компания с мировым именем может предоставить своему мо-
сковскому партнеру право использовать ее символику на выве-
сках своих магазинов, но при этом в договор может быть вклю-
чено условие о том, что пользователь имеет право (или обязан) 
на соответствующих условиях предоставить данное право 
местным компаниям во всех регионах России для того, чтобы 
построить крупную торговую сеть под единым коммерческим 
обозначением [3. с. 413].

Договор коммерческой субконцессии заключается между 
пользователем и вторичным пользователем. По отношению 
к договору коммерческой концессии договор коммерческой 
субконцессии является вторичным. По своим признакам он 
очень похож на договор субаренды, так, во-первых, он не 
может быть заключен на более длительный срок, чем основной 
договор, во-вторых, если основной договор признается не-
действительным, то он автоматически также считается недей-

ствительным, и наконец, в-третьих, если основной договор пре-
кращается, то вторичный пользователь получает возможность 
занять место пользователя.

Представляет интерес правило о субсидиарной ответствен-
ности пользователя перед правообладателем за вред, который 
был ему причинен в результате действий вторичных пользова-
телей. К примеру, если последние разгласят секрет производ-
ства (ноу-хау), который был передан им по договору коммер-
ческой субконцессии, то ответственность они будут нести не 
перед пользователем, а правообладателем, даже невзирая на тот 
факт, что они непосредственно не состоят с ним в договорных 
отношениях [3. с. 41].

Форма договора коммерческой концессии должна соответ-
ствовать определенным требованиям. Во-первых, он должен 
быть заключен в письменной форме, во-вторых, договор под-
лежит государственной регистрации в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
(Роспатенте). Несоблюдение указанных требований влечет ни-
чтожность договора.

Согласно п. 2 ст. 1031 ГК РФ зарегистрировать договор ком-
мерческой концессии должен правообладатель. Это общее пра-
вило, в договоре стороны могут установить и другие условия. 
На правообладателе также лежат обязанности, связанные с ре-
гистрацией любых изменений договора коммерческой кон-
цессии, кроме того, он обязан будет зарегистрировать и до-
срочное расторжение договора коммерческой концессии (как 
срочного, так и бессрочного).

Договор коммерческой концессии возлагает на пользова-
теля ряд определенных обязанностей. Речь идет об обязан-
ностях, связанных с оплатой, обязанностях, связанных с обе-
спечением соответствия договорным условиям и наконец 
обязанностям, которые связаны с информацией.

Говоря об обязанностях пользователя по оплате, необхо-
димо отметить, что договор коммерческой концессии может 
быть только возмездным и никаким иным. При этом стороны 
вправе самостоятельно выбирать в какой форме должно быть 
выплачено вознаграждение правообладателю (фиксированная 
сумм, разовый платеж, периодические платежи, процент от 
выручки, разница между оптовой ценой и ценой реализации). 
Стороны также могут выбрать любое сочетание различных 
форм оплаты, поскольку никаких ограничений на этот счет нет.

В мировой практике франчайзинга существуют общепри-
нятые понятия, которыми обозначаются виды платежей по до-
говору коммерческой концессии (франчайзинга). Эти понятия 
широко используются и в российской практике отношений 
в сфере франчайзинга.

Первый вид платежей обозначается термином «роялти» 
(royalty) — что дословно означает королевские прерогативы 
и привилегии. Принято считать, что данный вид платежей 
в сфере интеллектуальной собственности впервые начали ши-
роко использовать английские монархи. Роялти представляет 
собой выплачиваемые периодические платежи за использо-
вание предмета лицензионного соглашения. Роялти могут быть 
выплачены, к примеру, в виде фиксированной суммы за ис-
пользование товарного знака либо в виде ежемесячных отчис-
лений процента от выручки [6. с. 68].
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Второй вид сборов называется паушальный платеж (flat pay-
ment). Он представляет собой выплачиваемое единовременное 
вознаграждение за право использования предмета лицензион-
ного соглашения. По сути, паушальный платеж является платой 
за приобретение лицензии [6. с. 68].

На пользователе лежит обязанность использовать полу-
ченные по договору коммерческой концессии объекты со-
гласно предусмотренным в договоре условиям использования. 
Полученные объекты должны быть использованы надлежащим 
образом, согласно установленным параметрам и в предусмо-
тренных договором рамках.

Пользователь обязан:
– обеспечить необходимые условия для того, чтобы его то-

вары (услуги) либо работы по своим свойствам и характери-
стикам обладали тем же качеством, что и аналогичные товары 
(услуги), работы правообладателя;

– неукоснительно придерживаться указаний правообла-
дателя и соблюдать его инструкции относительно обеспечения 
качества товаров (услуг), работ, в том числе соблюдать требо-
вания правообладателя относительно внутреннего и внешнего 
оформления коммерческих помещений, которые он использует 
в своей деятельности;

– предоставлять клиентам тот же перечень дополни-
тельных услуг, что предоставляет правообладатель.

Иногда в договоре коммерческой концессии может быть 
прописано условие о том, что пользователь обязуется покупать 
необходимые для работы полуфабрикаты и материалы исклю-
чительно у правообладателя (например, если речь идет о сетях 
быстрого питания, то это как правило мясной фарш, булочки, 
фритюрное масло и т. п.).

Поскольку правообладатель заботится о конечном потреби-
теле, то все эти обязанности служат гарантией того, что клиент 
получит от пользователя такие товары (услуги) и работы, ко-
торые по своему качеству и характеристикам ничем не будут 
отличаться от аналогичных товаров (услуг), работ правооб-
ладателя, или если говорить другими словами, клиент должен 
не заметить никакой разницы. Кроме того, в основе данных 
обязанностей также лежат и прагматичные соображения, по-
скольку клиенты не будут питаться в известном ресторане или 
покупать в фирменном магазине товары, если им не будет га-
рантировано надлежащее качество, к которому они привыкли. 
Необходимо также отметить, что «ненастоящие» товары (ус-
луги) способствуют дискредитации известной торговой марки.

Пользователь также несет и определенные информаци-
онные обязанности, в частности, ему запрещается разглашать 
фирменные секреты, которые были получены им от правообла-
дателя (например, ноу-хау либо другую конфиденциальную ин-
формацию).

Пользователь также должен информировать своих клиентов 
о том, что они имеют дело не напрямую с правообладателем, 
а с компанией, которая работает по договору коммерческой 
концессии и использует товарный знак, коммерческое обозна-
чение либо другое средство индивидуализации известной ком-
пании.

С одной стороны, суть договора коммерческой концессии 
заключается в том, чтобы пользователь предлагал на местном 

рынке такие товары (услуги), которые бы практически ничем 
не отличались от аналогичных предложений правообладателя. 
Однако, с другой стороны, пользователю не разрешается пол-
ностью «притворяться» правообладателем. Поэтому в соответ-
ствии со ст. 1032 ГК РФ, пользователь обязан информировать 
покупателей (заказчиков) о своем статусе наиболее доступным 
и приемлемым для них способом. Обычно на практике это вы-
ражается в том, что на в помещении магазина либо в ресторане 
пользователя размещается не слишком заметная информация 
на стенде [7. с. 48].

Законодатель возложил ряд обязанностей и на правооблада-
теля. Правообладатель, во-первых, обязан передать пользова-
телю необходимую документацию и информацию, а во-вторых, 
как уже упоминалось, осуществить государственную реги-
страцию договора коммерческой концессии. Помимо этого, 
правообладатель также должен:

– дать подробные инструкции пользователю и его работ-
никам по вопросам, касающимся реализации прав, которые 
были переданы пользователю;

– оказывать пользователю непрерывную помощь и содей-
ствие (консультативное, техническое) в обучении и повышении 
квалификации его работников;

– осуществлять контроль качества товаров (работ, услуг), 
которые производит, оказывает либо выполняет пользователь 
в соответствии с договором коммерческой концессии.

Необходимо отметить, что осуществление контроля явля-
ется не просто правом правообладателя, а его прямой обязан-
ностью. Если последний этой обязанностью пренебрегает, то 
это чревато наступлением для него негативных последствий, 
поскольку правообладатель несет субсидиарную ответствен-
ность по предъявляемым к пользователю требованиям о несо-
ответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых, вы-
полняемых или оказываемых им по договору коммерческой 
концессии.

В том случае если правообладатель не просто разрешил 
пользователю распространять свою продукцию, но и доверил ее 
изготовление, то тогда он еще больше заинтересован в осущест-
влении жесткого контроля над ее качеством. Правообладатель 
несет солидарную с пользователем ответственность по требова-
ниям, которые предъявляются к пользователю как к изготови-
телю продукции (товаров) правообладателя.

Договором коммерческой концессии могут устанавливаться 
особые положения, которые ограничивают права сторон. Эти 
ограничения будут иметь силу, поскольку они непосредственно 
разрешены законом. В ст. 1033 ГК РФ перечень возможных 
ограничений не установлен, но в данной норме приведено не-
скольких их примеров. Данные обязательства в основном пре-
следуют цель обеспечить исключительность положения поль-
зователя на какой-либо конкретной территории и исключить 
конкуренцию между ним и правообладателем на этой терри-
тории. К примеру, договором могут быть предусмотрены огра-
ничения, согласно которым лишь пользователю позволяется 
работать в каком-либо городе под коммерческим обозначением 
правообладателя. Более того, в договоре даже может быть про-
писано условие о том, что правообладателю запрещается зани-
маться в этом же городе той же самой деятельностью.
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В договоре коммерческой концессии стороны могут уста-
новить ограничение о том, что правообладатель не будет пре-
доставлять иным лицам такие же комплексы исключительных 
прав для их использования на территории, которая закрепля-
ется за пользователем. Стороны также могут включить в до-
говор ограничение, обязывающее правообладателя воздер-
жаться от ведения такой же деятельности на территории 
пользователя [5. с. 369–370].

В договоре коммерческой концессии стороны могут со-
гласовать условия о месторасположении коммерческих поме-
щений пользователя, которые будут использоваться последним 
при реализации предоставленных ему по договору исключи-
тельных прав. Стороны также могут согласовать вопросы, свя-
занные с их внутренним и внешним оформлением (как правило, 
все помещения оформляются в фирменном стиле правооблада-
теля).

Необходимо отметить, что возможности сторон по уста-
новлению ограничений отнюдь не являются безграничными. 
Кроме того, договорные ограничения не должны противоре-
чить нормам антимонопольного законодательства, иначе ан-
тимонопольный орган либо другое заинтересованное лицо 
могут выдвинуть требования о признании их недействитель-
ными. Правообладатель не может навязывать пользователю 

ограничения, связанные с ценообразованием или если гово-
рить другими словами с тем, какую цену на продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг ему необходимо вы-
ставить. Пользователь должен обладать свободой в вопросах 
ценообразования, поэтому единственное, что имеет право 
сделать правообладатель, это дать свои рекомендации отно-
сительно политики ценообразования (именно поэтому на 
товарах так часто можно встретить такие надписи как: «ре-
комендуемая цена» и «рекомендуемая розничная цена»), 
при этом пользователь не обязательно должен им следовать  
[4, с. 71].

Правообладатель не может навязывать пользователю ус-
ловия, которые каким-либо образом дискриминируют те или 
иные категории клиентов. Такие условия являются заведомо 
ничтожными. Кроме того, правообладатель не может выдви-
нуть пользователю условие о том, чтобы он продавал товары 
(оказывал услуги, выполнял работы) лишь определенной кате-
гории покупателей (заказчикам) или только покупателям (за-
казчикам), которые проживают на определенной территории, 
которая прописана в договоре коммерческой концессии. За-
прет на введение подобных ограничений призван исключить 
возможность появления магазинов «только для коренных мо-
сквичей» либо ресторанов «только для белых».
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По-прежнему существуют несоответствия в положениях некоторых федеральных законов (федеральный закон о минимальной 
заработной плате, закона об исполнительном производстве и т. д.) с КоАП. Кроме того, существующие пробелы в администра-
тивном законодательстве серьезно затрудняют работу правоприменительных органов. В статье рассмотрена суть админи-
стративного наказания в виде административного штрафа. Также нами выявлены некоторые проблемы назначения и исполнения 
административного штрафа.

Ключевые слова: административное наказание, административный штраф, исполнение постановлений о наложении админи-
стративных штрафов, административное правонарушение, административная ответственность.
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There are still inconsistencies in the provisions of some Federal laws (the Federal law on the minimum wage, the law on enforcement proceed-
ings, etc.) with the administrative Code. In addition, existing gaps in administrative legislation seriously hamper the work of law enforcement 
agencies. The article deals with the essence of administrative punishment in the form of an administrative fine. We also identified some problems 
with the appointment and execution of an administrative fine.
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Актуальность темы исследования обусловлена необхо-
димостью комплексного изучения административных 

штрафов в деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее — КоАП), административный 
штраф является одним из наиболее распространенных видов 
административного наказания, поскольку является мерой ад-
министративной ответственности, предусмотренной за боль-
шинство административных правонарушений.

Проблема применения административных штрафов стано-
вится особенно актуальной в современных условиях, так как 
в связи с ухудшением криминогенной ситуации в обществе рас-
ширяется сфера применения не только уголовного, но и адми-
нистративного законодательства, что связано с числом админи-
стративных правонарушений.

Примечательно, что в то же время в правоприменительной 
деятельности не уменьшилось количество неисполненных ре-
шений о наложении административных штрафов, а также ко-
личество нарушений, совершенных должностными лицами при 
их исполнении.

Органы внутренних дел являются одним из основных ис-
полнителей законодательства об административной ответ-
ственности (они считают, что около половины администра-
тивных правонарушений и более 40% штрафов взыскиваются 
по их решению), и этот вопрос становится особенно акту-
альным, поскольку многие его аспекты имеют важное теорети-
ческое и практическое значение и не были должным образом 
рассмотрены.

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие в право-
применительной деятельности, в сфере понимания и испол-
нения наказания в виде административного штрафа.

Второй в списке видов административных наказаний явля-
ется административный штраф.

Многие юридические институты изучают эту область права 
и рассматривают штраф как меру принуждения. В целях диффе-
ренциации такого наказания от уголовных наказаний и других 
видов наказаний КоАП называет его «административным».

Такие имущественные санкции, как штраф, то есть взы-
скание определенной суммы денег, чаще всего применяются 
в борьбе с административными правонарушениями. Без вся-

кого преувеличения административную ответственность 
можно назвать «карательной», так как почти 90% лиц, совер-
шивших такие действия, подлежат штрафу [4, с. 62].

Сегодня существует мнение, согласно которого администра-
тивное право должно включать возможность замены адми-
нистративного штрафа на обязательные работы. В частности, 
в литературе указывается, что обязательные работы могут быть 
заменены административными штрафами только с согласия 
лиц, привлеченных к административной ответственности. 
В таком случае, учитывая низкий уровень материальных до-
ходов многих граждан, будет достаточно желающих заниматься 
общественной работой, а не платить штрафы [4, с. 63].

Вполне возможно, что такое решение имеет право на суще-
ствование, но с другой стороны, утверждение о том, что матери-
альное положение человека не позволяет уплатить администра-
тивный штраф, может быть оспорено. Владельцы автомобилей, 
нарушающие правила дорожного движения, имеют деньги, 
чтобы купить автомобиль, бензин, запасные части для авто-
мобилей, чтобы безопасно пройти технический осмотр. Лишь 
в этом случае водителю выдается разрешение на эксплуатацию 
транспортного средства.

Можно сделать вывод, что у правонарушителя также есть 
деньги на уплату административного штрафа. Также понятно, 
почему законодатель признал ситуацию опасной после исте-
чения установленного срока уплаты штрафа, но не ясно, каким 
образом противоправность теряет это качество через 2 года, 
хотя этот период довольно важен с точки зрения возможности 
уплаты административного штрафа и чаще всего подчеркивает 
«злонамеренность» проступков.

При этом противоправность никак не теряет своей силы. Од-
нако другая ситуация, если в течение этих двух лет по вине ком-
петентных органов не было принято решение своевременно или 
не были предоставлены необходимые платежные реквизиты, то 
вопрос должен быть решен на уровне организации работы этих 
органов. Тогда необходимо улучшить свою работу, изменив 
сроки или попросив самих должностных лиц нести ответствен-
ность за недобросовестное выполнение своих обязанностей.

Административный штраф подлежит уплате в течение 60 
дней со дня вступления в силу постановления [2]. Если этого 
не произойдет, будет совершено административное правонару-
шение.
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Эффективным методом предупреждения правонарушений 
являются административная превенция и профилактика на-
рушений. В настоящее время введено повторное привлечение 
к административной ответственности лиц, не уплативших 
штраф. Создание судебного прецедента и публичное осуждение 
делают этот метод наиболее эффективным в предупреждении 
преступлений.

Административный штраф подлежит уплате лицом, при-
влеченным к административной ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления постановления в силу или со дня ис-
течения срока продления или рассрочки, предусмотренного 
статьей 31.5 КоАП РФ [2].

При отсутствии документов, подтверждающих уплату 
административного штрафа, по истечении 60 дней со дня, 
указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшее решение, направляет соответ-
ствующие материалы судебному приставу для взыскания ад-
министративного штрафа в порядке, установленном Феде-
ральным законом [2].

Кроме того, судья, орган или должностное лицо, вынесшее ре-
шение, принимает решение о привлечении лица к администра-
тивной ответственности за неуплату административного штрафа.

В соответствии с системным толкованием вышеназванных 
правил лицо, привлекаемое к административной ответствен-
ности, обязано добровольно уплатить штраф не позднее 60 
дней со дня вступления в силу решения о наложении админи-
стративного штрафа, а также по истечении этого срока в случае 
неуплаты штрафа.

Следует учитывать, что неуплата административного 
штрафа не является продолжающимся правонарушением, 
а с момента наступления указанного срока, т. е. с 61-го дня, на-
чинает течь срок давности по административной ответствен-
ности за нарушение определенного правового акта, не выпол-
нившего определенного обязательства.

Дело об административном правонарушении, предусмо-
тренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, рассматривается с мо-
мента составления протокола об административном правона-
рушении.

После внесения изменений в ч. 3 статьи 28.3 КоАП РФ, 
ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ протоколы об административном 
правонарушении вправе составлять должностные лица феде-
ральных органов внутренних дел и их органов, структурных 
подразделений и территориальных органов, а также долж-
ностных лиц других государственных органов, допущенных 
к участию в делах об административном правонарушении  
[1, с. 57].

В случае неуплаты штрафа лицо может составить протокол 
об административном правонарушении, если оно надлежащим 
образом ознакомилось с временем и местом его составления, 
и ему были разъяснены права и обязанности.

Производство по делу об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ относится к компетенции 
судей. Поскольку правонарушение, предусмотренное частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ, может привести к административному 
аресту, протокол об административном правонарушении пред-
ставляется судье сразу после его составления.

Таким образом, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП 
дело об административном правонарушении, в случае предъ-
явления документов, подтверждающих уплату штрафа, может 
быть возбуждено по истечении 30 дней со дня вступления 
в законную силу решения о наложении штрафа либо по исте-
чении срока отсрочки, либо рассрочки, предусмотренной. 31.5 
КоАП [2].

В случае обнаружения должностным лицом факта неуплаты 
административного штрафа, немедленно составляется про-
токол о совершенном преступлении и направляется судье.

Нарушение, приведшее к неуплате административного 
штрафа в установленный законом срок, является бездей-
ствием, местом совершения которого будет место жительства 
лица, обязанного уплатить административный штраф. Данное 
правонарушение не продлится, поэтому срок давности для 
привлечения виновных к административной ответственности 
будет исчисляться не с момента обнаружения, а с момента со-
вершения.

Таким образом, для того, чтобы не нарушать принцип не-
отвратимости административного наказания, необходимо сво-
евременно реагировать на нарушение и соблюдать статью 28.5 
КоАП РФ по статьям протокола об административном право-
нарушении [3, с. 88].

Срок исковой давности к административной ответствен-
ности за административное правонарушение данной категории 
составляет три месяца со дня совершения нарушения.

Исходя из вышеизложенного и с учетом судебной практики, 
важно четко определить дату вступления в силу решения об ад-
министративной ответственности по исчислению срока дав-
ности в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ.

Административный штраф как разновидность администра-
тивного наказания до сих пор не утратил своей правопримени-
тельной значимости.

И наоборот, учитывая тенденцию законодательства к лега-
лизации преступлений, он становится все более актуальным как 
один из наиболее распространенных видов административного 
наказания. Конечно, административный штраф, а также другие 
меры государственного принуждения являются наиболее эф-
фективным средством защиты общественного порядка от про-
тивоправных посягательств. Однако эффективность такого 
административного наказания снижается из-за множества про-
блем, в основном из-за несовершенства действующего админи-
стративного законодательства.

Как отмечалось выше, КоАП в определенной степени устра-
няет ряд проблем и противоречий, с которыми сталкивается 
правоприменительная практика. Сегодня КоАП является един-
ственным федеральным законодательным актом, кодифициро-
вавшим всю административную ответственность физических 
и юридических лиц.

Например, в КоАП вводится понятие «административный 
штраф», в отличие от штрафа как уголовного наказания. Таким 
образом, определение административного штрафа стало более 
широким. Учитывая уже произошедшие изменения, можно 
сформулировать его более четко и адекватно.

Административный штраф представляет собой суще-
ственную санкцию, наложенную органами государственной 
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власти и их представителями в отношении граждан, долж-
ностных лиц и юридических лиц, совершивших преступления 
в сфере государственного управления, выражающиеся в прину-
дительном взыскании средств государственных доходов в раз-
мерах и порядке, предусмотренных КоАП.

Следует отметить, что законодатель установил четкие сроки 
составления протокола (статья 28.5 КоАП РФ), которые факти-
чески не были предусмотрены исполнительным законодатель-
ством РСФСР. Теперь протокол должен быть составлен сразу 
после обнаружения административного правонарушения.

По сравнению с предыдущим КоАП РСФСР последний 
кодекс содержит подробные процессуальные нормы, опре-
деляющие перечень и полномочия должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях. Однако существенным недостатком является 
отсутствие единой формы протокола об административном 
правонарушении [5, с. 83].

Заслуживает внимания и такая проблема как взимание 
штрафа на месте совершения правонарушения без составления 
протокола (ст. 28.6, а именно, последнее предложение части 
первой статьи).

В связи с двояким толкованием вышеуказанных положений 
возникла судебная практика, согласно которой недовольный во-
дитель обратился в суд за невозможностью оплатить в прин-
ципе согласованный штраф на месте преступления, и суд удов-
летворил такое требование. То есть на практике возникает 
ситуация, когда штраф вообще не выплачивается, то есть про-
изошло правонарушение, с которым лицо, совершившее его, со-
гласно, и штраф не выплачивается. В результате виновные лица 
избежали наказания, а соответствующий бюджет не пополнился  
[5, с. 84].

В связи с этим необходимо решить следующие вопросы:
– в КоАП не определен термин «надлежащее уведомление» 

и не предусмотрены какие-либо требования к форме, срокам 
и содержанию документов к лицу, в отношении которого воз-
буждено дело об административно правонарушении;

– в КоАП фактически не решает вопрос о сроке давности, 
существовавшей еще при применении ч. 1 ст. 38 КоАП РСФСР. 
Возможно увеличение срока давности административной от-
ветственности до полугода.

Кроме того, как мы уже отмечали, административные 
штрафы являются наиболее распространенными администра-
тивными наказаниями. Административный штраф выплачи-
вается лицом, привлеченным к административной ответствен-
ности, в течение шестидесяти дней со дня вступления в силу 
постановления, либо со дня его отсрочки или рассрочки.

Сумма административного штрафа уплачивается или пе-
речисляется лицом, привлекаемым к административной от-
ветственности, кредитной организации, службе Федеральной 
почтовой связи или платежному агенту. В случае невыпол-
нения лицом, привлеченным к административной ответ-

ственности, обязанности по уплате административного 
штрафа, процесс принудительного взыскания штрафа начи-
нается в рамках исполнительного производства, проводи-
мого должностным лицом Федеральной службы судебных 
приставов.

Основная часть решений о назначении административного 
штрафа, вынесенных уполномоченным органом по делам об ад-
министративных правонарушениях, является решениями Го-
савтоинспекции. Тенденция роста использования данного вида 
административных наказаний обусловлена тем, что эти органы 
работают в автоматическом режиме с использованием специ-
альных технических средств фото- и видеозаписи.

Однако уровень взыскания штрафов остается низким. 
Практика исполнительного производства показывает, что су-
ществует ряд проблем, препятствующих исполнению такого 
административного наказания как административный штраф. 
Это включает в себя и ненадлежащее извещение нарушителя 
о принятом им решении по делу об административном право-
нарушении, а также нарушение сроков направления решения 
уполномоченным органом по делу об административном пра-
вонарушении [1, с. 60].

Не менее важной проблемой остается поступление на при-
нудительное исполнение постановлений, штрафы по которым 
уплачены правонарушителями до возбуждения исполнитель-
ного производства.

Для решения этих проблем и совершенствования порядка 
исполнения решений по административным штрафам пред-
лагается законодательно разработать единые правила форми-
рования первичных документов, перечень обязательных рек-
визитов для перечисления денежных средств, идентификации 
плательщика и получателя, а также ответственность банков 
и других организаций за недобросовестное исполнение возло-
женных на них действующим законодательством обязанностей, 
незамедлительно представить в государственную информаци-
онную систему о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП) информацию об уплате штрафов.

Вместе с тем, в связи с большим количеством правоприме-
нительных процедур в данной категории предлагается преду-
смотреть в КоАП и Федеральном законе №  229-ФЗ от 2 октября 
2007 года «Об исполнительном производстве» возможность 
представления правоприменительных документов в юриди-
чески значимой электронной форме.

Таким образом, по-прежнему существуют несоответствия 
в положениях некоторых федеральных законов (федеральный 
закон о минимальной заработной плате, закона об исполни-
тельном производстве и т. д.) с КоАП. Кроме того, существу-
ющие пробелы в административном законодательстве серьезно 
затрудняют работу правоприменительных органов. Теоретиче-
ские и практические вопросы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях могут быть решены в процессе даль-
нейшего совершенствования положений КоАП.
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Перспективы развития социального предпринимательства  
в Российской Федерации

Зайнутдинова Алёна Ростиславовна, студент магистратуры
Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

Социальное предпринимательство по праву следует считать одним из новейших инструментов как в экономической, так и со-
циальной сфере, направленным на то, чтобы достичь максимального эффекта в предпринимательском новаторстве. Основу со-
циального предпринимательства оставляют такие предприятия, цель деятельности которых важнейшим образом направлена 
на выполнение социальных функций, формирования некоторого социального блага и пр. Как показывает практика последних лет, 
данный вид деятельности набирает все большую популярность не только в развитых, но и в развивающихся странах. В статье 
определены основные перспективы развития социального предпринимательства в РФ.

Ключевые слова: предпринимательство, социальное предпринимательство, социальная сфера, социальное партнерство, соци-
альная ответственность ведения бизнеса.

Prospects for social entrepreneurship development  
in the Russian Federation

Zajnutdinova Alena Rostislavovna, student master’s degree programs
Orenburg Institute (branch) of the Moscow State Law University named after Kutafin

Social entrepreneurship should rightfully be considered one of the newest tools in both the economic and social spheres, aimed at achieving 
the maximum effect in entrepreneurial innovation. The basis of social entrepreneurship is left by such enterprises, the purpose of which is most 
importantly aimed at performing social functions, creating a certain social good, etc. As the practice of recent years shows, this type of activity is 
gaining popularity not only in developed but also in developing countries. The article defines the main prospects for the development of social en-
trepreneurship in the Russian Federation.

Keywords: entrepreneurship, social entrepreneurship, social sphere, social partnership, social responsibility of doing business.

В последние годы наблюдается уверенное становление 
в России довольно нового явления — соединения экономи-

ческих систем с социальными. Подобный феномен социального 
предпринимательства, который изначально имел широкое рас-
пространение только в развитых зарубежных странах, стал рас-
пространяться и на территории России. Имеющийся опыт за-
рубежных стран в области социального предпринимательства 
требует достаточного осмысления, а также определения пер-
спектив развития данного явления в современных российских 
условиях.

Социальным называется коммерческое предприятие, ко-
торое характеризуется некоторой финансовой дисциплиной, 
а также инновационной активностью, которое сформировано 
для того, чтобы производить некоторые общественные блага. 
В качестве основного отличия подобных организаций можно 

назвать то, что полученная в результате деятельности при-
быль вкладывается в дальнейшее развитие данного бизнеса, 
а не применяется для того, чтобы увеличить прибыль собствен-
ников [3].

Основные принципы, на которых строятся социальные 
предприятия:

− самоокупаемость;
− инновационность;
− финансовая устойчивость [1].
Предпосылки возникновения социального предпринима-

тельства в России представлены на рисунке 1.
Использование уникальных, а также достаточно новых 

инструментов, а также умение решать проблемы за счет соб-
ственных доходов, создают основные преимущества в области 
социального предпринимательства. Также в качестве сильной 
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стороны социального предпринимательства можно считать 
встроенные инструменты контроля за эффективностью дея-
тельности предприятия. Грамотное решение наиболее важных 
задач непосредственно включено в бизнес-процесс предпри-
ятия, что в первую очередь сокращает факт вероятности нера-
ционального расходования ресурсов. Как раз социальное пред-
принимательство дает возможность иметь наиболее значимую 
отдачу на единицу вложенных средств.

В настоящее время на территории России на постоянной ос-
нове функционирует достаточно малое количество некоммер-
ческих организаций. Самую значимую роль в данном направ-
лении имеет Фонд региональных социальных программ «Наше 
будущее». Целью данного фонда является финансирование раз-
личных программ социальной предпринимательской деятель-
ности на территории РФ.

В целом РФ находится на таком уровне, которого недоста-
точно для того, чтобы способствовать эффективному развитию 
социального предпринимательства.

В России до настоящего времени многие продолжают отно-
ситься к социальному предпринимательству как к некоторой 
благотворительной деятельности. Нельзя не заметить, что 
между ними есть похожие элементы, но тем не менее это не одно 
и то же. Социальное предпринимательство находится на гра-
нице между благотворительностью и бизнесом. Такое пригра-
ничное состояние делает его для понимания более сложным [2].

Вместе с этим, в нашей стране еще не сформирована доста-
точная нормативно-правовая база, которая смогла бы осущест-
влять регулирование основных вопросов социального пред-
принимательства.

Также в качестве самой значимой проблемы можно назвать 
недостаточное финансирование социального предпринима-
тельства. К сожалению, большое количество субсидий в данном 

направлении выплачивается иностранными инвесторами, а на 
федеральном уровне финансирование социального предприни-
мательства проводится очень слабо.

Решение перечисленных проблем будет способствовать раз-
витию социального предпринимательства и его выходу на со-
вершенно новый уровень в России. Именно социальное пред-
принимательство способно решить многие общественные 
проблемы, в том числе: бедность, голод, трудоустройство ин-
валидов, жестокое обращение с детьми, подростковая беремен-
ность и т. д.

В целом, несмотря на то, что законодательство в области со-
циального предпринимательства РФ еще несовершенно, и нет 
необходимого объема инвестирования в данный вид деятель-
ности, социальное предпринимательство продолжает транс-
формацию в реальный механизм решения различных проблем 
государства, возникающих в настоящее время. Развитие соци-
ального предпринимательства фактически необходимо, потому 
что именно оно дает возможность формировать более полную 
занятость населения, является инструментом стимулирования 
малого и среднего предпринимательства, а также позволяет 
привлечь молодое поколение в производственную сферу.

Таким образом, под социальным предпринимательством 
следует понимать не просто некий бизнес, стремящийся полу-
чить максимальную прибыль, а деятельность, направленную на 
решение социальных целей. С одной стороны, в перспективе 
необходимо использовать накопленный опыт деятельности 
зарубежных организаций. Однако, нельзя не учитывать осо-
бенности, которыми обладает Россия. Важнейшей из них сле-
дует назвать тот факт, что на проблемах социальной политики 
специализируется в первую очередь государство, которое и осу-
ществляет руководство большим числом предприятий соци-
альной сферы.

Рис. 1. Предпосылки возникновения социального предпринимательства
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В ст. 74 УПК РФ закреплено, что заключение и показания экс-
перта являются одним из видов доказательств по уголов-

ному делу наряду с другими доказательствами. Тем не менее, со-
временное досудебное уголовное судопроизводство базируется 
именно на результатах судебной экспертизы.

Судебная экспертиза, назначаемая в рамках уголовного су-
допроизводства, является процессуальным действием, состо-
ящим из проведения по заданию следователя и суда исследо-
ваний и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение 
которых требует специальных знаний в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 
делу.

Судебная экспертиза характеризуется как самостоятельная 
форма применения специальных знаний, что подтверждают 
следующие признаки: особая процессуальная форма исследо-
вания, значимость устанавливаемого обстоятельства для дела; 
осуществление исследований экспертом как компетентным 
специалистом; оформление результатов в форме экспертного 
заключения.

Назначение судебной экспертизы состоит из ряда этапов: 
принятие решения о производстве судебной экспертизы; фор-
мулирование ее задач; определение объема материалов дела, 
содержащего исходные данные для проведения экспертизы; 
выбор экспертного учреждения; отбор и подготовка объектов 
исследования и сравнительных образцов; составление поста-
новления о назначении судебной экспертизы; ознакомление 
участников процесса с постановлением и разъяснение им прав, 
предусмотренных ст. 198 УПК РФ.

При назначении судебной экспертизы прослеживается ша-
блонность следователя, хотя к каждому делу надо подходить 
индивидуально, но перед экспертами они ставят шаблонного 
набора вопросов по похожим уголовным делам и не прини-
мают во внимание индивидуальность каждого случая.

Также в следственной практике возникает проблемы, свя-
занные с нарушением ч. 3 ст. 195 УПК РФ, в частности, об озна-
комлении с постановлением о назначении судебной экспертизы 
подозреваемого, обвиняемого и его защитника. В практике 
встречается, что отдельные следователи протокол ознаком-
ления с постановлением о назначении судебной экспертизы со-
ставляют задним числом, так же и после проведения судебной 
экспертизы, протокол ознакомления с постановлением о на-
значении судебной экспертизы предъявляется с заключением 
эксперта. Данное обстоятельство в дальнейшем может повлечь 
признание данного заключения недопустимым доказатель-
ством. Из этого можно сделать вывод, что участники процесса 
лишаются возможности реализовать права, предусмотренные 
п. п. 2–4 ст. 198 УПК РФ, которые вытекают из принципа состя-
зательности и равноправия сторон.

Согласно позиции Конституционного суда РФ, озна-
комление с постановлением о назначении судебной экспер-
тизы должно быть осуществлено до начала производства 
экспертизы, однако, согласно разъяснению Постановления 
Пленума ВС РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» 
от 21.12.2010 г. №  28: «В том случае, если лицо признано подо-
зреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения 
судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с поста-
новлением о назначении судебной экспертизы одновременно 
с признанием его таковым, о чем составляется соответству-
ющий протокол».

Следователи иногда, исходя из тактических соображений, 
целенаправленно не представляют защитнику информацию, 
имеющую важное значение для обеспечения подозревае-
мому или обвиняемому права на защиту В данной ситуации, 
согласно п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник имеет право полу-
чать информацию о результатах следственного действия, в том 
числе и результаты судебной экспертизы. Исходя из след-
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ственной и экспертной практики следы и другие вещественные 
доказательства не направляются на экспертизу либо направля-
ются через продолжительное время, в результате чего следы 
и другие вещественные доказательства признаются не пригод-
ными для экспертизы. Необходимо обратить внимание на то, 
что сторона защиты не может повлиять на своевременность 
направления вещественных доказательств на экспертное ис-
следование.

Также одной из проблем является то, что следователь 
часто отказывает в удовлетворении ходатайства стороны за-
щиты о назначении судебной экспертизы, но это часто при-
водит к увеличению сроков предварительного расследования. 
В связи с этим возникает необходимость прописать в УПК РФ 
в ст. 196 обязанность назначения судебной экспертизы по хо-
датайству стороны защиты. При помощи этого будет выпол-
няться принцип состязательности сторон, сторона защиты 
получит возможность назначать экспертизу и использовать 
полученное заключение в качестве доказательства по уголов-
ному делу.

Еще одной из проблем является выбор экспертного учреж-
дения, поскольку данный выбор будет гарантией своевремен-
ного получения экспертного заключения, данная задача лежит 
на плечах следователя и суда, которые не ограничены в выборе 
экспертного учреждения, и имеют право выбрать не государ-
ственное экспертное учреждение, но исходя из практики следо-
ватель и суд часто отклоняют экспертные заключения, так как де-
ятельность не государственного экспертного учреждения ничего 
не ограничена, и часто нарушаются процедуры производства экс-

пертизы. Но вместе с этим в не государственных учреждениях ра-
ботают бывшие сотрудники государственных учреждений.

Также в практике было установлено, что в не государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях используются 
разные методики проведения исследования, которые даже не 
апробированы. В связи с этим возникает необходимость соз-
дания единого перечня методик экспертных исследований 
и единой терминологии.

Следующая проблема назначения и производства судебной 
экспертизы — низкое качество заключения эксперта, например, 
осуществившего фоноскопическую экспертизу, поскольку 
после возбуждения уголовного дела у следователя возникает 
необходимость в производстве контроля и записи телефонных 
переговоров. Полученные записи затем передаются эксперту, 
в том числе и с целью воспроизведения (в письменной форме) 
записанного на носителе информации — представления пол-
ного содержания записанного текста. На практике складыва-
ется ситуация, когда при прослушивании аудиозаписи следо-
ватель получает больше информации, чем указывает эксперт 
в своем заключении. В связи с этим значение такого заключения 
эксперта как самостоятельного вида доказательства снижается. 
Кроме того, срок предварительного следствия оказался необо-
снованно затянутым.

Эта проблема связана не только с фоноскопической экспер-
тизой, это отслеживается и в трасологических экспертизах.

Подводя итоги выше сказанного, при решении данных про-
блем будет повышена эффективность экспертных исследо-
ваний для уголовного судопроизводства.
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Административный штраф как вид административного наказания на сегодняшний день не утратил своего правопримени-
тельного значения. Напротив, с учетом наметившейся на законодательном уровне тенденции к декриминализации преступлений 
он становится все более актуальным как один из наиболее распространенных видов административного наказания. В статье рас-
смотрены понятие, суть и значение такого административного наказания, как административный штраф. Также обозначены 
его отличия от аналогичного наказания в уголовном праве.
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Административный штраф является наиболее распростра-
ненным видом наказания, так как большинство штрафов 

в санкциях статей Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее — КоАП) предусмотрены 
в виде штрафов. Вместе с тем, следует отметить, что в данном 
случае штрафы выполняют функцию формирования бюджета, 
так как все уплаченные штрафы поступают в бюджет соответ-
ствующего уровня.

Актуальность темы заключается в том, что для более успешной 
борьбы с преступностью, а также предотвращения новых право-
нарушений необходимо знать, насколько эффективны применя-
емые административные наказания, какое влияние они оказы-
вают на сознание и поведение людей. Все это требует глубоких 
знаний и дополнительных исследований в области администра-
тивных наказаний, что позволит получить достоверные данные 
об эффективности административного наказания, оптимизиро-
вать практику его применения и усовершенствовать законода-
тельство об административной ответственности.

Второй в списке видов административных наказаний — ад-
министративный штраф. В целях отличия этого вида наказания 
от уголовного и иных разновидностей в КоАП он называется 
«административным».

Такая имущественная санкция, как штраф, то есть взыскание 
определенной суммы денег, чаще всего применяются в борьбе 
с административными правонарушениями. Без всякого преу-
величения административную ответственность можно назвать 
«карательной», так как почти 90% лиц, совершивших такие дей-
ствия, подлежат наложению наказания в виде штрафа [1, с. 7].

Согласно статье 3.5 КоАП административный штраф пред-
ставляет собой денежное взыскание в рублях и устанавливается 
гражданину в размере, не превышающем суммы, указанной 
в санкциях, предусмотренных статьей КоАП, или может быть 
выражен в размере, установленном КоАП [3].

По своей природе административные штрафы могут рас-
сматриваться как вполне приемлемая форма вмешательства 
в права и свободы человека, поскольку такое вмешательство 
осуществляется государством исключительно в соответствии 
с федеральными законами в целях национальной безопас-
ности, территориальной целостности или общественного мира, 
а также для предотвращения незаконных нарушений, защиты 
здоровья или нравственности, а также защиты прав и свобод 
других лиц.

Рассмотрим непосредственно суть этого наказания.
Наказание в виде административного штрафа чаще всего 

применяется для борьбы с административными правонару-
шениями и противоправными действиями. Штрафы, которые 
служат мерой влияния, в дополнение к превентивным и неко-
торым другим атрибутам, представляют интерес для другого 
качества, не связанного с карательным воздействием — это 
источник дохода. Штрафы, особенно за нарушение таможенных, 
налоговых, валютных правил, правил дорожного движения 
и торговли, являются важным источником пополнения консо-
лидированного бюджета.

В учебной литературе штрафы, налагаемые административ-
ными органами, считаются первыми известными в настоящее 
время административными штрафами.

Русскому праву данное наказание известно со времен древ-
нерусского государства, эпохи существования русской истины 
(сборник правовых норм российского права). В связи с тем, 
что «Русская Правда» не проводила разграничения между уго-
ловным и административным правонарушением, неуплата 
штрафа признавалась преступлением. Следует отметить, что 
штрафы также носят финансовый характер и являются сред-
ством пополнения государственной казны. Таким образом, 
правила Русской правды, регулирующие штрафы, стали осно-
ванием для возникновения административных штрафов и, как 
следствие, различия между преступлениями и административ-
ными правонарушениями [5, с. 130].

Административный штраф — это, прежде всего, мера админи-
стративного принуждения. Административное наказание заклю-
чается во взыскании уполномоченным лицом исполнительной 
власти с лица, совершившего административное правонару-
шение, суммы (денежных средств), т. е. выражается в юридически 
обязательном, одностороннем, принудительном характере дей-
ствий государственных органов и их должностных лиц и, соот-
ветственно, имеет публично-правовой смысл [4, с. 88].

Административный штраф имеет общий характер админи-
стративных наказаний. Государственный характер этой меры 
воздействий зависит от ее содержания в административном 
законодательстве, которое, по сути, является публичной пра-
вовой волей государства. Анализ административно-правовых 
санкций за административные правонарушения позволяет сде-
лать вывод, что такая административная мера весьма распро-
странена.
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Кроме того, для понимания целей применения админи-
стративного штрафа в качестве меры административной от-
ветственности наиболее важными являются правовые реалии, 
связанные с материальными перспективами реализации рас-
сматриваемой меры.

Отрицательный характер предусмотренных законодатель-
ством случаев, допустимость применения административного 
штрафа по существу обусловливают прекращение реакции го-
сударства на нарушение законодательства. Как нами уже отме-
чалось, в ряде случаев, указанных в статье специальной части 
КоАП, наиболее применимой мерой административной ответ-
ственности считается административный штраф за админи-
стративное правонарушение [4, с. 90].

Предусмотренные законодательством меры и их связь с ад-
министративными правонарушениями не указывают на сущ-
ность административного штрафа как меры администра-
тивной ответственности. Как и в случае с другими видами 
административного наказания, с учетом общих принципов 
административной ответственности, в частности принципа 
вины, без которых не существует административного право-
нарушения, ответственность не только невозможна, но и бес-
смысленна.

Вместе с тем штраф, применяемый в качестве отдельной 
меры административного наказания, разделяются законода-
телем в соответствии с дееспособностью гражданина при со-
вершении административного правонарушения. С учетом того, 
что гражданин, должностное лицо или юридическое лицо под-
падают под действие положений специальной части КоАП и ка-
ких-либо полномочий в конкретном случае административная 
ответственность определяется размером и условиями назна-
чения административного штрафа.

Исходя из этого, административный штраф имеет фикси-
рованную сумму, предусмотренную КоАП, которая в случае со-
вершения административного правонарушения подлежит обя-
зательному взысканию.

Административный штраф за правонарушение применяется 
в качестве основного административного наказания. Таким об-
разом, наложение штрафа указывает на решение вопроса об ад-
министративной ответственности в отношении гражданина, 
совершившего правонарушение, и не влечет каких-либо других 
негативных последствий.

Применение же наравне с такой мерой любого другого ад-
министративного наказания как дополнительного не касается 
собственно реализации административного штрафа, а лишь 
увеличивает наказательное воздействие на гражданина, до-
пустившего административный проступок. Тем самым доста-
точность административно-наказательного вмешательства 
в правовой статус лица, допустившего административное пра-
вонарушение, исключает правовое осуществление админи-
стративного штрафа в совокупности с каким-либо другим ос-
новным административным наказанием [1, с. 9].

Не представляется соизмеримым применение наравне с ад-
министративным штрафом как основным административным 
наказанием, например, такой меры, как конфискация орудия 
совершения или предмета административного правонару-
шения (например, статьи 8.17, 8.19, 8.20 и 13.2 КоАП) или ад-

министративное выдворение за пределы Российской Феде-
рации иностранного гражданина или лица без гражданства (ч. 2 
ст. 18.1 и ч. 2 ст. 18.4 КоАП РФ) [3], присоединяемой здесь за-
коном в качестве только дополнительной санкции, который не 
соответствует общему принципу применения основных и до-
полнительных наказаний, основанных на принципах справед-
ливости, соразмерности, индивидуализации ответственности, 
избирательного воздействия на правонарушителя, сохранения 
меры наказания и строгой степени тяжести.

В зависимости от характера и сущности административного 
наказания в качестве меры ответственности дополнительное 
наказание не может быть более суровым, чем основное, и не 
может быть аналогичным. Исходя из этого, еще более неясно, 
почему федеральный законодатель решил, что санкции в виде 
административного штрафа в данном случае пропорциональны 
субъекту ответственности и объективно более серьезны, чем 
административное выдворение за пределы Российской Феде-
рации.

С точки зрения общей системы административных нака-
заний, которая основана на их относительной серьезности, ад-
министративные штрафы, сохраняя при этом условие, которое 
одновременно удовлетворяет финансовые потребности самого 
государства, могут и должны быть законными.

В связи с этим мы также считаем необходимым внести изме-
нения в положения специальной части КоАП с целью обеспе-
чения необходимого соблюдения и согласованности админи-
стративных штрафов и взаимозависимых административных 
санкций при определенных правовых обстоятельствах. Мы 
знаем, что в системе административных штрафов администра-
тивный штраф является вторым после предупреждения и поэ-
тому может конкурировать с ним.

Важным показателем характера административного штрафа 
как меры административной ответственности является процес-
суальный порядок его исполнения. Действующий КоАП уста-
навливает полномочия должностных лиц по наложению адми-
нистративного штрафа на физических и юридических лиц, на 
различные органы.

При этом административное (внесудебное) производство 
по наложению административного наказания в виде админи-
стративного штрафа, предусмотренное федеральным законом, 
представляется частично несовместимым с положениями Кон-
ституции Российской Федерации о праве не лишать кого-либо 
собственного имущества, за исключением случаев, когда это 
осуществляется на основании решения суда [5, с. 137].

В частности, учитывая правовую природу денег как объекта 
административного штрафа, в литературе высказывается до-
статочно четкая позиция.

Суть проблемы заключается в том, что с точки зрения ма-
териального характера денег, принятых гражданским законо-
дательством, вытекают общие имущественные отношения по 
всем предметам имущества, поэтому сами деньги могут быть 
обозначены как объекты различных форм собственности. Кон-
ституционные гарантии в отношении любого случая изъятия 
имущества (например, конфискации) применяются также 
к случаям передачи личных средств путем наложения админи-
стративного штрафа [2, с. 61].
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Таким образом, процессуальное обеспечение применения 
административного штрафа в качестве денежного штрафа 
к конкретному объекту имущества, например к денежным сред-
ствам физических лиц, в любом случае должно быть более се-
рьезным, чем для юридических лиц.

Различная процедура взыскания административных штрафов 
с физических и юридических лиц не ставит их в неравные условия 
в сфере имущественных отношений, а препятствует вмешательству 
в права физических лиц, поскольку применение таких администра-
тивных штрафов подразумевает оценку характера и степени огра-
ничения иждивенческих (индивидуальных) прав и свобод граждан, 
которая осуществляется именно на этапе их назначения.

Урегулирование ситуации возможно только в судебном по-
рядке, при этом стороны имеют равные возможности отста-
ивать свои права, а характер, сам процесс и предъявляемые 
к нему требования позволяют объективно и всесторонне урегу-
лировать дело с предельной осторожностью.

Чтобы узнать сумму административного штрафа и имею-
щуюся задолженность, можно воспользоваться следующими 
вариантами:

– через интернет. Это самый эффективный способ полу-
чить любую информацию. Для начала можно обратиться к он-
лайн-порталу госуслуг, который предоставляет информацию 
об их существующих штрафах и просроченных платежах. Он-
лайн-сервис предоставит сайт, на котором можно получить ин-
формацию о существующих долгах и суммах штрафов.

Например, если штраф был наложен за нарушение правил 
дорожного движения, то проверить данные можно через ин-
тернет, используя сайт ГИБДД. Чтобы получить данные, у вас 
должны быть платежные реквизиты;

– через судебных приставов. Можно проверить инфор-
мацию таким образом, если судебные исполнители уже полу-
чили эту информацию [2, с. 62].

Примечательно, что и в уголовном праве есть и такой вид 
наказания, как штраф. Административный штраф меньше, чем 
соответствующий штраф в Уголовном законе, что является пра-
вильным с точки зрения разделения этих видов наказаний. Ад-
министративные штрафы были и остаются одной из наиболее 
эффективных мер административного воздействия.

Однако разница незначительна, напоминаем, что в одном 
случае это административная ответственность, а в другом — уго-
ловная ответственность, что не скажешь по размерам штрафа, 
предусмотренного санкциями статей. Тем самым законода-

тельно закреплена «вилка» наказаний, проявляющая в совме-
щении возможных санкций, предусмотренных смежными ста-
тьями разных кодексов.

Вопросы правильного применения различных видов нака-
заний в уголовном и административном праве ежедневно под-
нимаются перед сотрудниками правоохранительных органов 
и широко обсуждаются учеными-правоведами. Назначение 
справедливого наказания, выбор вида наказания, предусмо-
тренного соответствующими статьями, позволяет эффективно 
выполнять профилактическую функцию, что, безусловно, акту-
ально в уголовном и административном праве.

Проанализированы положения статей, которые касаются 
понятий и целей уголовного и административного наказания, 
соответственно, можно сформулировать ряд тезисов:

– в обоих случаях наказание является мерой негативного 
влияния государства (принуждения и ответственности);

– такая негативная мера применяется к субъекту, совер-
шившему правонарушение (соответственно, преступление 
и правонарушение);

– единственной общей целью применения наказания 
и в уголовном, и в административном праве является превенция.

Следует отметить, что административные правонарушения 
(основания административной ответственности) априори 
менее опасны для общества и государства, чем преступления 
(основания уголовной ответственности), а личность правона-
рушителя уступает личности преступника, конечно, основным 
критерием такого разграничения является степень обще-
ственной опасности совершенных действий (бездействия).

Итак, вывод очевиден — административное наказание, в част-
ности административный штраф, в силу причин его назначения 
(административного правонарушения), а также личность лица, 
совершившего административное правонарушение, должно быть 
умеренной (гуманной) мерой наказания государства, что должно 
происходить на всех этапах — от строгости его по отношению 
к другим формам наказания до порядка исполнения наказания.

Таким образом, по сути дела, административный штраф яв-
ляется вполне приемлемой формой ограничения прав человека, 
поскольку такое вмешательство устанавливается непосред-
ственно государством в соответствии с федеральным законом 
в интересах национальной безопасности, целостности или об-
щественного мира с целью предотвращения противоправных 
действий, защиты здоровья или нравственности, защиты прав 
и свобод граждан.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в ка-
честве основополагающего принципа любого правового го-

сударства выступает соблюдение всеми участниками правовых 
отношений обязательства по соотношению решений, действий 
данных субъектов с нормами права, установленными государ-
ством. Государством закрепляются гарантии соблюдения прав 
граждан и юридических лиц, обеспечивается их защита.

Всяким правонарушением, причинением вреда, нарушением 
интересов и прав других участников правоотношений олице-
творяется общественная опасность подобного деяния, его неже-
лательность для государства и общества. И одним из признаков 
правонарушения выступает соответствующая юридическая от-
ветственность субъекта, совершившего правонарушение.

Институт юридической ответственности является одним 
из важнейших в правовой системе государства. Это объясня-
ется тем, что юридическая ответственность выступает свое-
образным стимулом надлежащего поведения для субъектов 
правоотношений. Применение юридической ответственности 
является также принципом соблюдения законности и защиты 
прав и свобод человека и гражданина от различных посяга-
тельств.

Важнейшими же субъектами административных право-
отношений являются в настоящее время юридические лица. 
Значимость их обусловлена, помимо прочего, тем, что орга-
низации, учреждения способствуют развитию гражданского 
общества в нашей стране, обеспечению соблюдения конститу-
ционных прав граждан. С момента своего создания они приоб-
ретают соответствующий административно-правовой статус, 
одним из элементов которого является ответственность за со-
вершение правонарушений в административно-публичной 
сфере. Вместе с тем соблюдение прав юридических лиц и закон-
ности привлечения их к административной ответственности 
невозможно без анализа самого понятия административной от-
ветственности юридических лиц, ее особенностей и целей при-
менения.

Следует отметить, что сегодня наряду с физическими ли-
цами, к субъектам административного права относятся и лица 
юридические, являющиеся особыми образованиями, обладаю-
щими рядом специфических признаков, образуемыми и пре-
кращающимися в специальном порядке. Как показывает анализ 
понятия юридического лица как субъекта административных 
отношений, необходимо обратить внимание на различия 
в определении сущности юридического лица как субъекта со-
ответствующих отношений в отдельных сферах правового ре-
гулирования.

Легальное определение юридического лица содержится 
в нормах ГК РФ. Современное российское гражданское зако-
нодательство под юридическим лицом подразумевает орга-
низацию, имеющую обособленное имущество и отвечающую 
данным имуществом по собственным обязательствам, спо-
собную от своего имени приобретать и осуществлять граждан-
ские права, нести гражданские обязанности, а также быть ис-
тцом и ответчиком в суде [2, п. 1 ст. 48]. При этом выделяются 
такие основные его признаки, как организационное единство 
и имущественная обособленность, а также самостоятельная 
имущественная ответственность и возможность самостоя-
тельно выступать от своего имени в гражданском обороте [5, 
с. 134–135]. Зачастую в рамках гражданского права понятие 
юридического лица отождествляют с понятием организации.

Правоспособность и дееспособность юридических лиц воз-
никают с момента их государственной регистрации, а прекра-
щаются с их ликвидацией. А если быть точнее, — с момента 
внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ управомочен-
ными на то государственными органами (ФНС России) и, соот-
ветственно, с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ о прекра-
щении существования данного юридического лица [3, ст. 2]. 
При этом обязанность любого юридического лица быть зареги-
стрированным в данном реестре в одной из предусмотренных 
действующим законодательством организационно-правовых 
форм, закреплена в Гражданском кодексе РФ [2, п. 2 ст. 48].

Однако с точки зрения административного права вышеу-
казанные понятия имеют разное значение, потому не могу рас-
сматриваться в качестве синонимов. Здесь подразумевается, 
что принимать участие в гражданском обороте могут лишь ор-
ганизации, наделенные статусом юридического лица, и харак-
теризующиеся вышеуказанными признаками, а также заре-
гистрированными в ЕГРЮЛ с соблюдением законодательно 
установленных правил. Но в качестве субъектов администра-
тивных правовых отношений выступать могут как непосред-
ственно юридические лица, имеющие все характерные при-
знаки, так и лица, подобного статуса не имеющие [9, с. 146]. 
К таким лицам (организациям) относятся разнообразные ор-
ганы исполнительной власти, комиссии, подразделения юри-
дических лиц и т. д. [4, с. 89].

Соответственно, в широком смысле под юридическими ли-
цами как субъектами административных правоотношений сле-
дует понимать организации, имеющие и не имеющие статус 
юридического лица, которые могут принимать участие от 
своего имени в административных правовых отношениях, реа-
лизовывать административные права и исполнять администра-



«Молодой учёный»  .  № 43 (333)   .  Октябрь 2020  г.210 Юриспруденция

тивные обязанности, а также нести ответственность за совер-
шение правонарушений в административно-публичной сфере.

Но при этом не все организации, обладающие гражданской 
правосубъектностью, выступают в качестве субъектов адми-
нистративной ответственности. К таковым не могут быть от-
несены общественные объединения при отсутствии у них ре-
гистрации в качестве юридического лица, международные 
организации (подразделения международных организаций), 
осуществляющие деятельность на территории России, пред-
ставительства и филиалы отечественных юридических лиц. 
Иными словами, несмотря на то, что ряд организаций право-
мерно являются субъектами административных правоотно-
шений, они не подлежат привлечению к административной 
ответственности в силу отсутствия у них гражданской право-
субъектности.

Следует учитывать, что любой юридической ответственно-
стью предполагается наличие элемента государственного при-
нуждения, вместе с тем не любое государственное принуждение 
связано с ответственностью.

При этом административно-правовая ответственность 
юридических лиц является ответственностью, наступающей 
за совершение юридическим лицом административного про-
ступка — деяния, предусмотренного законодательством РФ 
об административных правонарушениях [6, с. 402].. В свою 
очередь, административные проступки являются правонару-
шениями, посягающими на законодательно установленный 
общественный порядок, а также на отношения в сфере распо-
рядительной и исполнительной деятельности государства, ко-
торые не связаны с осуществлением служебных обязанно-
стей [7, с. 213].

Цели ответственности выступают в качестве конкретного 
проявления общих целей права. Это, в частности, закрепление 
и регулирование и, что не менее важно, охрана разнообразных 
общественных отношений. Данными целями обусловлено, 

в частности, существование охранительной и регулятивной 
функций права. Исходя из чего, важнейшая цель администра-
тивной ответственности состоит, прежде всего, в охране лич-
ности и правового порядка от всяких противоправных де-
яний и посягательств, то есть в охране конституционного строя 
и правопорядка, а также прав и свобод граждан.

Вместе с тем в более узком смысле ее главной целью (при-
менительно к конкретному правонарушителю) выступает нака-
зание данного правонарушителя и при этом предостережение 
других членов данного общества от возможных противо-
правных действий и поступков, и их последствий и пр.

Однако к особенности административной ответственности 
юридических лиц необходимо отнести то обстоятельство, что 
она является правовым институтом, предназначение которого 
заключается не только в принуждении юридических лиц к ис-
полнению предписанных в соответствующих нормах правил, 
но также к исполнению ограничений деятельности данных 
лиц [8, с. 191].

Административная ответственность юридических лиц вы-
ступает и разновидностью юридической обязанности, а потому, 
как и все виды юридической обязанности, она налагается лишь 
по процедуре, закрепленной в определенных нормативно-пра-
вовых предписаниях. При этом для физических и юридических 
лиц законодателем предусмотрен одинаковый порядок привле-
чения к административно-правовой ответственности.

Таким образом, административно-правовая ответствен-
ность юридических лиц является ответственностью, наступа-
ющей за совершение юридическим лицом, наделенным граж-
данской правосубъектностью, административного проступка. 
К особенности административной ответственности юридиче-
ских лиц необходимо отнести то обстоятельство, что она яв-
ляется правовым институтом, предназначение которого за-
ключается в принуждении юридических лиц к исполнению 
предписанных правил и ограничений деятельности данных лиц
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Временное ограничение (специального) права  
и запрет деятельности
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В целях правового регулирования предоставления гарантий реализации законных прав и интересов организациями и гражда-
нами законодатель вынужден применять запретительные и ограничительные меры, ущемляющие права одних (должников, нару-
шителей) в пользу взыскателей, законопослушных физических юридических лиц, и общества, в целом.

Ключевые слова: временное ограничение права, специальное право, запрет деятельности, правовой механизм, юридическое 
лицо, физическое лицо.

Основная функция ограничений права исходит из целей, 
установленных статьей 55 Конституции Российской Феде-

рации и первой статьей Гражданского Кодекса РФ, предусма-
тривающих формирование составляющих для удовлетворения 
интересов контрсубъектов и общественных интересов в охране 
и защите. Ограничение прав при охране общественных инте-
ресов осуществляется посредством запретов и обязываний и на-
правлены на исключение препятствий в реализации прав и за-
конных интересов других лиц. Ограничение прав при защите 
общественных отношений осуществляется путем принуждения 
субъекта права выполнить обязанности, вытекающие из закона 
либо договора, либо вследствие применения мер юридической 
ответственности.

Административный запрет, как и административное огра-
ничение, имеет широкое применение, в этой связи он также 
касается и тех общественных отношений, которые граничат 
с публично-правовыми отношениями. Эта особенность адми-
нистративного запрета объясняется его конструктивным содер-
жанием. По словам Н. Н. Рыбушкина [9] «…по своей природе 
правовые запреты представляют собой сложное юридическое 
образование. Запрет является одним из средств общего право-
вого регулирования и оказывает регулирующее воздействие на 
общественные отношения».

К такому механизму прибегают, когда необходимо огра-
дить социум от нежелательного поведения юридического лица. 
Так, обращаясь к правовому запрету законодатель определяет 
виды деятельности, на которые следует наложить вето. К адми-
нистративно-правовым запретам и ограничениям достаточно 
часто прибегают при административно-правовом регулиро-
вании государственно-служебных отношений, отношений, 
связанных с охраной общественного порядка, а также в связи 
с обеспечением безопасности в какой-либо сфере жизнедея-
тельности. «…По своему содержанию запреты бывают все-
общими и специальными. Всеобщий запрет подлежит соблю-
дению при всех условиях. Специальный запрет рассчитан на 
конкретную ситуацию и подлежит соблюдению в строго опре-
деленных условиях» [5].

Ограничить право допустимо наложением временного за-
прета на реализацию права. Однако, эти запреты не исключают 
данное субъективное право из содержания правоспособности 
субъекта. Потенциальная возможность осуществления права 
остается, но обременена наложением вето на определенный 
срок и до исполнения соответствующей обязанности перед тре-

тьим лицом. В широком смысле ограничения гражданских прав 
представляет собой способ защиты имущественных прав физи-
ческих и юридических лиц, применяемый при наличии осно-
ваний, предусмотренных законодательством на федеральном 
уровне.

Суть временного запрета выражается в полном ограни-
чении прав. В первую очередь объектом государственно-власт-
ного воздействия выступают имущественные права, необ-
ходимые для осуществления любых видов деятельности, не 
запрещенных законом. В результате применением времен-
ного запрета деятельности затрагиваются конституционные 
права каждого на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Кон-
ституции РФ.

Для более полного выяснения сущности категории «огра-
ничения права» представляется целесообразным рассмотреть 
ее в паре с понятием «запрет». Запрет возлагает обязанность 
на гражданина или юридическое лицо не совершать дей-
ствия, могущие причинить вред как индивидууму, так и об-
ществу в целом. А. В. Малько считает, что запреты по своей 
сущности представляют «такие государственно-властные 
сдерживающие средства, которые под угрозой ответствен-
ности должны предотвращать возможные противоправные 
деяния, причиняющие вред как личным, так и общественным 
интересам» [10].

Квалифицирующие признаки рассматриваемых ограни-
чений рассмотрел Ф. Н. Фаткуллин [7], согласно мнению кото-
рого «ограничение близко к запрету, однако оно рассчитано не 
на полное вытеснение того или иного общественного отношения, 
а на удержание его в жестко ограничиваемых рамках и т. д»..

Современные ученые придерживаются мнения о том, что 
специальное право — это предоставляемое локальным пра-
вовым актом субъекту административно-правовых отно-
шений право на осуществление определенной законом деятель-
ности [3]. Данное право материализуется в виде документа на 
бумагоносителе — сертификата, свидетельства или удостове-
рения. Как юридическая категория, специальное право пред-
ставляет юридический факт, с которым связано возникновение, 
изменение, прекращение правоотношений.

Специальные права предоставляются гражданам, соблю-
дающим правила и требования нормативных актов. Наиболее 
распространенным видом правового дозволения служит право 
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управления транспортными средствами. Данное право предо-
ставляется физическому лицу после прохождения теоретиче-
ской и практической подготовки, успешной сдачи экзаменов по 
теории и практике вождения автомобиля.

Ограничить право допустимо наложением временного за-
прета на реализацию права. Однако, эти запреты не исключают 
данное субъективное право из содержания правоспособности 
субъекта. Потенциальная возможность осуществления права 
остается, но обременена наложением вето на определенный 
срок и до исполнения соответствующей обязанности перед тре-
тьим лицом. В широком смысле ограничения гражданских прав 
представляет собой способ защиты имущественных прав физи-
ческих и юридических лиц, применяемый при наличии осно-
ваний, предусмотренных законодательством на федеральном 
уровне.

Ограничение права гражданина в качестве административ-
ного наказания регулируется положениями статей 67(ограни-
чение выезда) и 67.1(ограничение в праве управления транс-
портными средствами) Федерального закона от 02.10.2007 
N229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Ограничению 
подвергаются неплательщики алиментов,

Сущность временного запрета выражается в полном огра-
ничении прав. В первую очередь объектом государствен-
но-властного воздействия выступают имущественные права, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, 
не запрещенных законом. В результате применением времен-
ного запрета деятельности затрагиваются конституционные 
права каждого на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции 
РФ).

Рассмотрим правовой механизм запрета. В соответствии 
с ч. 1 ст. 32.12 Закона об исполнительном производстве при-
став исполнитель обязан немедленно привести в исполнение 
постановление суда, компетентного органа, должностного 
лица.

Согласно ч. 2 той же статьи при административном при-
остановлении деятельности приставом производится нало-
жение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров 
и иных материальных ценностей, касс, а также применяются 
другие меры по исполнению указанных в постановлении меро-
приятий. Как отметил Пленум Верховного Суда РФ от 24 марта 
2005 г. N5, в постановлении не должны указываться конкретные 
меры, направленные на исполнение названных в нем меропри-
ятий (например, наложение пломб, опечатывание помещений, 
мест хранения товаров и иных материальных ценностей, отсе-
ление граждан из жилых зданий либо их перевод в другие ста-
ционарные лечебные, социальные учреждения в случае запрета 
эксплуатации зданий), поскольку в соответствии с частями 1 
и 2 статьи 32.12 КоАП РФ и частью 2 статьи 109 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 г. N229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» меры по обеспечению исполнения указанных 
в постановлении мероприятий применяются судебными приста-
вами-исполнителями и выбираются ими самостоятельно [11].

При административном приостановлении деятельности не 
допускается применение мер, которые могут повлечь необра-
тимые последствия для производственного процесса, а также 
для функционирования и сохранности объектов жизнеобеспе-
чения. Так, например, противозаконным является приоста-
новление деятельности больницы в труднодоступном районе 
в отсутствие поблизости других стационаров, что создает угрозу 
для здоровья и жизни местного населения.

Подводя итог настоящему исследованию, следует отметить, 
что запрет деятельности применяется по отношению к юри-
дическим лицам, ограничению же специального права под-
вергаются только физические лица. Именно они могут быть 
ограничены в управлении транспортными средствами, трак-
тором, самоходной машиной, судном; в эксплуатации высоко-
частотных устройств. Нарушитель административного права 
может быть лишен на время охотничьего билета, а также может 
быть ограничена его правоспособность на приобретение, но-
шение оружия и патронов к нему.
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