
1515 20
221515 20
22

20
22

Ч А С Т Ь I V 



Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 15 (410) / 2022
Издается с декабря 2008 г.                                                                                                                                 Выходит еженедельно

Главный редактор: Ахметов Ильдар Геннадьевич, кандидат технических наук
Редакционная коллегия:
Жураев Хусниддин Олтинбоевич, доктор педагогических наук (Узбекистан)
Иванова Юлия Валентиновна, доктор философских наук
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук
Лактионов Константин Станиславович, доктор биологических наук
Сараева Надежда Михайловна, доктор психологических наук
Абдрасилов Турганбай Курманбаевич, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Авдеюк Оксана Алексеевна, кандидат технических наук
Айдаров Оразхан Турсункожаевич, кандидат географических наук (Казахстан)
Алиева Тарана Ибрагим кызы, кандидат химических наук (Азербайджан)
Ахметова Валерия Валерьевна, кандидат медицинских наук
Бердиев Эргаш Абдуллаевич, кандидат медицинских наук (Узбекистан)
Брезгин Вячеслав Сергеевич, кандидат экономических наук
Данилов Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук
Дёмин Александр Викторович, кандидат биологических наук
Дядюн Кристина Владимировна, кандидат юридических наук
Желнова Кристина Владимировна, кандидат экономических наук
Жуйкова Тамара Павловна, кандидат педагогических наук
Игнатова Мария Александровна, кандидат искусствоведения
Искаков Руслан Маратбекович, кандидат технических наук (Казахстан)
Кайгородов Иван Борисович, кандидат физико-математических наук (Бразилия)
Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Кенесов Асхат Алмасович, кандидат политических наук
Коварда Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук
Комогорцев Максим Геннадьевич, кандидат технических наук
Котляров Алексей Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук
Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, кандидат психологических наук
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Кучерявенко Светлана Алексеевна, кандидат экономических наук
Лескова Екатерина Викторовна, кандидат физико-математических наук
Макеева Ирина Александровна, кандидат педагогических наук
Матвиенко Евгений Владимирович, кандидат биологических наук
Матроскина Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук
Матусевич Марина Степановна, кандидат педагогических наук
Мусаева Ума Алиевна, кандидат технических наук
Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических наук (Казахстан)
Паридинова Ботагоз Жаппаровна, магистр философии (Казахстан)
Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук
Рахмонов Азиз Боситович, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам (Узбекистан)
Семахин Андрей Михайлович, кандидат технических наук
Сенцов Аркадий Эдуардович, кандидат политических наук
Сенюшкин Николай Сергеевич, кандидат технических наук
Султанова Дилшода Намозовна, доктор архитектурных наук (Узбекистан)
Титова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук
Ткаченко Ирина Георгиевна, кандидат филологических наук
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры
Фозилов Садриддин Файзуллаевич, кандидат химических наук (Узбекистан)
Яхина Асия Сергеевна, кандидат технических наук
Ячинова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук

© ООО «Издательство «Молодой ученый», 2022



Международный редакционный совет:
Айрян Заруи Геворковна, кандидат филологических наук, доцент (Армения)
Арошидзе Паата Леонидович, доктор экономических наук, ассоциированный профессор (Грузия)
Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, профессор (Россия)
Ахмеденов Кажмурат Максутович, кандидат географических наук, ассоциированный профессор (Казахстан)
Бидова Бэла Бертовна, доктор юридических наук, доцент (Россия)
Борисов Вячеслав Викторович, доктор педагогических наук, профессор (Украина)
Буриев Хасан Чутбаевич, доктор биологических наук, профессор (Узбекистан)
Велковска Гена Цветкова, доктор экономических наук, доцент (Болгария)
Гайич Тамара, доктор экономических наук (Сербия)
Данатаров Агахан, кандидат технических наук (Туркменистан)
Данилов Александр Максимович, доктор технических наук, профессор (Россия)
Демидов Алексей Александрович, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Досманбетов Динар Бакбергенович, доктор философии (PhD), проректор по развитию и экономическим вопросам  (Казахстан)
Ешиев Абдыракман Молдоалиевич, доктор медицинских наук, доцент, зав. отделением (Кыргызстан)
Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, доктор медицинских наук, профессор (Кыргызстан)
Игисинов Нурбек Сагинбекович, доктор медицинских наук, профессор (Казахстан)
Кадыров Кутлуг-Бек Бекмурадович, кандидат педагогических наук, декан (Узбекистан)
Кайгородов Иван Борисович, кандидат физико-математических наук (Бразилия)
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Россия)
Колпак Евгений Петрович, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Кыят Эмине Лейла, доктор экономических наук (Турция)
Лю Цзюань, доктор филологических наук, профессор (Китай)
Малес Людмила Владимировна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Нагервадзе Марина Алиевна, доктор биологических наук, профессор (Грузия)
Нурмамедли Фазиль Алигусейн оглы, кандидат геолого-минералогических наук (Азербайджан)
Прокопьев Николай Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Прокофьева Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Казахстан)
Рахматуллин Рафаэль Юсупович, доктор философских наук, профессор (Россия)
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (Россия)
Сорока Юлия Георгиевна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Султанова Дилшода Намозовна, доктор архитектурных наук (Узбекистан)
Узаков Гулом Норбоевич, доктор технических наук, доцент (Узбекистан)
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры (Россия)
Хоналиев Назарали Хоналиевич, доктор экономических наук, старший научный сотрудник (Таджикистан)
Хоссейни Амир, доктор филологических наук (Иран)
Шарипов Аскар Калиевич, доктор экономических наук, доцент (Казахстан)
Шуклина Зинаида Николаевна, доктор экономических наук (Россия)



На обложке изображен Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн 
(1889–1951) — австрийско-британский философ, который при-
думал эмодзи. Он работал в основном в области логики, фило-
софии математики, философии разума и философии языка. Счи-
тается одним из величайших философов современности.

Людвиг Витгенштейн родился 26 апреля 1889 года в Вене в семье 
сталелитейного магната еврейского происхождения Карла Витген-
штейна и Леопольдины Витгенштейн (урождённой Кальмус), был 
самым младшим из восьми детей. Бабушка по материнской линии 
была католичкой австрийско-словенского происхождения, прихо-
дилась тётей нобелевскому лауреату по экономике Фридриху фон 
Хайеку. Один из братьев Людвига — пианист Пауль Витгенштейн.

К концу XIX века Витгенштейны были одной из самых богатых 
семей Австрии. Особняк Витгенштейнов был одним из центров 
культурной жизни Вены: его посещали, например, Густав Малер, Ио-
ганнес Брамс и Густав Климт. В доме находилось семь роялей, и все 
дети в семье занимались музыкой. Сам Людвиг обладал абсолютным 
музыкальным слухом и в подростковом возрасте собирался стать ди-
рижёром. Ещё подростком он начал интересоваться философией, по 
совету сестры прочитав работы Аврелия Августина, Бенедикта Спи-
нозы, Георга Кристофа Лихтнеберга, Артура Шопенгауэра, Сёрена 
Кьеркегора. Несмотря на то, что дом Витгенштейнов был наполнен 
искусством, обстановка в семье была тяжёлой: отец семейства, Карл 
Витгенштейн, обладал жёстким авторитарным характером и хотел 
подготовить своих сыновей к работе в своей промышленной им-
перии. Трое из пяти братьев позже покончили с собой, и самого Люд-
вига мысли о самоубийстве преследовали практически всю жизнь.

В 14 лет Витгенштейн покинул родительский дом, чтобы полу-
чить образование. Окончив реальное училище в Линце, он учился 
в Высшей технической школе в Берлине, а с 1908 года продолжил 
учёбу в Манчестере. Начав изучать инженерное дело, он познако-
мился с работами Готлоба Фреге, которые повернули его интерес от 
конструирования летательных аппаратов (Людвиг занимался кон-
струированием авиационного пропеллера) к проблеме философ-
ских оснований математики. По совету Фреге в 1911 году Витген-
штейн отправился в Кембридж, где стал учеником Бертрана Рассела.

В 1913 году умер его отец. Получив наследство, Витгенштейн 
вернулся в Австрию и стал одним из самых богатых людей Европы. 
Он анонимно пожертвовал крупные суммы австрийским архитек-
торам, художникам и писателям.

В 1914 году, после начала Первой мировой войны, несмотря на 
освобождение по состоянию здоровья, он добровольцем отпра-
вился на фронт в действующую армию, надеясь, что его там убьют. 
Во время боевых действий продолжал переписку с Бертраном Рас-
селом, который, по сути, являлся подданным вражеского государ-
ства. Попав в плен, практически полностью написал «Логико-фи-
лософский трактат», который после его возвращения в Австрию 
отказались опубликовать. В 1918 году он вновь попал в плен. Снова 

вернувшись после этого в Австрию, Людвиг отказался от своей 
части наследства в пользу братьев и сестер, посчитав деньги по-
мехой философской деятельности.

Бертран Рассел его «Трактат», по мнению самого Витгенштейна, 
не понял. И хотя попытался его поддержать, написав предисловие, 
автор все равно был разочарован. Тем не менее «Трактат» был опу-
бликован в 1921 году на немецком языке и в 1922 году — на ан-
глийском. Его появление произвело сильнейшее впечатление на 
философский мир Европы и вызвало многочисленные дискуссии, 
однако сам Витгенштейн не был заинтересован в дальнейшем об-
суждении своей работы, так как полагал, что в «Трактате» уже пре-
доставлено решение всех философских проблем.

Он отошёл от философской деятельности почти на десять лет. 
С 1920 по 1926 год работал учителем в сельской начальной школе, 
после — садовником при монастыре, а также архитектором — по 
заказу своей сестры он спроектировал и построил дом в Вене. Ув-
лекался фотографией.

В конце 1920-х годов Витгенштейн вернулся к занятиям фило-
софией и переехал в Кембридж. Несмотря на известность, он не 
мог стать преподавателем в Кембридже, поскольку не имел учёной 
степени, и Рассел предложил ему подать «Трактат» в качестве дис-
сертации. Работа была рассмотрена в 1929 году Расселом и Муром: 
защита диссертации больше напоминала разговор старых друзей, 
а в конце Витгенштейн похлопал двух экспертов по плечу и сказал: 
«Не волнуйтесь, я знаю, что вы никогда этого не поймёте».

В 1938 году Витгенштейн на лекции по эстетике в Кембридж-
ском университете заявил: «Если бы я умел хорошо рисовать, я 
мог бы точно передавать свои эмоции при помощи нескольких 
мазков». Другими словами: зачем что-то говорить, если можно ис-
пользовать эмодзи? В своем труде «Лекции и беседы об эстетике, 
психологии и религии» он изобразил три лица с разными эмо-
циями: одно с закрытыми глазами и полуулыбкой, одно с припод-
нятой бровью и одно с открытыми глазами и улыбкой.

Во время Второй мировой войны Витгенштейн прервал пре-
подавательскую деятельность в Кембридже, чтобы работать сани-
таром в лондонской больнице. Мысль о философии как профессии 
была ему отвратительна. По его словам, лучше читать детективы, 
нежели кембриджский философский журнал Mind. Сам он, раз-
умеется, так и поступал. Однажды друг философа Морис О’Кон 
Друри рассказал ему о своем приятеле, который отказался защи-
щать диссертацию, поскольку понял, что не сделает в философии 
ничего оригинального. Витгенштейн объявил, что за это ему и сле-
довало присудить степень доктора философии.

Умер великий философ Кембридже 29 апреля 1951 года. Похо-
ронен по католическому обряду на местном кладбище у часовни 
Святого Эгидия.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Преступления, совершаемые в исправительных учреждениях
Алексеева Елена Сергеевна, студент
Смоленский государственный университет

В статье дается определение преступности в местах лишения свободы и выделяются ее признаки. Обращается внимание на 
виды преступлений, совершаемых в пенитенциарных учреждениях, анализируются их причины и условия. Предлагаются меры по 
предупреждению и минимизации преступлений в этом направлении.

Ключевые слова: преступность в местах лишения свободы, преступления в пенитенциарных учреждениях, обычаи и традиции 
преступного мира, причины и условия преступности, предупреждение преступлений.

Преступления в  местах лишения свободы — это совокуп-
ность правонарушений (уголовно наказуемых деяний), 

совершенных в  учреждениях исполнения наказаний за опре-
деленный период времени, характеризующаяся количествен-
ными и  качественными показателями. Эти преступления 
совершаются в основном осужденными и, в ряде случаев, слу-
жащими, работниками пенитенциарной системы.

Признаки пенитенциарной преступности:
— она представляет собой определенную часть в структуре 

всей преступности, при этом она различается по своим количе-
ственным и качественным характеристикам;

— характеризуется высоким уровнем латентности;
— обусловлена факторами, взаимосвязанными с  действу-

ющей уголовной и уголовно-исполнительной политикой государ-
ства, условиями отбывания наказания в местах лишения свободы;

— имеет выраженную специфику субъекта преступлений;
— представляет опасность пенитенциарной, общественной 

и личной безопасности [1, c. 26].
Наиболее распространены, к  совершению в  пенитенци-

арных учреждениях такие преступления как: дезорганизация 
деятельности учреждений, создающих изоляцию от общества 
(ст. 321 УК РФ) — 15%; побег из мест лишения свободы (ст. 313 
УК РФ) — 29%; уголовно-наказуемые деяния, связанные с не-
законным оборотом наркотических веществ (ст. 228–228.1 УК 
РФ) — 25%; преступления против жизни и здоровья человека 
(гл.  16 УК РФ) — 8%; кражи (хищения) на объектах уголов-
но-исполнительной системы (ст. 158 УК РФ) — 2%; уклонение 
от отбывания наказания в виде лишения свободы (ст. 314 УК 
РФ) — 5%; захват заложников (ст. 206 УК РФ) — 1%; иные пре-
ступления — 15% [2, c. 121–122].

Особое место в  структуре пенитенциарной преступности 
занимают правонарушения, связанные с воспрепятствованием 
деятельности администрации мест лишения свободы; органи-
зация и участие в массовых беспорядках, а также сексуальные 

эксцессы заключенных. С  применением колющих предметов 
в  местах лишения свободы совершается около 40% насиль-
ственных преступлений.

Свыше 50% преступлений совершается после 18:00 до 00.00 
часов, 22% — в ночное время. Основная часть преступлений со-
вершается в зоне, где проживают участники исправительного 
учреждения, 28% — в промышленном секторе, 11% — за преде-
лами пенитенциарного учреждения (на территории подсобного 
хозяйства, при проведении выездных работ) [3, c. 27].

Следует иметь в виду, что администрация любого пенитенци-
арного учреждения не заинтересована в увеличении количества 
уголовных преступлений на подконтрольной ей территории. 
В  этом смысле значительная часть инцидентов в  пенитенци-
арных учреждениях не заносится в официальную статистику.

Система пенитенциарных преступлений, которые совер-
шают представители администрации таких учреждений, вы-
глядит так: злоупотребление должностными полномочиями 
(21,9%); превышение должностных полномочий (10,9%); взя-
точничество (7,8%), присвоение, растрата, халатность (3,1%), 
наркопреступления (21,8%); кражи (3,1%); преступления 
против жизни и здоровья (3,1%) [4, c. 225].

В местах лишения свободы остается высокой численность 
негативно характеризующихся осужденных: (30,3%) и  имеет 
свойство расти. Наиболее распространенными нарушениями 
режима содержания в  пенитенциарных учреждениях явля-
ются: необоснованный отказ от трудовой деятельности (36%), 
употребление алкогольных напитков, иных психоактивных ве-
ществ, курение в неустановленном месте (56,3%), организация 
и  участие в  азартных играх (27,2%), неподчинение законным 
требованиям сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
мелкое хулиганство (19,4%) [5, c. 47].

К причинам и условиям совершения преступлений в местах 
лишения свободы относятся: высокая эмоциональная, межлич-
ностная и  межгрупповая напряженность, присущая группам 



«Молодой учёный»  .  № 15 (410)   .  Апрель 2022  г.238 Юриспруденция

осужденных, а также регулярная тревожность, раздражитель-
ность и стресс. Насилие в той или иной форме присуще любому 
пенитенциарному учреждению, это связано с ограниченностью 
территории, где содержатся не лучшие представители нашего 
общества, отличающиеся импульсивностью, несдержанностью 
и  вынужденные жить однополыми группами на протяжении 
долгого времени.

К ним относятся: применение необоснованного насилия 
представителями власти в отношении задержанных, словесные 
оскорбления в их адрес; несправедливое разрешение конфликтов 
между заключенными; неумение работников (сотрудников) 
мест лишения свободы защитить униженных людей; сокрытие 
дисциплинарных и  более тяжких нарушений, совершенных 
в местах лишения свободы; слабый контроль за поведением за-
ключенных; упущения в сферах оперативной, воспитательной, 
психолого-педагогической, санитарно-эпидемиологической де-
ятельности исправительного учреждения [6, c. 342–343].

К мерам предупреждения преступлений в местах лишения 
свободы относятся:

а) дальнейшее совершенствование уголовной и  уголов-
но-исполнительной политики государства;

б) реализация основных положений, определенных «Кон-
цепцией развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года»;

в) выявление, ослабление и  нейтрализация детерминиру-
ющих факторов преступности в местах лишения свободы;

г) улучшение укрепленности объектов УИС, их технической 
оснащенности, внедрение современных систем охраны и кон-
троля за поведением осужденных;

д) повышение квалификации и переподготовка сотрудников 
пенитенциарных учреждений, обеспечение их средствами ин-
дивидуальной защиты и активной самообороны;

е) профилактика побегов, суицидов, членовредительства, 
совершения правонарушений;

ж) недопущение фактов передачи осужденным запре-
щенных предметов, веществ, препаратов;

з) воздействие на криминальную субкультуру (обычаи 
и традиции преступной среды) [7, c. 35];

и) взаимодействие сотрудников федеральной службы испол-
нения наказаний с представителями других правоохранительных 
органов по вопросам раскрытия преступлений прошлых лет.

На современном этапе особое значение придается контролю 
за исполнением нормативных правовых актов администрацией 
учреждений исполнения наказаний, эта функция возложена на 
Прокуратуру Российской Федерации и  ее представительства 
в  субъектах Российской Федерации. Контрольные функции 
осуществляют Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в  Российской Федерации, Счетная палата Российской Феде-
рации, правозащитные организации [8, c. 20].

Немаловажное значение имеет ведомственный и судебный 
контроль в контексте исполнения уголовных наказаний. Поэ-
тому профилактика преступлений в местах лишения свободы 
представляет собой комплекс мер, направленных на миними-
зацию пенитенциарных преступлений, исправление заклю-
ченных, предупреждение новых преступлений, в  том числе 
правовых, экономических, организационно-управленческих, 
психолого-педагогических, морально-этических, идеологиче-
ских, культурных, технических и других мероприятия.
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Неотъемлемым условием эффективной реализации налоговой политики Российской Федерации является работа по обеспечению 
условий для функционирования рынка подакцизных товаров в рамках ЕАЭС. Подакцизные товары при перемещении через границу 
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ЕАЭС, являются важной частью системы российского налогообложения, элементом формирования цены, средством пополнения го-
сударственного бюджета. Подакцизные товары имеют свои особенности как в сборе налогов, как при перемещении через государ-
ственную границу Российской Федерации, так и на её территории, где главные затруднения, связаны со спецификой акцизов, из-за 
которых возникают экономические препятствия для развития экономики всего Союза в целом.

Ключевые слова: налогообложение, таможенные платежи, акциз, Российская Федерация, поступления, товары, импорт, тамо-
женные органы, Евразийский экономический союз.

Между странами — участницами ЕАЭС не существует еди-
ного документа, регламентирующего обложение косвен-

ными налогами, в том числе и акцизов, и каждое из государств 
руководствуется исключительно национальным законодатель-
ством, поэтому в настоящее время остро стоят вопросы гармо-
низации перечня подакцизных товаров в области алкогольной 
продукции и табачных изделий, а установление на них ставок 
является первоочередной задачей. Это будет способствовать 
созданию равных условий для осуществления внешнеторговой 
деятельности в странах Союза, повысит ее фискальную эффек-
тивность, а также позволит проводить единую фискальную по-
литику, и  станет признаком действительно единого экономи-
ческого пространства. Упрощение процедуры уплаты акцизов 
будет способствовать их эффективному администрированию, 
и может стать одним из приоритетных направлений взаимодей-
ствия таможенных и налоговых органов.

Цель статьи: исследование теоретических основ таможен-
ного регулирования перемещения подакцизных товаров через 
таможенную границу ЕАЭС.

Таможенные платежи являются важными показателями 
внешнеторговой деятельности, которые отражают эффектив-
ность осуществляемой таможенно-тарифной политики и при-
менение мер нетарифного регулирования, где акциз — один из 
видов таможенных платежей, и  представляет собой «особую 
форму косвенного налогообложения, и в отличие от прямого 
налогообложения, взимается как при реализации товаров на 
внутреннем рынке, так и на внешнем рынке при ввозе товаров 
на таможенную территорию, что позволяет подразделять ак-
цизы на »внутренние« и »внешние» [6].

Возникнув исторически как одна из первых форм налого-
обложения, акциз в  течение долгого времени выполнял ис-
ключительно фискальные цели, и,  в  сущности, не отличался 
от государственной пошлины, но в процессе рыночной транс-
формации экономики, стали разрабатываться новые прин-
ципы и подходы к налогообложению. В каждом современном 
государстве политика в  области акцизного налогообложения 
в той или иной мере основывается на разработанной учеными 
разных стран теоретической базе.

В соответствии со ст. 25 Договора о ЕАЭС в рамках Тамо-
женного союза государств-членов осуществляется единое та-
моженное регулирование  [2], которое проводится в  соответ-
ствии с  Таможенным кодексом ЕАЭС  [1] и  регулирующими 
таможенные правоотношения международными договорами 
и актами, составляющими право Союза, а также в соответствии 
с положениями Договора о ЕАЭС. Договором о ЕАЭС установ-
лено: «Государства-члены определяют направления, а  также 
формы и порядок осуществления гармонизации законодатель-
ства в отношении налогов, которые оказывают влияние на вза-

имную торговлю, чтобы не нарушить условия конкуренции 
и не препятствовать свободному перемещению товаров, работ 
и услуг на национальном уровне или на уровне ЕАЭС, включая:

1) гармонизацию (сближение) ставок акцизов по наиболее 
чувствительным подакцизным товарам;

2) дальнейшее совершенствование системы взимания на-
лога на добавленную стоимость во взаимной торговле [7].

В ЕАЭС осуществляется единый порядок взимания кос-
венных налогов и  механизм контроля за их уплатой при экс-
порте и импорте товаров (приложение №  18 к Договору о ЕАЭС) 
по международному правилу — принципу страны назначения, 
предусматривающему налогообложение косвенными налогами 
при импорте товаров и (или) освобождение от уплаты акцизов 
при экспорте товаров [2].

В соответствии с  Соглашением о  принципах ведения на-
логовой политики в области акцизов на табачную продукцию 
государств-членов Евразийского экономического союза, под-
писанным 19 декабря 2019 г. в Санкт-Петербурге, проводится 
гармонизация ставок акцизов на сигареты в  целях обеспе-
чения конкурентных условий для функционирования рынка 
табачной продукции в ЕАЭС. Проводится также работа над Со-
глашением о принципах ведения налоговой политики в области 
акцизов на алкогольную продукцию государств-членов Евра-
зийского экономического союза.

Координацию, в  пределах предоставленных полномочий, 
в сфере единого таможенного регулирования осуществляет Ев-
разийская экономическая комиссия (ЕЭК). По результатам ра-
боты Коллегии Евразийской экономической комиссии был раз-
работан проект соглашений о  принципах ведения налоговой 
политики в области акцизов на алкогольную и табачную про-
дукцию государств — членов ЕАЭС, в  рамках направления 
и  методологического обоснования сближения видов и  ставок 
подакцизных товаров, а  также комплекса мер по их реали-
зации, который был подписан Российской Федерацией, однако, 
не вступил в силу, так как для этого требуется одобрение всех 
стран, участвующих в рассматриваемом соглашении [8].

Таможенные органы являются главным фактором в  обе-
спечении безопасности и  легальности провоза подакцизных 
товаров, а  НК РФ и  федеральные законы, регулируют каче-
ственность их оборота на территории РФ. Государственное ре-
гулирование ввоза алкогольной продукции из других стран, 
контроль и надзор внешнеторговой деятельности тарифными 
и нетарифными методами, осуществляется таможенными ор-
ганами совместно с  другими организациями, например, Ми-
нистерством промышленности и  торговли РФ, Федеральной 
службой по регулированию алкогольной рынка [6]. Так, Феде-
ральный закон «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
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жащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» от 22.11.1995 N171-ФЗ (в  ред. от 
30.12.2021 N487-ФЗ), устанавливает «правовые основы произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и ограничения потребления (распития) 
алкогольной продукции в Российской Федерации» [3].

Запреты и ограничения на импорт алкогольной продукции 
юридическим лицом, осуществляется посредством лицензиро-
вания. Так, Федеральным законом №  171-ФЗ установлено, что 
«лицензированию подлежат виды деятельности по производ-
ству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, за исключением: производства и  оборота 
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), 
спиртосодержащих лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, спиртосодержащих лекарственных пре-
паратов для ветеринарного применения и  (или) спиртосодер-
жащих медицинских изделий, а также пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи» [3].

В Российской Федерации разрешительный документ на сво-
бодный импорт коньяка оформляется по внешнеторговым кон-
трактам в Министерстве промышленности и торговли Россий-
ской Федерации. Росалкогольрегулирование помимо выдачи 
лицензий на производство и оборот этилового спирта; проверки 

акцизных марок на ввозимых товарах осуществляет ведение 
единой государственной автоматизированной информационной 
системы (ЕГАИС) учета объема производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ЕГАИС позволяет:
1) обеспечивать полноту и достоверность учета производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции; с возможностью детализации до субъекта 
РФ, производителя, вида, наименования продукции, крепости, 
объема, правильности начисления акциза;

2) производить анализ состояния и  тенденций развития 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции на территории РФ и ее регионов;

3) затруднить реализацию контрафактной продукции за 
счет проверки сопроводительных документов, удостоверяющих 
легальность производства и  оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, между отправителем 
и покупателем, которая осуществляется в электронном виде.

Итак, правовым регулированием контроля за применением 
акцизов при перемещении товаров через таможенную границу 
ЕАЭС, служит Таможенный кодекс Евразийского экономи-
ческого союза, Договор о Евразийском экономическом союзе, 
а также нормативные акты Российской Федерации.
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Рассмотрение споров с участием самозанятых граждан
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В статье автор пытается определить, к компетенции каких судов необходимо относить рассмотрение споров с участием са-
мозанятых граждан.
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В юридической научной литературе предлагается множе-
ство определений понятий «самозанятые граждане» и «са-

мозанятость». Так, например, Бабайцева Е. А. полагает, что 
самозанятость «представляет собой самостоятельное осущест-
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вление гражданами принадлежащих им гражданских прав, на-
правленное на получение дохода от пользования имуществом, 
выполнения работ или оказания услуг в  установленных за-
коном случаях» [1]. Чехов А. В. предлагает определять самоза-
нятое лицо как гражданина, который применяет свои навыки 
и умения для поддержания собственно уровня доходов на до-
статочном ему уровне без цели ведения предпринимательской 
деятельности, а основным его отличием от других организаци-
онно-правовых форм является отсутствие наемного труда [2].

Однако в нормативно-правовой базе современного россий-
ского законодательства нет четкого определения понятия «са-
мозанятый» или «самозанятость», что в  свою очередь влечет 
возникновение целого ряда материально-правовых и  процес-
суальных вопросов, одним из которых является вопрос о том, 
в какой суд необходимо обращаться самозанятым при возник-
новении споров, связанных с их деятельностью.

Ответ на данный вопрос можно получить, рассматривая 
в  совокупности понятие самозанятого гражданина, правовую 
природу его деятельности, а  также общие правила о  компе-
тенции судов.

Правительство Российской Федерации в  Распоряжении 
от 02.06.2021 №  1083-р (ред. От 30.03.2018) «Об утверждении 
Стратегии развития малого и  среднего предприниматель-
ства в  Российской Федерации на период до 2030  года» дает 
свою формулировку понятия «самозанятые» — это граждане, 
осуществляющие приносящую доход деятельность и  не за-
регистрированные в  качестве индивидуальных предприни-
мателей [3]. Также Налоговый кодекс РФ дает косвенное опре-
деление самозанятых лиц как физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и  оказывающих без 
привлечения наемных работников услуги физическим лицам 
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.

Согласно ст.  22 Гражданского процессуального кодекса 
РФ суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают ис-
ковые дела с участием граждан, организаций, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления о  защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и  законных ин-
тересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных пра-
воотношений. При этом согласно п.  3 указанной статьи суды 
общей юрисдикции не рассматривают экономические споры 
и  другие дела, отнесенные действующим законодательством 
к компетенции арбитражных судов.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ арбитражный суд рассматривает дела по эконо-
мическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, один из основных вопросов, которые необ-
ходимо рассмотреть в рамках данной статьи — является ли дея-
тельность самозанятых граждан предпринимательской?

Абзац  3 п.  1 ст.  2 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации гласит, что гражданское законодательство регулирует 
отношения между лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что 
предпринимательской является самостоятельная, осуществля-
емая на свой риск деятельность, направленная на систематиче-

ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность, должны быть 
зарегистрированы в  этом качестве в  установленном законом 
порядке, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом.

Предпринимательская деятельности состоит в  продаже 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, использовании 
своего имущества, при этом учитывается длительность соот-
ветствующих отношений, количество заключаемых сделок, их 
периодичность, количество контрагентов, направленность на 
поддержание интереса к  предмету правоотношений посред-
ством рекламы и т. д. Представляется, что деятельность боль-
шинства самозанятых граждан подпадает под описанные кри-
терии [4].

Кроме того, абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК устанавливает возможность 
осуществления гражданами предпринимательской деятель-
ности без государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя в отношении отдельных видов пред-
принимательской деятельности, перечень которых установлен 
законом. При этом справочно-правовые системы делают 
ссылку на Федеральный закон от 27.11.2018 №  422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по установлению специального нало-
гового режима »Налог на профессиональный доход», согласно 
которому плательщиками налога на профессиональны доход 
являются в том числе и самозанятые граждане [5].

Ч. 2 ст. 27 АПК РФ определяет компетенцию арбитражных 
судов. Так, арбитражные суды разрешают экономические 
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, яв-
ляющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица и  имеющих статус индивидуального предпри-
нимателя, приобретенный в установленном законом порядке, 
а  в  случаях, предусмотренных АПК и  иными федеральными 
законами, с  участием Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивиду-
ального предпринимателя.

Таким образом, проанализировав в  совокупности нормы 
п. 1 ст. 27 АПК РФ, абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ 
и ФЗ №  422-ФЗ можно сделать вывод о том, что когда одной из 
сторон спора является гражданин, имеющий статус самозаня-
того, и спор возник в связи с его деятельностью как самозаня-
того, то данный спор относится к компетенции арбитражного 
суда.

Однако, обобщая существующую на сегодняшний день не-
многочисленную судебную практику по данному вопросу, 
можно заметить, что, не смотря на прямое указание нормы абз. 2 
п. 1 ст. 23 ГК РФ о возможности ведения самозанятыми граж-
данами (без государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя) предпринимательской деятельности 
в отношении отдельных видов такой деятельности, перечень ко-
торых установлен законом, арбитражные суды исключают воз-
можность рассмотрения споров в арбитражном суде с участием 
самозанятых граждан в  отсутствие статуса индивидуального 
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предпринимателя, обосновывая это тем, что законодатель не 
отождествляет понятия «самозанятости» и «предприниматель-
ской» деятельности, и, указывая, что согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ 
лица, осуществляющие деятельность без государственной реги-
страции в качестве индивидуальных предпринимателей, субъ-
ектами предпринимательской деятельности не являются [6].

То есть, можно заметить, что существует факт неоднознач-
ности понимания существующих норм, касающихся отнесению 
подобных споров к  компетенции различных судов. В  связи 
с  этим, полагаю, что есть необходимость и  основание разре-
шить указанный вопрос в  высшем судебном органе с  целью 
разъяснения судам правильного алгоритма отнесения споров 
с участием самозанятых граждан к компетенции арбитражных 
судов или судов общей юрисдикции.

Также кроме как в арбитражных судах данный вид споров 
может быть рассмотрен в третейских судах. Так согласно п. 1 
ст. 33 АПК РФ споры между сторонами гражданско-правовых 
отношений, подлежащие рассмотрению арбитражными судами 
в  соответствии с  настоящим Кодексом, могут быть переданы 
на рассмотрение третейского суда при наличии между сторо-
нами спора действующего арбитражного соглашения. В соот-

ветствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.2002 №  102-ФЗ 
«О  третейских судах в  Российской Федерации» спор может 
быть передан на разрешение третейского суда при наличии за-
ключенного между сторонами третейского соглашения.

Таким образом, проводя анализ современного российского 
законодательства и  основываясь на некоторых правовых по-
ложениях можно сделать вывод, что под самозанятым лицом 
понимается физическое лицо, осуществляющее приносящую 
доход деятельность, не зарегистрированное в качестве индиви-
дуального предпринимателя и оказывающие без привлечения 
наемных работников услуги физическим лицам для личных, до-
машних и (или) иных подобных нужд. В связи с этим наиболее 
верным представляется относить рассмотрение споров с  их 
участием к компетенции арбитражных судов.

По причине роста числа самозанятого населения законода-
телю необходимо уделить внимание вопросу законодательного за-
крепления правового статуса самозанятых граждан, определения 
вида их деятельности, а также, с целью обеспечения реализации 
права самозанятых на судебную защиту и исходя из вида их дея-
тельности, определить в какой суд необходимо обращаться самоза-
нятым при возникновении споров, связанных с их деятельностью.
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Прикладные аспекты организации административного судопроизводства 
в Российской Федерации (по материалам Камчатской краевой 

коллегии адвокатов г. Петропавловска-Камчатского)
Буланова Людмила Ивановна, студент

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Изучение теоретических аспектов административного судопроизводства в  Российской Федерации выявило ряд наиболее 
важных замечаний относительно существования этого метода обеспечения и защиты прав и свобод человека в его отношениях 
с публичными юридическими лицами.

Прежде всего, анализ общих концептуальных положений, касающихся сущности административного судопроизводства, позволил 
нам сделать вывод об отсутствии единого подхода к его природе. В настоящее время на законодательном уровне нет прямого ука-
зания лексических и терминологических границ этого понятия, в то же время в теоретической литературе существует доста-
точное количество различных подходов, которые выделяют определенные аспекты этого явления, а также различные фокусы его зна-
чения и расположения в правовой система российского законодательства. Ввиду того, что действующее законодательство является 
достаточно новым, при практическом внедрении разработанных норм в российскую практику возникает ряд проблем.
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Administrative proceedings in courts of general jurisdiction  
(based on the materials of the Kamchatka Regional Collegium)

The study of the theoretical aspects of administrative proceedings in the Russian Federation revealed a number of the most important observa-
tions regarding the existence of this method of ensuring and protecting human rights and freedoms in its relations with public legal entities.

First of all, the analysis of the general conceptual provisions concerning the essence of administrative proceedings allowed us to conclude that 
there is no unified approach to its nature. Currently, there is no direct indication of the lexical and terminological boundaries of this concept at the 
legislative level, at the same time, there are a sufficient number of different approaches in the theoretical literature that highlight certain aspects of 
this phenomenon, as well as various foci of its meaning and location in the legal system of Russian legislation. Due to the fact that the current leg-
islation is quite new, a number of problems arise with the practical implementation of the developed norms into Russian practice.

Keywords: administrative proceedings, Code of Administrative Procedure, court of general jurisdiction, action/inaction.

Обобщение информации о теоретических и практических 
аспектах функционирования системы административ-

ного судопроизводства позволяет сделать вывод о том, что во-
просы защиты прав и свобод граждан в их взаимоотношениях 
с  органами публичной власти являются ведущими в  рамках 
обеспечения конституционных прав и свобод, а также в кон-
тексте построения правового государства.

Вместе с тем, анализ сложившейся системы теоретико-мето-
дологического и собственно правового обеспечения администра-
тивного судопроизводства в  Российской Федерации позволяет 
идентифицировать ряд наиболее существенных проблем с опре-
делением ключевых параметров развития правовой системы.

В настоящее время в  действующем законодательстве от-
сутствует прямое указание на содержание административного 
производства как особого рода явления. Законодатель, раз-
вития правовые основы данного вопроса, исходил из общей 
логики, принципов и традиций отечественной системы права, 
в которой при урегулировании иных видов судопроизводства 
(гражданского, уголовного, конституционного), отсутствует 
единое нормативно закрепленное определение, позволяющее 
раскрыть содержание рассматриваемого определения. Вместе 
с тем, в литературе отмечается целесообразность правовой ин-
терпретации понятия «административное судопроизводство». 
Также, по мнению А. П. Шергина, имеется необходимость раз-
граничения собственного административного судопроизвод-
ства от также понятий, как «административная юстиция» и «ад-
министративная юрисдикция». [2, c. 32]

В ходе анализа современной юридической литературы, по-
священной вопросам развития законодательства об администра-
тивном судопроизводстве в  Российской Федерации, были уста-
новлены неоднократные попытки раскрыть содержание данного 
определения, однако в целом наблюдается значительная диффе-
ренциация имеющихся подходов, большая часть которых связана 
с раскрытием той или иной стороны административного судопро-
изводства как явления современной правовой системы России.

Таким образом, законодательное урегулирование вопросов 
о концептуальном содержании административного судопроиз-
водства в России занимает особое место в структуре основных 

направлений совершенствования системы правового регулиро-
вания административного судопроизводства. Целесообразной 
видится разработка единого подхода, позволяющего иденти-
фицировать содержание изучаемого предмета не только через 
опосредованную систему признаков, свойств, направлений де-
ятельности в рамках административного судопроизводства, но 
и в рамках общетеоретического подхода.

Говоря об общетеоретических положениях развития си-
стемы представлений о КАС РФ, следует отметить, что в совре-
менной литературе в качестве одного из ведущих направлений 
совершенствования положений о  системе административного 
судопроизводства в  России отмечается необходимость раз-
вития понимания концепции КАС РФ через формирование си-
стемы более однозначной идентификации КАС РФ как источ-
ника права в судебной системе в целом, а также установление 
взаимосвязи положений об административном судопроизвод-
стве с материальными отраслями права. Также зачастую подни-
мается вопрос о возможном совершенствовании системы судоу-
стройства России на основе усиления правовой идентификации 
КАС РФ. В частности, по мнению Ж. И. Овсепян, в текущем пе-
риоде следует иметь в виду «перспективы учреждения специали-
зированных административных судов, форсирование процесса 
создания во всех субъектах РФ конституционных (уставных) 
судов и  разграничение юрисдикций этих судебных специали-
заций как условия обеспечения действия основополагающих 
принципов организации государственной власти в  России, 
в частности принципа единства государственной власти и прин-
ципа разделения властей по горизонтали и вертикали». [3, c. 58]

Говоря о перспективах развития судебной системы в целом, 
важно подчеркнуть влияние сохраняющейся тенденции нару-
шения сроков при рассмотрении дел в  порядке КАС судами 
общей юрисдикции. При этом фактически наблюдается диспро-
порциональное распределение нагрузки между областными, 
районными судами и мировыми судьями. В конечном счете пе-
регруженной судов влияет не только на скорость рассмотрения 
дел, на способность объективно защитить права граждан, но 
и, в определенной мере, можно говорить о снижении качества 
рассмотрения дел. В то же время следует иметь в виду, что по-
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добная ситуация не в полной мере соответствует и несет риски 
заведомого ухудшения положения истца, учитывая поло-
жения части 5 статьи 2 КАС РФ, определяющей, что «админи-
стративное судопроизводство осуществляется в соответствии 
с теми нормами процессуального права, которые действуют во 
время рассмотрения и  разрешения административного дела, 
совершения отдельного процессуального действия». [1]

В ходе анализа правовых аспектов развития системы админи-
стративного судопроизводства в Российской Федерации был уста-
новлен также перечень проблем, сопряженных с особенностями 
производства по отдельным категориям административных дел.

Во-первых, было установлено, что в текущем периоде вве-
дена возможность оспаривания интерпретационных актов 
(актов, содержащих разъяснения и обладающих нормативными 
свойствами), что является одной из новелл административного 
процессуального законодательства. Вместе с тем, ввиду непро-
должительного характера действия установленных законода-
тельных положений, развитие соответствующих положений 
в части рассмотрения административных дел об оспаривании 
актов, содержащих разъяснения законодательства и  облада-
ющих нормативными свойствами по-прежнему сопряжено 
с рядом проблем теоретико-методологического характера.

Было установлено, что структуру проблем при рассмотрении 
дел об интерпретационных актах, образует, прежде всего, воз-
можность смешения этой категории дел при следовании установ-
ленным КАС РФ признакам идентификации с  нормативными 
правовыми актами, которые принимаются в  качестве уточня-
ющих применительно к  системе норм общего характера. Речь 
может идти в том числе о подзаконных актах, принятых во ис-
полнение нормативных положений, обладающих высшей юри-
дической силой. Таким образом, при рассмотрении ключевых 
направлений совершенствования законодательства об админи-
стративном судопроизводстве в  России, возможным видится 
развитие положений, касающихся более четкого разграничения 
категорий дел об интерпретационных актах, в целях их однознач-
ного разграничения с нормативными правовыми актами.

Вместе с тем, исходя из анализа особенностей производства 
по делам об оспаривании актов, содержащих разъяснения зако-
нодательства и обладающих нормативными свойствами, можно 
сделать вывод о дискуссионной природе возможностей приме-
нения судом по данной категории дел мер предварительной за-
щиты, указанных в ст. 211 КАС РФ в виду распространения на 
рассматриваемую категорию дел общих положений КАС РФ. 
Применительно к  указанной ситуации возможным является 
развитие положений статьи  217.1 о  возможности реализации 
порядка и процедур предварительной защиты.

Во-вторых, было отмечено, что несмотря на продолжи-
тельную историю развития положений, касающихся возможно-
стей судебной защиты и восстановления прав по делам об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) должностных лиц 

органов власти и управления, по-прежнему нерешенной явля-
ется проблема концептуальной-теоретической интерпретации 
понятия «оспаривание в суд решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц». При этом анализ теоретических под-
ходов и обобщение сложившейся системы норм правового ре-
гулирования позволяет сделать вывод о  том, что указанное 
право идентифицируют с  конституционной возможностью 
каждого члена общества. Также распространено процессное 
понимание оспаривания действий (бездействия) или решений 
уполномоченного органа или должностного лица.

В контексте определения направлений совершенствования 
законодательства об административном судопроизводстве не-
обходимо указать на возможность соответствующего законо-
дательного закрепления рассматриваемого понятия с  учетом 
подходов к  определению собственно предмета обращения 
в  суд (субъективные права и  законные интересы граждан), 
а также руководствоваться положениями статьи 201 АПК РФ 
и статьи 227 КАС РФ, определяющих специфику решений суда 
по указанной категории дел.

Особое внимание в  вопросах определения перспектив со-
вершенствования законодательства об административного су-
допроизводстве уделяется влиянию ключевых глобальных 
тенденций на практику осуществления государственного управ-
ления. Распространение информационно-телекоммуникаци-
онных технологий приводит к трансформации процессов предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, вследствие 
чего возможно ожидать постепенное устаревание и исключение 
отдельных административных процедур, которые в текущем пе-
риоде составляют предмет административного регулирования.

Под воздействием процесса информатизации логичным яв-
ляется изменение подходов к составлению административных 
регламентов, в  связи с  чем возможной является утрата цен-
ности отдельных положений административного судопроиз-
водства и  развитие новых представлений о  возможных обла-
стях распространения регулирующего воздействия.

В частности, П. Е. Спиридонов отмечает, что «проводя в бу-
дущем систематизацию административно-процессуального за-
конодательства или разработку новых административно-про-
цессуальных правовых актов в  сфере административных 
процедур, следует учесть ряд перспектив и юридические риски, 
которые в связи с этим могут возникнуть». [4, c. 156]

Таким образом, на основе анализа общетеоретических поло-
жений о развитии системы административного судопроизвод-
ства в России, а также в результате обобщения правовых по-
ложений, характеризующих особенности функционирования 
сложившейся системы, определен круг основных проблем, по-
зволяющих также идентифицировать особенности текущего 
состояния сформированности развития представлений об ад-
министративном судопроизводстве в целом.
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Исторический аспект формирования права интеллектуальной 
собственности в дореволюционной России

Варава Артем Олегович, студент магистратуры
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

Право на интеллектуальную собственность является одним 
из ключевых видов права собственности в условиях совре-

менного общества. Но данное право характерно только для инду-
стриального и постиндустриального этапов развития общества, 
и оно является редкостью для аграрной стадии развития обще-
ства. Так в большинстве стран право на интеллектуальную соб-
ственность стало оформляться лишь в конце XVIII и XIX столе-
тиях. Это связано с тем, что интеллектуальную собственность не 
рассматривали самостоятельным объектом правоотношений.

Также прослеживается прямая связь интеллектуального 
права и развития технологий. Первый этап становления интел-
лектуального права — выдача привилегий свое начало берет еще 
в 1469 году [1]. Обусловлено это появлением первой «печатной 
машины» Иоганна Гуттенберга в 1440 году. Изобретение значи-
тельно упростило создание книг, что дало широкое поле для ком-
мерциализации чужих авторских трудов без согласия автора.

В истории России видна совершенно другая тенденция раз-
вития прав на интеллектуальную собственность. 14 марта 1564 г. 
выходит первая печатная книга, но первый документ, частично 
фиксирующий авторское право появляется лишь в первой чет-
верти XIX столетия. Речь идет о «Манифесте о привилегиях на 
разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах от 
17 июня 1812 г».

При хронологическом сопоставлении дат указанных выше 
событий в Европе и России возникает вопрос о столь позднем 
появлении «Манифеста о привилегиях…». Это можно объяс-
нить тем, что развитие книгопечатания в Европе шло за счет 
частных лиц и коммерческой выгоды. В России же развитие 
книгопечатания шло благодаря государственной инициативе. 
Первая типография была устроена по приказу Ивана IV Гроз-
ного. Создание оной преследовало иные цели. Ученые назы-
вают следящие цели создания типографии: необходимость 
быстро увеличить количество книг, учитывая новые террито-
риальные приобретения Русского царства в виде Казанского 
и Астраханского ханств. Помимо этого, еще за сто лет до ре-
форм патриарха Никона Иван IV Грозный понимал, что при 
ручном переписывании книг есть большая вероятность нако-
пления ошибок в  текстах:«…царь… Иван Васильевич… по-
велел святые книги… покупать и в святые церкви вкладывать: 

…Но среди них мало нашлось пригодных, другие же все ока-
зались испорчены переписчиками, невежественными и несве-
дущими в науках, а кое-что испорчено было по небрежению 
писцов. Дошло это и до слуха царя; тогда он начал размыш-
лять, как бы наладить печатание книг, как у  греков, и  в  Ве-
неции, и в Италии, и у других народов, чтобы впредь святые 
книги издавались в исправленном виде». Послесловие Ивана 
Фёдорова к «Апостолу» 1564 г.. И уже в это время прогляды-
вается тенденция, которая будет ключевой в авторском праве 
первой половины XIX  столетия. Состоит она в  том, что пе-
чатная литература изначально рассматривалась как средство 
«…централизации и  унификации идеологического воздей-
ствия» [2].

А. Л. Алферов считает, что более позднее появление автор-
ского права связано с  отсутствие потребителя, т. е. «читающей 
публики» [3]. Можно согласиться с ученым. Люди, обладающие 
деньгами и влиянием, действительно не видели смысла вклады-
вать свои капиталы в развитие книгопечатания, потому что это 
не принесло бы материальной выгоды. К тому же своё влияние 
имела обособленность православной России в культурном плане 
от католической, а позже католическо-протестантской Европы.

Так следующая веха становления отечественного интеллек-
туального права после императора Александра I напрямую свя-
зана с Цензурным уставом от 22 апреля 1828 г. В данном доку-
менте была отдельная глава «О сочинителях и издателях книг». 
В  целом устав соответствует современному законодательству. 
Авторство дается пожизненно и  право сохраняется у  право-
обладателя в течение 25 лет после смерти автора. Выделяется 
одно коренной различие с современным законодательством, за-
ключается оно в автоматическом отчуждении авторских прав 
у автора, если произведение противоречит цензурному уставу: 
«Напечатавший книгу без соблюдения правил Цензурного 
устава лишался всех прав на оную» [4].

8 января 1830 г. было принято «Положение о правах сочини-
телей, переводчиков и издателей» [5]. Данный акт значительно 
дополнял объекты интеллектуальных прав, включая статьи 
в журналах и частные письма. Права на музыкальные произве-
дения появляются в «Правилах о музыкальной собственности» 
1845 г. В 1877 согласно обновленному «Положению о правах со-
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чинителях» срок действия авторского права составил 50  лет, 
что стало коренным отличием документа от прежних. 

Коренным переломом в праве интеллектуальной собствен-
ности Российской Империи можно считать 1877 год. Положения 
об авторском праве изымаются из Цензурного устава и переда-
ются в Единый Свод Законов Российской Империи [6]. Это обу-
словлено общей либерализацией внутренней политики импера-
тора Александра II и напрямую связано с Цензурной реформой 
1865 года и частичной отменой предварительной цензуры.

Вершиной развития дореволюционного права интеллекту-
альной собственности стало «Положение об авторском праве» 
1911 г. М. В. Кубышко считает, что данный нормативный акт 
значительно опережал нормативные правовые акты западно-
европейских государств [7]. Также ученый отмечает, что про-

грессивность данного нормативного акта создавала условия 
для присоединения России к  Бернской конвенции об охране 
литературных и  художественных произведений. Российская 
Федерация присоединилась к  конвенции лишь в  1995  году. 
Объяснить прогрессивность данного закона можно бурным 
экономическим развитием России в  первые десятилетия 
XX столетия.

Таким образом, историческое прошлое нашей страны на-
кладывает отпечаток на развитие нашей правовой системы. Но 
несмотря на более позднее развитие отечественной системы 
интеллектуального права, юристам Российской Империи уда-
лось создать прогрессивный нормативно-правовой акт, форми-
рующий базу для дальнейшего успешного развития интеллек-
туальной собственности.
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Авторское право охватывает целый ряд правоотношений, 
связанных с созданием и использованием (изданием, ис-

полнением, показом и  т. д.) произведений науки, литературы 
или искусства. Иными словами, авторское право напрямую за-
трагивает правовое регулирование результатов творческой де-
ятельности людей.

Автор того или иного произведения получает авторские 
права непосредственно с момента создания произведения. Ав-
торское право включает как неимущественные права автора, 
которые неотъемлемы и  действуют бессрочно, так и  имуще-
ственные права на использование произведения, которые автор 
может передавать другим лицам.

Законодательные акты, касающиеся авторских прав закре-
плены в части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) [1]. В частности, нормы о защите прав в ос-
новном содержатся в гл. 69 ГК РФ, являющейся общей для любых 
отношений в сфере интеллектуальной собственности. Непосред-
ственно гл. 70 ГК РФ полностью посвящена «Авторскому праву».

Однако, несмотря на предусмотренное Законодательством 
Российской Федерации правовое регулирование взаимодей-
ствия авторов и третьих лиц с объектами авторского права, за-
частую происходят случаи недобросовестного нарушения прав 
авторов. В таких случаях применяется процедура защиты автор-
ских прав, предусмотренная законами, в том числе, судебная.

Проблемы применения законодательных актов 
в судебной практике в сфере авторского права

В зависимости от подведомственности суда, в котором рас-
сматривается дело, при принятии решений судьи руководству-
ются:

— Арбитражно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее — АПК РФ)  [2], если дело рассматривается 
в одном из Арбитражных судов.

Пункт 1 ст. 71 которого гласит, что Арбитражный суд оце-
нивает доказательства по своему внутреннему убеждению, ос-
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нованному на всестороннем, полном, объективном и непосред-
ственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

— Гражданско-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации (далее — ГПК РФ)  [3], если дело рассматривается 
в одном из Судов общей юрисдикции.

В соответствии с  пунктом  1 ст.  67 вышеуказанного ко-
декса, суд оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объек-
тивном и  непосредственном исследовании имеющихся в  деле 
доказательств.

Таким образом, общие принципы разрешения судами 
споров являются аналогичными для Гражданского и  Арби-
тражного судопроизводства.

Наличие в  законодательстве формулировки каса-
тельно оценки судом доказательств «по своему внутреннему 
убеждению» влечет за собой возникновение различных ре-
шений по делам со сходными обстоятельствами.

Несмотря на закрепленные кодексами принципы выне-
сения решений, каждый судья по-своему трактует доказатель-
ства сторон и их относимость к судебному процессу.

Немаловажным является и  наличие «человеческого фак-
тора». В  соответствии с  информацией, указанной на Интер-
нет-ресурсе «Большой юридический словарь», данный термин 
означает психологические и  другие характеристики человека, 
его возможности и ограничения, определяемые в конкретных 
условиях его деятельности.

К «человеческому фактору» относятся: настроения и  чув-
ства людей, их привычки, социальные установки, ценностные 
ориентации, стереотипы индивидуального и группового пове-
дения, способности, склонности и  мотивы, субъективное от-
ношение личности к окружающей действительности, межлич-
ностные отношения, психологический климат в  коллективе, 
психологические барьеры и  многие другие, большей частью 
психологические явления, возникающие в  процессе деятель-
ности людей и их общении друг с другом [4].

Данный термин тесно связан с  совокупностью процессов 
юриспруденции. От индивидуальных особенностей человека 
и занимаемой им роли в судопроизводстве зависит конечный 
результат его деятельности.

Примером вышеуказанного обстоятельства может служить 
различная позиция судей Районных и Арбитражных судов от-
носительно процедуры фиксации доказательств в  сети Ин-
тернет, а именно — создание скриншотов.

Скриншот, или же снимок экрана — наиболее распростра-
ненный в  наши дни способ фиксации доказательств в  элек-
тронном виде. Такими доказательствами являются: пред-
ложение к  продаже и  реклама товара на сайте, переписка 
посредством электронной почты и другие.

Хотя законодательство Российской Федерации не содержит 
определение терминов «скриншот» и «снимок экрана», судами 
выработан порядок взаимодействия и изучения таких доказа-
тельств.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О  приме-
нении части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» [5], которое на момент написания данной статьи яв-
ляется ключевым руководством в  сфере интеллектуальной 

собственности как для работников судебной системы так 
и для иных участников взаимоотношений в сфере интеллек-
туальной собственности, а  в  особенности авторского права, 
в  разделе (пункте) 55 указывает на допустимость и  необхо-
димость рассмотрения судами установленным образом за-
веренных скриншотов в качестве допустимых доказательств, 
а именно:

При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллекту-
альных прав судам следует учитывать, что законом не уста-
новлен перечень допустимых доказательств, на основании 
которых устанавливается факт нарушения (ст.  55 ГПК РФ, 
ст.  64  АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о  том, 
имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, 
статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства до-
казывания, предусмотренные процессуальным законода-
тельством, в том числе полученные с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в  частности сети 
«Интернет».

Допустимыми доказательствами являются в том числе сде-
ланные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки 
материалов, размещенных в  информационно-телекоммуника-
ционной сети (скриншот), с указанием адреса Интернет-стра-
ницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее 
получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рас-
смотрении дела наравне с  прочими доказательствами (ст.  67 
ГПК РФ [3], ст. 71 АПК РФ [2]).

При этом, несмотря на принятое Верховным судом Рос-
сийской Федерации вышеуказанное Постановление, а  также 
утвержденный порядок рассмотрения скриншотов, который 
устанавливается совместно для Арбитражных судов и  Судов 
общей юрисдикции, на практике все существенно отличается. 
Так, Арбитражные суды без особых проблем принимают за-
веренный по специальной форме (четко прописанные дата 
и  время, наличие ссылки на ресурс, информация о  носителе, 
на котором произведена фиксация и  подпись совершившего 
фиксацию лица), в то время как Суды общей юрисдикции по 
большей части отказываются принимать электронные доказа-
тельства, которые не заверены нотариально.

Нотариальное заверение скриншотов осуществляется 
путем составления нотариусом протокола осмотра веб-страниц 
по специальной форме с указанием всех вспомогательных эле-
ментов и  непосредственно основной информации. Это до-
вольно дорогостоящая процедура, которую бывает трудно 
оплатить сторонам судов общей юрисдикции, которые явля-
ются физическими лицами (обычными гражданами).

В Российской Федерации отсутствует закрепление судеб-
ного прецедента и прецедентного права как такового на зако-
нодательном уровне, однако на практике судами рассматрива-
ются и принимаются к сведению позиции вышестоящих судов, 
а также ранее вынесенные судами решения по делам со сход-
ными обстоятельствами.

Проблема применения судьями судов различных юрис-
дикций позиций по ранее вынесенным актуальна в настоящее 
время. А отсутствие судебного прецедента создает вероятность 
длительного процесса судопроизводства и затягивание юриди-
ческого конфликта.
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Проблема формирования судами правоприменительной 
практики при рассмотрении дел в сфере авторских прав

Судопроизводство — длительный процесс всестороннего 
рассмотрения судом определенной инстанции позиций сторон, 
изучение представляемых ими доказательств и  вынесение 
судом решения.

Рассмотрение судебных дел в  области авторского права 
имеет определенные особенности по самой сути разрешения 
споров и формирования доказательной базы, однако судебный 
процесс осуществляется по устанавливаемым для всех граж-
данских дел этапам.

Вне зависимости от подведомственности судов, законо-
дательством Российской Федерации предусмотрены опреде-
ленные этапы рассмотрения исковых заявлений, которые на-
зываются инстанциями. Порядок разрешения споров судами 
не имеет различий в зависимости от категорий споров в сфере 
авторского права. Иными словами, арбитражные суды и суды 
общих юрисдикций выносят решения в предусмотренной нор-
мативными актами последовательности.

Судебная система Российской Федерации предусматривает 
три основные судебные инстанции:

— Первая инстанция — суд рассматривает спор по суще-
ству, стороны могут заявлять все предусмотренные законом 
ходатайства, представлять доказательства и  совершать иные 
предусмотренные законодательными актами действия.

После вынесения решения суда (решение по существу) 
первой инстанции, сторонам, в случае их несогласия с резуль-
татом рассмотрения дела, дается определяемый законом срок 
для обжалования решения во вторую инстанцию. Обычно пре-
доставляемый сторонам срок на обжалование решения состав-
ляет месяц. При этом решение суда первой инстанции не сразу 
вступает в законную силу, а только после того, как истечет срок 
на обжалование. При этом, в решении/определении суда после 
описания обстоятельств дела обоснования принятого судом ре-
шения, на самой последней странице документа обязательно 
указывается суд апелляционной инстанции, в  который сто-
роны могут обратиться с жалобой и срок для совершения таких 
действий.

— Апелляционная (вторая) инстанция — вышестоящий по 
отношению к суду первой инстанции суд.

Важно отметить, что апелляционную жалобу необходимо 
подавать через суд первой инстанции, так как все материалы 
дела находятся в канцелярии данного суда. Однако, после при-
нятия судом второй инстанции жалобы на решение суда первой 
инстанции к  рассмотрению, все документы необходимо на-
правлять непосредственно в апелляционный суд.

Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции 
указаны в ст. 269 АПК РФ [2], а полномочия суда общей юрис-
дикции в  ст.  328 ГПК РФ  [3]. При этом полномочия апелля-
ционных судов аналогичны вне зависимости от судебной си-
стемы, к которому принадлежит суд и являются следующими:

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции 
без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения;

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции 
полностью или в части и принять по делу новый судебный акт;

3) отменить решение полностью или в части и прекратить 
производство по делу либо оставить исковое заявление без рас-
смотрения полностью или в части.

Решение суда апелляционной инстанции вступает в  силу 
с  момента принятия судом решения. Однако стороны имеют 
право обжаловать постановление суда апелляционной ин-
станции в течении двух месяцев (обычно срок такой) в третью 
инстанцию — кассационную. Однако, аналогично с официаль-
ными документами суда первой инстанции, после описания об-
стоятельств дела обоснования принятого судом решения, на 
самой последней странице документа обязательно указывается 
суд кассационной инстанции, в который стороны могут обра-
титься с жалобой на решение суда первой и/или апелляционной 
инстанции и срок для совершения таких действий.

— Кассационная (третья) инстанция — вышестоящая 
и,  в  большинстве случаев — последняя инстанция для разре-
шения споров между сторонами.

Важно отметить, что при подаче кассационной жалобы 
на решения нижестоящих судов необходимо направлять жа-
лобу со всеми необходимыми приложениями в суд первой ин-
станции. При этом, данное правило распространяется и на ар-
битражные суды, и на суды общей юрисдикции.

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции 
указаны в ст. 287 АПК РФ [2], а полномочия суда общей юрис-
дикции в ст. 390 ГПК РФ [3]. При этом полномочия кассаци-
онных судов аналогичны вне зависимости от судебной си-
стемы, к которому принадлежит суд и являются следующими:

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции 
и (или) постановление суда апелляционной инстанции без из-
менения, а кассационную жалобу без удовлетворения;

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции 
и  (или) постановление суда апелляционной инстанции полно-
стью или в  части и,  не передавая дело на новое рассмотрение, 
принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, 
имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом 
первой и апелляционной инстанций на основании полного и все-
стороннего исследования имеющихся в  деле доказательств, но 
этим судом неправильно применена норма права либо закон-
ность решения, постановления суда первой и апелляционной ин-
станций повторно проверяется судом кассационной инстанции

3) отменить или изменить решение суда первой инстанции 
и (или) постановление суда апелляционной инстанции полно-
стью или в части и направить дело на новое рассмотрение в со-
ответствующий суд, решение, постановление которого отменено 
или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуаль-
ного права, являющиеся основанием для отмены решения, по-
становления, или если выводы, содержащиеся в  обжалуемых 
решении, постановлении, не соответствуют установленным по 
делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле до-
казательствам. При направлении дела на новое рассмотрение 
суд может указать на необходимость рассмотрения дела колле-
гиальным составом судей и (или) в ином судебном составе;

4) отменить или изменить решение суда первой инстанции 
и  (или) постановление суда апелляционной инстанции пол-
ностью или в части и передать дело на рассмотрение другого 
арбитражного суда первой или апелляционной инстанции 
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в пределах одного и того же судебного округа, если указанные 
судебные акты повторно проверяются арбитражным судом кас-
сационной инстанции и содержащиеся в них выводы не соот-
ветствуют установленным по делу фактическим обстоятель-
ствам или имеющимся в деле доказательствам;

5) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений 
или постановлений;

6) отменить решение суда первой инстанции и  (или) по-
становление суда апелляционной инстанции полностью или 
в части и прекратить производство по делу либо оставить ис-
ковое заявление без рассмотрения полностью или в части.

Вышеуказанная иерархия судов является общей для кате-
горий гражданских дел вне зависимости от их подсудности. 
Однако важно отметить, что для разрешения споров в  сфере 
интеллектуальной собственности, частью которой является 
и авторское право, был создан специализированный суд — Суд 
по интеллектуальным правам, которые состоит в системе арби-
тражных судов Российской Федерации и  имеет установленные 
законом полномочия по разрешению споров в сфере интеллек-
туальной собственности, включая вопросы по авторскому праву.

У Суда по интеллектуальным правам нет полномочий по 
рассмотрению в  качестве суда первой инстанции отдельных 
споров относительно нарушений, допущенных в  сфере отно-
шений, регулирующих взаимодействие с объектами авторских 
прав, как указано на его официальном сайте [6].

Процесс создания и использования каждого средства индиви-
дуализации (товарные знаки, фирменные наименования и ком-
мерческие обозначения) и объекта патентного права (промыш-
ленные образцы, изобретения и полезные модели) тесно связан 
с творческой и иной деятельностью авторов данных объектов.

Каждый вышеперечисленный объект, согласно действую-
щему законодательству, должен быть зарегистрирован в  Фе-
деральном институте промышленной собственности (ФИПС, 
РОСПАТЕНТ). Так, на товарные знаки, как на средства индиви-
дуализации выдаются свидетельства, а на объекты патентного 
права — патенты (на  изобретение, промышленный образец 
и полезную модель соответственно). Лицо, которое указано как 
правообладатель имеет право в рамках закона любым образом 
распоряжаться объектом интеллектуальной собственности. 
Данные о  каждом зарегистрированном объекте содержится 
в официальном реестре, которых расположен в открытом до-
ступе на официальном сайте Федерального института про-
мышленной собственности в разделе «Открытые реестры» [7].

Важно понимать, что взаимосвязь авторского права со сред-
ствами индивидуализации и  патентами существенно отлича-
ется:

1. Когда речь идет о  средствах индивидуализации, то на 
авторское право не делается акцент в законодательных актах. 
В свидетельстве на товарные знаки нет указания на автора то-
варного знака, указан только правообладатель (индивиду-
альный предприниматель или юридическое лицо). По сути, во-
прос авторства возникает только при инициировании споров 
в отношении товарного знака, а именно — момента и процесса 
его создания.

2. В случае с  объектами патентного права ситуация об-
стоит иначе. Лицо, которое является автором изобретения, 

полезной модели или промышленного образца обязательно 
указывается в специальном разделе «Автор(ы)». Правооблада-
тель и автор могут быть абсолютно разными лицами, которые 
имеют право на регистрацию объекта интеллектуальной соб-
ственности после представления письменных доказательств пе-
рехода права (отчуждение прав, создание по заказу и т. д.)

Внешнее оформление официальных документов визуально 
отличается. Патент содержит указания на Автора и Патентооб-
ладателя, которые не всегда являются одним лицом. При этом, 
Автор — всегда физическое лицо, а  Правообладателем может 
быть Индивидуальный предприниматель или Юридическое 
лицо. Свидетельство, в свою очередь содержит указание только 
на Правообладателя товарного знака, который также может 
быть Индивидуальным предпринимателем или Юридическим 
лицом.

Необходимость указывать автора объектов патентного 
права при регистрации изобретений, промышленных образцов 
и полезных моделей влечет за собой правовые последствия, ко-
торые затем вытекают в судебные споры.

На самом деле, проблема разграничения подведомствен-
ности судебных споров крайне актуальна на данный момент. 
Отсутствие у специализированного для вопросов в сфере ин-
теллектуальной собственности Суда по интеллектуальным 
правам полномочия по разрешению всей совокупности во-
просов авторского права создает путаницу не только для 
сторон судебного процесса, но и для судей.

Судьи судов общей юрисдикции специализируются на во-
просах отличных от сферы интеллектуальной собственности 
и  не имеют специфических познаний, которые необходимы 
для грамотного разрешения вопросов авторского права. Кроме 
того, стороны процессов в районных и иных судах общей юрис-
дикции — физические лица, которым трудно разобраться в тон-
костях вопросов авторского права, а обращение к специалистам 
зачастую становится непосильной задачей ввиду дороговизны 
оказываемых услуг и дефицита экспертов в области интеллек-
туальной собственности.

Невозможность подачи искового заявления по вопросам ав-
торского права непосредственно в специализированный Суд по 
интеллектуальным правам создает множество трудностей для 
участников судебных процессов и приводит к затягиванию су-
дебных процессов и допущению вынесения неверных решений 
не специализирующимися на данной области права судами.

В законодательстве Российской Федерации отсутствует за-
крепление понятия «судебного прецедент», а также нет обяза-
тельства по вынесению решений аналогично позициям выше-
стоящих судов, что также препятствует быстрому и грамотному 
разрешению споров в сфере авторского права.

Сравнительный анализ решений судов Российской 
Федерации в сфере авторских прав

Для всестороннего анализа проблематики вынесения су-
дами различных юрисдикций решений по спорам со схожими 
обстоятельствами, Автором данной статьи был проведен срав-
нительный анализ судебных решений арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции.
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В судах общей юрисдикции зачастую рассмотрение дела 
завершается уже на втором этапе рассмотрения — апелляци-
онной инстанции. Это обусловлено, в том числе тем, что сто-
роны судебных споров — физические лица, которые, являясь 
рядовыми гражданами сталкиваются с  необходимостью при-
влечения дорогостоящих специалистов для подготовки необхо-
димой документации и ведения делопроизводства.

Проанализировав решения судов различных юрисдикций, 
рассмотренных по делам со сходными обстоятельствами, 
Автор данной статьи делает вывод о том, что, несмотря на обя-
зательство по использованию судами вне зависимости от юрис-
дикции положений Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, судьи по-разному подходят к  разрешению споров 
и изучению доказательств.

Кроме того, суды по своему усмотрению принимают по-
зиции вышестоящих по отношении к ним судов, в частности 
Верховного суда.

При этом Суды общей юрисдикции в  отличие от Арби-
тражных судов чаще ссылаются на позиции по вопросам раз-
решения споров с объектами интеллектуальной собственности 
специализированного судебного органа — Суда по интеллекту-
альным правам.

По мнению автора данной статьи, Арбитражные суды шире 
рассматривают проблематику возникшего спора, изучают по-
зиции вышестоящих судов и иных компетентных давать разъ-
яснения органов.

Отсутствие в Российской Федерации судебного прецедент-
ного права расширяет вероятность возникновения новых по-
зиции судей по рассмотрению доказательств, представляемых 
сторонами. Данное обстоятельство способствует затягиванию 
процессов судопроизводства, а также подаче несогласной с ре-
шением суда стороной процесса жалобы в вышестоящую ин-
станцию, что приводит к увеличению нагрузки на судей.

В настоящее время — в  период беспрецедентных санкций 
в адрес России стали появляться решения судов, которые рас-
сматривают вопросы защиты исключительных прав с  учетом 
следующих обстоятельств:

В конце февраля — начале марта 2022  года странами За-
пада, в  том числе, Великобританией, приняты ограничи-
тельные (политические и  экономические) меры, введенные 
против Российской Федерации, юридических и  физических 
лиц, а  также высших должностных лиц Российской Феде-
рации.

Данные обстоятельства признаны судом общеизвестными 
и в силу части 1 ст. 69 АПК РФ имеющими преюдициальное зна-
чение.

28.02.2022 г. издан Указ Президента РФ от 28.02.2022 №  79 
«О применении специальных экономических мер в связи с не-
дружественными действиями Соединенных Штатов Америки 
и  примкнувших к  ним иностранных государств и  междуна-
родных организаций».

Согласно пункту  1 ст.  10 ГК РФ не допускаются осущест-
вление гражданских прав исключительно с  намерением при-
чинить вред другому лицу, действия в  обход закона с  проти-
воправной целью, а  также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский 
суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотре-
бления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 
полностью или частично, а также применяет иные меры, пред-
усмотренные законом (пункт 2 ст. 10 ГК РФ).

С учетом введения ограничительных мер в отношении Рос-
сийской Федерации и статуса истца (местом нахождения истца 
является Великобритания), суд расценивает действия истца как 
злоупотребление правом, что является самостоятельным осно-
ванием для отказа в иске (Определение Арбитражного суда Ки-
ровской области от 03.03.2022 г по Делу №  А28–11930/2021).

Вполне возможно, что в ближайшее время мы будем свиде-
телями новых юридических подходов и в области защиты ав-
торских прав.

Интеллектуальная собственность в новых условиях стано-
вится существенным экономическим ресурсом для любого го-
сударства, помогает преобразовать знания в продукты, техно-
логии, которые могут найти применение на рынке и принести 
доход как их создателю, так и организации, региону, стране.

Создание новых объектов интеллектуальной собственности 
и взаимоотношения сторон по поводу их использования тесно 
связаны с авторским правом.

Отсутствие в законодательстве Российской Федерации ука-
зание на обязательную регистрацию авторских прав зачастую 
создает трудности для авторов в  случае возникновения су-
дебных и иных споров.

Тем не менее, проводимая по инициативе авторов проце-
дура депонирования их прав имеет важное значение не только 
для подтверждения автором факта создания Произведения, но 
и для подтверждения даты, к моменту которой Произведение 
уже было создано.

По мнению Автора данной статьи проблематика приме-
нения законодательных актов судами различных юрисдикция 
при рассмотрении вопросов в сфере авторского права является 
крайне актуальной.

Суды, относящиеся к  разным юрисдикциям, руководству-
ются различными Кодексами, регулирующими судебные про-
цессы, а именно:

— Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, если дело рассматривается в одном из Арбитражных судов.

— Гражданско-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации, если дело рассматривается в  одном из Судов общей 
юрисдикции.

При этом Законодательные акты и решения вышестоящих 
по отношению к рассматриваемым конкретным спорам в кон-
кретных судах являются общими для судов различных юрис-
дикций.

Законодательством Российской Федерации четко не опреде-
лена обязанность судов иных инстанций принимать за основу 
позицию специализирующегося на объектах интеллектуальной 
собственности суда, что также может привести к не совсем кор-
ректно принятому судом решению.

Отсутствие в Российской Федерации судебного прецедент-
ного права расширяет вероятность возникновения новых по-
зиции судей по рассмотрению доказательств, представляемых 
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сторонами. Данное обстоятельство способствует затягиванию 
процессов судопроизводства, а также подаче несогласной с ре-

шением суда стороной процесса жалобы в вышестоящую ин-
станцию, что приводит к увеличению нагрузки на судей.
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В статье рассматриваются проблемы современного функционирования системы таможенного контроля после выпуска то-
варов. Анализируются организационно-правовые недоработки, включающие как лакуны в нормативно-правовом регулировании, 
так и проблемы взаимодействия министерств и ведомств. Предлагаются решения по устранению выявленных проблем.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенный контроль после выпуска товаров, ТКПВТ, таможенная проверка, дей-
ствия сотрудников таможенных органов, таможенная проверка, нормативно-правовое регулирование ТКПВТ.

Сложившаяся в последние месяцы в мировой экономике си-
стема взаимных ограничений требует от бизнес-единиц, 

ведущих международную торговлю, переориентации на новые 
рынки, а от таможенных органов — активизации контрольных 
мероприятий. В широком смысле таможенный контроль стоит 
рассматривать как один из ключевых механизмов национальной 
таможенной политики, поскольку от качества контроля зависит 
скорость прохождения товаров через таможенную границу 
и интенсивность межгосударственной торговли.

Одной из форм таможенного контроля является тамо-
женный контроль после выпуска товаров (ТКПВТ), прово-
димый в  течение трёх лет после пересечения товаром тамо-
женной границы  [1]. В. К. Ерофеева определяет три основные 
цели ТКПВТ [2]:

1) упрощение проведения таможенных операций;
2) сокращение сроков перемещения товаров через тамо-

женную границу;

3) минимизация возможностей правонарушений, свя-
занных с незаконным ввозом товаров и их реализацией на тер-
ритории страны.

Возможность организации системы ТКПВТ закреплена 
двумя ключевыми нормативными правовыми актами: Меж-
дународной конвенцией об упрощении и  гармонизации та-
моженных процедур  [3] и  ТК ЕАЭС  [1]. Ключевые критерии 
результативности ТКПВТ закреплены в Стратегии развития та-
моженной службы Российской Федерации до 2030 г. [4], и свя-
заны с  основном с  количеством применения санкций в  от-
ношении объекта проверки — довзысканием таможенных 
платежей, возбуждением административных или уголовных 
дел, изъятием товаров и пр.

В рамках системы ТКПВТ используется несколько форм та-
моженного контроля, в т. ч.:

1) таможенный осмотр и досмотр;
2) таможенный осмотр территорий и помещений;
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3) таможенная проверка (камеральная — без выезда на 
объект и  выездная — с  непосредственным присутствием со-
трудников таможенных органов на объекте).

Исследователи часто обращают внимание на изменение ин-
тенсивности проведения таможенных проверок в  рамках си-

стемы ТКПВТ. Так, А. В. Кузьмина указывает, что тенденция 
к  сокращению количества проверок прослеживается, по 
крайней мере, с  2011 г.  [5]. С  подобным авторским выводом 
стоит согласиться, поскольку статистические данные его под-
тверждают (рисунок 1).

Рис. 1. Количество таможенных проверок в рамках ТКПВТ, ед., 2011–2021 гг. [6]

Низкие значения 2020–2021 гг. объясняются ограниче-
ниями, связанными с  пандемией COVID-19, не позволив-
шими международному бизнесу перемещать товары через 
границы в обычном режиме. Несмотря на уменьшение коли-
чества проверок, в  настоящее время не решён ряд проблем 
организационно-правового характера, затрудняющих реали-
зацию ТКПВТ.

Одними из основополагающих являются недоработки зако-
нодательной базы, касающиеся отдельных аспектов проведения 
проверочных мероприятий. В частности, актуальное законода-
тельство не закрепляет действия сотрудников таможенных ор-
ганов во время проверки: действовавшая ранее инструкция, 
утверждённая Приказом ФТС России от 06.07.2013 г. №  1373 [7], 
в 2016 г. была отменена, а новый аналогичный документ по со-
стоянию на апрель 2022 г. так и  не разработан. Схожая ситу-
ация прослеживается и  в  отношении регламентации взаимо-
действия сотрудников таможенных органов с представителями 
иных министерств и ведомств: соответствующий Приказ ФТС 
России от 17.05.2012 г. №  949 [8] отменён без актуального пере-
издания.

Кроме непрозрачной регламентации действий сотрудников 
таможенных органов отдельной правовой недоработкой яв-
ляется отсутствие в  основополагающих нормативных пра-
вовых актах (в  частности, КоАП) норм об ответственности 
бизнес-структур за внесение изменений в  таможенную доку-
ментацию во время проведения выездной таможенной про-
верки. На необходимость введения подобной нормы обращает 
внимание А. А. Тарасенко, указывающая на участившиеся по-
пытки скрыть правонарушения подобным образом, а  затем 
оспаривать итоговые заключения по итогам проверки, предо-
ставляя наскоро изменённые документы в качестве доказатель-
ства отсутствия нарушений [9].

К проблемам организационного характера стоит отнести, 
в первую очередь, затруднённый документообмен между та-
моженными органами и  иными ведомствами, осуществляю-
щими контроль над ввозимыми в страну товарами. Как ука-
зывает К. А. Мамонова, передача данных об импортируемых 
товарах из таможенных органов в  иные контрольно-над-
зорные институты не регламентирована в части сроков, что 
затрудняет своевременное проведение скоординированных 
проверочных мероприятий [10]. Кроме того, система межве-
домственного электронного документообмена в  настоящее 
время несовершенна — отдельные ведомства оперируют соб-
ственными формами документов, вследствие чего возникает 
необходимость адаптировать получаемые данные под соб-
ственные стандарты, что требует привлечения человеческих 
ресурсов и повышает риски ошибок, связанных с ручной об-
работкой данных.

Выявленные проблемы требуют поиска путей их решения 
для повышения эффективности системы ТКПВТ. В  части со-
вершенствования нормативно-правового регулирования стоит 
предложить следующее:

1) регламентировать деятельность сотрудников тамо-
женных органов во время выездных проверок;

2) предусмотреть санкции для участников внешнеэконо-
мической деятельности за внесение изменений в таможенную 
документацию во время проведения выездной таможенной 
проверки.

Для решения выявленных организационных проблем необ-
ходимо реализовать следующие новации:

1) автоматизировать процесс выбора объектов ТКПВТ;
2) разработать стандарт взаимодействия таможенных 

структур с  иными министерствами и  ведомствами, макси-
мально интегрируя в  него современные возможности элек-
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тронного документообмена и  закрепив сроки передачи 
данных;

3) развивать таможенный аудит и  таможенный монито-
ринг как неотъемлемые процессы в рамках ТКПВТ;

4) модернизировать критерии оценки качества выездных 
таможенных проверок (в  настоящее время общим критерием 
эффективности проверки является выявление правонару-
шений).

В завершении необходимо указать, что выявленные про-
блемы системы таможенного контроля после выпуска товаров 

не являются уникальными и в той или иной форме присущи 
всем государствам, входящим в  ЕАЭС. В  современных реа-
лиях возможен активный ввоз товаров из стран, объёмы тор-
говли с которыми ранее были незначительны, вследствие чего 
на систему ТКПВТ в ближайшие годы ляжет дополнительная 
ответственность по проверке перемещаемых через границу 
и реализуемых в России грузов. Внедрение предложенных но-
ваций способно упростить работу таможенных органов в этот 
период и повысить доверие бизнеса к проверочным меропри-
ятиям.
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В статье рассматриваются предусмотренные законом общие положения в отношении наследования по завещанию. Проводится 
анализ самого понятия завещания, имеющего неоднозначную структуру. Кроме того, изучаются условия действительности за-
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The article discusses the general provisions provided for by law in relation to inheritance by will. The very concept of a will, which has an am-
biguous structure, is analyzed. In addition, the conditions for the validity of a will are studied, the variety of which to some extent depends on the 
type of will. The article is devoted to topical issues of inheritance by will. The author identified gaps in this area that have remained unresolved to 
date, and also proposed solutions.
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В законодательстве РФ наблюдается темпы быстрого раз-
вития наследственного права, в частности, наследования по 

завещанию. Это порождает проблемы, связанные с правовым 
регулированием этого вопроса и  мешающие наиболее полно 
осуществлять гражданами Российской Федерации свои права. 
В настоящее время сохраняются и остаются актуальными не-
которые точечные проблемы законодательства, которые уже не 
один десяток лет остаются предметом дискуссий и обсуждений 
в научных кругах исследователей.

Одной из таких потенциальных проблем является вопрос 
об исполнителе завещания (душеприказчике) — лице, назнача-
емом наследодателем при составлении и  удостоверении заве-
щания в целях полного и точного исполнения воли умершего 
(ст. 1134 ГК РФ).

Зачастую на практике предугадать все возможные варианты 
развития событий завещатель не может. И если им назначен ис-
полнитель завещания — лицо, которое, согласно воле завеща-
теля, исполняет положения, изложенные в  завещании, может 
возникнуть непредвиденная ситуация (к примеру, болезнь или 
смерть исполнителя, отказ исполнения завещания) когда на-
значенный исполнитель не может исполнить волю завещателя, 
а, к примеру, исполнителем завещания был назначен близкий 
друг наследодателя, и завещание действительно требует испол-
нения [7, с. 33].

Данный пробел, по сути, лишает граждан гарантии, что их 
воля будет исполнена в полном объеме, и это несомненно явля-
ется упущением законодателя, ведь в некоторых ситуациях за-
вещание может полностью утратить свой смысл.

Таким образом, в целях снижения вероятности отсутствия 
душеприказчика после смерти наследодателя, предлагается 
скорректировать положения п. 1 статьи 1134 ГК РФ, дополне-
нием, которое, к примеру, можно было бы изложить в  следу-
ющей редакции:

«Допускается назначение нескольких исполнителей за-
вещания, а  также подназначение исполнителя завещания на 
случай смерти назначенного исполнителя завещания, отказа от 
исполнения завещания или освобождения от его исполнения 
судом».

На основании двух вышеизложенных проблем можно сде-
лать вывод о  недостаточной урегулированности правового 
положения исполнителя завещания в  современной России. 
Для начала, в  целях решения текущих проблем и  в  целях за-
щиты и расширения прав граждан в сфере наследования в бу-
дущем, с оглядкой на положительную практику иностранных 

государств предлагается дополнить положения ГК РФ об ис-
полнителе завещания нормами о возможности назначения не-
скольких исполнителей завещания, подназначения исполни-
теля завещания и об ответственности исполнителя завещания 
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей перед наслед-
никами и иными заинтересованными лицами.

Не всегда при составлении завещания завещатель знает 
о  некоторых нюансах законодательства — тайна завещания, 
возможность изменить и отменить его, право супруга при на-
следовании и другое [4, с. 84]. В результате такой нередко встре-
чающейся юридической неграмотности интересы гражданина, 
являющегося завещателем, могут пострадать. К  примеру, за-
вещав имущество одному человеку, и потом захотев лишить его 
наследства, а имущество завещать другому, завещатель может 
просто не знать о такой возможности в силу юридической не-
грамотности [3, с. 27].

Законодательством никак не урегулирован вопрос совер-
шения закрытого завещания лицами, не имеющими возмож-
ности собственноручно написать и  подписать закрытое заве-
щание — например инвалидами. То есть у  данной категории 
людей просто отсутствует возможность совершить такое за-
вещание, поскольку не будет выполнено требование о его соб-
ственноручном написании и подписании, а следовательно, оно 
будет признано недействительным [8, с. 142].

Однако, по нашему мнению, это является ограничением 
права завещателя в выборе формы завещания: вышеуказанной 
категории людей приходиться подстраиваться под требования 
законодательства, и  составлять завещание в  традиционной 
форме, привлекая рукоприкладчика, который имеет право под-
писать завещание за них, вместо того, чтобы иметь возмож-
ность, несмотря на своё заболевание или неграмотность, со-
вершить завещание в том виде, в котором люди этого желают, 
никому не раскрывая содержания своей воли.

Представляется возможным исключение императивного 
требования о собственноручном написании и подписании за-
крытого завещания лицами с физическими и иными недостат-
ками (инвалидность, болезнь, неграмотность) и предоставление 
возможности таким лицам совершать завещание с  помощью 
технических средств и предоставлять свою изложенную волю 
в форме видеозаписи. В таком случае, в конверт нужно будет за-
печатывать не бумажный носитель, а, к примеру, компакт-диск 
или иной цифровой носитель информации, на котором будет 
находиться видеозапись с изложенной волей наследодателя. Во 
избежание возникновения споров о добровольности волеизъ-
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явления завещателя, можно предусмотреть возможность со-
вершения закрытого завещания прямо в нотариальной конторе 
в специально оборудованном помещении: тогда нотариус точно 
сможет убедиться в том, что воля завещателя имеет самостоя-
тельный и не подверженный чужому влиянию характер. После 
завершения видеозаписи цифровой носитель с ней может пе-
редаваться нотариусу, который уже сам совершит необходимые 
действия, предусмотренные ст. 1126 ГК РФ.

На основании вышеизложенного, предлагается скорректи-
ровать статью 1126 ГК РФ положениями о возможности совер-
шения закрытого завещания лицами с физическими и иными 
недостатками с  помощью технических средств путем совер-
шения видеозаписи в специально оборудованном помещении 
нотариальной конторы и  о  нераспространении на указанную 
категорию граждан п.  2 указанной статьи. В  частности, пред-
ставляется возможным дополнение п.  2 ст.  1126 ГК абзацем 
вторым, который предлагается изложить в  следующей ре-
дакции:

«Категории граждан, по состоянию здоровья или по иным 
причинам не имеющие возможности совершить закрытое за-
вещание с  соблюдением требований п.  1 настоящей статьи 
имеют право изложить свою волю с  помощью технических 
средств путем изготовления видеозаписи в  помещении нота-
риальной конторы. Порядок совершения закрытого завещания 
указанной категорией лиц определяется Федеральной нотари-
альной палатой».

Статьей 1126 ГК РФ также никак не урегулирована ситуация, 
когда нотариус вскрывает закрытое завещание, а  текст заве-
щания изложен на языке, которым нотариус не владеет. Кроме 
того, возможны случаи, когда нотариус не сможет даже опре-
делить язык, на котором составлен текст завещания, а значит, 
огласить его в присутствии двух свидетелей, как этого требует 
указанная статья, не иметь возможности. Следовательно, про-
цедуру оглашения закрытого завещания необходимо отложить, 
для того чтобы обеспечить перевод завещания переводчиком, 
на что может понадобиться значительный период времени. 
Но в таком случае, нотариус не выполняет требования ст. 1126 
Гражданского кодекса РФ о немедленном оглашении закрытого 
завещания после его вскрытия.

Для решения таких проблем можно предложить два вари-
анта. Во-первых, для того, чтобы не возникало неожиданных 
сложностей с  переводом, нотариусу заблаговременно должно 
быть известно то, на каком языке составлено закрытое заве-
щание. Для этого, в законе следует обязать наследодателя при 
совершении закрытого завещания во время передачи закле-
енного конверта сообщать нотариусу, на каком языке оно со-
ставлено. Это нужно для того, чтобы после смерти наследода-

теля, в том случае, если завещание составлено на незнакомом 
нотариусу языке, до вскрытия конверта мог быть приглашён 
переводчик, который после вскрытия сразу обеспечит пони-
мание содержания завещания.

Кроме того, исследователи предлагают решить эту про-
блему при помощи выработки и  применения определенного 
механизма приостановления совершения нотариального дей-
ствия [6, с. 20]. Так, в случае неясности текста завещания будет 
составляться два протокола: вскрытия конверта, в  котором 
будет удостоверен факт целостности и  нетронутости заве-
щания, и  протокол оглашения текста перевода закрытого за-
вещания. Однако, по нашему мнению, первый предложенный 
способ выглядит более простым в применении.

Итак, можно сформулировать следующие выводы и предло-
жения.

Для расширения информированности завещателя о  его 
правах, предлагается дополнить п. 6 ст. 1125 положением о том, 
что нотариус обязан разъяснять завещателю содержание следу-
ющих статей ГК РФ: 1120, 1123, 1124, 1130, 1149, 1150.

Предлагается скорректировать статью 1126 ГК РФ положе-
ниями о  возможности совершения закрытого завещания ли-
цами с физическими и иными недостатками с помощью техни-
ческих средств путем совершения видеозаписи в  специально 
оборудованном помещении нотариальной конторы и о нерас-
пространении на указанную категорию граждан п. 2 указанной 
статьи. В  частности, представляется возможным дополнение 
п.  2 ст.  1126 ГК абзацем вторым, который предлагается изло-
жить в следующей редакции:

«Категории граждан, по состоянию здоровья или по иным 
причинам не имеющие возможности совершить закрытое за-
вещание с  соблюдением требований п.  1 настоящей статьи 
имеют право изложить свою волю с  помощью технических 
средств путем изготовления видеозаписи в  помещении нота-
риальной конторы. Порядок совершения закрытого завещания 
указанной категорией лиц определяется Федеральной нотари-
альной палатой».

В результате проведенного исследования в  рамках насто-
ящей статьи можно говорить о  множестве существующих 
и потенциальных проблем в рассмотренных сферах. Конечно, 
большую часть проблем возможно решить путем введения со-
ответствующих изменений и корректировок в действующее за-
конодательство. Кроме того, не лишним будет использование 
положительной практики иностранных государств. Переняв 
некоторые правила, законодатель практически гарантированно 
улучшил бы ситуацию с недоработками и недочетами в зако-
нодательстве о завещании и исправил бы рассмотренные про-
блемы.
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Вниманию читателей предлагаются ответы на существенные вопросы. Вы сможете разобраться в правовом регулировании 
правоотношений, определенной сферы — она связана с кредитованием и хранением товаров в ломбарде. Уточняются факторы, при 
которых точки, оказавшиеся частью специализированной коммерческой организации, если их не заложили и не сдали на хранение, 
а также положения правового режима охраны информации, которая представлена в договоре займа. Расписан процесс анализа уго-
ловно-процессуального закона и уточняется необходимость получения судебного ответа на проведение обыска в указанной ком-
пании.

Ключевые слова: ломбард, правовая регламентация, следователь, выемка, залоговый билет, судебное решение, профессиональная 
тайна, предупреждение.

Гражданское право в настоящее время рассматривает такой 
базовый институт, как хранение. Данная процедура поль-

зуется постоянным спросом. Регулирование здесь просто не-
обходимо. Вариацию с  хранением в  ломбарде допустимо рас-
сматривать как частный случай хранения, здесь тоже налицо 
необходимость в  правовой регламентации. Анализ договора 
хранения в  ломбарде признается своевременным, поскольку 
потребители хотят сохранить свое имущество.

Для данного направления есть ряд условий и факторов. На-
пример, законодательная база строится на ФЗ от 19.07.2007 
№  196-ФЗ «О ломбардах» (далее по тексту работы — Закон) [4], 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
работы — ГК РФ) [1,2].

В рамках ст. 9 Закона договором хранения составляют доку-
мент — договор, и в нем уточняется, что поклажедатель отправ-
ляет в ломбард на хранение его собственность, а ломбард зани-
мается на оплачиваемой базе хранением принятого объекта.

Возможность применения различных вариантов действий 
говорит, что данные нормы описываемой категории являются 
диспозитивными. Ломбарды же рассматриваются иначе: здесь 
принимают порядок поведения и отступления уже запрещены. 
В договоре есть разные стороны, хранитель и поклажедатель, 
и  ими могут выступать самые разные лица в  пределах своей 
правосубъектности.

В публичном порядке заключается договор хранения в лом-
барде. Эта сторона состоит из ряда пунктов. Отказ со стороны 
ломбарда уже будет исключен принципиально, и  вообще по 
требованию одной из сторон.

Предлагаемые варианты договора хранения предметов 
в  ломбарде — название предмета, цифра ее оценки, срок до-
пустимого хранения, параметры вознаграждения и  пути его 
уплаты.

Договор полностью официален, его действие начинается 
с подписания. Допускается участие профессионального храни-
теля, здесь форма бывает консенсуальной, поскольку здесь обя-
занность хранителя уже диктуется как принятие ответствен-
ности в установленный в договоре период. Договор хранения 
заключается в обоюдном порядке. По закону, вид существую-
щего документа соответствует общим правилам относительно 
формы, и она может быть письменной и устной. Когда налицо 
консенсуальный характер, то в письменном виде указывается, 
что ломбард отвечает за вещь, которая будет у них на хранении 
определенное время. Здесь не играет роли значение вещи и ее 
стоимость. Если допущена просрочка передачи вещи покла-
жедателем, то хранитель не обязан принять вещь на хранение, 
если подобные условия не оговорены в документе.

Согласно условиям, предметом договора выступает дви-
жимое имущество, и  оно является собственностью заемщика 
или поклажедателя. Его назначение — личное потребление, ис-
ключая вещи, изъятые из оборота, или ограничены в нем. Со-
гласно этому факту, договор характеризуется особо. Предмет, 
который оказался на хранении, не может быть потребляемым, 
изъятым или ограниченным в обороте.

Если следовать данным ст. 358 ГК РФ, эта организация ли-
шена права использовать и брать в оборот вещи, оказавшиеся 
на хранении, в полной ответственности в случае утраты и по-
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вреждения вещи, здесь потребуются доказательства, что виной 
тому непреодолимая сила. Немалое внимание процессу уделя-
ется ст. 920 ГК РФ, где описывается, что нужно делать с невы-
купленными вещами. Они остаются на хранении в течение двух 
месяцев, и потом их реализуют согласно пункту 5 ст. 358 ГК РФ, 
с учетом нотариальной надписи нотариуса.

Согласно законодательству, договор заключается на ос-
нове именной сохранной квитанции. Сохранный документ 
должен включать в  себя: название организации, адрес лом-
барда, а также адрес поклажедателя, паспортные данные физи-
ческого лица, название и описание сданного на хранение объ-
екта, необходимого в  идентификации, стоимость в  цифрах, 
время сдачи предмета, период хранения, технологические фак-
торы на момент хранения, внесение средств за хранение и про-
цедура самой уплаты.

В квитанции обычно указывается информация о  том, что 
поклажедатель при реализации невостребованной им вещи 
имеет право на сумму, которая была выдана ломбарду за счет 
продажи объекта или стоимость предварительной оценки.

Отдельно рассматривается вопрос страхования движи-
мого имущества, указанного в договоре с ломбардом. В законо-
дательстве, в частности, ст. 6 Закона, подчеркивается: ломбард 
обязуется страховать в  пользу поклажедателя своими силами 
риск утраты и выхода из строя предмета, взятого на хранение. 
Сумма должна быть равна стоимости оценки. Заложенная или 
переданная на хранение вещь обычно страхуется согласно пол-
ному периоду ее нахождения в  ломбарде. В  ряде случаев, на-
лицо ряд проблем, не урегулированных законодательством: 
структура проведения оценки стоимости предмета страхо-
вания, уточнение процедуры и размера страхования риска на 
случай порчи сданного.

Проблеме оценки страхования взятого объекта посвя-
щены два нормативных правовых акта. Среди них ст. 5 Закона, 
где уточняется оценка стоимости в условиях договоренности 
сторон, согласно ценам на изделия такого рода и качества, их 
принято устанавливать в торговле в самом процессе и на месте 
ее принятия организацией согласно виду деятельности; Феде-
ральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации»  [3] (известный также как Закон об оценочной дея-
тельности). В  случае последнего нужно регулировать оценку 
цены самих движимых вещей, которые передаются органи-
зации. Согласно ст. 7 Закона об оценочной деятельности, когда 
законом обговорено непременное требование процедуры 
оценки объекта оценки или в документе не уточнен вид сто-
имости оценки, то будет прописана рыночная стоимость объ-
екта. Нет такого перечня, где приводились бы названия дви-
жимых вещей, которые разрешено передавать на хранение 
в ломбарды под залог. Соответственно, допускается предпола-
гать, что ограничений здесь не будет. В тексте ст. 2 Закона пере-
числяется ограничение по приему движимого имущества. Есть 
ограничения на товары или средства производства, если они 
производятся для осуществления предпринимательской дея-
тельности.

Когда осуществляется оценка движимой вещи на этапе сдачи 
в ломбард под залог в условиях краткосрочного кредита, под-
бирается объективная сумма рыночной стоимости. Часто воз-

никает проблема — не принято четких критериев оценки, когда 
обговаривается отдаваемая вещь на откуп ломбардам, спо-
собным на самостоятельную оценку, в ряде случаев допускается 
привлечение по различным договорам самостоятельных оцен-
щиков (в рамках гражданского или по трудового договора — на 
взгляд заказчика). В результате, часто приходится признавать 
злоупотребления при оценке стоимости движимого имущества 
путем очевидного понижения цены в сравнении с «рыночной», 
«реальной», «эквивалентной».

По практическому опыту, в данной проблеме обычно зако-
нодательство поддерживает ломбарды. Тем, чья собственность 
была продана как невостребованная по цене выше, чем уста-
новленная оценочная стоимость, уточненная в  залоговом би-
лете или в  оставшейся квитанции, трудно подтвердить злоу-
потребление организациями на этапе оценки собственности, 
даже в том случае, если конкретная движимая вещь осознанно 
была оценена заметно меньше ее объективной рыночной сто-
имости и ее продали по цене выше прописанной в документе, 
подтверждающем проведение оценки.

Отдельные вопросы вызывает процедура и  размер прово-
димого страхования имущества. В  Законе говорится только 
о сложности страхования опасностей утери собственности, он 
не рассматривает страховую премию, поскольку ее рассчиты-
вают, как выплаченную, уточняется, какие обязательны пла-
тежи страхового возврата при утере по факту собственности, 
передаваемой на хранение. Вопрос относится к договорным от-
ношениям, стороны — страховщики ломбард (страхователь). 
То есть, законодатель признает возможность ситуации, когда 
на этапе передачи чего-либо под залог опасность убытков уже 
застрахована благодаря договоренности между заинтересован-
ными сторонами. Таким образом, уточненные отношения за-
логодателя и ломбарда проще. Залогодателю сохраняют право 
проверять информацию в договоре страхования, где подписы-
ваются страховщик и ломбард, и отказаться от передачи, если 
договор не был заключен.

Организация может страховать на свое усмотрение иные 
риски, если у  них есть отношение к  вещи, принятой на хра-
нение. Сюда относятся опасности утраты или порчи объекта, 
они идут под ответственность обязанность ломбарда, если го-
ворить о других рисках, то здесь уже говорят о правах ломбарда. 
Среди прочих опасностей: имущественные нарушения, случаи 
воровства, осуществление органами государственной власти 
определенных процедур. Одновременно Закон регулирует за-
щиту прав потребителей, которая касается граждан, переда-
ющих имущество на хранение под залог.

Другой немаловажной проблемой является сама необхо-
димость страховать объект, который ломбард получит на хра-
нение [6]. Законодательство уточняет: ломбард будет обязан 
страховать имущество в  пользу поклажедателя. Это делает 
выгодоприобретателем именно поклажедателя. Но согласно 
практике судебного характера, за выплатой страхового воз-
мещения имеет смысл обращаться в ломбард. В этих рамках 
Арбитражный суд Краснодарского округа подчеркнул: орга-
низация имеет право изменить выгодоприобретателя с  по-
клажедателя на организацию, но об этом необходимо уведом-
лять страховую организацию [5], в письменном порядке. Это 
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значит, что в судебном порядке ломбард признан выгодопри-
обретателем по договору страхования. Это не единичное ре-
шение.

Высказанный вариант связан, в первую очередь, с тем, что 
сама процедура страхования признается некорректной, низ-
коэффективной. За возмещением обычно обращаются ор-
ганизации, а не их клиенты. Чтобы обеспечить наибольшую 
защиту прав поклажедателя на момент утраты или порчи 
предмета имеет смысл обеспечить обязательное страхование 
ответственности ломбарда. В  варианте, когда происходит 
утеря, у ломбарда есть право страхового возмещения, а права 
поклажедателя и  ломбарда соблюдаются в  обязательном по-
рядке.

Учитывая специфику таких отношений, закон не обошел 
залогодателей в  вопросе защиты их прав и  законных инте-
ресов как потребителей данных услуг. Как потребитель граж-
данин имеет право на информацию о  ломбарде (указыва-
ется организация, перечень учредительных документов, 
документов со ссылкой на законодательство). Долгое время 
данный вид деятельности был частным, и только с приходом 
современной цивилизации ломбарды получили статус офи-
циальной организации. Учитывается соблюдение законода-
тельства самой организацией, которая взяла на себя такую 
ответственность (перечень сведений с  указанием обще-
ственных организаций, занятых в сфере прав потребителей, 
представителей власти и  организаций местного самоуправ-
ления, на которых возлагается ответственность и  проверка 
за производительностью ломбарда в отношении качества ре-
ализации услуг). Если идет спор с рассмотрением собствен-
ности, которую передали на хранение залогодержателю 
в рамках рассматриваемой сферы деятельности, презумпция 
за какой-либо вред объекту имущества лежит на органи-
зации. Это, по сути, лицо, которое и будет заниматься данной 
предпринимательской деятельностью, со всеми сопутству-
ющими факторами, с  получением прибыли и  сдачей отчет-
ности.

Если говорить о документе, то это договор, в нем обговари-
ваются условия. По сути, он выступает как соглашение, благо-
даря которому какая-либо из сторон выступит хранителем, по-
скольку будет хранить вещь, которую ей сама передаст другая 
сторона (поклажедатель), с полной ответственностью, то есть, 
вещь должна быть возвращена согласно условиям в полной со-
хранности.

Договор бывает разный по характеру. В целях соблюдения 
законодательства в своей сфере, каждый может дополнять его, 
в  разумных пределах. Это может быть самостоятельный или 
комплексный документ. В нем могут указываться и объекты хра-
нения, и кредитные условия. Когда заключается вариант с хра-
нением, организация удостоверяет именную сохранную кви-
танцию. Стоимость может устанавливаться индивидуально, но 
обычно в расчет берут аналогичный товар, исследуя рынок, и из 
его цены устанавливают рыночную стоимость, которая и будет 
указана в договоре. Стоимость вещи и будет выступать субъ-
ектом отношений, оформляемых самостоятельно. Как правило, 
цена подбирается по аналогии с тем, что говорит в данном отно-
шении рынок. Ломбард оказывает оплачиваемые услуги, содер-
жание которых уточняется договором. Эти правила прописаны 
законодательными документами, они обязательны для испол-
нения, как и ответственность обеих сторон. К ней можно от-
нести в первую очередь обязанности организации по сохран-
ности и  клиента — в  отношении внесения оплаты, учитывая 
некоторые случаи-исключения.

Таким образом, договор хранения вещей в ломбарде имеет 
существенную степень регламентации, но в практике встреча-
ется проблема злоупотребления ломбардом своими полномо-
чиями. При передаче движимых вещей на хранение, их оценка 
должна носить профессиональный характер, но при этом зако-
нодательство не требует независимости такой оценки. Отсут-
ствие нормативного акта, регламентирующего условия и  по-
рядок проведения независимой оценки рыночной стоимости 
вещи свидетельствует о  том, что права залогодателя требуют 
защиты.
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ская Народная Республика. Описаны сущностные черты системы юридического образования обеих стран и их нынешнее устрой-
ство. Определены проблемы, существующие в сфере юридического образования КНР.

Ключевые слова: юриспруденция, юридическое образование, право, Великобритания, барристеры, солиситоры, Инны, Китай-
ская Народная Республика.

Legal education abroad (experience of the People’s Republic of China and the Great Britain)
Zhabarov Timur Muslimovich, student master’s degree

Volga State University of Water Transport (Nizhny Novgorod)

The article examines the current experience in the field of legal education in such countries as the United Kingdom and the People’s Republic of 
China. The essential features of the legal education system of both countries and their current structure are described. The problems that exist in the 
field of legal education of the People’s Republic of China are identified.

Keywords: Law, legal education, law, United Kingdom, Barristers, Solicitors, Inns, People’s Republic of China.

Юридическое образование в  каждой без исключения 
стране отражает специфику ее исторического развития, 

менталитета населения и национальных особенностей, что ло-
гично и обусловлено долгим процессом формирования и ста-
новления правовых школ. Система образования в  каждой 
стране индивидуально складывалась на протяжении многих 
столетий.

Сегодня процессы глобализации затрагивают юридическую 
сферу практически каждой страны, становясь причиной инте-
грации правового опыта одних государств в жизнь других [7]. 
Сейчас невозможно представить себе мир без масштабных биз-
нес-проектов, в  которых задействованы представители сразу 
нескольких стран, без международных торговых площадок, или 
без сотрудничества и помощи стран друг другу в трудных си-
туациях, как это было в  2019–2020  годах во время пандемии 
COVID-19.

И эти процессы нуждаются в  законодательном регули-
ровании. Правовой опыт различных государств, в  том числе 
и  в  сфере юридического образования, становится предметом 
пристального анализа и изучения. Такой подход актуален еще 
и  потому, что заимствование наиболее хорошо проявивших 
себя на практике структурных элементов юридического об-
разования различных стран является абсолютно нормальной 
практикой во всем мире.

Юридическое образование Великобритании можно назвать 
заложником традиций. Именно они обусловили его самобыт-
ность. В  Англии в  XIII–XIV  вв. сформировались два главных 
направления юридического образования, которые существуют 
и сегодня и не претерпевшие существенных изменений.

Первое направление — solicitor (солиситоры). Адвокаты, 
в  чьи компетенции входит как подготовка документов для 
представителей второго направления, так и  работа юрискон-

сультами и ведение дел в низших судебных инстанциях. Второе 
направление — barrister (барристеры). Их можно назвать адво-
катами более высокого ранга. Они, в отличие от солиситоров, 
имеют право вести дела в судах высшей инстанции.

Следующей традиционной чертой юридического образо-
вания в Великобритании, сохранившейся по сей день, является 
существование наряду с  университетами своеобразных про-
фессиональных сообществ — Inns of court (Иннов). Сегодня их 
также можно назвать практико-ориентированными адвокат-
скими сообществами, где соискатели могут сдать экзамен для 
получения звания барристера [1].

Несмотря на приверженность традициям, современное 
юридическое образование в Великобритании носит преимуще-
ственно практический характер в рамках англо-саксонской си-
стемы права и учитывает все требования современности к вы-
сококвалифицированным юристам. В первой четверти XIX века 
образование столкнулось с  проблемой слишком большой те-
оретизации: будущим представителям отрасли не хватало 
практических навыков. За качеством юридического образо-
вания в Великобритании следят сразу несколько независимых 
агентств и профессиональных объединений.

Одной из главных контролирующих организаций можно 
назвать QQA (Quality Assurance Agency for Higher Education), 
задача которого состоит в мониторинге соответствия образо-
вательных юридических программ высоким стандартам, при-
нятым ими в конце 1990-х годов. Следующим контролирующим 
органом выступает гильдия руководителей высших учебных за-
ведений страны — GuildHE (Guild High Education) [8].

При этом программы подготовки бакалавров в  области 
права Великобритании, которые являются действующими на 
данный момент и реализуемые в высших учебных заведениях 
прошли обязательный контроль дополнительно двух профес-
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сиональных сообществ. Данные профессиональные сообще-
ства регулирует стандарты академической подготовки бар-
ристеров (Bar Standards Board), и  управления, следящего за 
профессиональной деятельностью солиситоров (Solicitors Reg-
ulation Authority) [8].

Высокопоставленные члены BSB и  SRA входят в  объеди-
ненную коллегию, которая также определяет и  утверждает 
требования, предъявляемые к  обязательным экзаменам и  ди-
пломным работам выпускников юридических факультетов 
британских вузов. В  задачи объединенной коллегии входит 
и  контроль за реализацией магистерских программ по юри-
спруденции [3].

Многоступенчатый контроль при этом не ограничивает 
высшие учебные заведения в правах. Любой вуз может реализо-
вывать и авторскую юридическую образовательную программу, 
не опираясь при ее составлении на нормы профессиональных 
коллегий. Она лишь должна соответствовать стандартам QQA. 
Однако более престижными и перспективными считаются все 
же те программы, которые получили свое одобрение от BSB, 
SRA и объединенной коллегии их представителей. Данные про-
граммы пользуются большой популярностью у студентов, ко-
торые решили связать свою жизнь с  юриспруденцией и  до-
биться больших карьерных успехов. Юридические факультеты 
высших учебных заведений Великобритании достаточно редко 
решаются начинать обучение по иным, неодобренным колле-
гиями программам [8].

Основными же признаками образовательной программы, 
одобренной как QQA, так и всеми профессиональными колле-
гиями, является разделение на обязательные и необязательные 
дисциплины, где к содержанию первых также выдвинуты опре-
деленные требования. За их выполнением следят представители 
профессиональных объединений барристеров и солиситоров.

По соотношению обязательных дисциплин, в учебном плане 
такой программы будет больше, чем необязательных: в среднем 
около двух третей. Среди них предметы, направленные на изу-
чение истории европейского права и современной правовой си-
стемы Евросоюза и Великобритании [4].

Практическая же направленность юридического образо-
вания в  Великобритании выражается в  использовании таких 
методов, как, например, юридические клиники. Этот компонент 
не входит в перечень обязательных, однако широко использу-
ется практически всеми высшими учебными заведениями Ве-
ликобритании [1]. Содержание же практических занятий раз-
рабатывают сами юридические факультеты — оно не подлежит 
такому строгому контролю со стороны QQA и коллегий, как пе-
речень обязательных теоретических дисциплин, на практике 
представляющих из себя лекции и семинары.

У Китайского юридического образования также богатая 
история, которая в  свое время была очень тесно связанна 
с  опытом Советского Союза в  этой сфере. С  начала существо-
вания КНР в середине XX века, страна перенимала большое коли-
чество новшеств, вводимых ранее в СССР, в том числе и в сфере 
обучения будущих представителей юридической стези. Такое за-
имствование и большое количество реформаций системы юри-
дического образования, которое пришлось на начало 50-х годов 
XX столетия, оставили свой след и в современности.

Современное состояние юридического образования в КНР 
нельзя оценить без знания его истории. С середины прошлого 
века его популярность стремительно падала. Закрывались юри-
дические кафедры, специалистов в  этой области, способных 
вести занятия у студентов, разрабатывать учебные программы 
и планы, было очень мало. Согласно статистическим данным 
1983 года, среди работников судебных учреждений и милиции 
КНР высшее образование имели только 8%, из них лишь 3% об-
ладали дипломами о получении юридического образования [2].

Престиж юридического образования власти КНР подни-
мали, увеличивая количество юридических кафедр, функци-
онирующих при высших учебных заведениях. Открывались 
Школы юстиции и милиции, где также можно было сдать экза-
мены и получить профильный диплом.

К концу 2010-го года ситуация значительно улучшилась. 
В это время в КНР действовало больше шестисот вузов, в со-
ставе которых были три вида юридических факультетов: от-
крытые на базе классических, политехнических и  специаль-
но-профессиональных университетов [5].

Однако проблемы в  юридическом образовании Китая су-
ществуют и сегодня: говорить об их решении пока преждевре-
менно. Первая проблема состоит в том, что там по-прежнему 
не хватает высококвалифицированных кадров, что является 
прямым и  пока непреодолённым последствием ранее случив-
шегося кризиса и непопулярности данного направления в об-
учении. Вторая проблема выражается в  недостаточной прак-
тической составляющей юридического образования в КНР, так 
как в самом учебном процессе упор делается на теоретическую 
составляющую, а  базы практики неохотно принимают сту-
дентов и не занимаются их обучением по причине того, что им 
это не выгодно, ведь университеты не стремятся оплачивать за-
траты на проведение каких-либо практических занятий на сто-
роне [2].

Сегодня для того, чтобы начать свою юридическую прак-
тику в Китае, необходимо сдать многоступенчатое профессио-
нальное тестирование: Единый юридический экзамен. Без прео-
доления минимального порога баллов получить диплом юриста 
в КНР невозможно. Организуется и проводится он не каким-то 
конкретным вузом, а  министерством образования КНР. За-
дания, предоставляемые студентам, также разрабатываются на 
правительственном уровне. Суть Единого юридического экза-
мена очень близка к сути Единого государственного экзамена 
в  России. Третья проблема — содержание образовательных 
программы не учитывают все требования экзамена и  в  про-
цессе его сдачи студенты сталкиваются с заданиями, которые 
попросту не в состоянии решить в силу недостаточной теоре-
тической и чаще практической подготовки [5]. Именно поэтому 
многие вынуждены заниматься дополнительно в частных юри-
дических школах и проходить какие-либо курсы.

Отличительной чертой у  юридического образования 
в Китае является то, что целью его является не только обучение, 
но и воспитание личности и привитие студентам высоких мо-
ральных качеств. Кафедры стараются дать обучающимся не 
только инструмент для зарабатывания денег, но и сформиро-
вать устойчивые представления о  долге, чести и  достоинстве 
юриста.
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у каж-
дого юридического образования имеются свои особенности. 
Юридическое образование Великобритании придерживается 
традиций. Два основных направления — солиситоры и барри-
стеры существуют и по сей день, и не претерпели существенных 
изменений. Также функционируют специальные профессио-

нальные сообщества — Инны, представляющие из себя практи-
ко-ориентированные адвокатские сообщества. Особенностью 
юридического образования в  КНР является воспитание сту-
дентов как личностей и привитие им высоких моральных ка-
честв. А также сдача Единого юридического экзамена. Без него 
невозможно получить диплом юриста.

Литература:

1. Головченко Я. А. Система и история развития юридического образования в Великобритании // Теоретические и практи-
ческие аспекты научных исследований. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. 2019. 
С. 418–421. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37331284 (дата обращения: 08.05.2021).

2. Дунмэй П. Китайско-российская правовая теория и правовая система: состояние и тенденции. Обзор китайско-россий-
ского форума сравнительного правоведения / П. Дунмэй, Э. Л. Радаева // Юридическая наука в Китае и России. — 2020. — 
N3. — С. 44–58.

3. Ежов, А. Н. Источники уголовного права стран Евросоюза (Англия, Франция, Германия): учеб. пособие  / А. Н. Ежов, 
Н. А. Селяков. — М.: Юпитер, 2017. — 90 с

4. Мазитова Г. Ф. Тенденции развития высшего юридического образования в Великобритании // Перспективы лингвистиче-
ского знания: молодёжь и наука. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, ма-
гистрантов, студентов. 2020. С. 240–243. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35550192 (дата обращения: 08.05.2021).

5. Матанцев Д. А. Концептуальные проблемы юридического образования в России и Китае: сравнительный анализ / Д. А. Ма-
танцев, М. С. Матанцева // Актуальные проблемы российского законодательства. Сборник статей под. ред. О. Ефимцевой. 
2018. С. 101–108. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36565108 (дата обращения: 10.05.2021).

6. Морозова, В. С. Теоретические и практические аспекты государственного (конституционного) права КНР [Текст]: учебное 
пособие  / В. С. Морозова; М-во образования и  науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образова-
тельное учреждение высш. проф. образования «Забайкальский гос. ун-т». — Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2018. — 162 с.

7. Фирсова, А. В. Правовая статистика: учеб. пособие*. — М. — Ростов н/Д: МарТ, 2017. — 128 с.
8. Шмакова, А. П. Опыт развития правовых отношений в образовательной системе Великобритании на рубеже XX — XXI вв.: 

диссертация… кандидата педагогических наук: 13.00.01. — Омск, 2016. — 243 с.

Место апелляционного производства в системе пересмотра административного процесса
Зобина Наталья Александровна, студент

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

В интересах любого гражданина и всего общества важно, чтобы 
судебные решения были правильными, законными и обосно-

ванными, а в законную силу не вступали решения с допущенными 
нарушениями норм материального и процессуального права.

Без системы обеспечения равенства людей перед законом, 
гарантирования права на судебную защиту невозможно пред-
ставить гармоничного и развитого гражданского общества.

Право на обжалование судебных решений закреплено в ст. 2 
Конвенции о защите прав и основных свобод [1]. Нормы меж-
дународного права также нашли свое отражение в  Консти-
туции РФ и отраслевом законодательстве.

Законодатель предусмотрел возможность апелляционного 
обжалования в  качестве основной функции по защите прав 
и интересов граждан. Так, в соответствии с положениями ст. 46 
Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод. В свою очередь в главе 34 КАС РФ закреплен по-
рядок рассмотрения дела в порядке апелляции.

Конституционный суд Российской Федерации, говоря о со-
держании права на судебную защиту, неоднократно подчер-

кивал, что: «право на судебную защиту исходит из обязанно-
стей государства обеспечить каждому рассмотрение его дела 
как минимум двумя судебными инстанциями»  [2]. Что, соб-
ственно, и  обусловило появление суда апелляционной ин-
станции.

Стоит отметить, что по правилам административного судо-
производства производство по административным делам в ка-
честве суда первой инстанции могут осуществлять мировые 
судьи, районные (городские) суды и суды субъектов РФ.

Судебные акты судов первой инстанции по административ-
ному спору могут быть обжалованы в административном по-
рядке по правилам, закрепленным в главе 34 КАС РФ. В рас-
сматриваемой главе определяется пересмотр дела в  порядке 
апелляционного производства, как одной из форм контроля за 
деятельностью судов первой инстанции, направленной на про-
верку законности и обоснованности не вступивших в законную 
силу решений.

В силу сложившейся системы судоустройства судов общей 
юрисдикции с  апелляционной жалобой или представлением 
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можно обратиться в  разные суды в  зависимости от того, ре-
шение какого суда обжалуется. Суды, рассматривающие апел-
ляционные жалобы, частные жалобы и  представления на су-
дебные акты мировых судей, районных (городских) судов 
и судов субъектов РФ, приведены в ст.ст.296,313 КАС РФ. Так, 
например, для районного суда судом апелляционной инстанции 
будет являться областной суд (ч. 1 ст. 296 КАС РФ) и т. д.

Несмотря на то, что суды и судьи независимы, вышестоящие 
суды могут использовать свои решения для руководства процессом 
принятия решений нижестоящими судами и для контроля за це-
лостностью судебной системы и  формирование судебной прак-
тики по решению большого количества юридических вопросов.

Место апелляционного производства в системе пересмотра 
судебных актов, вынесенных по административным делам, на 
сегодняшний день состоит в том, чтобы предоставить стороне, 
участвующей в  разбирательстве, возможность исправить ре-
шение суда в  вышестоящем суде, если сторона считает полу-
ченное решение неправильным. Решение может быть признано 
неправильным либо фактически, то есть по материальным ос-
нованиям, либо по процессуальным основаниям, то есть фор-
мально. Обе ошибки могут послужить основанием для обжа-
лования, если можно предположить, что ошибка повлияла на 
исход дела и разрешение его по существу.

Если мы обратимся к  действующей системе судов общей 
юрисдикции в России, то увидим, что она состоит из нескольких 
инстанций: первая инстанция, апелляционное производство, 
кассационное производство и высшая судебная деятельность.

Как точно заметил председатель Верховного суда РФ 
В. М. Лебедев: «именно такая структура позволяет наиболее 
полно организовать процедуру работы по различным направ-
лениям отправления правосудия» [3].

Суд апелляционной инстанции является второй ступенью 
среди стадий обжалования судебных актов и по мнению зако-
нодателя выполняет роль дополнительного средства правовой 
защиты.

Анализ содержания и  особенностей апелляционного про-
изводства по административным делам позволяют выделить 
общие черты апелляции в системе пересмотра административ-
ного процесса:

– наличие особого порядка и  свободы обжалования су-
дебных актов, не вступивших в законную силу;

– осуществление контрольных полномочий по отношению 
к решениям судов первой инстанции;

– расширение права граждан и организаций, участвующих 
в деле, на обжалование судебных актов в еще одной инстанции;

– обеспечение установления истины по делу;
– судебное решение в порядке апелляции может быть пе-

ресмотрено только следующей вышестоящей судебной инстан-
цией. Никто не вправе изменить очередность рассмотрения 
дела по инстанциям;

– возможность приближения российского законодатель-
ства к  стандартам международных правовых норм и  прин-
ципам в области защиты прав человека.

Подводя итог ко всему вышеизложенному, можно сказать 
о  том, что законодатель, предусмотрев существование апел-
ляции, как второй стадии обжалования судебных актов, вы-
несенных по административным делам, поставил ей на разре-
шение специфические задачи, которые вытекают общих целей 
и  задач судопроизводства. Тем самым в  случае, когда задача 
по правильности рассмотрения дела не была разрешена в суде 
первой инстанции, то такая задача должна быть разрешена 
в суде апелляционной инстанции.
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В Уголовном кодексе Российской Федерации к  преступле-
ниям, которые связаны с  половой неприкосновенностью 

личности и половой свободы, посвящены статьи 131 УК РФ «Из-
насилование» и  статья  132 «Насильственные действия сексу-

ального характера». Согласно законодательству, под изнасило-
ванием понимается половое сношение с применением насилия 
или с  угрозой его применения к  потерпевшей или к  другим 
лицам, либо с использованием беспомощного состояния потер-
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певшей [1]. Под иными действиями насильственного сексуаль-
ного характера, которые исключают контакт с возможностью 
зачатия, составляют действия, которые закреплены в ст. 132 УК 
РФ «Насильственные действия сексуального характера».

В ст. 132 УК РФ представлены подробно действия, которые 
раскрывают нормы о  насильственных действиях сексуаль-
ного характера, а также отсутствие понятий, которые закре-
плены в законе, усложняют квалификацию деяний. В Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
N16 от 04  декабря 2014 рассматриваются только некоторые 
вопросы, связанные с  квалификацией указанных действий, 
но нет конкретных ответов на вопросы, которые попадают 
под различные обсуждения. Например, содержание действий 
сексуального характера, квалификация развратных действий 
и др.

Также в  Постановлении не отражены те положения, ко-
торые присутствовали в раннем Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации N11 от 15 июня 2004 года, 
которое на данный момент уже является недействующим. На-
пример, вопрос квалификации действий женщины, когда она 
осуществляет действия сексуального характера по отношению 
к потерпевшей и вопрос соучастия ее в изнасиловании, разгра-
ничение насильственных и ненасильственных действий сексу-
ального характера и др.

Стоит отметить, что половая свобода представляет собой 
личный выбор полового партнера лицом, если будет присут-
ствовать обоюдное согласие вступить в  половые отношения, 
и если лицо достигло восемнадцатилетнего возраста.

Видовым объектом насильственных действий сексуального 
характера является общественные отношения, которые обеспе-
чивают половую свободу и половую неприкосновенность лич-
ности. В  половой неприкосновенности посягательство по от-
ношению к несовершеннолетним характеризуется, как объект, 
предусматривающее нормальное нравственное, психическое 
и физическое развитие подростка.

Возникают трудности с  определением объекта насиль-
ственных действий сексуального характера, которые совер-
шены по отношению к  мужчине или женщине, находящихся 
в беспомощном состоянии.

Беспомощное состояние может быть вызвано психической 
или физической неполноценностью. В психологическом плане, 
лицо не понимает степень характера совершенных к нему дей-
ствий и  не понимает последствий, которые могут быть после 
совершения деяний. Если лицо находилось в беспомощном со-
стоянии в  физическом плане, то объектом является половая 
свобода, так как характер совершенных действий в отношении 
лица имеющего физическую неполноценность, не препятствует 
его осознанию возможности наступления определенных по-
следствий от совершенных действий.

Возникают проблемы квалификации при совершении пре-
ступления, а также его отличие от изнасилования.

Насильственные действия сексуального характера могут со-
вершаться по отношению к женщине, а также и к мужчине, то 
есть потерпевшим может быть лицо любого пола.

В законодательстве не закреплено понятие мужеложство, 
лесбиянство и  иные действия сексуального характера. Од-
нако существуют различные определения этих понятий. На-
пример, «под мужеложством и лесбиянством понимается гомо-
сексуальные контакты между лицами мужского пола в первом 
случае и лицами женского пола во втором» [3]. Квалифицируя 
данные деяния нужно учитывать, что применение было совер-
шено с элементами насилия, угрозой ее применения или если 
лицо находилось в беспомощном состоянии.

Иные действия сексуального характера также вызывают 
проблемы в  определении понятия и  квалификации деяний. 
В  п.  1 Постановлении Пленума Верховного Суда N16 нет мо-
тива как одного из признаков преступления сексуального ха-
рактера [2]. Выходит, что понятие иных действий сексуального 
характера становится шире и сложнее в квалификации. В на-
учных исследованиях было предложение об отмене мотива в ка-
честве сексуального удовлетворения как признака совершен-
ного деяния.

Отмена мотива как обязательного критерия при квалифи-
кации преступления, которое предусмотрено ст. 132 УК РФ ус-
ложняет ее квалификацию при определении насильственных 
действия сексуального характера и  преступления против 
жизни и здоровья личности. К примеру, как следует квалифи-
цировать действия лица, когда оно наносит удары по интимным 
частям тела или вводит в них различные предметы?

Учитывая примечания ст.  131 УК РФ, действия предусмо-
тренные в ст. 132 УК РФ, имеющие сексуальный характер — му-
желожство, лесбиянство, развратные действия, половое сно-
шение, совершенное женщиной в  отношении мужчины и  т. д. 
Сам термин «иные действия сексуального характера» включает 
в себя действия сексуального характера, развратные действия 
по отношению к лицам в возрасте до двенадцати лет и насиль-
ственные развратные действия [4].

В Постановление Пленума Верховного Суда N16 сказано, 
что совершение нескольких насильственных действий сексу-
ального характера, при наличии единого умысла, образуется 
единое продолжаемое преступление, также квалифицируется 
и  деяние, которое предусмотрены ст.  131 УК РФ. При совер-
шении двух и  более деяний, которые предусмотрены ст.  131 
и 132 УК РФ образуют совокупность преступлений.

Данную квалификацию нужно признать избыточной. Счи-
тается, что устранение данных противоречий, о чем высказы-
вались различные ученые С. Н. Маслак, С. Д. Цэнгэл и  другие, 
может служить объединение ст. 131 и 132 УК РФ в одну единую 
норму. Также можно предложить закрепить в Постановлении 
Пленума Верховного Суда нормы о необходимости назначения 
при совершении преступлений, которые содержатся в  ст.  131 
и 132 УК РФ в виде одной санкции.
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В данной статье, которая носит обзорный характер, автор обращается к вопросу определения понятия миграция. Приво-
дятся существующие подходы к решению обозначенной проблемы. Автор констатирует, что несмотря на имеющиеся дефиниции 
миграции, легального определения в российском законодательстве нет, в связи с чем делается вывод о целесообразности и актуаль-
ности исследования в данном направлении.
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Одним из основных направлений деятельности любого го-
сударства — это организация и  поддержание порядка 

в стране. В связи с этим важным представляется регламентация 
процессов, так или иначе связанных с пространственным пе-
ремещением населения, с выбором эффективных юридических 
средств защиты прав лиц, имеющих статус мигрантов, и обе-
спечением безопасности, в  первую очередь, национальной, 
в том числе и миграционной.

В переводе с  латинского «миграция» означает «простран-
ственное перемещение, переход, передвижение, пересе-
ление»  [1]. В  современной юридической литературе можно 
встретить разнообразие подходов к определению понятия ми-
грация: «1) переселение, перемещение населения; 2) переме-
щение людей, связанное, как правило, со сменой места житель-
ства; 3) переезд людей из одной страны в другую с намерением 
обосноваться; 4) массовое перемещение, переезд населения из 
одного места жительства в другое в силу экономических причин, 
национальных притеснений, природных бедствий и катастроф; 
перемещение групп людей из одного места в другое (в места от-
дыха, из отдалённых районов и т. п.)» [2, с. 17.] [3]. При этом сле-
дует отметить, что проблемам миграции уделялось внимание 
в  различные периоды развития юридической мысли. Анализ 
существующих подходов позволяет говорить, как минимум, 

о трех концепциях, в рамках которых дается определение по-
нятия миграция.

Так, в  рамках первого подхода под миграцией понима-
ются «различные, причем смешивающиеся, виды движения 
населения, такие, например, как миграционное и социальное. 
В данном случае к миграции относят различные формы соци-
ального движения» [2, с. 19.]. Другими словами, в данном пони-
мании миграция отождествляется с  разнообразными видами 
движения, как правило, происходит смешение территориаль-
ного и социального движения.

В основе второго подхода понятие миграции раскрывается 
«через территориальное перемещение населения». Такая трак-
товка поддерживается большинством ученых. Как справедливо 
отмечается в  юридической литературе, «миграцию населения 
можно рассматривать в  широком смысле слова как совокуп-
ность всяких перемещений людей в  пространстве и  в  более 
узком, специальном значении слова как совокупность пересе-
лений людей, связанных со сменой ими места жительства на от-
носительно продолжительный срок» [2, с. 19.].

И, наконец, в  рамках третьего подхода в  определении по-
нятия миграция не различаются такие категории как переме-
щение и мобильность. Миграция в данном случае представляет 
собой «всё многообразие пространственного движения насе-
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ления, независимо от характера и  целей, которое ведёт к  его 
территориальному перераспределению» [2, с. 19.].

При этом следует отметить, что в  современный период 
глобализации, вопросы, связанные с  миграцией, с  соответ-
ствующей политикой, все чаще являются предметом разно-
отраслевых научных изысканий, где они детализируются 
и структурируются. При этом в зависимости от целей таких ис-
следований вкладывается различное содержание в понятие ми-
грации. Заметим, что сегодня имеются разнообразные подходы 
к решению обозначенных вопросов, определены основные де-
финиции и термины в социологии, демографии, экономике, по-
литологии. Однако «юридическое определение термина »ми-
грация« отсутствует как в международном, так и в российском 
законодательстве»  [4], что можно считать косвенным при-
знаком неупорядоченности миграционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, учитывая заявленные приоритеты поли-
тики в  сфере правового регулирования миграции  [5]. Кроме 
того, определение термина «миграция» отсутствует и в Уставе 
ООН, и во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. И это 
несмотря на то, что во Всеобщей декларации прав человека как 
одно из основных прав человека закреплено «право на сво-
бодное передвижение и смену места жительства» (ст. 13). Таким 
образом, можно говорить о том, что при существовании опре-

делений категорий мигрантов как в национальном, так и в меж-
дународном праве отсутствует общая концепция миграции [6].

Вместе с тем, определение понятия миграция имеет важное 
значение для обоснования и  сущности миграционных про-
цессов. Миграция, будучи неотъемлемым атрибутом совре-
менной жизни общества, характеризуется огромным потен-
циалом для его эффективного развития. Как справедливо 
отмечает У. Хунбо, заместитель Генерального секретаря ООН 
по экономическим и  социальным вопросам, «если миграция 
регламентируется справедливыми правилами, то она может 
внести очень важный вклад в  социально-экономическое раз-
витие как стран происхождения, так и  стран назначения… 
Миграция расширяет возможности людей и  является крайне 
важным средством облегчения доступа к ресурсам и снижения 
уровня нищеты» [7]. Отчасти она способна нивелировать нега-
тивные последствия демографических кризисов. Согласно Кон-
цепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года за последние два десятилетия 
миграционный прирост населения России в значительной сте-
пени компенсировал более половины естественной убыли на-
селения  [8]. В  свете изложенного, данное направление для 
научного исследования представляется целесообразным и ак-
туальным.
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В статье анализируются закрепленные в уголовно-процессуальном законодательстве возможности собирания доказательств 
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Собирание доказательств состоит из двух взаимосвязанных 
между собой процессов получения и  закрепления све-

дений о наличии (отсутствии) обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по уголовному делу. Такой обязанностью россий-
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ское уголовно-процессуальное законодательство традиционно 
наделяет дознавателя, следователя, прокурора и  суд. Однако 
в  континентальной ориентированности уголовного процесса 
все четче прослеживается усиление фигуры защитника в  до-
казывании, что логически вытекает из принципа состязатель-
ности и  равноправия сторон, необходимым условием реали-
зации которого является предоставление равной возможности 
участникам процесса на отстаивание собственных позиций.

Тем не менее, существует ряд проблем, связанных с деятель-
ностью защитника по собиранию доказательств.

Ч. 3 ст. 86 УПК РФ [1] устанавливает три способа собирания 
доказательств. Под получением документов, предметов и иных 
сведений понимается переход указанных объектов в распоря-
жение защитника. Указанное действие осуществляется с  со-
гласия владельца и  на добровольной основе. Опрос лиц с  их 
согласия означает право защитника обращаться к  любому 
участнику уголовного процесса при наличии оснований по-
лагать, что он владеет информацией, относящейся к данному 
конкретному делу. Кроме того, защитник вправе истребовать 
справки, характеристики, иные документы от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и организаций, которые обязаны пре-
доставлять запрашиваемые документы или их копии.

При этом доказательства, собираемые защитником, 
должны соответствовать критериям допустимости, т. е. быть 
получены из надлежащих источников, с соблюдением правил 
проведения процессуального действия, поэтому результаты 
деятельности защитника по собиранию доказательств реко-
мендуется оформлять в письменном виде по аналогии со след-
ственными действиями: протоколом выемки (при получении 
предметов или документов), протоколом допроса (при опросе 
лиц с их согласия). Истребование справок и иных документов 
возможно закреплять посредством как протокола истребо-
вания, так и постановления об истребовании, объяснения за-
щитника о снятии им копий с документов и др. На мой взгляд, 
порядок оформления результатов деятельности защитника по 
собиранию доказательств нуждается в тщательном законода-
тельном регулировании, поскольку обозначенный механизм 
создает непременное условие допустимости конкретного дока-
зательства.

Следует обратить особое внимание, что УПК РФ устанав-
ливает право на собирание доказательств. Однако сведения, 
представляемые защитником, могут быть облечены в  надле-

жащую форму, и, следовательно, использованы в качестве до-
казательств только после их фиксации судом или органом, осу-
ществляющим предварительное расследование. Так, в силу п. 1 
ч. 3 ст. 86 УПК РФ, вовлечение в уголовный процесс предметов 
или документов предполагает их обязательный последующий 
осмотр, а также вынесение следователем или дознавателем по-
становления о  признании таковых вещественными доказа-
тельствами и приобщение их к уголовному делу. Данный факт 
свидетельствует о  неполной реализации принципа равенства 
в уголовном процессе, зависимом положении защитника по от-
ношении к стороне обвинения.

Кроме того, необходимо отметить, что зачастую следователи 
и суд необоснованно отказывают в принятии или в удовлетво-
рении ходатайств и заявлений, предоставляемых стороной за-
щиты. Так, Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ [2] 
кассационным определением отменила приговор Новосибир-
ского областного суда и направила дело на новое разбиратель-
ство в связи со следующими обстоятельствами. Суд первой ин-
станции вынес обвинительный приговор с  квалификацией 
действий осужденного по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сторона за-
щиты не согласилась с вынесенным приговором, сочла его не-
обоснованным. По мнению адвоката, суд безосновательно 
отказал в удовлетворении ходатайства о назначении и прове-
дении дополнительной судебно-медицинской экспертизы, по-
скольку заключение первоначальной экспертизы не содержало 
достаточных выводов о  том, что смерть потерпевшего насту-
пила в результате механической асфиксии. Кроме того, потер-
певший страдал хроническими заболеваниями дыхательных 
органов (что подтверждается справкой и заключением специ-
алиста врача-бронхолога), однако в исследовании данных све-
дений в присутствии присяжных и в допросе специалиста, суд 
также необоснованно отказал. Все это в  совокупности могло 
привести к  неверной квалификации действий осужденного, 
поскольку есть признаки состава неосторожного причинения 
смерти.

Таким образом, процедура собирания доказательств защит-
ником нуждается в более подробной уголовно-процессуальной 
регламентации, поскольку существуют пробелы в  механизме 
оформления результатов деятельности защитника по соби-
ранию доказательств. Кроме того, защитник не является пол-
ноценном субъектом доказывания, так как полученные им све-
дения становятся доказательствами только после легализации 
соответствующим властным субъектом.
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Интеллектуальная собственность является одной из 
главных движущих сил развития экономики и современ-

ного государства в целом. Появление новых информационных 
технологий влечет за собой все новые изменения в правовом 
регулировании этой области, что делает данное направление 
одним из самых актуальных и востребованных.

Охрана интеллектуальной собственности как направление 
защиты и регулирования объектов интеллектуальной собствен-
ности возникла в момент создания книгопечатания. До XV века 
интерес к авторскому праву не проявлялся, поскольку книги сна-
чала переписывались от руки рабами, так было в Древнем Риме, 
а затем этот процесс осуществляли монахи. Из-за ручной работы, 
которая была достаточно тяжелой и монотонной, цена на издания 
была очень высокой, а число экземпляров было ограниченным. 
Именно поэтому ценность экземпляра издания (как матери-
альная вещь) ценилась выше, чем сам труд писателя, поскольку 
труд переписчика был трудоемким и ресурсозатратным. [2]

Становление охраны интеллектуальной собственности свя-
зано с обращением авторов к государству с просьбой защиты 
своих экономических интересов. Первый вариант правовой 
охраны трудов и  сочинений основывался на выдаче государ-
ственной властью привилегий, которые наделяли автора ис-
ключительным правом.

Если говорить о правовой охране товарного знака как сред-
ства индивидуализации товаров, то она появилась в Китае на 
глиняной посуде, на которой указывалось имя правящего им-
ператора и производителя, а также место производства. Таким 
образом, можно говорить о  попытках защитить свои товары 
и обозначить их принадлежность конкретному производителю 
для поддержания качества и невозможности копирования.

Итак, перейдем к системе международных нормативно-пра-
вовых актов, закрепляющих особенности охраны и  защиты 
объектов интеллектуальной собственности. Если говорить 
о характере данной системы, то можно сделать вывод о ее мно-
гокомпонентности и  достаточной проработанности правовой 
составляющей. Данная система состоит в основном из десяти 
актов, которые являются основополагающими в  области ин-
теллектуальной собственности. Итак, без детального рассмо-
трения эту систему можно представить как перечень источ-
ников права, таких как:

– Конвенция об учреждении Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности 1967 г.;

– Бернская конвенция об охране литературных и художе-
ственных произведений 1886 г.;

– Всемирная (Женевская) конвенция об авторских правах 
1952 г.;

– Международная конвенция об охране прав исполни-
телей, изготовителей фонограмм и  вещательных организаций 
(Заключены в г. Риме 26.10.1961);

– Парижская Конвенция по охране промышленной соб-
ственности 1883 г.;

– Соглашение по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марра-
кеше 15.04.1994);

– Договор ВОИС по авторскому праву (Вместе с «Согласо-
ванными заявлениями в отношении Договора ВОИС по автор-
скому праву») (Подписан 20.12.1996);

– Мадридское соглашение о международной регистрации 
знаков 1891 г.;

– Договор о законах по товарным знакам 2006 г.;
– Соглашение о  международной классификации товаров 

и услуг для регистрации знаков 1957 г.
и т. д.
Далее рассмотрим ключевые нормативно-правовые акты 

более подробно в  целях изучения и  построения обширного 
и целостного взгляда на данную сферу.

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллек-
туальной собственности это международный договор, который уч-
редил Всемирную организацию интеллектуальной собственности 
(далее-ВОИС). Подписание данной конвенции состоялось в Сток-
гольме 14 июля 1967 года, но вступила в силу лишь в 1970 году, 
а в дальнейшем подверглась изменениям в 1979 году. Данная орга-
низация появилась в результате слияния Парижского и Бернского 
союзов в  1967  году, административные функции которого легли 
на специально созданный орган, который и  был создан рассма-
триваемой Конвенцией. В структуре данной организации можно 
выделить следующие органы: Ассамблея, Конференция, Коорди-
национный комитет и Международное бюро. Все эти внутриорга-
низационные элементы носят управленческий характер. [1]

Важно отметить и то, что Конвенция, учреждающая ВОИС, 
впервые в  международной практике закрепила понятие интел-
лектуальной собственности. Так же она закрепила права в отно-
шении следующих объектов интеллектуальной собственности: 
произведения науки, литературы и искусства, исполнительская 
деятельность артистов, звукозапись, радио- и телепередачи, изо-
бретения, научные открытия, промышленные образцы, товарные 
знаки; знаки обслуживания, фирменные наименования, коммер-
ческие обозначения, защита от недобросовестной конкуренции.

То есть можно говорить о правовом закреплении перечня 
объектов интеллектуальной собственности, в  отношении ко-
торых создатели могут рассчитывать на защиту в случае нару-
шения их прав.
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Бернская конвенция об охране литературных и  художе-
ственных произведений 1886 г.

В настоящее время Бернская конвенция состоит из 53 
статей: 38 статей без маркировки, 7 статей «bis» и 2 статьи «ter».

Конвенция содержит дополнительный раздел, который на-
зывается «Специальные положения, относящиеся к развиваю-
щимся странам» и состоит из 6 статей. Он является неотъем-
лемой частью документа.

Бернская конвенция основана на четырех основных прин-
ципах.

Во-первых, это «принцип национального режима». Его 
смысл сводится к  следующему: страна-участница Бернского 
союза обеспечивает любому произведению, созданному 
в другой стране-участнице Союза, столь же высокий уровень 
охраны авторских прав, как и собственным произведениям. За-
щита авторских прав осуществляется по законам той страны, 
на территории которой произведение используется.

Во-вторых, это «принцип автоматической защиты». Он из-
бавляет автора от совершения каких-либо формальностей (ав-
торское право возникает автоматически).

В-третьих, это «принцип независимости охраны». Этот 
принцип предусматривает защиту авторского права незави-
симо, охраняются ли соответствующие права в  стране, в  ко-
тором произведение создано.

В-четвертых, это принцип «неприкосновенности обязатель-
ного минимума авторских прав», т. е. страна-союзник не может 
самостоятельно уменьшить уровень защищенности прав ав-
тора. [2]

Бернская конвенция предусматривает охрану прав авторов, 
а также их наследников:

– граждан (резидентов) стран Союза по поводу неопубли-
кованных и опубликованных произведений;

– иных граждан, но только по поводу опубликованных 
в странах-союзниках произведений.

Автором признается человек, имя или псевдоним которого 
указан на произведении (презумпция авторства). Права на ано-
нимные произведения принадлежат издателю (до того момента, 
пока не появится автор).

Основными авторскими права по Бернской конвенции яв-
ляются следующие права:

– требование признания авторства;
– противодействие искажению произведения;
– защита чести и достоинства автора.
Защита указанных прав авторов может осуществляться 

даже после смерти правообладателя, но уже его наследниками.
Исключительные права автора и его наследников, согласно 

Конвенции, следующие:
получать долю от продажи произведения даже при отсут-

ствии соответствующего соглашения (размер гонорара уста-
навливается компетентными органами);

– разрешать демонстрацию своего произведения;
– давать разрешение на перевод произведения либо са-

мому осуществлять его;
– разрешать публичную демонстрацию произведения;
– давать разрешение на переделку произведения.
На повестку дня встал вопрос о создании Всемирной кон-

венции по защите авторских прав, но до середины 20 века 
Бернская конвенция так и  оставалась основным междуна-
родным соглашением.

К новейшим международным договорам, созданным под 
влиянием Бернской Конвенции, являются:

– Женевский договор Всемирной организации интел-
лектуальной собственности по авторскому праву (20  декабря 
1996 года);

– Постановление Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств участников СНГ от 18 ноября 2005 г. №  26–13 «О новой 
редакции модельного Закона »Об авторском праве и смежных 
правах».
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Обзор судебной практики по делам о приобретательной 
давности на долю в общей собственности

Максимов Владислав Сергеевич, студент
Национальный исследовательский Томский государственный университет

Согласно ст.  234 ГК РФ — лицо, не являющееся собствен-
ником имущества, но добросовестно, открыто и  непре-

рывно владеющее им как своим собственным недвижимым 
имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право соб-
ственности на это имущество [1].

Как указывает Несмеянова И. А., приобретательная дав-
ность — срок, по истечении которого возникает у  его фак-
тического владельца право собственности на имущество, 
и, одновременно, одно из оснований приобретения права соб-
ственности в гражданском праве [2].
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Приобретательную давность, как пишут Богомолова Н. А. 
и Фирсова Н. В., не следует изучать только как средство право-
приобретения. Содержание данного института намного шире, 
а его значение в системе правового регулирования напрямую 
связано с обеспечением эффективности гражданского оборота, 
а  также защиты прав и  интересов каждого его участника  [3]. 
И  действительно, данный институт обладает большим значе-
нием, нежели чем простой механизм приобретения права соб-
ственности на имущество.

Из определения приобретательной давности вытекают 
определенные условия, при которых лицо сможет получить 
право собственности: давностное владение должно быть до-
бросовестным, непрерывным, открытым, а также лицо должно 
владеть этим имуществом, как своим собственным. Больше 
всего вызывает интерес условие о добросовестном давностном 
владении. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N10, 
Пленума ВАС РФ N22 от 29.04.2010 «О  некоторых вопросах, 
возникающих в  судебной практике при разрешении споров, 
связанных с  защитой права собственности и  других вещных 
прав» разъясняет: «давностное владение является добросо-
вестным, если лицо, получая владение, не знало и  не должно 
было знать об отсутствии основания возникновения у  него 
права собственности» [4].

Вопрос о возможности приобретения права собственности 
на долю в праве собственности на общее недвижимое имуще-
ство, является спорным, что вызвано как минимум неодно-
значной судебной практикой, ввиду смешения понятий «доля 
недвижимого имущества» и  «доля в  праве собственности на 
недвижимое имущество», отсутствием четкого закрепления 
возможности либо невозможности использования института 
приобретательной давности в отношении долей в праве на иму-
щество. Например, Арбитражным судом Московской области 
были удовлетворены требования заявителя о признании права 
собственности на долю в праве на недвижимое имущество. При 
этом такое решение было мотивировано тем, что «истец… до-
бросовестно, непрерывно и открыто… владеет переданной ему 
1/2 долей в общей собственности». Однако, есть и иная прак-
тика, где в удовлетворении подобных требований было отка-
зано.

Пункт о добросовестном давностном владении в практике 
действительно толкуется по-разному касательно долей в общей 
собственности, вследствие чего и возникают проблемы. Прак-
тика применения данной материальной нормы зачастую сво-
дилась к тому, что давностное владение долей в недвижимом 
имуществе признавалось недобросовестным ввиду того, что, 
будучи собственником одной из долей, лицо может знать вто-
рого собственника или запросить выписку из реестра, что 
всегда будет свидетельствовать о недобросовестности — в этом 
и есть актуальность данной проблемы.

К примеру, в  апелляционном определении Санкт-Петер-
бургского городского суда от 13.09.2016 N33–16810/2016 по делу 
N2–800/2016 истец требовал признать права собственности 
на доли в  праве общей долевой собственности на квартиру 
в силу приобретательной давности, ввиду длительного, добро-
совестного, открытого владения имуществом  [5]. Ответчик 
предъявил встречное требование о  признании долей жилого 

помещения выморочным имуществом, признании права соб-
ственности на доли. Суд решил в удовлетворении требований 
отказать, а встречное требование удовлетворил и признал иму-
щество выморочным.

Суд мотивировал это тем, что «отказывая истцу в  удов-
летворении заявленных требований суд первой инстанции 
пришел к выводу о недоказанности истцом обстоятельств, с ко-
торыми закон связывает возникновение права собственности 
в  порядке приобретательной давности, поскольку на протя-
жении всего указанного периода, а также на момент получения 
имущества во владение истец знала об отсутствии у нее права 
собственности на долю квартиры, а  длительное проживание 
истца в квартире и пользование квартирой сами по себе не сви-
детельствуют о  владении спорным объектом недвижимости, 
как своим собственным, на протяжении срока, с  истечением 
которого может возникнуть соответствующее право». Истец, 
по мнению суда, знал об отсутствии основания возникновения 
у него права собственности, поэтому давностное владение не 
было признано добросовестным.

Еще один пример из практики, свидетельствующий о  на-
личии проблемы. Судебная коллегия по гражданским делам 
Томского областного суда при рассмотрении дела о признании 
права собственности на 2/5 доли в праве общей долевой соб-
ственности за истцами в  Апелляционном определении от 
06.02.2015  года №  33–235/2015 указала, что соистцы не пре-
доставили достоверных и  допустимых доказательств под-
тверждения того, что они не знали и не могли знать о незакон-
ности своего владения спорным имуществом [6]. Кроме того, 
им было достоверно известно, что спорные 2/5 доли им не при-
надлежат, а принадлежат другому сособственнику, о чем сви-
детельствовала запись в техническом паспорте на дом. Данные 
положения в совокупности свидетельствуют о невозможности 
признания права собственности на долю в  праве собствен-
ности на общее недвижимое имущество.

Однако, в  2017  году Судебная коллегия по гражданским 
делам ВС РФ в рамках кассационного производства по анало-
гичному делу №  127-КГ16–12 высказала другое мнение по этому 
вопросу [7]. В своем определении суд обозначил позицию, что 
применительно к ст. 234 ГК РФ предполагается, что давностный 
владелец всегда осведомлен об отсутствии у  него права соб-
ственности на недвижимое имущество, так как такое право 
подлежит регистрации, но это обстоятельство не исключает 
возможности приобретения права собственности в силу при-
обретательной давности. То есть, судебная коллегия не увидела 
никаких обстоятельств, свидетельствующих о  недобросовест-
ности давностного владельца, в отличие от Санкт-Петербург-
ского гор. суда. В  итоге, коллегия отменила апелляционное 
определение и  направило дело на новое рассмотрение в  суд 
апелляционной инстанции.

Таким образом, по мнению Верховного Суда, то обстоя-
тельство, что лицо всегда знает об отсутствии у него права соб-
ственности на недвижимое имущество, не лишает его возмож-
ности приобретения права собственности на это имущество 
в силу приобретательной давности.

Касательно вопроса применения ст. 234 ГК РФ, когда речь 
идет о  выморочном имуществе, Судебная Коллегия в  рамках 
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кассационного производства по делу N58-КГ16–26  также вы-
сказала свою позицию [8].

В определении Судебная Коллегия ссылается на статьи 225 
и 234 ГК РФ, по которым право собственности в силу приоб-
ретательной давности может быть приобретено на имущество, 
принадлежащее на праве собственности другому лицу, а также 
на бесхозяйное имущество.

В этом деле спорная доля на квартиру являлась выморочным 
имуществом и по закону принадлежала муниципальному обра-
зованию, что делало истца недобросовестным давностным вла-
дельцем по мнению судов первой и  апелляционной инстанции, 
поскольку он знал об отсутствии основания возникновения у него 
права собственности, однако, данный факт, по мнению Коллегии, 
не является препятствием для применения статьи 234 ГК РФ.

Таким образом, правоприменение ст.  234 ГК РФ не является 
единообразным по делам о приобретательной давности на долю 
в  общей собственности ввиду различного толкования ее норм. 
Данную точку зрения также подтверждает Постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации по делу о проверке кон-
ституционности пункта  1 статьи  234 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в  связи с  жалобой гражданина В. В. Волкова 
от 26.11.2020 г. Позиция ВС РФ по данному вопросу не обозначена 
в Постановлениях Пленума ВС РФ, однако, ее можно обнаружить 
в определениях Судебной Коллегии по гражданским делам:

1) то обстоятельство, что лицо всегда знает об отсутствии 
у  него основания возникновения права собственности на не-
движимое имущество, не лишает его возможности приобре-
тения права собственности на это имущество в силу приобре-
тательной давности;

2) приобретение права собственности на выморочное иму-
щество в силу приобретательной давности возможно [9].

Пленум ВС РФ и ВАС РФ в своих постановлениях не учи-
тывал применение ст.  234 ГК РФ по отношению к  долям 
в общей собственности, из-за чего и отсутствует единообразие 

в судебной практике, несмотря на то что подобного рода споры 
не являются редким явлением. По сути, Верховный Суд игно-
рирует п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N10, 
Пленума ВАС РФ N22, потому что в нем обозначена позиция, 
в соответствии с которой давностный владелец не должен знать 
то, что имущество ему не принадлежит. Но при этом, презюми-
руется то, что лицо всегда знает, что недвижимое имущество ему 
не принадлежит, так как право собственности подлежит реги-
страции. Исходя из этого суды выносили решения, по которым 
невозможно стать добросовестным давностным владельцем не-
движимого имущества, с чем Верховный Суд не согласен. Прак-
тика, описанная выше, представляется правильной, но в то же 
время, негативным моментом в сложившейся ситуации явля-
ется фактическое противоречие определений ВС РФ Поста-
новлению Пленума. Верховному Суду необходимо обновить 
положения о  приобретательной давности в  соответствующем 
постановлении для реализации принципа процессуальной эко-
номии, ведь все споры, касающиеся дел о  приобретательной 
давности на долю в общей собственности, доходят до Верхов-
ного Суда, где решения нижестоящих судов отменяются и от-
правляются на новое рассмотрение. Причины противоречия 
установить затруднительно, однако, можно предположить, что 
в таких ситуациях имеют место политические мотивы. Исходя 
из резолютивной части Постановления Конституционного 
Суда РФ от 22.06.2017 N16-П «По делу о проверке конституци-
онности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. Н. Ду-
бовца», можно сказать, что Конституционный Суд занял по-
зицию, в  соответствии с  которой публичные образования не 
могут истребовать выморочное имущество у добросовестного 
приобретателя, право на которое не установлено и не оформ-
лено должным образом, что можно трактовать как попытку 
«наказать» публичного субъекта за несвоевременную реакцию 
на появление такого имущества [10].

Литература:

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. URL: https://clck.ru/LxWFA
2. Несмеянова И. А. Приобретательная давность: законодательство и судебная практика // Образование и право. 2019. №  5. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/priobretatelnaya-davnost-zakonodatelstvo-i-sudebnaya-praktika.
3. Богомолова Н. А., Фирсова Н. В. Приобретательная давность в контексте реформирования гражданского законодатель-

ства  // Colloquium-journal. 2020. №  10 (62). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/priobretatelnaya-davnost-v-kontekste-re-
formirovaniya-grazhdanskogo-zakonodatelstva.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N10, Пленума ВАС РФ N22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возника-
ющих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // 
СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100466/.

5. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.09.2016 N33–16810/2016 по делу N2–800/2016. // 
СПС КонсультантПлюс. URL: https://clck.ru/eqFj4

6. Апелляционное определение №  33–235/2015 33–4023/2014 от 6 февраля 2015 г. по делу №  33–235/2015 URL: https://clck.ru/eqGMm
7. Определение ВС РФ №  127-КГ16–12 от 20.12.2016 // Сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.vsrf.ru/

stor_pdf.php?id=1504746
8. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24.01.2017 N58-КГ16–26 URL: https://lega-

lacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-24012017-n-58-kg16–26/
9. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2020 N48-П «По делу о  проверке конституционности пункта  1 

статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Волкова» // СПС Консуль-
тантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369276/.



“Young Scientist”  .  # 15 (410)  .  April 2022 271Jurisprudence

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 N16-П «По делу о  проверке конституционности положения 
пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. Н. Дубовца» // СПС 
КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218686/.

Виды субъектов представительства в цивилистическом процессе
Мальченко Артем Андреевич, студент
Сибирский юридический университет (г. Омск)

В статье изучены подходы к определению видов субъектов представительства в гражданском и арбитражном процессе; рассмо-
трены проблемы с определением единого подхода к видам субъектов представительства в гражданском и арбитражном процессе.
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Институт процессуального представительства на совре-
менном этапе развития, имеет множество нерешенных 

вопросов, один из которых — это субъектный состав судебного 
представительства. Мы с  уверенностью можем сказать, что 
данный институт является дискуссионным, ведь множество ав-
торов имеют на этот счет разные точки зрения.

При рассмотрении данного вопроса, мы в  первую оче-
редь должны обратиться к закону, а именно к гл. 5 ГПК РФ [1] 
и гл. 6 АПК РФ [2]. Эти главы не содержат статьи «субъекты 
представительства», но на основании анализа, мы можем выде-
лить таких субъектов как: 1) представитель; 2) граждане и орга-
низации, которые ведут свои дела в суде через представителя. 
Закон не говорит нам о представляемых лицах, или же довери-
телях, о которых нам говорят многие правоведы. Понятно, что 
граждане и  организации, в  данном случае выступают в  роли 
представляемых лиц, поэтому будет куда проще объединить 
всех этих лиц в одну категорию.

Начнем мы, пожалуй, с представляемого лица (доверителя). 
Доверителями являются обладающие процессуальной право-
способностью и дееспособностью граждане или организация, 
поручающие представителю ведение дела в суде. Лицо, в таком 
случае, пользуется правом на ведение дела в суде через предста-
вителя, предусмотренное как ст. 48 ГПК РФ, так и ст. 59 АПК 
РФ. Но при всем вышеперечисленном, за представляемым, 
остается право на совершение процессуальных действий, даже 
несмотря на тот факт, что его дело ведет представитель. В неко-
торых случаях, это будет являться даже не правом — а обязан-
ностью.

Считаю логичным, перейти к  следующему субъекту, 
а именно к представителю. Касательно представителя, возни-
кает куда больше вопросов, нежели касательно доверителя.

Представитель — лицо, которому поручена защита ин-
тересов другого лица. Никакой личной выгоды при участии 
в процессе представитель не должен иметь, кроме заранее обу-
словленного вознаграждения (при договорном представитель-
стве), и в отдельных случаях — возмещения затрат на предста-
вительство. Как правило, чтобы стать представителем, согласно 
процессуальному законодательству, нужно быть правоспо-
собным и дееспособным лицом. Обязательным условием наде-

ления представителя полномочиями — является надлежащее 
их оформление (по общему правилу).

Не любое дееспособное и правоспособное лицо может пред-
ставлять интересы другого лица в  суде, есть и  исключения. 
Возьмем ст. 51 ГПК РФ и ст. 60 АПК РФ, не могут быть предста-
вителями в  суде: судьи, арбитражные заседатели, прокуроры, 
следователи, помощники судей и работники аппарата суда. Ис-
ключения не распространяются на случаи законного предста-
вительства, осуществляемого указанными лицами.

Как я  говорил ранее, возникает множество вопросов ка-
сательно того, кто же такой представитель. Нас интересует, 
прежде всего, его правовой статус.

Так, по мнению И. М. Ильинской, Л. Ф. Лесницкой [3, с. 14], 
Е. А. Трещевой [4, с. 10] и др., представитель относится к лицам, 
участвующим в деле.

С. Ф. Афанасьев, М. А. Викут [5, с. 182–183], Н. В. Ласкина [6, 
с. 94–98], и др., считают, что представитель относится к другой 
группе субъектов гражданского процессуальных правоотно-
шений — лицам, содействующим осуществлению правосудия.

Какого-то единого мнения, по этому поводу — у авторов нет. 
Следовательно, было бы логично, ссылаться на законодательство, 
но и в нем мы не найдем ответов на поставленные вопросы. Оста-
ется лишь, ссылаться на судебную практику. Судебная практика 
в этом случае, разрешает данный вопрос таким образом: предста-
вители сторон и третьих лиц отнесены к лицам, содействующим 
правосудию. Следовательно, судебная практика на стороне вы-
шеуказанных С. Ф. Афанасьева, М. А. Викут, Н. В. Ласкина.

Обязательными субъектами процессуального представи-
тельства как деятельности являются представляемое лицо (до-
веритель) и его представитель. Этот момент мы уже обсудили, 
и в принципе, у нас появилось какое-то общее понимание, ка-
сательно субъектов представительства. Но, если же рассматри-
вать представительство в  аспекте правоотношения, то у  нас 
появляется еще один субъект — суд. И в целом, именно он обра-
зует процессуальную составляющую правового института су-
дебного представительства.

Тут стоит отметить, что мы рассматриваем данный вопрос 
именно со стороны обязательных субъектов процессуального 
представительства как деятельности, в принципе, как и боль-
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шинство авторов. Поэтому, детально рассматривать суд как 
субъект представительства, мы не будем, но возьмем на за-
метку, что с  точки зрения правоотношения, суд как субъект 
представительства — имеет место быть.

Таким образом, проведенный анализ процессуальных ко-
дексов и научной литературы, позволяет сделать следующие ос-
новные выводы и внести предложение по совершенствованию 
действующего гражданского и арбитражного процессуального 
законодательства.

Вопрос, касающийся видов субъектов представительства, 
так или иначе затрагивается ГПК РФ и АПК РФ, но для более 

детального анализа, информации, которая предоставлена нам 
процессуальными кодексами — недостаточно. Раз уж в  ко-
дексах упоминается термин «представитель», то я считаю раз-
умным, ввести термин «представляемый» (или же доверитель), 
которого в современных кодексах так и нет. Благодаря этому, 
будет вырисовываться более четкая картина, касательно того, 
что же входит в классификацию субъектов представительства. 
Я думаю, это не составит труда, т. к. большинство авторов, ссы-
лаются именно на данную классификацию. В  рамках рассмо-
трения этого вопроса, именно как деятельности, я считаю не-
нужным указывать суд как субъект представительства.
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Статья посвящена выявлению особенностей системы таможенного аудита, как инструмента достижения баланса публичных 
и частных интересах в таможенных правоотношениях. Одной из основных функций таможенных органов является обеспечение 
стабильного экономического развития государства посредством проведения таможенного контроля. Аудит в таможенных пра-
воотношениях подразумевает форму контроля, который обеспечивает своевременное пресечение нарушений таможенного зако-
нодательства, минимизирует риски заниженных поступлений таможенных платежей в бюджет государства, повышает уровень 
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Рост международной торговли происходит за счет уве-
личения рынка товаров и  услуг, а  также создания каче-

ственной конкуренции на рынке. Таможенный контроль на 
основе методов аудита подразумевает осуществление про-
верочных действий в  отношении проверок аудиторской де-
ятельности. В  целях обеспечения эффективности в  системе 
государственного таможенного регулирования важно обе-
спечить выполнение следующих условий: во-первых, со-
здание качественной и  четкой структуры законодательных 

норм и правил, регламентирующих правила таможенного ре-
гулирования, которые включают в себя меры тарифного и не-
тарифного регулирования, обложение налогами и  другое; во 
вторых, это организованность системы контроля в  соответ-
ствии с  установленными правилами, — другими словами, со-
здание действенной системы внутреннего контроля и функци-
онирования внутренней системы таможенного аудита. Аудит 
подразумевает собой вид независимой проверки таможен-
ными аудиторами.
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Таможенный аудит представляет собой форму таможенного 
контроля, которая находится в  зависимости от системности 
процесса сбора и обработки информации, заявленной при та-
моженном оформлении товаров с  целью соответствия полу-
ченной информации нормам законодательства Российской Фе-
дерации. В  целом, аудиторская деятельность в  соответствии 
с Федеральный закон от 30.12.2008 N307-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«Об аудиторской деятельности» — это деятельность по прове-
дению аудита и  оказанию сопутствующих аудиту услуг, осу-
ществляемая аудиторскими организациями, индивидуаль-
ными аудиторами.

Внедрение таможенного аудита путем достижения целе-
вого ориентира Стратегии развития таможенной службы до 
2030 года было осуществлено в соответствии с Приказом ФТС 
России от 29.10.2021 №  960 «О  проведении эксперимента по 
внедрению таможенного аудита», который направлен на обе-
спечение разработки инструментов таможенного аудита при 
проведении организации оценки соответствия праву Евра-
зийского и  законодательству Российской Федерации о  тамо-
женном регулировании деятельности участников внешнеэко-
номической деятельности на основе заключений и определения 
сферы применения заключений компаний-аудиторов (в  том 
числе возможных упрощений) — дополнительного источника 
информации для принятия соответствующих решений. Важно 
отметить и методы таможенного аудита, являющиеся актуаль-
ными на данный момент, — это метод детализации, заключаю-
щийся в выявлении фактов недостоверности при оформлении 
документов, вследствие таких действий возникает риск нару-
шения таможенного законодательства; метод балансирования, 
который основывается на отличительных особенностях источ-
ников использования средств информации при проверке итогов 
таможенного оформления; метод графической интерпретации, 
являющийся визуализацией результатов проведения аудита, со-
отношения плюсов и минусов осуществленной проверки в виде 
графических рисунков и диаграмм; и заключительный метод — 
это метод инвентаризации, является методом просчета и  ана-
лиза сведений бухгалтерской и фактической отчетности.

Аудит внешнеэкономической деятельности имеет свои су-
щественные особенности, связанные с  внешнеэкономиче-
скими сделками, которые, как правило, заключаются на основе 
валютных операций. Таким образом, цель аудита заключается 
в  значимости проверки достоверности бухгалтерской и  фи-
нансовой отчетности, а  также всей дополнительной инфор-
мации, связанной с  осуществлением внешнеэкономической 
деятельности. Основные задачи в  области обеспечения тамо-
женного контроля путем таможенного аудита включают в себя 
выявление и максимально возможное пресечение рисков нару-
шения таможенного законодательства, правил и норм, которые 
возникают или могут возникнуть при осуществлении внеш-
неторговой деятельности. Через таможенный аудит проис-
ходит анализ всех документов, соответствия условий контракта 
с фактическим осуществлением торговой деятельности, анализ 
финансовой отчетности и  банковских документов, норм осу-
ществления валютных операций.

На первом этапе подготовки к аудиторской проверке необ-
ходима разработка программ и методов. Выбор определенного 

метода и в целом анализ деятельности начинается с обстоятель-
ства проверки, выявления аудиторских рисков, выявления воз-
можного объекта нарушения. Направления аудиторской дея-
тельности экспортно-импортных операций акцентируются на 
соблюдении законодательства, определении полноты и своев-
ременности отражения финансовой деятельности, достовер-
ности сведений в  таможенных документах при таможенном 
оформлении.

Переходя к анализу системы поиска баланса частных и пу-
бличных интересов в  таможенных правоотношениях, важно 
отметить, что таможенный аудит является независимой про-
веркой, которую осуществляют негосударственные органы. 
Поэтому, в  данном случае, аудиторские услуги необходимы 
в  большей степени частному лицу, осуществляющему пред-
принимательскую деятельность в сфере внешней торговли. Что 
касается интересов органов публичной власти и частных лиц, 
важно создать условия полного доверия, так как и государству, 
и  частным лицам выгодно исключать всевозможные риски, 
возможные задержки в осуществлении торговой деятельности, 
минимизировать нарушения законодательства. Интересы го-
сударства — наиболее благоприятное экономическое развитие, 
рост показателей экономической безопасности, стабильность 
государства в международном разделении труда.

Государству необходима стабильность в финансово-эконо-
мическом секторе, обеспечение которой возложено на тамо-
женные и налоговые органы в части курирования поступлений 
налоговых доходов в бюджет страны. Увеличения ставок нало-
говых платежей приводит к  дисбалансу доходности частных 
организаций, следовательно, оборот и  объемы торговли они 
будут вынуждены уменьшить. Такое уменьшение приводит 
к понижению показателей экономической стабильности госу-
дарства. Достичь полного доверия государства к  таким ком-
пания, затруднительно, но найти общий баланс интересов 
в  таможенных правоотношениях возможно. Аудиторская де-
ятельность — важный связующий инструмент интересов го-
сударства и  частных лиц, осуществляющих внешнеторговую 
деятельность. В  данном случае аудиторская деятельность по-
могает государству исключить нарушения таможенного за-
конодательства, что определенно выгодно, так как показатели 
нарушений влияют на экономическую стабильность и безопас-
ность, при этом частному лицу создать перед государством до-
бросовестную фирму, для которой государство обеспечит более 
выгодные условия перемещения.

Таким образом, таможенный аудит представляет собой 
некую форму таможенного контроля и проводится при завер-
шении таможенного оформления. Система аудиторской де-
ятельности может заменить осуществление контрольной де-
ятельности определенных представителей государственных 
органов, а  также органов местных управлений в  целях про-
верки соблюдения всех финансовых фактов компании. Це-
лями аудита всех субъектов осуществления международной 
торговли можно назвать оказание помощи таким субъектам 
для того, чтобы в  дальнейшем система компьютеризации ис-
пользовалась для своевременного предоставления деклараций 
и  проведения самопроверки всей финансовой деятельности. 
Отличительные особенности проверок после конвертируемых 
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документов, важно проверить и циклическую систему обраба-
тываемых документов и транзакций организации, все данные 

бухгалтерского учета и иных документов и отчетов финансовой 
деятельности.
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Рис. 1. Схема таможенного аудита после таможенного оформления
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Личность преступника как элемент криминалистической характеристики 
при расследовании особо тяжких преступлений

Миронова Анастасия Алексеевна, студент магистратуры
Новосибирский юридический институт (филиал) Национального исследовательского Томского государственного университета

Одним из ведущих элементов борьбы с особо тяжкими пре-
ступлениями является изучение личности преступника, по-

скольку каждый преступный акт есть отражение его личностных 
характеристик. Более того, эффективность предупреждения 
и раскрытия подобных преступлений напрямую зависит от изу-
чения личности преступника, совершившего особо тяжкие пре-
ступления, выявления факторов внутренней и внешней среды, 
способствующих совершению наиболее опасных с точки зрения 
уголовного законодательства преступлений.

Уголовный Российской Федерации [1] (далее — УК РФ) от-
носит к особо тяжким преступления такие умышленные пре-
ступления, которые влекут применение уголовного наказания 
в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет (ч. 5 ст. 15 УК 
РФ). Особо тяжкими является, в  частности, насильственные 
преступления против жизни, здоровья, половой неприкосно-
венности, общественного безопасности и  общественного по-
рядка и ряд других объектов уголовно-правовой охраны.

По данным МВД РФ [9] динамика тяжкой насильственной 
преступности против личности в РФ за 2017–2021 гг. представ-
лена в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в таблице 1, по всем 
видам тяжких насильственных преступлений наблюдается тен-
денция по их снижению (см. рисунок 1). В 2021 году по срав-
нению с 2017 годом общее число зарегистрированных тяжких 
насильственных преступлений снизилось на 43,6%. Наи-
больший темп снижения наблюдается по такому виду престу-
плений против личности, как умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью (–27,1%), количество изнасилований 
в  2021  году, снизилось незначительно на 2,2% по сравнению 
с 2017 годом.

На рисунке 1 показана динамика тяжких насильственных 
преступлений против личности по группам преступлений за 
2018–2020 гг. [9].

Больше всего за указанный период совершено престу-
плений, предусмотренных ст.  111 УК РФ, меньше всего з  по 
ст. 131 УК РФ.

Интерес к  личности преступника обусловлен важностью 
получению информации о мотивах поведения человека, склон-
ного к совершению преступлений, а также иных психологиче-
ских характеристиках личности лица, характеризующих склон-
ность его к совершению противоправных поступков, включая 
преступления. Особый интерес представляет исследование 
личности осужденного лица, а также тех, кто находится в пе-
нитенциарных учреждениях и отбывает наказание. Отдельного 
также внимания заслуживает изучение личности несовершен-
нолетних, имеющих предрасположенность и склонность к со-
вершению противоправных поступков.

Изучение личности преступника также важно с  позиции 
разработки эффективных мер, направленных на своевре-
менное предупреждение совершения новых преступлений 
или недопущения совершения противоправных поступков по-
вторно. В  этой связи Ю. М. Антонян и  В. Е. Эминов, считают, 
что «успешное предупреждение преступлений возможно лишь 
в том случае, если внимание будет сконцентрировано на лич-
ности преступника, поскольку именно личность является но-
сителем причин их совершения» [2, с. 43].

Изучение личности преступника находится на грани уго-
ловно-правовых наук, включая криминологию, а также специ-
альных разделов юридической психологии.

В криминологии личность преступника имеет узкий при-
кладной характер, т. е. важны те психологические и  поведен-
ческие характеристики, которые касаются обстоятельств, 
мотивов, намерений и  склонностей к  совершению противо-
правных поступков.

По словам В. Н. Кудрявцева, А. Б. Сахарова, Н. В. Кузнецова, 
Г. М. Миньковского к  личности преступника относится «лич-

Таблица 1. Динамика тяжкой и особо насильственной преступности против личности в РФ за 2017–2021 гг.

Зарегистрированные  
преступления

Годы
Темп прироста,  

снижения, 
2021 г./2017 г.,%

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Убийство и покушение на 
убийство (ст. 105 УК РФ)

9738 8574 7949 7695 7332 -24,7

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 

(ст. 111 УК РФ)
24552 23224 21465 20019 17894 -27,1

Изнасилование  
(ст. 131 УК РФ)

3538 3374 3177 3535 3457 -2,2

Итого 37832 35172 32591 31249 21351 -43,6
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ность человека, умышленно или по неосторожности совершив-
шего общественно опасное деяние, которое предусмотрено за-
коном» [7, с. 112].

По утверждению И. И. Белозеровой и  А. И. Алексеева лич-
ность преступника оценивается в  качестве «совокупности 
психологических, социально-значимых, негативных свойств 
психики человека, развившихся в  процессе многообразных 
и  систематических взаимодействий с  другими людьми»  [4, 
с. 40].

Если исследовать уровень образования насильственных 
преступников, можно выявить то, что он находится на относи-
тельно невысоком уровне. Средний показатель образования по 
стране превышает показатели образования у насильственных 
преступников по некоторым позициям даже в  десять раз  [8, 
с. 367].

Девиантные черты личности начинают проявляться еще 
в  несовершеннолетнем возрасте у  насильственных преступ-
ников, так при анализе существующей статистики можно обна-
ружить, что доля насильственной преступности кардинально 
превосходит все иные виды преступности [3, с. 150–151]. Если 
проанализировать такой показатель, как семья можно выявить, 
что нахождение в браке не свидетельствует о том, что лицо не 
совершит насильственные преступления, зачастую более 50% 
лиц, которые их совершили, находились в браке [6, с. 92].

Именно семья является главным психологическим и соци-
альным фактором развития личности, и от взаимоотношений 
внутри семьи зависит дальнейшее психологическое развитие 

ребёнка и  его дальнейшая судьба. Поэтому, если ребёнок изо 
дня в  день видит в  качестве примера насилие, пьянство или 
дебоши, разве это не повлияет на его психику, тогда как пси-
хика детей и подростков неустойчивая и находится в процессе 
становления: в дальнейшем, возникает возможность осущест-
вления преступлений насильственного характера и  престу-
плений, совершенных с особой жестокостью. Дети и подростки 
находятся в  стадии формирования и  поиска себя. Соответ-
ственно, дети очень быстро схватывают всё, что видят перед 
собой, перенимая взаимоотношения своих родителей и пове-
дение сверстников.

Ряд исследователей, анализируя причинно-следственную 
связь совершения насильственных преступлений, выделяют 
в качестве ключевого фактора физиологические особенности, 
патологии психического развития лица. Речь идет о так назы-
ваемом «гене агрессивного поведения», или «гене жестокости». 
Сторонники данной теории утверждают, что именно наличие 
подобной аномалии толкает людей на совершение противо-
правных деяний. Вне зависимости от того, в какой среде рос ин-
дивид, какой социальный климат окружал лицо с самых ранних 
этапов становления его личности, уровень образования.

Наряду с  «геном жестокости» нейробиологи, основываясь 
на данных, собранных в результате тестирования и сбора био-
логического материала, выделяют «ген воина», который преи-
мущественно содержится в ДНК лиц мужского пола.

Анализ личности лиц, совершивших насильственные пре-
ступления, в  совокупности с  данными, собранными нейро-

Рис. 1. Динамика тяжких насильственных преступлений против личности по группам преступлений за 2017–2021 гг.
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биологами, показал наличие прямой зависимости проявления 
внешней агрессии от наличия выявленных генетических ано-
малий. Причем, эти психические патологии присущи исключи-
тельно лицам мужского пола. Это обусловлено особенностями 
генетического кода мужчин и  женщин. Наличие этих генов, 
а также степень влияния на работу нервной системы, не только 
подталкивает на совершение насильственных преступлений, 
но и определяет статус лица в преступной иерархии [5, с. 19].

Чаще всего преступниками, совершающими особо тяжкие 
преступления, являются мужчины. Женщины реже, чем мужи-
чины совершают такие преступления, хотя в  последнее время 
грань между женской и мужской преступностью все более стира-
ется. Между тем, по данным криминальной статистики участие 
женщин в совершении убийств составляет не больше 1%, а по-
винных в тяжких корыстно-насильственных преступлениях (гра-
бежи, разбои) среди женщин составляет не более 3%. Среди всего 
числа убийств преобладают специфический только для женщин 
вид привилегированного убийства — убийство женщиной ново-
рожденного ребенка, наказуемого по ст. 106 УК РФ [10, с. 75].

Нетипичны для женской преступности такие преступные 
деяния, как хулиганства, изнасилования, разбои и  грабежи. 
Традиционно в  этой группе преступления лидирует мужская 
половина осужденных к  лишению свободы. Обращает вни-
мание большое число убийств, совершенных женщинами.

Снижается возраст женской преступности. Особенно опасна 
эта тенденция среди несовершеннолетних девочек и  девушек. 
Сейчас уже мало кого могут удивить случаи совершения звер-
ских убийств девочками в возрасте 14–15 лет. Насильственные 
преступления, мало характерные для женщин, становятся все 
более характерными для девушек и молодых женщин. Примером 
тому может служить приговор в  отношении сестер Хачатурян, 
осужденных за зверское убийство своего отчима. Причиной та-
кого омоложения женской преступности становится все большая 
степень криминализация общества, распространение в нем кри-
минальной субкультуры, и как следствие, снижение возрастных 
рамок для любого вида преступных проявлений.

Несмотря на снижение абсолютных показателей женской 
преступности, уровень вовлеченности женщин в преступную 
деятельность, не снижается. Доля женщин в  общем числе 
всех лиц, совершивших преступления, составляет порядка 
16%. Между тем, это вовсе не означает, что женская преступ-
ность сама по себе менее опасна, чем мужская или что мужская 
преступность имеет большую степень общественной опас-
ности [10, с. 75]

Определенное криминологическое значение имеет типо-
логия преступников.

В литературе отмечается, что «типология насильственных 
преступников может быть представлена по

1) преобладающим целям (насильственно-эгоистические, 
инструментальные);

2) по обстоятельствам (в «удобных», в «любых»);
3) по типу жертвы (специализирующиеся, неспециализи-

рующиеся);
4) по составу преступления (убийство, изнасилование 

и т. д.);
5) по неоднократности (впервые, рецидив, склонность и ее 

отсутствие к совершению повторного преступления);
6) по ситуации совершения преступления (в семье, в ком-

пании, в отношении незнакомых граждан);
7) по волеизъявлению (самостоятельно, или только в  со-

ставе группы)» [11, с. 100].
По данным исследований жертвами особо тяжких престу-

плений против личности преступлений чаще всего становятся 
лица мужского пола (63,7%) в возрасте 31–40 лет (20,8%). Также 
высока доля детей, младше трех лет (12,4%). Жертвами сексу-
альных изнасилований чаще становятся женщины. Значимым 
фактором виктимизации следует назвать злоупотребление ал-
когольными напитками (особенно вместе с  преступником). 
В  качестве элементов виктимного поведения следует указать 
провоцирование ссоры, конфликтной ситуации, оскорби-
тельное поведение, что позволяет сказать о сходстве поведения 
жертвы насильственных преступлений и  преступника  [11, 
с. 102].

Итак, рассмотрев характеристику личности преступника, 
совершившего особо тяжкие преступления, можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Преступники, совершившие особо тяжкие престу-
пления, демонстрируют пренебрежение общественными и мо-
ральными ценностями, имеют искаженное и деформированное 
представление о ценности человеческой жизни. Уровень обра-
зования — ниже среднего, девиантные черты насильственного 
преступника формируются в  несовершеннолетнем возрасте. 
Проявление агрессии у  насильственных преступников гене-
тически обусловлен, поскольку ученые установили, что суще-
ствует так называет ген агрессии, передающийся по наследству.

2. Среди особо опасных преступников традиционно пре-
обладают лица мужского пола. Женщины реже совершают 
особо тяжкие преступления. Между тем, в последнее время за-
метна тенденция омоложения женской насильственной пре-
ступности.

3. Жертвами насильственных преступлений чаще всего 
становятся лица мужского пола (63,7%) в  возрасте 31–40  лет 
(20,8%). Также высока доля детей, младше трех лет (12,4%), т. е. 
особо опасные преступники предпочитают совершать престу-
пления в отношении также лиц, которые не могут оказать за-
метного и адекватного сопротивления.
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Об особенностях муниципального правотворческого процесса
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В статье рассматривается понятие муниципального правотворчества, его особенности. Приводится значение и содержание 
принципа стадийности муниципального правотворческого процесса. Раскрывается содержание подходов к стадиям муниципаль-
ного правотворчества и сущность каждой стадии.
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The article deals with the concept of municipal law-making, its features. The meaning and content of the principle of staging of the municipal 
law-making process is given. The content of approaches to the stages of municipal law-making and the essence of each stage are revealed.
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Правотворческий процесс в нашей стране осуществляется 
на всех уровнях публичной власти. Муниципальное пра-

вотворчество, то есть деятельность уполномоченных органов 
и  должностных лиц местного самоуправления по созданию, 
разработке и  принятию муниципальных нормативных пра-
вовых актов, на современном этапе играет важную роль в во-
просе установления определенных видов правоотношений 
в рамках конкретного муниципального образования. Без него 
нельзя представить правовое поле нашей страны, так как зача-
стую именно муниципальные правовые акты регулируют ос-
новные положения, которые продиктованы различиями между 
муниципальными образованиями, то есть в них могут содер-
жаться те нормы и правоотношения, характер которых присущ 
только данному муниципальному образованию. С  помощью 
муниципального правового акта решаются вопросы местного 

значения, а также возможно исполнение переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий. Муниципальные правовые акты, помимо этого, спо-
собствуют тому, что успешно реализуются представительные 
функции местной власти и населения муниципального образо-
вания непосредственно.

Вопросу правового регулирования местного правотвор-
чества отведены ст.  46–48 главы 7 Федерального закона от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Современные ученые и правоведы подробно изучают прин-
ципы и стадии правотворческой деятельности, предлагая раз-
нообразные их сочетания и  разрабатывая новые основопо-
лагающие идеи правотворчества, раскрывая их содержание, 
роль и  необходимость реализации непосредственно на прак-
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тике. Свои разработки они формулируют в  многочисленных 
научных статьях, диссертациях, научно-исследовательских 
работах и  иных научных трудах. Это свидетельствует о  важ-
ности, актуальности и  необходимости рассмотрения вопроса 
принципов в рамках как правотворческого процесса в целом, 
так и муниципального правотворчества в частности. Следова-
тельно, нельзя преуменьшать значение принципов в данной об-
ласти.

В целом современная научная литература содержит доста-
точно полную и разностороннюю характеристику принципов, 
которым должна отвечать деятельность по созданию пра-
вовых актов на любом уровне нормативно-правового регули-
рования. Принципы, таким образом, выступают в роли своео-
бразных фундаментальных начал, которые должны определять 
ключевые направления построения того или иного процесса, 
действия или совокупности действий. Тогда как уполномо-
ченные органы должны придерживаться этих идей, чтобы со-
здать действительно качественный правовой акт, подлежащий 
в  дальнейшем многократной реализации субъектами права, 
прибегающими к  использованию данного акта на практике 
для решения проблемных моментов, вступления в правоотно-
шения или иных не противоречащих закону целям.

Именно система принципов муниципального правотвор-
чества обеспечивает устойчивый характер его функциони-
рования и  соответствие этого процесса его целям и  задачам. 
Муниципальному правотворчеству присущи как общие прин-
ципы, реализация которых позволяет наладить процесс соз-
дания муниципальных правовых актов, построить его в соот-
ветствии с  требованиями юридической техники, элементами 
планирования и  прогнозирования, научности, демократизма, 
профессионализма, гуманизма, законности, так и специальные 
принципы, детализирующие и дополняющие общие, но игра-
ющие в то же время не менее важную роль в процессе муници-
пального правотворчества. Все принципы находятся в тесной 
взаимосвязи друг с  другом, коррелируются между собой, без 
одного принципа зачастую трудно представить реализацию 
остальных. Поскольку муниципальное правотворчество явля-
ется отдельным процессом реализации своих полномочий ор-
ганами местного самоуправления, он подлежит делению на не-
сколько этапов для удобства и  простоты его осуществления, 
упорядочения деятельности уполномоченных органов.

В этой связи следует более подробно рассмотреть такой 
специальный принцип муниципального правотворчества как 
принцип стадийности. Сущность данного принципа обнаружи-
вается в том, что деятельность по разработке, созданию и при-
нятию нормативных правовых актов должна быть облечена 
в  специальную процессуальную форму, которая и  будет вы-
ступать особой упорядоченной системой определенных стадий 
этого процесса. Такая упорядоченность придает муниципаль-
ному правотворческому процессу логическую завершенность 
с итоговым продуктом в виде муниципального правового акта, 
также создает некий «идеальный» план построения процесса 
создания нормативных правовых актов представительными 
органами местного самоуправления, задает для них опреде-
ленные направления деятельности, каждое из которых отвечает 
конкретным целям и задачам.

Таким образом, стадии правотворческой деятельности ор-
ганов местного самоуправления и их должностных лиц пред-
ставляют собой ряд последовательно выполняемых этапов при-
нятия муниципального правового акта, в каждом из которых 
предстоит решить конкретные самостоятельные задачи пра-
вотворческой деятельности.

Деление процесса создания муниципальных правовых 
актов рассматривается многими учеными, в  научной литера-
туре встречается несколько различных подходов к  этому во-
просу.

Наиболее часто выделяются четыре стадии в  виде следу-
ющих этапов: изучение актуальности и  необходимости при-
нятия соответствующего решения; подготовка концепции 
экономических, социальных обоснований значимости и непо-
средственно самого проекта будущих решений; обсуждение 
и принятие решения в определенной редакции; доведение ре-
шения до сведения исполнителей и  граждан, проживающих 
в границах данного муниципального образования [1].

Некоторыми учеными выделяется большее число стадий, 
а именно пять стадий, которыми выступают правотворческая 
инициатива; решение органа местного самоуправления о необ-
ходимости принятия данного акта; разработка проекта норма-
тивного акта и его предварительное обсуждение; рассмотрение 
проекта нормативного акта в уполномоченном органе местного 
самоуправления и  доработка нормативного акта; принятие 
и опубликование нормативного акта [2].

По мнению В. А. Шепачева, муниципальный правотворче-
ский процесс состоит из следующих стадий:

1. Правотворческая инициатива, включая планирование 
муниципального правотворчества и внесение проекта муници-
пального правового акта на рассмотрение в уполномоченный 
орган.

2. Юридическая экспертиза проекта муниципального пра-
вового акта.

3. Рассмотрение проекта органом или должностным лицом 
местного самоуправления, принятие по результатам рассмо-
трения муниципального акта либо его отклонение.

4. Опубликование и вступление в силу.
5. Контроль за исполнением, включая оценку регулирую-

щего воздействия [3].
В монографии А. С. Борисова и Е. А. Каминской содержится 

обоснованная точка зрения, согласно которой все стадии му-
ниципального правотворческого процесса можно объединить 
в две основные: предпроектную и проектную.

Так, предпроектная стадия на муниципальном уровне вклю-
чает в себя такие этапы:

— выявление потребности в правовом регулировании об-
щественных отношений;

— прогнозирование и  планирование правотворческих 
работ;

— подготовку текста проекта;
— оценку эффективности проекта муниципального право-

вого акта и др.
В свою очередь, проектная стадия включает следующие 

этапы:
— правотворческую инициативу;
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— обсуждение проекта муниципального правового акта 
в законодательном органе;

— принятие решений по проекту муниципального право-
вого акта;

— доведение муниципального правового акта до адре-
сата [4].

Остановимся более подробно на одном из подходов к  де-
лению муниципального правотворчества на определенное 
число стадий и  рассмотрим каждую стадию более детально 
и подробно с целью выявления сущности, роли и значения каж-
дого этапа процесса создания, разработки и принятия муници-
пальных правовых актов.

Так, в  качестве первого этапа выделяют разработку пер-
вичных проектов муниципальных правовых актов и внесение 
их непосредственно в уполномоченный орган местного самоу-
правления или ответственному должностному лицу.

Правотворческая инициатива считается официальным вне-
сением правомочным субъектом в  представительный орган 
местного самоуправления проекта муниципального право-
вого акта, влекущим обязанность представительного органа 
местного самоуправления рассмотреть, а  также принять или 
же отклонить его. Обычно в  качестве субъектов права пра-
вотворческой инициативы выступают глава муниципаль-
ного образования; постоянные комиссии (комитеты) пред-
ставительного органа местного самоуправления; депутаты 
представительного органа местного самоуправления; органы 
ТОС соответствующего муниципального образования; граж-
дане, проживающие на территории соответствующего муни-
ципального образования, в  порядке, установленном законом 
или уставом муниципального образования; иные субъекты, 
закрепленные нормативными правовыми актами местного 
самоуправления. Данный перечень субъектов отличает му-
ниципальный правотворческий процесс от процессов пра-
вотворчества на других уровнях реализации властных пол-
номочий. Однако стоит отметить, что проблемным моментом 
является то, что процессу муниципального правотворчества не 
всегда хватает демократичности, а жителям соответствующих 
муниципальных образований качественного уровня правовой 
культуры и правосознания для того, чтобы обратиться в пред-
ставительные органы местного самоуправления с возможным 
проектом муниципального правового акта. Зачастую граждане 
считают этот процесс трудным, ожидают, что им придется стол-
кнуться с  элементами бюрократии и  в  итоге не высказывают 
свои идеи и пожелания развития правового поля в рамках того 
или иного муниципального образования.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов, перечень и  форма необходимых документов, необхо-
димых в качестве приложений и обоснований к ним, устанавли-
ваются нормативным правовым актом органа местного самоу-
правления или должностного лица местного самоуправления, 
на рассмотрение которых вносятся такие проекты.

В необходимых случаях органы и должностные лица мест-
ного самоуправления организуют и проводят внутреннюю или 
независимую экспертизу проекта нормативного правового акта 
местного самоуправления, в том числе с целью выявления де-
фектов такого акта. К  таким экспертизам могут быть отне-

сены правовая, антикоррупционная, финансовая, научно-тех-
ническая, экологическая, оценка регулирующего воздействия 
и  многие другие. Все экспертизы проводятся в  соответствии 
с  утвержденными методиками и  правилами уполномоченных 
органов, некоторые из них могут проводиться независимыми 
общественными экспертами, к  примеру, антикоррупционная. 
Она проводится с  целью выявления коррупциогенных фак-
торов, которые могли бы способствовать коррупционным про-
явлениям в сфере публичной власти, установлению необосно-
ванных привилегий и преференций в пользу конкретных лиц 
и другим неправомочным действиям.

Вторым этапом является обсуждение и принятие муници-
пальных правовых актов. Данная процедура зависит преиму-
щественно от того, о каком органе идет речь — индивидуальном 
(глава муниципального образования) или коллегиальном (пред-
ставительный орган местного самоуправления). Как правило, 
эти вопросы регулируются в уставах муниципальных образо-
ваний или непосредственно в  регламентах соответствующих 
органов. При этом в зависимости от вида муниципального пра-
вового акта, его юридической силы могут предусматриваться 
дополнительные различия (например, для принятия устава 
муниципального образования требуется квалифицированное 
большинство).

На данном этапе для осуществления обсуждений проектов 
муниципальных правовых актов по актуальным вопросам му-
ниципального образования могут быть проведены публичные 
слушания, обсуждения, конференции с  привлечением уча-
стия в  них населения конкретного муниципального образо-
вания. Однако органы местного самоуправления редко при-
бегают к использованию данных правовых механизмов в виду 
того, что существуют некоторые проблемы правового регу-
лирования. Так, процедура является довольно стандартизи-
рованной и  возникает необходимость расширения вариатив-
ности проведения публичных слушаний, также возможно 
ограничение проведение повторных многократных публичных 
слушаний по одному и тому же проекту, изменение состава ко-
миссии по проведению публичных слушаний, в которую в ос-
новном входят только муниципальные служащие и что в итоге 
приходят к их контрольным позициям для определения резуль-
татов. Более того, существуют проблемы, связанные с низкой 
явкой населения на подобные мероприятия, со многими про-
цедурными моментами, будь то последовательность высту-
плений, лимит времени каждого выступления и общая продол-
жительность [5].

Третий этап представляет собой опубликование (обнародо-
вание) и  вступление в  силу муниципальных правовых актов. 
Муниципальные правовые акты вступают в  силу в  порядке, 
установленном уставом муниципального образования, за ис-
ключением нормативных правовых актов представительных 
органов местного самоуправления о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Му-
ниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов устанавливается уставом муниципального об-
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разования и должен обеспечивать возможность ознакомления 
с  ними граждан, за исключением муниципальных правовых 
актов или их отдельных положений, содержащих сведения, рас-
пространение которых ограничено федеральным законом.

Четвертым этапом можно считать контроль за исполне-
нием и отмену муниципальных правовых актов или приоста-
новление их действия. Как правило, в каждом муниципальном 
правовом акте указывается ответственный исполнитель. Это 
может быть орган местного самоуправления, должностное 
лицо, депутатская комиссия и др. Целью контроля является вы-
явление степени эффективности реализации положений му-
ниципального правового акта, причин затруднения его реа-
лизации, а также при необходимости обеспечение исполнения 
положений правового акта в судебном порядке.

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено органами местного 
самоуправления и  должностными лицами местного самоу-
правления, принявшими (издавшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт, судом, а  в  части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и  законами субъектов РФ, — уполномоченным ор-
ганом государственной власти Российской Федерации (уполно-
моченным органом государственной власти субъекта РФ). При 

обжаловании (оспаривании) правовых актов органов местного 
самоуправления возникает ряд проблем и  трудностей, среди 
которых: проблема правильной квалификации обжалуемого 
(оспариваемого) муниципального правового акта, правильное 
толкование его природы, проблема определения суда (полно-
мочного законом разрешать споры об обжаловании (оспари-
вании) правовых актов).

Следовательно, муниципальному правотворческому про-
цессу присуща стадийность, стадии данного процесса очень 
похожи на стадии законотворческого процесса с некоторыми 
особенностями и спецификой. Такая характеристика делает му-
ниципальное правотворчество упорядоченным, четко спла-
нированным, отвечающим принципам муниципального пра-
вотворчества. Некоторые авторы в  качестве дополнительных 
стадий предлагают отдельно выделять стадию планирования 
и стадию проведения экспертиз проектов муниципальных пра-
вовых актов, включая оценку их регулирующего воздействия 
(экспертную стадию) [6]. В этой связи вопрос стадийности му-
ниципального правотворчества может быть решен на законо-
дательном уровне при выборе единого подхода к  количеству 
и содержанию стадий. Это облегчит реализацию функций соз-
дания нормативных правовых актов органами местного само-
управления, а  также сделает этот процесс точным, упорядо-
ченным, четко спланированным и единообразным.
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Государство является крупнейшим субъектом граждан-
ско-правовых отношений. Оно вступает в различные пра-

воотношения, направленные на обеспечение осуществления 
своих функций, полномочий и  обязанностей через государ-

ственные органы и организации, а также на непосредственное 
обеспечение деятельности этих органов и организаций.

Принято использовать выражение «государственные и му-
ниципальные нужды».
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В широком смысле под ними понимают «потребности госу-
дарственных и муниципальных заказчиков в определенных ус-
лугах, товарах, работах, которые необходимы им, чтобы испол-
нять конкретные функции, обязательства и  полномочия»  [4, 
с. 266].

Действующее законодательство не содержит определения 
понятия «государственные нужды». Из содержания ранее дей-
ствовавших, а  ныне утративших силу норм, можно сделать 
вывод, что государственные нужды — «это обеспечиваемые за 
счет средств бюджета и внебюджетных источников финансиро-
вания потребности в  товарах, работах, услугах, необходимых 
для осуществления функций и  полномочий, для исполнения 
международных обязательств, в том числе реализации межго-
сударственных и региональных целевых программ Российской 
Федерации, государственных заказчиков, субъектов Россий-
ской Федерации, государственных заказчиков субъектов» [1].

Обеспечение заказчиков товарами, работами и услугами осу-
ществляется путем заключения соответствующих договоров на 
поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Обеспечение заказчиков товарами, работами и  услугами 
осуществляется путем заключения соответствующих дого-
воров поставки товаров, работ или услуг. «Договор поставки 
товара» — это термин, используемый Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

В статье  525 ГК РФ изложено определение договора по-
ставки для государственных и муниципальных нужд [2].

Договор поставки — договор, по которому поставщик обя-
зуется поставить товар покупателю или иному лицу по его по-
ручению для удовлетворения государственных нужд, а  за-
казчик обязуется оплатить доставку товара.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ, договор поставки то-
вара — договор купли-продажи, по которому продавец (по-
ставщик), занимающийся предпринимательской деятельно-
стью, обязуется передать покупателю в  определенный срок 
изготовленный или приобретенный им товар для использо-
вания в предпринимательской или иной, не связанной с этим 
целей, для личного, семейного, домашнего и иного подобного 
использования.

Из данного определения следует, что договор поставки:
— консенсуальный, т. е. считается заключенным, когда 

между его сторонами достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям;

— возмездный, т. е. содержит обязательство оплаты постав-
ленных товаров;

— двусторонне обязывающий, т. е. предполагает взаимные 
обязательства поставщика (передача товара) и  заказчика 
(оплата товара).

Государственные или муниципальные контракты, договоры 
на поставку товаров для нужд государства или муниципаль-
ного образования отличаются от иных договоров поставки то-
варов для реализации, участия в  поставках государственных 
или муниципальных заказчиков или их уполномоченных лиц, 
обеспечивающих оплату товаров от бюджет и  внебюджетные 
источники финансирования.

Существенные отличия государственного или муниципаль-
ного контракта от иных видов договора купли-продажи:

— «покупателем является государственный или муници-
пальный заказчик или уполномоченные им юридические лица;

— наименование договора — государственный или муни-
ципальный контракт, заключающийся на основе государствен-
ного заказа, формируемого в установленном законом порядке;

— основной способ размещения заказов на закупки то-
варов для государственных или муниципальных нужд — про-
ведение открытых торгов (конкурсов, аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений);

— общий порядок и  сроки заключения государственного 
или муниципального контракта (договора поставки) на основе 
заказов определены Гражданским кодексом Российской Феде-
рации;

— государственный или муниципальный Заказчик обеспе-
чивает оплату товаров за счет средств бюджета, в том числе воз-
мещение убытков, которые могут быть причинены поставщику 
(исполнителю) в  связи с  выполнением государственного или 
муниципального контракта;

— законодательством о  поставках для государственных 
или муниципальных нужд предусмотрена неустойка за от-
дельные нарушения договоров;

— споры, возникающие при заключении государственного 
или муниципального контракта (договора поставки), рассма-
триваются Арбитражным Судом независимо от того, имеется 
ли обязанность одной из сторон заключить договор» [5, с. 317].

Для полного понимания договорной природы государ-
ственных закупок, направленных на удовлетворение значимых 
потребностей и требований современного государства, необхо-
димо углубиться в особенности условий такого договора.

Все условия гражданско-правового договора следует разде-
лить на две группы. Как справедливо отмечают исследователи, 
«к первым относятся существенные условия, которые должны 
быть включены в  текст договора, без которых договор будет 
считаться незаключенным.

Эти условия устанавливаются либо императивной нормой 
права, либо изменением диспозитивной нормы по инициативе 
одной из сторон договора, либо как условие, выдвинутое сто-
роной и не отраженное ни в одной норме.

Ко второй группе относятся условия, которые не являются 
необходимыми или не предназначены для отражения в пись-
менном тексте договора и не имеют никаких последствий для 
факта его заключения. Когда они не включены в  текст, они 
также используются для регулирования отношений сторон, по-
скольку определяются диспозитивной нормой и  всегда всту-
пают в силу автоматически после заключения того или иного 
договора [3, с. 60].

Согласование существенных условий гражданско-право-
вого договора является не только необходимой стадией его за-
ключения, но и достаточной для признания его заключенным.

В государственном контракте (договоре) обе стороны 
вправе указать порядок предоставления экономических и иных 
льгот, финансовых и  материально-технических ресурсов, по-
рядок и  основания осуществления государственным заказ-
чиком контроля за ходом работ. государственный контракт, со-
действие поставщику и другие условия поставки товаров для 
государственных нужд. В случаях, когда необходимость отсут-
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ствует в соответствующих товарах, государственный заказчик 
имеет право полностью или частично отказаться от товаров.

Государственный заказчик может воспользоваться этим 
правом только в случае возмещения поставщику всех убытков, 
понесенных в  результате его отказа. Поставщик также имеет 
право в  одностороннем или частичном порядке отказаться 
от договора поставки общественных товаров. Ущерб, причи-
ненный покупателем при расторжении или изменении договора 
поставки государству, также возмещается государственным за-
казчиком.

Отличительной особенностью договора публичной по-
ставки на поставку товаров только государству и  муници-
пальным образованиям является наличие дополнительного по-
ставщика (подрядчика), включаемого в  его правовой режим 
в качестве стороны экономически более слабого договора (в за-
висимости от заказчика).

Одним из основных принципов хозяйственного права явля-
ется принцип равноправия сторон договора, который выража-
ется в договоре для нужд государства и муниципальных обра-
зований в виде преимущественного правового режима такого 
изменения и расторжения контракта.

По настоящему договору расходы, понесенные постав-
щиком, который также является экономически слабой сто-
роной, в  связи с  неисполнением государственного контракта, 
покупателем в соответствии с государственным контрактом не 
возмещаются, поставщик вправе отказаться от для выполнения 
контракта, требовать возмещения ущерба, причиненного го-
сударственным контрактом, и расторжения государственного 
контракта. Расходы, понесенные покупателем в связи с отказом 
поставщика, несет государственный заказчик. Именно это 
правило доказывает, что стороны договора полностью равно-
правны в представленных правоотношениях.

Литература:

1. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
Федеральный закон от 05.04.2013 №  44-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // СЗ РФ. — 2013.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 г. №  14-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) // СЗ РФ. — 1996. — №  5. — Ст. 410.

3. Крашенинников Е. А. Заключение договора / Е. А. Крашенинников, Ю. В. Байгушева // Вестник ВАС РФ. — 2013. — №  5. — 
С. 60–104.

4. Назарова Т. В. Сущность договора поставки товаров для государственных нужд  / Т. В. Назарова  // Молодой ученый. — 
2019. — №  48 (286). — С. 266–269.

5. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право: учебник/Ю. М. Алпатов, В. Е. Белов, Н. И. Беседкина и др.; под ред. 
д-ра юрид. наук, проф. С. А. Ивановой. — 4-е изд., перераб. И доп. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 626 с.

Арендодатель как собственник арендуемой вещи
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В повседневной жизни люди каждый день сталкиваются 
с тем, что им приходится совершать те или иные сделки, по-

скольку самостоятельно удовлетворить все необходимые по-
требности невозможно. Одним из наиболее актуальных, на се-
годняшний день, договоров является договор аренды.

Данный вид договора с  каждым годом набирает популяр-
ность, поскольку выступает в  качестве оптимальных условий 
для достижения желаемых целей от сделки, так как не у каждого 
человека есть возможность или желание стать титульным вла-
дельцем определенной вещи.

Согласно ст. 606 ГК РФ, по договору аренды (имуществен-
ного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоста-
вить арендатору (нанимателю) имущество за плату во вре-
менное владение и пользование или во временное пользование.

Таким образом, сторонами договора аренды являются арен-
додатель и арендатор.

В ст. 608 ГК РФ даются следующие разъяснения по поводу 
того, кто может выступать в качестве арендодателя: право сдачи 

имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендода-
телями могут быть также лица, управомоченные законом или 
собственником сдавать имущество в аренду.

В норме закреплено, что арендодателем может являться 
только собственник имущества, так как, в таком случае, он может 
свободно пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Од-
нако, если обратиться ко второй части статьи 608 ГК РФ, то можно 
усмотреть, что правом на заключение договора аренды, также на-
деляются лица, которые не являются собственниками сдавае-
мого имущества, но управомочены законом или собственником 
сдавать имущество в аренду. К таким лицам относятся: субъекты 
права хозяйственного ведения — унитарные государственные 
и муниципальные предприятия, учреждения в отношении иму-
щества, приобретенного ими на доходы, полученные в результате 
разрешенной предпринимательской деятельности и т. д.

Особенность данной нормы заключается в том, что арендо-
датель, на момент заключения договора, может не являться соб-
ственником имущества.
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По данному вышеуказанному утверждению, в  судебной 
практике мнения по поводу толкования неоднозначные. Кто-то 
придерживается позиции, что если лицо не является собствен-
ником имущества, при этом заключает договор аренды, то 
такое договор признается недействительным — ничтожным, 
поскольку лицо, которые сдает имущество, на располагает 
правом передачи такого имущества.

Иная же точка зрения, и которая зачастую встречается в су-
дебной практике исходит из положений п. 10, 12 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской̆ Федерации 
«Об отдельных вопросах практики применения правил Граж-
данского кодекса Российской̆ Федерации о  договоре аренды» 
от 17 ноября 2011 года №  73 судам следует иметь в виду, что по 
смыслу статьи 608 ГК РФ арендодатель, заключивший договор 
аренды и принявший на себя обязательство по передаче имуще-
ства арендатору во владение и пользование либо только в поль-
зование, должен обладать правом собственности на него в мо-
мент передачи имущества арендатору. С учетом этого договор 
аренды, заключённый лицом, не обладающим в момент его за-
ключения правом собственности на объект аренды (договор 
аренды будущей̆ вещи), не является недействительным на осно-
вании статей 168 и 608 ГК РФ.

Так, Рубцовский городской суд Алтайского края в решение 
№  2–3510/12 от 28 августа 2012 г. по делу №  2–3510/12 установил, 
что предметом спора по договору аренды является выяснение 
фактических обстоятельств, свидетельствующих об исполнении 
сторонами обязательств, предусмотренных договором и не свя-
занных с наличием либо отсутствием права собственности арен-
додателя. Ответчик, указывая на отсутствие права собствен-
ности истца на сданное в  аренду имущество, доказательств, 
свидетельствующих о  принадлежности арендованного недви-
жимого имущества иным лицам, кроме истца не представил.

Суд разъяснил, что исходя из смысла ст.  608 ГК РФ арен-
додатель не должен доказывать свое право собственности на 
передаваемое в  аренду имущество в  том случае, если отсут-
ствуют доказательства принадлежности этого имущества дру-
гому лицу. Пока принадлежность переданного в  аренду иму-

щества другому лицу не доказана, лицо передавшее имущество 
в  аренду, должно считаться надлежащим арендодателем, по-
скольку нарушения чьих-либо прав вследствие распоряжения 
арендодателем этим имуществом не установлено.

В Южно-Сахалинском городском суде Сахалинской об-
ласти Решение №  2–133/2019 2–133/2019(2–5236/2018;)~ 
М-3620/2018 2–5236/2018 М-3620/2018 от 14  февраля 2019 г. 
по делу №  2–133/2019, суд постановил следующее: в  соответ-
ствии со ст. 608 Гражданского кодекса РФ право сдачи имуще-
ства в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями 
могут быть также лица, управомоченные законом или соб-
ственником сдавать имущество в аренду.

По смыслу названной нормы Арендодатель, заключивший 
договор аренды и принявший на себя обязательство по пере-
даче имущества арендатору во владение и  пользование либо 
только в пользование, должен обладать правом собственности 
на него в момент передачи имущества арендатору.

Также, Хабаровский районный суд Хабаровского края в по-
становлении от 04.02.2020 по делу №  2–70/2020 (2–2306/2019) 
установил, что судам следует иметь в  виду, что положения 
статьи 608 ГК РФ не означают, что в ходе рассмотрения споров, 
связанных с  нарушением арендатором своих обязательств по 
договору аренды, арендодатель обязан доказать наличие у него 
права собственности на имущество, переданное в аренду.

Можно отметить, что суд, зачастую, встает на сторону арендода-
теля, отмечая, что отсутствие факта наличия у него собственности 
на имущество, не является основанием для признания сделки не-
действительной и поэтому, не освобождает арендатора от ответ-
ственности за нарушенные обязательства. Также стоит обратить 
внимание что, если есть необходимость установить факт наличия 
собственности на имущество, арендодателю достаточно приоб-
рести такое имущество в собственность на момент его передачи.

Таким образом, можно сделать вывод, что данный пункт ис-
ходит из того, что для аренды важна не собственность, а  на-
личие, прежде всего, законного владения арендодателя таким 
имуществом, с  последующем приобретением права собствен-
ности на этот объект в момент такой передачи.
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Большой спорт поражен конфликтами: допинговые скан-
далы, исключения из лиг и  спортивных объединений 

и  многое другое. Некоторые конфликты сложно разрешить 
путем поиска компромисса, поэтому возникает необходи-
мость создания специальной инстанции, деятельность ко-
торой будет направлена на рассмотрение и разрешение споров 
в спорте.

В широком смысле спортивный арбитраж можно опреде-
лить как способ разрешения споров, связанных со спортом, 
путем вынесения окончательного и  обязательного для испол-
нения постановления. Разрешение споров в арбитражном суде 
сегодня — доминирующий способ их урегулирования. Спор-
тивный арбитражный суд (далее — CAS), в просторечии имену-
емый Верховным судом по спортивным делам, находится в Ло-
занне, Швейцария.

С момента создания в 1984 году CAS превратился в специа-
лизированный юридический орган с уникальными правилами 
и  процедурами. Увеличение числа споров, рассматриваемых 
в CAS, продиктовано ростом и популяризацией спортивной ин-
дустрии, увеличением финансирования спортивных событий.

CAS был создан в  1984  году в  Лозанне Международным 
олимпийским комитетом (МОК) с целью создания высшей ин-
станции для рассмотрения спортивных споров и  выведения 
их из-под юрисдикции национальных судов. С момента своего 
создания до 2016 года в CAS было зарегистрировано более 5000 
арбитражных разбирательств [1]. Только в 2020 году было на-
чато более 900 процедур, несмотря на глобальные последствия 
COVID-19.

CAS имеет свой собственный набор процедурных правил, 
называемых «Кодексом Правил спортивного арбитража и ме-
диации» (Кодекс CAS).

Кодекс CAS разделен на два основных раздела. В  первой 
части излагаются уставы Международного спортивного арби-
тражного совета и CAS, а вторая часть содержит процедурные 
правила.

Какие споры может рассматривать CAS? Основное тре-
бование — связь конфликта со спортом (это предусмотрено 
в  статье R27 Кодекса CAS). Фактически в  CAS могут рассма-
триваться различные виды спортивных споров: коммерческие 
споры (вопросы, по поводу спонсорства, деятельности СМИ, 
трудовые конфликты), споры, связанные конкретно со спортом 
(например, допинг, квалификация).

По общему правилу, как следует из статьи R28, кейсы рас-
сматриваются по месту нахождения суда, то есть в  Лозанне, 

Швейцария. Однако если этого требуют обстоятельства, Пред-
седатель Коллегии может принять решение о  рассмотрении 
дела в другом месте.

Рассмотрение спора в  CAS позволяет сторонам догово-
риться о  применимом праве (это же, например, свойственно 
Международному коммерческому арбитражному суду при Тор-
гово-промышленной палате России). На это указывает статья 
R45. В Кодексе отмечается, что в случае, если стороны не придут 
к решению в части применимого права, Суд будет рассматри-
вать дело в соответствии со швейцарским законодательством 
(по месту нахождения суда).

Укажем на одну важную особенность CAS, которую часто 
критикуют специалисты. В  качестве арбитров, согласно Ко-
дексу, могут выступать только те лица, которые указаны 
в Списке арбитров CAS (статьи R38, R39 и R48). В случае если 
сторона назначит стороннего арбитра, то Суд установит срок, 
для его замены или назначит нового арбитра из Списка. Как из-
вестно, список арбитров CAS насчитывает порядка 400 арби-
тров [2].

CAS рассматривает много дел, которые оказываются резо-
нансными. Одним из таких кейсов стало дело 15-летней фигу-
ристки Камиллы Валиевой в 2022 году. У спортсменки 7 фев-
раля 2022  года по результатам допинг-пробы было найдено 
запрещенное вещество, гормоны и модуляторы метаболизма — 
триметазидина. По словам представителей спортсменки, она не 
употребляла запрещенное вещество преднамеренно (даже по 
медицинским показаниям), а, вероятнее всего, вещество могло 
попасть в  организм фигуристки путем загрязнения, которое 
могло произойти в результате бытового взаимодействия с ее де-
душкой, который принимает триметазидин после операции по 
пересадке сердца. Комиссия РУСАДА в  результате слушания 
пришла к заключению, что запрещенное вещество попало в ор-
ганизм к фигуристке в результате употребления запрещенного 
продукта. После выявления факта спортсменку по решению 
РУСАДА временно отстранили от соревнований. CAS рассма-
тривал только ситуацию с временным отстранением Валиевой, 
вследствие чего было принято решение о  допуске Валиевой 
к  одиночным соревнованиям на зимних Олимпийских играх 
в Пекине [3].

Безусловно, создание CAS позволило разрешать спор-
тивные споры по унифицированным правилам. CAS знаменит 
своими юридически качественными решениями, которые при-
ковывают внимание не только специалистов по праву, но и бо-
лельщиков.
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Сегодня банки — сложная среда, целая экосистема, которая 
выстраивается вокруг потребностей клиента. Платежные 

системы, банки и  цифровые банки по-разному справляются 
с новыми потребностями рынка и имеют свои преимущества. 
Поэтому данная статья посвящена актуальной теме, связанной 
с  появлением в  финансовой системе, такого инструмента как 
цифровой банк.

Еще в начале 2010 года в мире было запущено несколько де-
сятков цифровых банков или по-другому диджитал-банков, ко-
торые являются альтернативой традиционному банку. Однако 
цифровой банк представляет все банковские услуги исключи-
тельно онлайн и через платформы приложений для мобильных 
устройств. По-английски такой банк называют digital-only bank, 
virtual bank или иногда branch-less bank. Теперь, спустя всего 
несколько лет, интерес к  необанкам значительно вырос, и  их 
число повысилось до трехсот действующих необанков в мире, 
и эта цифра достаточно динамична.

То есть всего лишь 5 или 6  лет назад «революция необан-
кинга» разворачивала свою программу в Европе, в таких странах 
как: Великобритания, Франция, Финляндия, Германия и  т. д. 
А  сейчас мы уже можем наблюдать рост диджитал-банкинга 
и в России.

Например, еще в  2006  году Олег Тиньков создал первый 
и крупнейший необанк в России «Тинькофф Банк». На данный 
момент там обслуживается более десяти миллионов клиентов 
и это несмотря на огромную конкуренцию цифровых банков 
с  традиционными, в  отличие от которых обслуживание ве-
дется дистанционно и соответственно не имеет розничных от-
делений для работы в офлайн-режиме. Ведь в целом, функци-
онал двух видов банковского обслуживания довольно схож. 
Помимо платёжных карт, банк также предлагает депозиты 

и привлекает ипотечные продукты по агентской схеме. В ок-
тябре 2016-го «Тинькофф Банк» был признан самым крупным 
независимым онлайн-банком в мире по результатам исследо-
вания международной консалтинговой компании Frost & Sul-
livan.

Другим, причем достаточно известным, примером необанка 
является приложение Совкомбанка. В нем клиент так же может 
дистанционно оформлять кредиты и получать различные вос-
требованные услуги банка из любой точки мира. Но опреде-
ленной новеллой в  данном приложении является то, что оно 
заключает в себе еще и электронный кошелек карты Халва, ко-
торый дает возможность ее владельцу приобретать необхо-
димые товары и услуги в рассрочку.

Таким образом, мы можем сказать, что тренды диджи-
тал-банкинга заключаются в  развитии рынка за счет органи-
зации необанков на базе классических финансовых органи-
заций.

Отличительная черта современного подхода к  продви-
жению: широкий масштаб развития на все государство, в ко-
тором они базируются, и  постепенный выход на мировой 
рынок. Необанки не согласны функционировать в рамках не-
скольких областей страны, как это было раньше.

Перейдём к  рассмотрению сущности необанканга. Так, на 
наш взгляд, необанк представляет собой организацию, рабо-
тающую дистанционно, имея сайт или приложение, и которая 
предоставляет гражданам финансовые услуги, как правило, не 
чем не отличающихся от существующих на сегодняшний день 
традиционных банков. Следует сказать и то, что необанки вне-
дряют в свою деятельность более совершенные технологии: кра-
удфандинговые платформы и криптовалюты [1, с. 149]. Отли-
чительной особенностью необанка является то, что благодаря 
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технологиям, которые использует данная система, позволит 
управлять и экономить денежные средства своих клиентов, в то 
время как в традиционных банках такая услуга обойдётся кли-
енту дорого.

Далее следует разобраться что же на самом деле представ-
ляет собой цифровой банк — это самостоятельный банк или же 
всё-таки это платёжный агент. На наш взгляд, необанки следует 
рассматривать как «агентов», поскольку они часто заключают 
соглашения с традиционными банками об оказании услуг кли-
ентам. Это партнёрство позволяет необанкам предлагать стра-
ховку на хранящиеся там деньги, кредитные продукты и другие 
дополнительные услуги  [3, с.  1–3]. Помимо этого, не все нео-
банки имеют лицензию на осуществление такого рода деятель-
ности, то есть они не признаются кредитными организациями 
и в связи с этим нельзя говорить о наличии у них исключитель-
ного права на привлечение вкладов, на размещение денежных 
средств, каким обладают традиционные банки.

Следует подчеркнуть и  факторы, препятствующие раз-
витию данной системы в РФ. Так, на наш взгляд, целесообразно 
разделить данные причины на определённые категории.

Так первой из них можно назвать технологическую, свя-
занную: 1. с недостаточностью защищённости серверов, на ко-
торых хранится база данных пользователей; 2. распространение 
финансовых систем, действующих под видом необанков, зани-
мающихся отмывом денежных средств; 3. Неточность алго-
ритмов принятия решений; 4. В РФ некоторые операции невоз-
можно делать полностью онлайн, то есть необходимо прийти 
в  банк лично, встретиться с  его представителем, для выпол-
нения необходимой операции. Даже при том, что с  1  января 
2021 года стал действовать закон об использовании биометрии 
в  банках, многие граждане просто не будут сдавать, по при-
чине недоверия к  защищённости своих личных данных. Так, 
необанкам в РФ всё равно придётся искать способы общения 
с  клиентом вживую с  минимальными затратами или тратить 
большие усилия, чтобы убеждать клиентов в своей цифровой 
надёжности [4, с. 1–4]. Что исключает его как самостоятельного 

субъекта в финансовых отношениях, и ещё раз подтверждает 
его посреднические функции.

Второй причиной можно назвать правовую, в связи с тем, 
что различные инновационные финансовые услуги появляются 
намного быстрее, чем его нормативное регулирование, то это 
приведёт к множеству пробелов, на которые трудно будет во-
время среагировать государству.

Третий — финансовый фактор, состоит в том, что для под-
держания, развития такой системы необходимы большое вло-
жение денежных средств. О финансовой проблеме можно го-
ворить в отношении ситуации, произошедшей с  Instabank’ом, 
когда владелец три года инвестировал в  банк средства, но 
позже, не получив положительных показателей, решил само-
стоятельно закрыть этот бизнес [2, с. 286].

Четвёртой — политические, связанные с существующими на 
сегодняшний день санкциями западных стран, что затрудняет 
привлечение клиентов и  денежных средств, из-за нестабиль-
ности финансовой системы не только в России, но и на между-
народной арене.

Перечисленные проблемы, на наш взгляд, действительно 
могут подорвать устойчивость финансовой системы и затруд-
нить развитие необанкинга в РФ.

На наш взгляд, одним из наиболее очевидных предполо-
жений о  будущем необанков является то, что как самостоя-
тельный субъект он функционировать не может, и в конечном 
итоге они будут куплены традиционными банками, стремящи-
мися приобрести своих клиентов, их блестящие пользователь-
ские интерфейсы и более быстрые технологии.

В заключение исследовательской работы следует подчер-
кнуть актуальность развития необанкинга в  РФ. По нашему 
мнению, следует сказать, что на сегодняшний день, это направ-
ление является перспективным, однако существует множество 
проблем, что затрудняет внедрение данной системы в РФ, в от-
личие от Сингапура, Великобритании или Швеции, которые яв-
ляются эталоном безналичного общества [5, с. 1–3], и где данная 
система более успешно развита.
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В статье рассматривается организация таможенного контроля товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, 
а также приведена теоретическая и правовая основа, используемая в его проведении.
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Безопасность государства, его граждан, а также внутренней 
и  внешней экономики обеспечивается органами феде-

ральной исполнительной власти, в число которых входит Феде-
ральная таможенная служба.

Например, по данным, приведенной Федеральной тамо-
женной службой, за 2021 год таможенными органами было вы-
явлено более одной тысячи фактов незаконного перемещения 
грузов и транспортных средств, а также наркотических и пси-
хотропных веществ. В  том числе был пресечен факт совер-
шения контрабанды из Германии в Россию ядовитого вещества 
метанола, провозимого массой 1 337 литра [6].

Для предупреждения и  пресечения таких неправомерных 
действий таможенные органы осуществляют таможенный кон-
троль грузов, перемещаемых всеми видами транспорта, в том 
числе и автомобильным.

Что же такое таможенный контроль в  таможенном деле? 
И как понять организацию контроля товаров, перемещающихся 
посредством автомобиля? Для того, чтобы разобраться в данных 
вопросах, сначала необходимо изучить теоретическую основу.

Существует два определения таможенного контроля. Во-
первых, это некий набор действий, осуществляемых таможен-
ными органами, и которые направлены на проверку соблюдения 
законодательства. Во-вторых, таможенный надзор — сово-
купность мер, которые применяются таможенными органами 
и  направлены на минимизацию возникновения таможенных 
рисков, а также на надзор за соблюдением таможенного законо-
дательства Союза и его государств-членов [1].

Автомобильный транспорт — один из видов транспорта, 
с помощью которого перевозятся грузы и товары с использова-
нием колесного движения.

Перевозчик — субъект перевозки товара, который соответ-
ственно осуществляет транспортировку товара или груза, на-
ходящихся под таможенным контролем, по таможенной терри-
тории Союза.

Должностное лицо таможенного органа — уполномоченное 
лицо, замещающий должность сотрудника в органах, которым 
присвоены специальные звания.

Декларация на товары — документ, содержащий в себе всю 
необходимую информацию о товарах, необходимой для прове-
дения таможенной проверки.

Книжка международных дорожных перевозок (Книжка 
МДП) — документ, который используется для перемещения то-
варов автомобильным транспортом или прицепами. А  также 
является гарантией уплаты всех таможенных платежей.

Товарно-транспортная накладная — накладная, которая 
предназначена для учета движения товаров и расчетов за их пе-
ревозки автомобильным транспортом.

Международная товарно-транспортная накладная CMR — 
международный документ, значимый для осуществления меж-
дународных автоперевозок.

Договор перевозки — контракт, по которому стороны дого-
вора имеют свои обязанности по своевременной уплате пере-
возки и по безопасной доставке груза.

Договор заявка на осуществление перевозки — документ, со-
держащий в себе краткие условия, права и обязанности сторон 
при совершении транспортировки груза.

Документы на машину — документы, которые необходимы 
для перевозки автомобильным транспортом. А именно: удосто-
верение личности водителя, водительское удостоверение, стра-
ховой полис, сервисная книжка, институция эксплуатации ав-
томобиля.

Итак, изучив основную теоретическую базу можно уже 
более точно и верно понять саму основу и порядок организаций 
такого таможенного контроля.

Таможенные органы руководствуются рядом нормативно 
правовых актов, которые определяют порядок и  основные 
правила перемещения товаров автомобильным транспортом. 
Таких как:

1. Конвенция о  договоре международной дорожной пе-
ревозке грузов 1978  года. Применяется для разных видов до-
говоров дорожной перевозки, в  случае если место погрузки 
и выгрузки груза находятся на территории разных стран, одна 
из которой — участница Конвенции. Документ закрепляет ус-
ловия договора, обязанности и  ответственность перевозчика 
и отправителя, и содержит всю информацию о грузе [3].

2. Конвенция о  договоре международной автомобильной 
перевозки пассажиров и багажа 1978 года. Документ применяют 
к  договору автомобильной перевозки, если указано, что пере-
возка осуществляется на территории одной или двух договарива-
ющихся стран. В конвенции закреплены положения, касающиеся 
сфер ответственности перевозчика, претензии и  иски, транс-
портные документы и условия недействительности договора.

3. Таможенная конвенция о  международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП 1975 года. Конвенцию со-
здали для поддержания сотрудничества и упрощения органи-
зации таможенного оформления в области международных пе-
ревозок. Документ закрепляет правила использования книжки 
МДП при перевозке товаров.
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4. Таможенный кодекс Евразийского экономического 
союза. Таможенный кодекс — является основным документом 
в  проведении таможенного регулирования. Положения, ко-
торые затрагивают организацию перевозок товаров автомо-
бильным транспортом, закреплены в Разделе III. Таможенные 
операции и лица, их совершающие.

5. Приказ Федеральной таможенной службы России N380 
от 20.04.2020 года «Об утверждении Административного осу-
ществления Федеральной таможенной службой таможенного 
контроля при ввозе (прибытии) товаров, перемещаемых авто-
мобильным транспортом, в Российскую Федерацию либо вы-
возе (убытии) товаров, перемещаемых автомобильным транс-
портом, из Российской Федерации в международном грузовом 
сообщении». Данный приказ используется для упорядочи-
вания осуществления государственного контроля перемеща-
емых товаров. В документе закреплены обязанности перевоз-
чика, права и  сфера его ответственности. Также — действия 
таможенных органов и их обязанности при проведении такого 
контроля [5].

Согласно данным документам, таможенные органы при 
проведении таможенного надзора руководствуются соответ-
ствующими функциями. Таких как:

1. Проведение таможенной проверки перемещаемых 
транспортных средств, и грузов;

2. Сбор таможенных платежей;
3. Защита национального рынка;
4. Предупреждение и пресечение таможенных правонару-

шений;
5. Ведение таможенной статистики.

Главная цель — защита национальных интересов государ-
ства и граждан, защита отечественного рынка и экономики.

Согласно приказу ФТС N380 от 20.04.2020 г. перевозчик 
обязан предоставить предварительную информацию за 2 часа 
до пересечения границы, уведомить таможенный орган о при-
бытии и предоставить все необходимые документы и сведения, 
указать и предоставить всю информацию об отправителе и по-
лучателе, а также о самом грузе.

Таможенные органы же в свою очередь проводят проверку 
всех предоставленных сведений, могут запрашивать дополни-
тельные документы, применяют меры по минимизации рисков, 
используют средства технического контроля товаров и транс-
портных средств, и совершать иные права, которые предусмо-
трены правом Союза и Законодательством о таможенном регу-
лировании.

Что касается сроков проведения таможенного надзора то-
варов, перемещаемых автомобильным транспортом то он не 
должен превышать 3 часов рабочего времени с момента уведом-
ления о прибытии, а вывозимых — не более 2 часов с момента 
передачи документов таможенному органу.

Подводя итоги, изучив теорию, применяемую в таможенном 
контроле товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, 
и  порядок его проведения, мы ответили на главные вопросы. 
Таможенный надзор товаров, перемещаемых автомобильным 
транспортом — процесс, совершаемый таможенными органами, 
который направлен на соблюдение таможенного законодатель-
ства. Организация же такого контроля требует тщательной про-
верки, во-первых, всех сведений и информации, во-вторых, лиц, 
перемещающих товар и наконец самого транспортного средства.
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В статье рассмотрен анализ о результатах рассмотрения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности по 
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Коррупция продолжает оставаться дестабилизирующим 
фактором, оказывающим прямое негативное влияние на 

развитие экономики, политическую стабильность, взаимоот-
ношения между властью и обществом.

Противодействие этому явлению требует системных мер 
и  для Татарстана является особо актуальной задачей, без ре-
шения которой невозможно создание благоприятных условий 
для развития экономики, обеспечение здоровой конкуренции 
и реализация крупных инвестиционных проектов [2, с. 43].

В Республике есть ряд проблем, возникающих при реали-
зации федерального законодательства о противодействии кор-
рупции. В связи с этим необходимо отметить, что возможность 
проведения мониторинга правоприменения, анализ статисти-
ческих данных по уже совершенным преступлениям позволяет 
выявить пробелы в  нормативной базе противодействия кор-
рупции и выработать предложения по совершенствованию за-
конодательства [1, с. 35].

Так, по данным Управления Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан в  2021  году было осуждено 213 граждан 
РТ [4] (число осужденных по основной квалификации за совер-
шение преступления коррупционной направленности), из них

28 — мошенничество, совершенное лицом с  использова-
нием своего служебного положения, а равно в крупном размере;

16 — мошенничество, совершенное организованной 
группой либо в особо крупном размере;

14 — присвоение или растрата, совершенные лицом с  ис-
пользованием своего служебного положения, а равно в крупном 
размере;

11 — превышение должностных полномочий (при условии 
корыстного мотива;

7 — получение должностным лицом, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной междуна-
родной организации взятки за незаконные действия (бездействие);

4 — мелкий коммерческий подкуп, не превышающий десяти 
тысяч рублей;

5 — служебный подлог, повлекший существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан или организаций;

68 — мелкое взяточничество, получение взятки, дача взятки 
лично или через посредника в размере, не превышающем де-
сяти тысяч рублей.

Как мы видим, львиную часть преступлений составляют 
преступления, связанные с мелким взяточничеством.

До 2011 года понятие взяточничества объединяло лишь два 
состава: получение взятки и дачу взятки. В настоящее время за-
конодатель расширил данный перечень ещё двумя обособлен-
ными составами преступлений: посредничество во взяточни-
честве и мелкое взяточничество которые ввели Федеральным 
законом от 3  июля 2016 г. №  324-ФЗ. Исследование показало, 
что за рассматриваемое преступное деяние законодатель пред-
усматривает: во-первых, более легкое наказание по сравнению 
со статьями 290, 291 и 291.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее по тексту — УК РФ); второе — относится к пре-
ступлениям незначительной тяжести, поскольку срок лишения 
свободы в  части  1 статьи  291.2 УК РФ не превышает одного 
года, а часть 2 — три года, что является юридически значимым 
обстоятельством при определении степени общественной опас-
ности совершенного деяния, выбора примитивных мер против 
подозреваемого (обвиняемого), а  также вынесения приго-
вора [5, c.47].

Особое внимание стоит уделить роду занятий (социальному 
положению) и занимаемой должности осужденных [3, с. 140].

Криминологическая характеристика лиц, совершающих 
коррупционные преступления, включает в себя:

а) социально-демографические характеристики: среди 
участников коррупционных преступлений преобладают лица 
среднего возраста — от 30 до 50 лет; сравнительно высока роль 
женщин как участников коррупционных преступлений; об-
разовательный уровень участников коррупционных престу-
плений сильно дифференцирован (от базового образования до 
наличия ученой степени);

б) нравственно-психологические характеристики: корруп-
ционные преступления совершают государственные служащие, 
должностные лица, зараженные частнособственнической психо-
логией, способные за взятку изменить своему служебному долгу.
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Коррупция является существенной системной проблемой, 
характерной не только для России, но и  для большин-

ства стран мира. В этой связи одной из первостепенных задач 
в  последние годы, поставленных на государственном уровне 
в России, стало противодействие коррупции.

Понятие коррупции определено Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее по тексту — Федеральный закон №  273-ФЗ), в соответ-
ствии с которым она представляет собой злоупотребление слу-
жебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лицах [1].

В целом, количество коррупционных преступлений в янва-
ре-феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них 
связана со взяточничеством, сообщается на портале правовой 
статистики Генпрокуратуры России. В их структуре на факты 
взяточничества приходится около половины выявленных 
преступлений (3,5  тысячи), относительно января — февраля 
2020 года их число возросло на 21,1 процента» [2].

В каждом третьем случае размер взятки не превышал де-
сяти тысяч рублей (+13,1%, 1,1 тыс.). В тройку регионов с наи-
большим числом последних вошли Республика Башкортостан, 
г. Москва и Краснодарский край. Республика Татарстан входит 
ПФО который находиться на «проблемном» месте по количе-
ству преступлений коррупционной направленности.

Поэтому, важнейшей составляющей деятельности по про-
тиводействию коррупции в  РТ является профилактика кор-
рупции. Под профилактикой коррупции обычно пони-
мают целенаправленную деятельность государственных 

органов власти и управления, муниципальных органов и об-
щественных организаций по устранению (нейтрализации) 
причин и  условий, порождающих коррупцию и  способству-
ющих ее развитию [3].

В целом предупреждение коррупционной преступности — 
система комплексная, осуществляется на разных уровнях: об-
щесоциальном и специально-криминологическом.

Под общесоциальным предупреждением коррупционных 
преступлений понимается комплекс социально-политических, 
экономических, правовых, идеологических, организационных 
мероприятий, направленных на повышение материального 
уровня жизни населения, культуры, сознательности граждан.

В свою очередь специально-криминологическое предупре-
ждение коррупционных преступлений характеризуется сово-
купностью мер, непосредственно направленных на устранение 
причин коррупционной преступности или конкретных пре-
ступных коррупционных проявлений.

В связи с  этим, по нашему мнению, эффективной реали-
зации законодательства о  противодействии и  профилактике 
коррупции в Республике Татарстан могут способствовать сле-
дующие направления ее предупреждения [3]:

1. повышение эффективности взаимодействия органов 
власти с гражданским обществом и стимулирование антикор-
рупционной активности общественности, то есть достижение 
прозрачности работы государственных и муниципальных ор-
ганов, государственная поддержка деятельности общественных 
объединений по противодействию коррупции. Это может вы-
ражаться в обеспечении эффективного функционирования по-
стоянно действующих каналов связи руководителей органов 
исполнительной власти Республики Татарстан, глав муници-
пальных районов (например, выездные приемы);

2. последовательное применение имеющихся правовых, 
образовательных, воспитательных мер, направленных на про-
тиводействие коррупции, а именно:

3. уменьшение наличного оборота денежных единиц, рас-
ширение современных электронных средств расчета, внедрение 
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современных форм отчетности, которые облегчают контроль 
над движением средств, затрудняют возможности дачи взяток 
в  наличном виде. Это особенно важно для ограничения кор-
рупции бытового характера;

4. коммерциализация части социальных (в том числе ком-
мунальных) услуг, введение в  этой сфере конкуренции пре-
вращает коррумпированный рынок дефицитных услуг в нор-
мальный рынок услуг.
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триваются отрицательные стороны касательно осуществления цифровизации юридической деятельности.
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XXI  век — век информационных технологий. В  условиях 
глобальной цифровизации всех сфер деятельности боль-

шинства стран мира и стремительного внедрения, реализации 
компьютерных технологий и информационных систем, затра-
гивающих, в частности, деятельность органов государственной 
(в особенности, судебной) власти возникает закономерный во-
прос о  сохранении значимости человека в  виртуальной, со-
временной реальности, что, так или иначе, подразумевает 
осмысление практической плоскости проблемы. Информаци-
онно-телекоммуникационные процессы предполагают новый 
взгляд на правоохранительный и правоприменительный про-
цесс. Рассмотрим роль компьютерных технологий касаемо от-
крывающихся перспектив и,  наоборот, вероятных последу-
ющих проблем.

Ещё в 70-х годах XX века в СССР были разработаны опытные 
компьютерные программы, позволяющие находить анало-
гичные дела, выносить похожие по ним решения, а также пре-
доставляющие возможность заменить судью при принятии ре-
шений о том, под какое преступление с учетом установленных 
фактических обстоятельств подпадает выявленное деяние. Си-
стемы «умного поиска» всё ещё являются актуальными. Их ре-
ализация способствует повышению уровня правовых знаний 
и правовой грамотности граждан по разным аспектам. Так, на-
пример, В России «банки используют программу Casebook, по-
зволяющую оценить риски кредитования потенциальных за-
емщиков. Программа анализирует любые упоминания о  них 
в судебных делах, сопоставляет суммы предъявленных к заем-
щикам исков с оборотами компании» [3].

Следующим аспектом выступает формирование единой 
базы данных по уголовным, административным и  граждан-
ским делам. Это позволит исключить ошибки, связанные с воз-
можным применением устаревшего законодательства, либо 
неполным применением норм права, а также осуществить авто-
матизацию процесса проверки соответствующих документов, 
оперативно найти законодательство и  судебные прецеденты 
по необходимой тематике, ускоряя процесс поиска и принятия 
решений. Часть вопросов можно сделать, к  примеру, в  спра-
вочно-правовой системе «Консультант Плюс». Так или иначе, 
важно создать обособленный сервис, структурированную си-
стему судебного делопроизводства.

Благодаря цифровизации можно значительно уменьшить 
временные интервалы рассмотрения дел, снизить нагрузку на 
сотрудников судов Российской Федерации. Робот за мгновения 
выполняет работу, на которую в прошлом юристам нужно было 
тратить десятки часов труда и  значительные суммы денег их 
клиентов. В дальнейшем, исходя из всех этих фактов, можно со-
кратить риск судебной ошибки или других процессуальных на-
рушений.

Рассматривая данную тему, нельзя забывать и об основных 
проблемах внедрения цифровых систем в  судопроизводство, 
которые не сразу видны. Компьютерные программы — не кон-
куренты хорошему юристу, говорит Анастасия Рагулина, ди-

ректор юридической группы «Яковлев и Партнеры». «Все дело 
в том, что наша работа состоит не только из технических и ло-
гических моментов. Она во многом носит творческий характер. 
Клиент всегда требует индивидуального подхода к себе и своей 
проблеме. Мы часто выступаем в роли психологов, изучая кли-
ента и  его потребности, стараемся удовлетворить все его за-
просы, что невозможно без составления его психологического 
портрета. Более того, жизнь, как известно, богаче планов. Не 
всегда можно предусмотреть шаблонное решение вопроса. 
Часто ситуации, похожие друг на друга, в итоге решаются аб-
солютно по-разному. И нельзя забывать, что судебная практика 
также неодинакова. Встречаются дела, способные её изменить, 
и за этим стоит человек, а не машина» [1], — уверена эксперт. 
Цифровизация поспособствует ещё большей формализации 
судебных процедур, велик риск становления правосудия «ша-
блонным».

Автоматизированные системы не могут дать оценку воз-
можного злоупотребления правом, не может идти и речи о до-
бросовестности или честности. Эти определения слишком 
сложны и тонки в понимании машины, так как хранят в себе 
спектр различных социальных, духовных, политических сфер. 
Человеческий разум гибок, но компьютер или искусственный 
интеллект не сможет провести такую тонкую грань, ведь техни-
чески настроен на определённые задачи, которые не включают 
в себя эти нравственные понятия. Все эти моменты взаимосвя-
заны в решении юридических вопросов, а значит не могут быть 
рассмотрены со всех точек зрения «от лица» машины.

Следующей помехой на пути цифровизации выступает не-
обходимость обеспечения информационной безопасности. 
Возможен большой процент взлома и  разглашения данных. 
В работе любого места, основанного на юридической деятель-
ности, необходима конфиденциальность. Адвокату нужно дер-
жать в  секрете свой план действий при защите подсудимого, 
суду нужно вынести решение, на которое невозможно повлиять 
со стороны и которое невозможно сфальсифицировать, при ра-
боте в государственных органах просто необходимо неразгла-
шение определенных данных, файлов, документов. На данный 
момент хакерское дело не стоит на месте и взлом баз данных, 
сайтов, процессоров становится все более частой вещью. Ха-
керы делают это изящно и в доли секунд, так что даже невоз-
можно узнать о  взломе какой-либо части компьютера. Так, 
процесс суда можно будет изменить дистанционно и вынести 
неверное решение, засекреченные правительством данные и до-
говоры будут преданы огласке, действия и схема защиты адво-
ката будут уже известны противоположной стороне и у подсу-
димого не будет шансов избежать наказания. В данной работе 
просто необходима безопасность практически всей внутренней 
информации, что будет невероятно сложно поддерживать при 
компьютеризации правосудия. Подводя итог вышесказанному, 
будет логичным привести рациональные предложения по по-
вышению эффективности внедрения информационных техно-
логий в судебную систему Российской Федерации.
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Следует отметить, что замена роботом человека финан-
сово неграмотно, так как это нанесёт достаточно серьёзный 
удар по экономике страны. Только в данный момент в Рос-
сийской Федерации свыше 6500 судебных участков. На их 
оборудование уйдёт не малая сумма денег, также нужно на-
писать программу, которая и будет разбирать судебный про-
цесс, поставить сервера, на которых будет храниться вся 
информация. Так, лишь при снижении издержек на осу-

ществление электронного правосудия и пользования им, оно 
станет более доступным, что заинтересует большее количе-
ство людей.

На сегодняшний день цифровизация является междис-
циплинарной проблемой, необходимой для изучения. Людям 
стоит в будущем регулировать как естественный интеллект, так 
и искусственный, чтобы найти баланс между технологическим 
прогрессом и социальной стабильностью.
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Самозащита как способ гражданско-правовой защиты  
индивидуального предпринимателя
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В статье автор пытается раскрыть понятие самозащиты как самостоятельного способа защиты нарушенных прав.
Ключевые слова: самозащита, защита, право.

Ст. 12 ГК РФ определяет способы защиты прав и законных 
интересов индивидуальных предпринимателей. Данная 

норма права является важной составляющей в рамках рос-
сийского законодательства и  правоприменительной прак-
тики [1].

Выбор способа защиты нарушенного права напрямую за-
висит от воли индивидуального предпринимателя как относи-
тельно одного из перечисленных в ст. 12 ГК РФ способов, так 
и  несколько способов в  рамках одного казуса, в  зависимости 
от специфики нарушенного права, характера правонарушения. 
Кроме того, помимо волеизъявления предпринимателя и спо-
соба защиты нарушенного права, важную роль при выборе 
играет категория правонарушения. Только при обязательном 
учете всех указанных факторов стоит определять способ за-
щиты.

Иные способы защиты прав и законных интересов относи-
тельно индивидуальных предпринимателей и  предпринима-
тельской деятельности также имеют место в  рамках россий-
ского законодательства. Вышеуказанный перечень не является 
окончательным.

Право на самозащиту — это особо выделяемый законода-
телем способ защиты гражданских прав. Важным условием при 
реализации данного способа защиты является соразмерность 
самому правонарушению.

Стоит учитывать, что между самоуправством и  самоза-
щитой прав имеет место полупрозрачная грань, ввиду чего, 
ст. 14 ГК РФ служит ограничителем данных институтов, даже 
несмотря на то, что в  правоприменительной практике суще-
ствует различное толкование данных понятий [1].

Необходимая оборона и крайняя необходимость — это наи-
важнейшие формы самозащиты права, регламентированные ст. 
ст. 1066, 1067 ГК РФ, соответственно и служащие основанием 
для освобождения лица от ответственности [2].

В ст. 1066 ГК РФ регламентировано, что не подлежит возме-
щению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, 
если не были превышены ее пределы [2].

Соразмерность — главный аспект в необходимой обороне, 
обусловленный недопустимостью превышения ее пределов. То 
есть, важным фактором при соразмерной необходимой обо-
роны будет причинение вреда посягающему на права обороня-
ющегося в малом, равном или немного большем степенях, не-
жели чем тот вред, ожидаемый от его действий.

Например, если есть реальная угроза жизни или здоровью 
индивидуального предпринимателя, его близки или родным, то 
ответное насилие, при условии фактора соразмерности, будет 
носить правомерный характер.

Если посягающее лицо намерено причинить вред имуще-
ству, то противоправным будет совершение несоразмерных 
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действий обороняющимся, которые не соответствуют пося-
гательству (стрельба в лиц, проникших в его жилище или не-
жилое помещение с целью кражи имущества, истязание, при-
чинение вреда здоровью и т. д.).

Согласно статье 1067 ГК РФ вред, причиненный в состоянии 
крайней необходимости, должен быть возмещен лицом, причи-
нившим вред [2].

Вместе с тем позиции высших судов носят снисходительный 
характер относительно данного способа самозащиты.

Если при рассмотрении дела будет установлено, что причи-
нитель вреда действовал в  состоянии крайней необходимости 
в целях устранения опасности не только в своих интересах, но 
и в интересах третьего лица, суд может возложить обязанность 
возмещения вреда на них обоих по принципу долевой ответ-
ственности с учетом обстоятельств, при которых был причинен 
вред. Суд также вправе частично либо полностью освободить 
этих лиц или одного из них от обязанности по возмещению вреда.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 26.01.2010 г. №  1 «О применении судами граждан-
ского законодательства, регулирующего отношения по обяза-
тельствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина» подробно изложен момент относительно крайней 
необходимости в отношении защиты прав предпринимателей, 
фигурирующих в качестве субъектов самозащиты [3].

В случаях, когда деяние, содержащее признаки престу-
пления в  сфере предпринимательской и  иной экономической 
деятельности, совершено лицом в целях устранения либо недо-
пущения опасности, непосредственно угрожающей личности, 
охраняемым законом интересам общества или государства, 
и  эта опасность не могла быть устранена иными средствами, 
то такое деяние не может быть признано преступным при ус-
ловии, что не было допущено превышения пределов крайней 
необходимости (статья  39 УК РФ). Например, не влечет уго-
ловной ответственности временное осуществление предприни-
мательской деятельности без лицензии (лицензия не продлена 
в установленные сроки), если прекращение указанной деятель-
ности может привести к дезорганизации работы объектов жиз-
необеспечения (прекращение водозабора, водоочистки, те-
плоснабжения жилья и  социальных объектов населенного 
пункта, угроза техногенной аварии и т. д.) [4].

Таким образом, индивидуальный предприниматель, право 
которого нарушено, управомочен, в строгом соответствии с за-
коном, самостоятельно защитить свои нарушенные субъек-
тивные права, т. е. осуществить самозащиту. В  современных 
рыночных условиях это необходимо сделать как можно более 
оперативно — время сейчас является одним из наиважнейших 
условий успешного ведения предпринимательской деятель-
ности.
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Развитие охраны труда: история и современность
Сопшина Наталья Васильевна, студент

Ярославский филиал Академии труда и социальных отношений

В настоящей статье хотелось бы затронуть одну из наи-
более важных тем, для граждан трудоспособного возраста. 

А именно — охрана труда. И не просто так…
Ежегодно 28  апреля отмечается Всемирный день охраны 

труда. История этого дня начинается с 1989 года, когда профсо-
юзами и  работниками был проведен «День памяти погибших 
работников» в Канаде и США.

Нынешнее название «Всемирный день охраны труда» впервые 
отмечался в 2003 году по инициативе Международной Органи-
зации Труда. Официально утвердив этот день, МОТ преследо-
вала одну цель — привлечь внимание к масштабам проблемы.

Что же такое охрана труда? В организациях, с какой формой 
должна соблюдаться? И какая ответственность лежит на рабо-
тодателе за несоблюдение правил охраны труда? Но обо всем по 
порядку…

Основная часть

На государственном уровне об охране труда впервые за-
говорил Михаил Васильевич Ломоносов в 18 веке. В одном из 
своих произведений «Первые основания металлургии, или 
рудных дел», он уделил внимание охране труда горняков.
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Начиная с  описания правильной организации подземных 
работ, мер по их безопасности, характеристикой оградительных 
сооружений и одеждой рабочих, и выразив протест против при-
менения нагорнозаводских предприятиях — детского труда.

«Иных свирепствуя в средину гонят гор
Драгой металл изрыть из предглубоких нор.
Смятие и страх, оковы, глад и раны,
Что наложили им в работе их тираны,
Препятствовали им подземицу хлябь крепить,
Чтоб тягота над ней могла недвижна быть.
Обрушилась гора: лежат в ней погребенны
Бесчастные! Или поистине блаженны,
Что вдруг избегли все бесчеловечных рук,
Работы тяжкия, ругательства и  мук»… (М. В. Ломоно-

сов.,1763г)
История появления охраны труда в  России, началась 

в  1818  году, после принятия «Закона о  надзоре за работами 
в  частных рудниках и  на заводах в  плане (видах) их безопас-
ности». Данный закон регулировал работу с целью сделать ее 
более безопасной.

Спустя 40  лет в  стране происходит важный этап станов-
ления охраны труда. В  1859  году — создается специальная 
комиссия, которая осматривает промышленные предпри-
ятия и делает неутешительный вывод: рабочие подвергаются 
огромному риску, высокий уровень травматизма и  никакой 
безопасности. В  связи с  этим появляется совершенно новый 
для России документ — Кодекс правил работы. А вслед за ним 
1  июня 1882  года вступает в  силу «Закон о  запрете детского 
труда».

В следующие годы появляются официальные инструкции по 
горным работам и Особая Горнозаводская инспекция. К концу 
18 века принимают закон, ограничивающий продолжитель-
ность рабочего дня для всех категорий работников.

Охрана труда продолжала развиваться. К концу правления 
семьи Романовых, и уже в Советском союзе, рабочие стали объ-
единяться в  профсоюзы, чтобы государство следило за усло-
виями труда.

В 1917 году в газете «Правда» были опубликованы лозунги:
«Земля — крестьянам!»
«Охрана труда — рабочим!»

В современной России охрана труда занимает важное место 
в трудовой деятельности каждого гражданина.

Охрана труда — это система сохранения жизни и  здо-
ровья работников, включающая в себя комплекс мероприятий, 
правил и  норм безопасности при реализации социально-тру-
довых отношений. Это фактор, организующий здоровье и тру-
доспособность населения.

Закон закрепляет работу по ОТ строго в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами, к которым относятся:

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 
N197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с  изм. и  доп., вступ. в  силу 
с 01.03.2022);

2. Постановление Минтруда России, Минобразования 
России от 13.01.2003 N1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций» (утрачивает силу с 1 сен-
тября 2022 года в связи с изданием Приказа Минтруда России от 
29.10.2021 N769н. Новые правила утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.12.2021 N2464. Документы, подтверждающие 
проверку знания требований охраны труда, выданные до 1 сен-
тября 2022 года, действительны до окончания срока действия);

3. Федеральный закон «О  специальной оценке условий 
труда» от 28.12.2013 N426-ФЗ;

4. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N73 (ред. 
от 14.11.2016) «Об утверждении форм документов, необходимых 
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, 
и  положения об особенностях расследования несчастных слу-
чаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;

5. Приказ Министерства здравоохранения и  социального 
развития РФ от 01.03.2012 г. №  181н «Об утверждении типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней про-
фессиональных рисков»;

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 
N290н (ред. от 12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 
(утрачивает силу с  1  сентября 2023  года в  связи с  изданием 
Приказа Минтруда России от 29.10.2021 N766н, утвердившего 
новые правила);

7. Приказ Министерства здравоохранения и  социального 
развития Российской Федерации от 17.12.2010 №  1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и  (или) обезвреживающих средств и  стандарта 
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безопасности труда »Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами».

В соответствии со ст.  212 ТК РФ организацией по охране 
труда на предприятии должен заниматься руководитель, ко-
торый в свою очередь может делегировать часть вопросов по 
организации охраны труда на ответственных лиц. Для этого не-
обходимо издать соответствующий документ(приказ). Как пра-
вило, ответственными лицами назначаются заместители, атак 
же руководители структурных подразделений.

За последние 20  лет количество несчастных случаев, на 
предприятиях нашей страны, сократилось в 6,5 раз (со 152 до 
23 тысяч), смертельных стало меньше в 4 раза (с 4,4 до 1,06 тысяч).

Фонд социального страхования опубликовал отчет о стра-
ховых случаях в 2020 году в России, который показывает поло-
жительную динамику по снижению уровня производственного 
травматизма и  профессиональных заболеваний, в  том числе 
уменьшилось количество случаев со смертельным исходом.

Статистика показывает, что по итогам 1 полугодия 2021 года 
страховой рынок относительно 1 полугодия 2020 года вырос на 
21%.

Предшествующий 2021  год, можно считать переломным 
в области охраны труда для работодателей и профессиональных 
служб. Федеральным законом №  311-ФЗ от 02.07.2021  года, 
были приняты изменения к Х главе ТК РФ.

Нововведения коснулись оценки профессиональных ри-
сков, правил использования средств индивидуальной защиты, 

учета и  ведения расследования микротравм на производстве, 
порядка обучения по охране труда, проведение аудита внутри 
организации, появления новых прав и обязанностей у работо-
дателя.

Итак, изменения к Х главе ТК РФ, вступили в силу с 1 марта 
2022  года, что сулит специалистам в  области охраны труда 
огромный «шквал» работы, а  работодателей, вероятно ждут 
внеплановые проверки на соответствие новым требованиям 
законодательства.

Заключение

В заключении хотелось бы подчеркнуть важность такого ин-
ститута права, как охрана труда. Она охватывает практически 
все отношения между работодателями и работниками, вплоть до: 
обеспечения специальной одеждой и обувью, праздничных дней, 
перерывов на отдых, продолжительности рабочего дня и т. д.

Работа и  здоровье людей защищаются государством. Кон-
ституция РФ закрепляет право каждого на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности и гигиены [ст. 37 Консти-
туции РФ].

Правовой институт охраны труда — является одним из ос-
новных комплексных институтов трудового права, — включает 
в себя совокупность норм, обеспечивающих правовую основу 
для реализации мер по сохранению жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12.12.1993, с  изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ, от 14.03.2020 N1-ФКЗ] // 
Российская газета. — 04.07.2020. — №  144.

2. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении По-
рядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (утрачивает силу 
с 1 сентября 2022 года в связи с изданием Приказа Минтруда России от 29.10.2021 N769н. Новые правила утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 24.12.2021 N2464. Документы, подтверждающие проверку знания требований охраны труда, 
выданные до 1 сентября 2022 года, действительны до окончания срока действия);

3. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N426-ФЗ;
4. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N73 (ред. от 14.11.2016) «Об утверждении форм документов, необходимых 

для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012 г. №  181н «Об утверждении типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков»;

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N290н (ред. от 12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 
(утрачивает силу с 1 сентября 2023 года в связи с изданием Приказа Минтруда России от 29.10.2021 N766н, утвердившего 
новые правила);

7. Приказ Министерства здравоохранения и  социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 №  1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда »Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».

8. Федеральный закон от 02.07.2021 №  311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»/
9. Ломоносов Михаил Васильевич/Первые основания металлургии или рудных дел. — Оригинальное название: Первыя ос-

нованiя металлургiи, или рудныхъ дѣлъ.-Издательство: Тип. Императорской Академии Наук Место издания: СПб.Год из-
дания: 1763. — Количество страниц: 436 с.



«Молодой учёный»  .  № 15 (410)   .  Апрель 2022  г.298 Юриспруденция

10. «Российская юстиция», N7, июль 2006 год. Г. К. Скачкова «Новое в трудовом законодательстве».
11. Бюллетень Минтруда РФ. 2002. №  10; 2003. №  2.

Отличие институтов судебного представительства 
и представительства в гражданском праве

Сташкевич Алина Валерьевна, студент
Национальный исследовательский Томский государственный университет

В статье автор разграничивает институты представительства в гражданском праве и гражданском процессе.
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Институт представительства занимает довольно важное 
место в правовой системе. В большинстве своем данный 

правовой институт реализуется в  гражданском праве, однако 
нормы о  «представительстве» известны не только отрасли 
гражданского права. Означает ли это, что наряду с  граждан-
ским представительством существуют иные виды представи-
тельства? Данный вопрос является предметом ещё одной мно-
голетней дискуссии [1]. Всё больше исследователей склоняются 
к тому, что необходимо различать гражданско-правовое и су-
дебное представительство, с  чем можно согласиться. Некото-
рыми исследователями ставится вопрос о  выделении семей-
но-правового [2] и иных видов представительства.

В связи с этим возникает сложность на этапе разграничения 
институтов представительства в  гражданском и  гражданском 
процессуальном праве. Отличия, на первый взгляд не совсем 
очевидные, все же имеются, причем довольно существенные. Ду-
мается, что стоит провести анализ института представительства 
в обеих отраслях и установить их действительные отличия, дабы 
в будущем избежать подмены понятий. Кроме того, данная про-
блема, несмотря на ее поверхностность, является актуальной, 
и ученые-правоведы нередко заостряют на ней внимание.

Представительство в  гражданском процессе нередко име-
нуют как судебное представительство. Соответственно, регу-
лируется данный институт нормами главы 5 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК) 
и предполагает участие в процессе от имени и в интересах лиц, 
участвующих в деле, представителя. Прямого определения су-
дебного представительства ГПК не дает, но можно сформу-
лировать его исходя из других норм  [3]. Так, судебное пред-
ставительство — правоотношение, в силу которого одно лицо 
(судебный представитель) в  пределах предоставленных ему 
полномочий совершает процессуальные действия от имени 
и в интересах другого лица (представляемого), вследствие чего 
непосредственно у  последнего возникают процессуальные 
права и обязанности. Можно также обратить к трудам, отно-
сящимся к дореволюционному периоду развития науки граж-
данского процессуального права, таких известных процессуа-
листов, как Е. В. Васьковский, К. И. Малышев, Е. А. Нефедьев. 
В  частности, К. И. Малышев определял судебное представи-
тельство как замену тяжущейся стороны другим лицом. При 

этом одно лицо (представитель) действует в  процессе вместо 
другого лица (представляемого), так что последствия его де-
ятельности отражаются на этом представляемом лице  [4]. 
В  юридической литературе сформулировано несколько под-
ходов к пониманию данного правового института. Так, в граж-
данском процессе представительство рассматривают с разных 
точек зрения: как правоотношение, как процессуальную дея-
тельность  [5]. Хоть подходы и отличаются, тем не менее, они 
не противоречат друг другу. Судебное представительство как 
правоотношение представляет собой отношения между пред-
ставителем и  представляемым: представитель обязан совер-
шать определённые процессуальные действия и  выполнять 
определённые полномочия по поручению доверителя, а  дове-
ритель вправе требовать совершения определённых процессу-
альных действий. Эти отношения регулируются нормами мате-
риального права. Но представительство в данном смысле этим 
не ограничивается. Процесс будет иметь смысл, только когда 
представитель будет вступать в  процессуальные отношения 
с судом — именно эти правоотношения будут регулироваться 
процессуальным правом. Так, в  данном подходе существуют 
две линии правоотношений: материальные и процессуальные. 
Однако нас интересует подход к судебному представительству, 
как к процессуальной деятельности. В этом смысле представи-
тельство понимается, как деятельность одного лица от имени 
и  в  интересах другого лица. Именно в  этом аспекте судебное 
представительство необходимо отличать от представительства 
в гражданском праве.

Так, в отличие от ГПК, Гражданский кодекс (далее — ГК) дает 
определение представительства в  своих нормах  [6]. Согласно 
ч. 1 ст. 182 ГК под представительством понимается сделка, со-
вершенная одним лицом (представителем) от имени другого 
лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на до-
веренности, указании закона либо акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления, 
непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские 
права и  обязанности представляемого. Данное определение 
дает довольно четкое понимание того, что собой представляет 
институт представительства в гражданском праве.

Определившись с тем, что мы понимаем под судебным пред-
ставительством и  представительством в  гражданском праве, 
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необходимо перейти к более конкретным критериям разграни-
чения данных правовых институтов.

Наиболее распространенными в  юридической литературе 
являются такие основания разграничения, как, цель предста-
вительства, основание возникновения, характер отношений 
между представителем и представляемым, объем полномочий 
представителя, субъектный состав, правовые последствиям, 
которые влечет выдача поручения на совершение юридиче-
ских действий и другие. Нас, прежде всего, будут интересовать 
те критерии, которые наиболее ясно и четко позволят провести 
разграничение между сравниваемыми видами представи-
тельств.

Думается, следует начать с того, какие основания возникно-
вения присущи каждому виду представительства. Так, говоря 
о  судебном представительстве, можно сказать, что необходи-
мость в нем обусловлена различными причинами. Во-первых, 
некоторые участвующие в  деле лица могут не обладать граж-
данской процессуальной дееспособностью (например, несо-
вершеннолетние, лица, признанные судом недееспособными), 
во-вторых, юридические лица, возглавляемые коллегиальными 
органами (правлениями), тоже не могут непосредственно уча-
ствовать в  рассмотрении дела, и  вынуждены прибегать к  по-
мощи судебного представителя, в  третьих, необходимость 
в  представительстве нередко вызвана желанием заинтересо-
ванных лиц получить квалифицированную юридическую по-
мощь при рассмотрении их гражданских дел в суде. Что каса-
ется представительства в гражданском праве, то такой институт 
существует постольку, поскольку действия, направленные на 
достижение определенных юридических последствий, в  силу 
различных причин не всегда могут совершаться органами юри-
дического лица или гражданином непосредственно (хотя, как 
правило, такие действия совершаются указанными субъектами 
самостоятельно, без помощи третьих лиц). Хочется также от-
метить, что невозможность непосредственного участия в граж-
данском обороте может быть фактической или юридической. 
К фактической относятся болезнь участника сделки, его заня-
тость, нахождение в командировке и т. п. К юридической — за-
прещение определенным участникам сделки совершать их или 
другие юридические действия непосредственно. Так, можно от-
метить, что рассматриваемое основание позволяет нам сделать 
вывод о схожести правовой природы представительства в рас-
сматриваемых отраслях права, но, тем не менее, в гражданском 
праве основания являются более конкретными и,  по моему 
мнению, более обоснованными с точки зрения необходимости 
представительства.

Судебное представительство и  представительство в  граж-
данском праве отличаются по преследуемой цели. Первое уста-
навливает в  качестве своей цели оказание представляемому 
определенной правовой помощи в  защите его субъективных 
прав и интересов, а также содействие суду в сборе и исследо-
вании доказательств по существу возникшего спора и  в  по-
становлении законного и  обоснованного судебного решения. 
В  гражданском же праве целью представительства является 
совершение сделок, или, иными словами — с  целью возник-
новения, изменения и  прекращения материальных правоот-
ношений (это можно усмотреть в ч. 1 ст. 182 ГК РФ). Таким об-

разом, отличие состоит в  том, что в  результате деятельности 
процессуального представителя не происходит возникно-
вение, изменение и прекращение правоотношений, так как ко-
нечная цель в процессе — это защита права. Кроме того, стоит 
обратить внимание на то, с кем представитель вступает в пра-
воотношения для достижения этой цели. Так, в  гражданском 
праве — с третьими лицами, а в процессе — с судом. Отсюда сле-
дующее отличие. В гражданском праве это горизонтальные от-
ношения, отношения равноправных субъектов. В процессе это 
отношения публичные, власти и подчинения, подчинённости, 
так как один из субъектов — суд, как орган публичной власти.

По субъектному составу также можно провести разграни-
чение. Если в  гражданско-правовом представительстве пред-
ставитель полностью замещает представляемого (тут имеется 
в виду не объем полномочий, а то, каким является статус пред-
ставителя в  отношении представляемого), то представитель 
участвует в  судебных заседаниях наряду с  представляемым 
(обязательное участие представителя — ч. 3 ст. 37 ГПК). Кроме 
того, в  гражданском процессе возможно одновременное уча-
стие двух представителей: законного представителя и его пред-
ставителя (абз. 2 ч. 3 ст. 52 ГПК). В данном случае четко просле-
живается разграничение обоих представительств.

Что касается объема и характера прав и обязанностей пред-
ставителя, то, говоря общими словами, в судебном представи-
тельстве процессуальные права и  обязанности определяются 
по отношению к  суду, также у  представителя существуют са-
мостоятельные права и  обязанности, которые не зависят от 
воли представляемого. Тут следует разъяснить, что у предста-
вителя в гражданском процессе (в зависимости от вида пред-
ставительства) может быть две группы полномочий. Одна из 
них — только такие полномочия, которые даёт доверитель 
и  представитель не вправе выходить за пределы этих полно-
мочий. И  вторая группа — полномочия, предоставленные за-
коном. В  рамках этих полномочий представитель может дей-
ствовать свободно. В гражданско-правовом представительстве 
объем прав и обязанностей зависит от воли представляемого 
лица: это права и обязанности по отношению к доверителю, то 
есть все полномочия представителя определяются доверителем.

Важным отличием является возможность одновременного 
участия представителя и  представляемого в  совершении дей-
ствий. Так, в  судебном представительстве допускается парал-
лельное, совместное участие и  представителя, и  представляе-
мого. Кроме того, возможны следующие варианты — гражданин 
может сам защищать свои права, либо совместно с  предста-
вителем, либо только представитель. Причем в  процессе есть 
еще и такие случаи, когда представляемый должен участвовать 
в  процессе независимо от наличия представителя (например, 
по делам об усыновлении).

По общему правилу и в гражданском праве, и в гражданском 
процессе полномочия должны быть надлежаще оформлены. 
Поэтому следующее основание для сравнения — по оформ-
лению полномочий. Как исключение, в гражданском праве воз-
можно представительство без оформления полномочий: когда 
полномочия представителя явствуют из обстановки, это сле-
дует из статьи 182 ГК РФ (продавец, кассир в магазине — мы не 
спрашиваем у них доверенности, его полномочия не оформля-
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ются доверенностью). В гражданском процессе такой ситуации 
не может быть: полномочия представителя всегда должны быть 
оформлены.

Хотелось бы также выделить виды, характерные для каж-
дого представительства. Так, судебное представительство под-
разделяется на такие виды, как законное, представительство 
адвоката по назначению суда, договорное (добровольное), 
представительство от имени организации, представительство 
от имени государства. В гражданском праве представительство 
подразделяют на добровольное (в силу соглашения представи-
теля и  представляемого) и  обязательное (на  основании актов 
уполномоченных государственных органов и органов местного 
самоуправления и на основании закона).

Как видно из всего вышесказанного, между судебным пред-
ставительством и  представительством в  гражданском праве 
имеется много различий. Одни могут быть совсем очевидными, 
другие — скрытыми, неявными, но обнаруживаемыми при не-
обходимом и достаточном анализе норм ГК и ГПК. Оснований, 

по которым можно было бы провести разграничение, довольно 
много и на каждое можно найти соответствующий пример из 
нормативной базы. Это представляет большой интерес, по-
скольку каждое новое отличие позволяет глубже понять суть 
каждого из видов представительств и лучше осознавать их раз-
ницу. Думается, что приведенные в  данной работе основания 
являются весомыми и  значимыми при сопоставлении данных 
правовых институтов, поскольку отражают основные моменты 
в  регулировании каждого вида представительств. Стоит ска-
зать, что на данный момент, как, впрочем, и в недалеком про-
шлом, не существовало особых проблем в  разграничении су-
дебного и гражданско-правового представительства, поскольку 
данные институты принадлежат хоть и смежным, но все же раз-
личным отраслям права, и любой юрист без труда сможет про-
вести их разграничение, и никаких сложностей, думается, у него 
не возникнет. Тем не менее, как было сказано выше, разграни-
чение данных институтов может представлять научный интерес 
для уяснения глубинного смысла этих видов представительств.
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Особенности установления обстоятельств, подлежащих 
установлению при расследовании изнасилований

Телицина Юлия Александровна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

Преступления против личности по праву могут считаться 
одними из самых тяжелых преступлений. Так нередко из-

насилования заканчиваются убийством потерпевшей в  целях 
сокрытия следов преступления. Однако, согласно статье  20 
Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
жизнь. Во исполнение главы 2 Конституции, закрепляющей 
и гарантирующей права и свободу человека, имеется необходи-
мость в проведении профилактической работы, направленной 
на предупреждение и  пресечение преступлений против лич-
ности.

Преступления против половой неприкосновенности, в част-
ности изнасилования, к  сожалению, совершаются довольно 
часто. В этом случае крайне необходимо провести точное уста-
новление всех обстоятельств произошедшего, а также в крат-
чайшие сроки задержать человека, совершившего противо-
правные деяния, во избежание большего количества жертв.

По мнению автора книги «Криминалистика: тактика и ме-
тодика» Алексндрова И. В. при расследовании изнасилований 
подлежат установлению и  доказыванию следующие обстоя-
тельства:
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– факт полового сношения между потерпевшей и обвиня-
емым ею лицом;

– факт насильственного характера полового сношения 
с потерпевшей или покушения на него;

– факт и форма выражения физического насилия над по-
терпевшей или психического насилия, либо использования 
беспомощного состояния потерпевшей, означающего отсут-
ствие у нее возможности оказать сопротивление;

– место, время и обстановка изнасилования;
– последствия изнасилования;
– характеристика потерпевшей;
– характеристика преступника;
– если изнасилование совершено группой, то характер 

и степень участия в изнасиловании каждого из членов группы 
и его характеристика;

– субъективная сторона изнасилования;
– наличие или отсутствие добровольного отказа от изна-

силования, исключающего ответственность за покушение на 
изнасилование;

– мотив преступления;
– смягчающие вину обстоятельства;
– отягощающие вину обстоятельства;
– размер материального и морального ущерба, причинен-

ного преступлением;
– причины и условия, способствовавшие преступлению [1, 

с. 137].
Считаем целесообразным рассмотреть каждое обстоятель-

ства в  отдельности. Одним из обстоятельств выступает факт 
полового сношения между потерпевшей и  обвиняемым ею 
лицом. Обязательность установления полового акта необхо-
димо в целях верной квалификации преступления и дальней-
шего выбора тактики расследования. Также выяснение факта 
совершения акта позволит подтвердить либо опровергнуть по-
казания потерпевшей, поскольку известны случаи клеветы из 
корыстных побуждений, мести.

Установление факта насильственного характера полового сно-
шения с потерпевшей или покушения на него. Изнасилование — 
это всегда совершенный половой акт без согласия женщины, сле-
довательно, возникает необходимость выяснить, была ли согласна 
женщина на половое сношение, или это было против ее воли.

Следующим важным обстоятельством, подлежащим уста-
новлению, является факт и  форма выражения физического 
насилия над потерпевшей или психического насилия, либо 
использования беспомощного состояния потерпевшей, означа-
ющего отсутствие у нее возможности оказать сопротивление. 
Физическое насилие проявляется в  нанесении побоев и  по-
резов потерпевшей, связывании, применению тока и иных ин-
струментов, направленных на причинение увечий. Физическое 
насилие тесно связано с  беспомощным состоянием потер-
певшей, поскольку физические воздействия способны довести 
жертву до потери сознания. Также к  состоянию беспомощ-
ности можно отнести состояние потерпевшей ввиду возраста 
(пожилые люди или малолетние дети, не осознающие проис-
ходящего), заболевания, физических недостатков (отсутствия 
верхних или нижних конечностей), наркотического или алко-
гольного опьянения (в том числе введение в такое состояние).

Психическое же воздействие имеет форму угроз жизни 
и  здоровью самой потерпевшей, ее близким, сюда можно от-
нести угрозу убийством, нанесение телесных повреждений, из-
насилование или совершение насильственных действий сексу-
ального характера.

К обстановке совершения изнасилования можно отнести 
место, время, наличие свидетелей. Места совершения изнаси-
лования как правильно немноголюдны: лесные массивы, парки, 
пустыри, заброшенные здания, темные подъезды (в  ночное 
время), подвалы, чердаки, квартира преступника. Как правило, 
преступления совершаются в районе проживания преступника 
или потерпевшей. Время совершения преступления должно 
рассматриваться с учетом места совершения преступления. Так 
подстерегать жертву насильник может и в светлое время суток, 
увести ее под предлогом или похитить. Как правило, данный 
факт относится к несовершеннолетним. Примером может слу-
жить громкое дело о похищении, изнасиловании и убийстве ма-
лолетней Вероники Николаевой в  г. Кострома, произошедшее 
4 января 2022 года. Девочку похитили в дневное время при на-
личии свидетелей, о  чем свидетельствуют записи с  камер ви-
деонаблюдения, само изнасилование произошло в  комнате 
преступников общежитии. Примером совершения насиль-
ственных актов в любое время суток может быть известный на-
сильник Андрей Чикатило. Преступник совершал изнасило-
вания, как в темное время суток, так и в светлое. Днем он под 
предлогами, например, оказания помощи, заманивал жертв 
в безлюдное место (характерным местом совершения им пре-
ступлений были парки и лесополосы), далее совершал изнаси-
лование и  убийство (либо убийство, а  затем изнасилование). 
В  темное время суток он мог выслеживать жертву, предлагая 
проводить, указать дорогу или более короткий путь.

Последствия изнасилования, как правило, имеют тяжелый 
характер. К последствиям относятся побои, беременность, ве-
нерические заболевания, психические расстройства (в  том 
числе психологическая травма), боязнь лиц мужского пола, 
утрата трудоспособности ввиду нанесенных травм, проблемы 
с репродуктивной системой и так далее.

Характеристика потерпевшей позволяет понять ее возраст, 
положение в семье и обществе, употребляет ли алкоголь и нар-
котические вещества, какой образ жизни ведет женщина, какие 
поступки могли предшествовать изнасилованию и «спровоци-
ровать» его. Стоит отметить, что зачастую возникают споры 
по поводу внешнего вида потерпевшей, который провоцирует 
насильника. С целью опровергнуть такие заявления в городах 
России в 2021 году прошли выставки под названием «Во что ты 
была одета?». На выставке была представлена одежда женщин 
и  девочек, а  также младенцев, подвергшихся изнасилованию 
и  действиям сексуального характера. Неприметные джинсы 
и  футболка, легкое летнее платье, детский комбинезон — 
одежда, в которой были потерпевшие в момент преступления. 
Отсюда следует вывод, что внешний вид не способствует совер-
шению действий против половой неприкосновенности.

Характеристика преступника также подлежит установ-
лению, а именно его возраст, социальное и семейное положение, 
место работы, увлечения, судимость, наличие детей, злоупотре-
бление алкоголем, отношение к женщинам, отношения в семье, 
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отношение к половой жизни. Иными словами, все характери-
стики, позволяющие установить мотив совершения престу-
пления, способы, подготовку, сообщников, возможные места 
совершения изнасилования и сокрытия улик.

При совершении группового изнасилования необходимо 
установить количество лиц, совершивших преступление, их 
степень участия, их личности.

Следует также установить субъективную сторону изнасило-
вания, то есть наличие прямого умысла на преступление.

Имеет значение и  подлежит установлению также наличие 
или отсутствие добровольного отказа от изнасилования, ис-
ключающего ответственность за покушение на изнасилование. 
Если лицо осознавало возможность доведения преступных 
действий до конца, но добровольно и окончательно отказалось 
от совершения изнасилования или насильственных действий 
сексуального характера (не вследствие причин, возникших по-
мимо его воли), содеянное им независимо от мотивов отказа 
квалифицируется по фактически совершенным действиям 
при условии, что они содержат состав иного преступления [2, 
с. 357].

При рассмотрении дел об изнасиловании важно установить 
и мотив преступления, которым может выступать месть, удов-
летворение сексуальной потребности, хулиганство, ревность, 
желание унизить женщину.

При назначении меры наказания учитываются смягчающие 
вину обстоятельства: чистосердечное призвание, явка с  по-
винной, сотрудничество со следствием и так далее.

Однако могут быть и отягощающие вину обстоятельства. Та-
ковыми можно считать изнасилование лицом, ранее судимым 
за подобные или иные преступления, совершение изнасило-
вания с особой жестокостью, побуждение несовершеннолетних 
к изнасилованию, изнасилование, сопряженное с убийством.

В ходе расследования следует определить размер материаль-
ного и морального ущерба, причиненного преступлением, по-
скольку преступление против половой неприкосновенности 
оставляет определенный отпечаток в  жизни потерпевшей. 
Женщины, подвергшиеся изнасилованию, не могут вернуться 
к прежней жизни без помощи специалистов: психологов, пси-
хотерапевтов, психиатров.

Во взаимосвязи с  мотивом преступления находятся при-
чины и условия, способствовавшие этому преступлению. При-
чины, подтолкнувшие насильника к совершению полового сно-
шения против воли женщины, могут уходить глубоко в детство. 
Вероятно, преступник сам подвергался насилию в детстве либо 
был предметом насмешек и унижений со стороны сверстников 
в юношестве, был свидетелем беспорядочных половых связей 
или же был их участником. Стоит отметить, что в нашей стране 
низкий уровень полового воспитания: ни в школах, ни в семьях 
не принято говорить об этом.

Рассмотрев все обстоятельства, подлежащие установлению, 
можно отметить их тесную взаимосвязь. Только всестороннее 
изучение обстоятельств произошедшего преступления против 
половой свободы женщины способствует раскрытию дела об 
изнасиловании и задержанию преступника.
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