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На обложке изображен Фридрих Вильгельм Ницше 
(1844–1900 гг.), немецкий философ.

Ницше родился в семье деревенского пастора в 
небольшом селении Реккен на границе Пруссии и Силезии. 
После окончания гимназии поступил в престижную профес-
сиональную школу около Наумбурга — закрытое учебное за-
ведение для детей из аристократических семей. Там он написал 
свое первое сочинение — «О музыке», благодаря которому 
попал в число лучших учеников.

Ницше живо интересовался музыкой, античной литера-
турой, философскими размышлениями известных мыслителей. 
Он играл на рояле с шести лет, даже пробовал сам сочинять ком-
позиции. Некоторые стихи известных поэтов он положил на 
музыку, в том числе некоторые произведения Пушкина.

В 1862 году Ницше поступил в университет в Бонне, где при-
нялся изучать любимые предметы: филологию и теологию. Со 
временем перевелся в другой город, все так же изучая эти пред-
меты. Он был настолько успешным, что его пригласили работать 
профессором в университет в Базель. Такое случилось впервые в 
Европе: он, будучи еще студентом, приглашен на должность про-
фессора. В 1868 году Фридрих Ницше познакомился со своим 
любимым композитором Вагнером. Это было не просто мимо-
летное знакомство, Ницше стал другом семьи композитора. Но 
некоторые изменения в жизни Вагнера, например принятие им 
христианства, принесли раскол в их дружеские отношения.

В годы войны в 1872 году Ницше работал санитаром. Это 
благородное дело вышло ему боком. Сопровождая вагон с ра-
неными, он заразился дифтерией и дизентерией. С самого дет-
ства Фридрих страдал частыми головными болями и бессон-
ницей. К 30 годам у него ухудшилось зрение, а головные боли 
были настолько сильными, что он принимал сильнодейству-
ющие препараты для снятия нестерпимой боли.

1879 год ознаменовался для него выходом на пенсию. Для 
Ницше наступил мрачный период. Как он писал, он не видел 
дальше трех шагов.

В 1882 году Ницше посетил Рим, где познакомился с пи-
сательницей-философом Лу Саломе. Он нашёл в ней чуткого 

слушателя, она, в свою очередь, была потрясена пылкостью 
его мыслей. Он дважды делал ей предложение, но она отка-
зала, предложив взамен свою дружбу. Спустя некоторое время 
вместе с их общим знакомым Паулем Ре они организовали сво-
еобразный союз, проживая под одной крышей и обсуждая пе-
редовые идеи философов. Но уже через полгода этому союзу 
суждено было распасться — Элизабет, сестра Ницше, была 
недовольна влиянием Лу на брата и по-своему разрешила эту 
проблему, написав той грубое письмо. В результате последо-
вавшей ссоры Ницше и Саломе навсегда разошлись.

С этого времени философ постоянно боролся с недугом, 
продолжая, несмотря ни на что, писать книги. В зрелом воз-
расте (в так называемый ницшеанский период) сформирова-
лась окончательно его философская концепция. К этому вре-
мени относятся и лучшие произведения Ницше, ключевым из 
которых является роман «Так говорил Заратустра». В нём фи-
лософ сформулировал мысль о сверхчеловеке.

Умер Ницше в городе Веймар в 1900 году. Похоронен зна-
менитый философ в одной из старинных церквей. После его 
смерти его сестра Элизабет стала хранителем и редактором его 
рукописей. Она отредактировала его неопубликованные ра-
боты, чтобы они соответствовали её немецкой ультранациона-
листической идеологии, часто запутывая идеи самого Ницше 
или даже противореча им (а ведь Ницше был явно против анти-
семитизма и национализма). Но благодаря её редактуре работы 
Ницше стали ассоциироваться с фашизмом и национал-социа-
лизмом. Исследователи XX века оспорили эти интерпретации, 
после чего были опубликованы исправленные издания его со-
чинений.

Творческое наследие Ницше вновь приобрело популярность 
в 1960-х годах, и с тех пор его идеи оказали глубокое влияние на 
мыслителей XX и начала XXI века, особенно в школах конти-
нентальной философии, таких как экзистенциализм, постмо-
дернизм и постструктурализм, а также на искусство, литера-
туру, поэзию, политику и популярную культуру.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Международно-правовое регулирование ответственности  
за осуществление геноцида

Голикова Ольга Александровна, кандидат исторических наук, старший преподаватель; 
Ковальчук Никита Михайлович, курсант

Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний России (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.)

В  настоящей статье представлены основные положения международного уголовного права, касающиеся уголовной 
ответственности за геноцид.

Ключевые слова: уголовное право, международное право, геноцид, международное уголовное право.

Ответственность за  геноцид в  международном уго-
ловном праве устанавливается рядом норматив-

но-правовых актов. В настоящем параграфе мы разберем 
каждый из них. В первую очередь, таковым является Кон-
венция ООН «О предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него» от 9 декабря 1948 г.  [1].

В Конвенции ООН 1948 г. под тяжким вредом здоровью 
при геноциде понимается причинение серьезных телесных 
повреждений и умственного расстройства. При этом, не го-
ворится о  том, какую серьезность должны иметь данные 
последствия, в отличие от законодательства России.

Конвенция 1948  г. насильственную передачу детей 
раскрывает как  перенос детей из  одной человеческой 
группы в другую. Отличие от российской трактовки в том, 
что указывается насильственная передача, а в УК РФ при-
нудительная передача.

Воспрепятствование деторождению, в  отличие от  УК 
РФ, по Конвенции 1948 г. предусматривается как насиль-
ственное, так и  ненасильственное. Примером ненасиль-
ственного способа является пример, приведенный в пре-
дыдущем разделе по  поводу вакцинации на  Украине. 
Действия совершались без насилия, но путем обмана.

В Конвенции 1948 г. также указывается создание таких 
условий, влекущих полное или  частичное уничтожение 
группы людей. Отличие от российского законодательства 
в том, что не используется приставка «насильственное пе-
реселение».

Статьей третьей Конвенции 1948  г. также устанавли-
вается ответственность за  заговор об  осуществлении ге-
ноцид, покушение на  геноцид, соучастие в  геноциде, 
подстрекательство к совершению геноцида (прямое и пу-
бличное). Прямое и публичное подстрекательство для от-
ветственности может быть обращено широкому кругу 
лиц, а не только индивидуально-определенному.

По Конвенции 1948 г. в ст. 4 указано, что лица, ответ-
ственные за геноцид, подлежат ответственности вне зави-
симости от их положения. То есть, даже, если они имеют 
по законодательству своего государства иммунитет и не-
прикосновенность, то данное правовое положение не рас-
пространяется на международное уголовное право.

Конвенция 1948 г. не содержит каких-либо правил ка-
сательно возраста субъекта геноцида. Подразумевается, 
что  возраст устанавливается государством, подданным 
которого данный человек является.

Конвенцией ООН также указывается цель совер-
шения геноцида в  ст. 2, характеризующаяся намерением 
уничтожить полностью или  частично этническую, наци-
ональную, религиозную группу как  таковую. Важное от-
личие от российского состава преступления наличия «на-
мерения». К  намерению можно относить и  подготовку, 
и  покушение. То  есть то, что  по  российскому законода-
тельству является неполным преступлением, по  Кон-
венции ООН 1948 г. является полным.

Следующим нормативно-правовым актом является 
Римский статут 1998 г.  [2]. В отличие от УК РФ, в насто-
ящем документе указано, что убийство хотя бы одного че-
ловека уже может являться геноцидом. Как мы уже отме-
чали, в случае убийства одного человека по российскому 
законодательству это будет являться покушением на  ге-
ноцид. При  этом, для  признания убийства одного лица 
геноцидом, его деяние должно быть «явным», то есть на-
правленным на совершение геноцида. Также под этим по-
нимается, что  убийство должно было повлечь за  собой 
убийство большого количества человек.

Римский статут иначе относится к возрасту лица, осу-
ществляющего геноцид. Так, согласно ст. 26 Римского ста-
тута, к  ответственности может быть привлечено только 
лицо, достигшее возраста 18-ти лет.
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В  рамках настоящего параграфа важно также указы-
вать действующую судебную практику. А  именно Меж-
дународный трибунал по Руанде по делу Айзеку  [3]. Так, 
в  отличие от  УК РФ, здесь также вменялось воспрепят-
ствование деторождению в  виде запрета на  брак между 
двумя лицами одной потерпевшей группы.

Помимо Руанды, также важно привести Междуна-
родный трибунал по Югославии  [4]. Согласно данному три-
буналу, целью геноцида являлось частичное уничтожение 
боснийских мусульман, выражающаяся в  уничтожении 
всех лиц мужского пола в Сребренице. Полная реализация 
данной цели могла привести к  исчезновению этнической 
группы по причине невозможности репродукции.

Таким образом, проведя исследование ответствен-
ности за геноцид в международном уголовном праве, сле-
дует сделать ряд выводов:

Геноцид в  международном уголовном праве регла-
ментируется двумя основными документами: Кон-
венция ООН «О  предупреждении преступления гено-
цида и наказании за него» от 9 декабря 1948 г. и Римский 
статут 1998 г. Международного уголовного суда. Данные 
документы по  своей сути являются основной действу-
ющей ст. 357 УК РФ с  некоторыми отличиями. К  при-
меру, по  международному законодательству возможна 
ответственность за призыв к геноциду, а также за убий-
ство одного лица уже возможно считать действие гено-
цидом.

Важное значение в международном уголовном законо-
дательстве имеют примеры судебной практики, а именно 
Международный уголовный трибунал по Руанде и Югос-
лавии.
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В  статье проведен сравнительно-правовой анализ трудового договора и  служебного контракта. Свободная реали-
зация прав на труд является одним из способов обеспечения достойной жизни человека. Заключение трудового договора 
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Право каждого свободно распоряжаться своими спо-
собностями к  труду, выбирать род деятельности 

и  профессию определено Конституцией РФ; каждый 
вправе самостоятельно и  лично заниматься любой тру-
довой деятельностью по  своему выбору, своей волей из-
бирать форму труда.

При  осуществлении трудовой деятельности заключа-
ется трудовой договор, или служебный контракт.

Проанализируем схожесть и  различия между указан-
ными способами оформления отношений в рамках реали-
зации права на труд.

Любые трудовые отношения требуют правовой за-
щиты, как  со  стороны работника, так и  со  стороны ра-
ботодателя. В  качестве работодателя могут выступать 
как  частные лица, так и  государство. Трудовым законо-
дательством предусмотрены различные виды подобной 
правовой защиты, самыми распространенными из  ко-
торых являются трудовой договор и служебный контракт. 
На первый взгляд, оба предполагают под собой трудовое 
соглашение между работником и  работодателем, однако 
данные договора представляют из  себя далеко не  одно 
и то же. Появление служебного контракта было обуслов-
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лено постепенным совершенствованием государственной 
службы. До  90-х годов трудовой договор полностью ох-
ватывал все сферы деятельности, в  том числе и  государ-
ственную службу. С переходом к рыночным отношениям, 
введением административной реформы появился интерес 
в  изменении законодательной базы в  области государ-
ственной службы.

Постепенное реформирование условий государ-
ственной службы привело к необходимости появления но-
вого соглашения между человеком, претендующим на го-
сударственную службу и нанимателем на данную службу. 
А поскольку нанимателем во всех случаях является госу-
дарство в лице Российской Федерации либо субъект Рос-
сийской Федерации, одной из сторон договора выступает 
представитель нанимателя. Реформирование государ-
ственной службы требовало законодательного закре-
пления основных положений. Так, в 2004 году был принят 
Федеральный закон «О  государственной гражданской 
службе Российской Федерации»   [3]. С  тех пор данный 
закон претерпел несколько изменений и дополнений, по-
следние из  которых были введены 01.01.2021. Регулируя 
отношения в  области государственной службы, данный 
закон раскрывает основные понятия, такие как  «госу-
дарственные должности», «представитель нанимателя», 
«государственная гражданская служба», «гражданский 
служащий», «служебный контракт». Согласно данному 
закону, основным договором, регулирующим отношения 
между представителем нанимателя и претендентом на го-
сударственную службу либо государственным служащим, 
является служебный контракт. Именно служебный кон-
тракт определяет права и обязанности каждой из сторон.

В содержании служебного контракта представитель на-
нимателя берет на себя обязанность предоставления воз-
можности прохождения государственной службы либо 
предоставления возможности замещения определенной 
должности государственной службы, также берет на себя 
обязанность обеспечения своевременного денежного со-
держания и определенных социальных гарантий.

Трудовой договор и  служебный контракт различны 
по порядку их заключения.

Так, в  ТК РФ   [2] предусмотрена такая норма, как  за-
прет на  необоснованный отказ в  заключении трудового 
договора. Данная норма закреплена в  ст. 19, 37 Консти-
туции Российской Федерации   [1], которая базируется 
на  принципах международного права, которая запре-
щает любую дискриминацию в  сфере трудовых правоот-
ношений.

Необоснованный отказ от  заключения трудового до-
говора в  законодательстве не  предусмотрен, это под-
тверждается и  судебной практикой. Так, по  материалам 
судебной практики Астраханский областной суд отказал 
в  удовлетворении требований истца, который получил 
отказ в устной форме в приеме на работу, по причине от-
сутствия отказа, указав, что  в  судебном порядке в  соот-
ветствии с ч. 6 ст. 64 ТК РФ может быть обжалован только 
отказ в заключении трудового договора  [10].

Каждый работник при  трудоустройстве обязан пред-
ставить своему будущему работодателю комплект доку-
ментов, который перечислен в ст. 65 ТК РФ.

Для  поступления на  службу Конституция РФ уста-
навливает правовые основы реализации равенства всех 
граждан при  их  желании поступить на  муниципальную, 
или иную государственную службу.

Равный доступ к  муниципальной службе приобре-
тает новое значение с  принятием Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»  [4]. 
Кандидаты на  поступление на  муниципальную службу 
должны соответствовать определенным требованиям, пе-
речень которых прямо закреплен в законодательстве. Од-
нако, необходимо иметь ввиду, что в некоторых субъектах 
РФ требования к  кандидатам могут дополняться допол-
нительными, в связи с территориальными особенностями 
самого субъекта РФ. В качестве примера дополнительного 
требования можно назвать владение государственным 
языком субъекта РФ.

Отбор кандидатов осуществляется с  помощью кон-
курсной основы. В  конкурсную комиссию не  включают 
независимых экспертов, а это значит, что решение может 
приниматься субъективно, представляя собой лишь инте-
ресы и мнения представителей органа, в который претен-
дует попасть кандидат.

Схожая процедура предусмотрена при заключении тру-
дового договора с определенными кандидатами на долж-
ность руководителя. Основанием для использования ука-
занных процедур выступает норма п. 2 ст. 275 ТК РФ. 
К  ним относятся конкурсный отбор, избрание на  долж-
ность, утверждение в должности и другое.

Деятельность государственной службы базируется 
на конституционных принципах: всеобщий доступ к про-
хождению службы, соблюдение законности, верховенство 
Конституции и  иных принципов, необходимых для  осу-
ществления государственной службы. Правовое регули-
рование государственной службы осуществляется раз-
личными правовыми актами, включая специальные 
законы.

Как  видим порядок заключения трудового договора 
и служебного контракта различен наличием специального 
субъектного состава, а  также механизмом правового ре-
гулирования. Так, при заключении трудового договора — 
Конституция РФ, ТК РФ, при  заключении служебного 
контракта  — Конституция РФ, и  федеральное законода-
тельство, регулирующее порядок приема и  оформления 
граждан на государственную и иную службу.

Порядок изменения трудового договора и служебного 
контракта также имеют отличительными особенностями.

Согласно ст. 72 ТК РФ предусматривается перечень 
причин, когда работодатель может изменить условия 
трудового договора без  получения согласия работника, 
но  перечень таких причин регламентирован законода-
телем, а  для  работника установлены определенные га-
рантии при таком условии изменения трудового договора. 
В свою очередь, при таком изменении условий трудового 
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договора законодателем закреплена гарантия для  работ-
ника, что оплата труда производится по выполняемой ра-
боте, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 
Кроме того, существуют причины, по  которым работо-
датель может привлечь работника к  работе, не  обуслов-
ленной его трудовой функцией. Они зафиксированы в ст. 
99 ТК РФ  [11].

Изменения, вносимые в  трудовой договор, которые 
будут касаться существенных условий, например, таких 
как  перевод работника по  другому адресу, в  связи с  из-
менением местоположения самой организации, размер 
и  способ оплаты труда. Изменения в  условиях трудо-
вого договора подлежат строгой фиксации в документах. 
Первым документом, который свидетельствует о  со-
гласии сторон с вносимыми изменениями в трудовой до-
говор, будет — дополнительное соглашение к трудовому 
договору. Дополнительное соглашение к  договору явля-
ется основой для издания приказа об изменении любого 
из условий договора: местоположения, графика занятости, 
оплаты труда. Все этапы изменений и  последовательное 
принятие документов подлежит обязательной процедуре 
регистрации в  соответствии с  принятой в  организации 
Инструкции по делопроизводству.

Приказы, которые вводят новые условия оплаты от-
дельного работника, издаются на основании дополнитель-
ного соглашения сторон, приказы, которые учреждают 
изменения условий работы самой организации принима-
ются на основании дополнительного соглашения по ини-
циативе работодателя.

На  практике существуют два варианта внесения из-
менения сведений. Первый вариант, когда работода-
тель в  своем экземпляр трудового договора зачеркивает 
прежнюю фамилию работника и  вписывает новую фа-
милию на первом листе и на последнем листе реквизитов 
с заверительной надписью. Например, фамилия изменена 
на  основании свидетельства заключения брака, серия, 
номер, должность, подпись, расшифровка, печать.

Второй вариант предполагает заключить с работником 
дополнительное соглашение к трудовому договору с фор-
мулировкой  — «стороны договорились о  нижеследу-
ющем: сведения о работнике изложить в новой редакции», 
указываются новые фамилия, имя, отчество, реквизиты 
паспорта. Несмотря на  очевидность применения обоих 
вариантов, следует помнить, что  они не  регламентиро-
ваны, не  предусмотрены законодательством. И, в  этом 
случае, работодатель использует наиболее удобный 
ему, и  в  случае спорной ситуации работодателю необхо-
димо будет обосновать свою позицию, почему склонялся 
к тому или иному варианту оформления. Рекомендуется 
на  первом листе трудового договора зафиксировать от-
метку о  смене фамилии работника. В  случае изменения 
наименования работодателя многие на  практике практи-
куют применение штампов. Тогда на  трудовом договоре 
ставят штамп, например, о реорганизации путем слияния 
одного юридического лица с другим юридическим лицом 
указывают реквизиты документов, подтверждающих за-

вершения реорганизации. Если  же в  процессе реоргани-
зации, например, сменился работодатель, то  есть путем 
слияния, путем разделения поменялось наименование, 
то во исполнение требований ТК РФ с работниками этой 
реорганизованной компании трудовые отношения про-
должаются на прежних условиях.

Подчеркнем, что  заключение и  изменение трудового 
договора в  законе регулируется с  учетом особенностей 
выполнения некоторых видов работ.

Отметим, что  для  трудового договора и  служебного 
контракта различны основания его расторжения и  пре-
кращения.

Так, в ТК РФ предусмотрена возможность расторжения 
трудового договора по  инициативе работника, или  рабо-
тодателя. Для  прекращения служебного контракта пред-
усмотрены иные основания, зафиксированные в  феде-
ральном законодательстве  [5].

Например, увольнение в связи с виновным поведением 
сотрудника органов внутренних дел, увольнение в  связи 
с совершением проступка, порочащего честь сотрудника 
органов внутренних дел, увольнение, связанное с наруше-
нием сотрудником служебной дисциплины, увольнение 
в связи с утратой доверия  [7].

Алгоритм увольнения сотрудников ОВД детально из-
ложен в  ст. 89 Закона о  службе, а  также в  приказе МВД 
России от 01.02.2018 №  50, которым утвержден «Порядок 
организации прохождения службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации»  [6].

Перевод сотрудника на  нижестоящую должность осу-
ществляется в порядке наложения дисциплинарного взы-
скания (п. 4 ч. 7 ст. 30 Закона о службе). Само же увольнение 
имеет достаточно сложный юридический состав, в  ко-
торый включается не  только факт наложения дисципли-
нарного взыскания, но и факт отсутствия воли провинив-
шегося сотрудника осуществлять службу в нижестоящей 
должности. В  этом случае работает конституционный 
принцип «свободы труда» и  «запрета принудительного 
труда», т. к. никто не  может быть принужден к  выпол-
нению работы, не  обусловленной согласием работника 
(сотрудника). Любое существенное изменение условий 
трудового договора (в данном случае контракта) должно 
быть согласовано сторонами. Таким образом, отказ со-
трудника нести службу в  нижестоящей должности дает 
основание уполномоченному руководителю расторгнуть 
с ним контракт. В этом случае не виновное поведение со-
трудника напрямую лежит в  основе увольнения по  дан-
ному основанию, а  оно лишь обусловлено виновным по-
ведением сотрудника. Для судебной практики характерны 
случаи, когда уволенный сотрудник ОВД по  данному ос-
нованию пытается признать решение руководителя неза-
конным и признать его уволенным по выслуге лет (при на-
личии такой выслуги)  [8].

Исходя из  ст. 80 ТК РФ следует, что  в  том случае, 
когда заявление работника об увольнении по собствен-
ному желанию основано на том, что субъект трудового 
права выходит на пенсию, то соглашение между работо-
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дателем и работником должно быть расторгнуто в срок, 
который указан в  самом заявлении, причем, упомя-
нутый выше «двухнедельный срок» в данном случае ра-
ботником-пенсионером не  отрабатывается. Несмотря 
на  законодательное закрепление данного положения, 
у  большинства возникают проблемы в  момент реали-
зации данного основания. Так, Фрунзенский районный 
суд города Владимира рассматривал дело №  2-1456 / 2017 
от  8.11.2017  г. суть которого со  состоит в  том, что  пен-
сионер по  выслуге лет выступил с  требованием того, 
чтобы изменить формулировку, которая была записана 
в его трудовой книжке. Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Омега» (ООО ЧОО «Омега») в  графе 
«причина увольнения» была указана причина, которую 
работник посчитал неверной и  противоречащей зако-
нодательству. Пенсионер по  выслуге лет был принят 
на работу в упомянутую организацию на должность ох-
ранника. Спустя время, работник написал заявление 
об  увольнении по  собственной инициативе, не  согла-
совав при  этом срок самого увольнения с  работода-
телем, считая, что, являясь пенсионером по выслуге лет, 
увольнение будет произведено в  срок, который указан 
в  самом заявлении. Руководством ООО ЧОО «Омега» 
была внесена запись в трудовую книжку охранника, ко-
торая гласит о том, что работник был уволен по причине 
прогула (подпункт «а» пункт 6 часть 1 статьи 81 ТК РФ), 
поскольку работник, в  лице пенсионера, отсутствовал 
на  работе должное на  то  время и  на  тот момент был 
трудоустроен уже в  иную организацию. Иск работни-
ка-пенсионера не был удовлетворен судом, так как часть 
3 статьи 80 ТК РФ закрепляет только то, что данное по-
ложение применимо к тем работникам, которые только 
выходят на  пенсию и  связана с  наступлением права 
на  соответствующее обеспечение. А  в  рассматрива-
емом деле, истец уже является военным пенсионером. 
Из чего следует, что не совсем полное толкование упомя-
нутой статьи, может привести к подобным конфликтам. 

Для того, чтобы снизить риск возникновения подобных 
спорных ситуаций, работникам необходимо в  любом 
случае согласовывать срок увольнения  [9].

Таким образом, в статье был проведен сравнительный 
анализ трудового договора и  служебного контракта, по-
зволяющий сделать следующие выводы:

Схожие черты трудового договора и  служебного кон-
тракта:

 — Во-первых, являются письменными докумен-
тами, подтверждающими факт реализации права на труд, 
но в различных ее формах (трудовая деятельность, и слу-
жебная деятельность);

 — Во-вторых, порождают взаимные права и  обязан-
ности его сторон, различные по содержанию;

 — В-третьих, трудовой договор и служебный контракт 
могут заключаться на  ограниченный период времени 
(срочный договор);

 — В-четвертых, может применяться конкурсный 
отбор кандидатов.

Отличительные особенности трудового договора 
и служебного контракта:

 — Во-первых, порядок заключения, изменения 
или  расторжения трудового договора и  служебного кон-
тракта регулируется различными правовыми актами. 
При заключении трудового договора — Конституция РФ, 
ТК РФ, при  заключении служебного контракта  — Кон-
ституция РФ, и федеральное законодательство, регулиру-
ющее порядок приема и оформления граждан на государ-
ственную и иную службу.

 — Во-вторых, различный субъектный состав трудо-
вого договора и служебного контракта.

 — В-третьих, порядок внесения изменений в трудовой 
договор возможно лишь с учетом условий, закрепленных 
в ТК РФ, а оформление должно быть достигнуто путем со-
ставления дополнительного соглашения к  трудовому до-
говору. Изменения в служебный контракт вносятся с по-
мощью дополнительного соглашения.
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Искусственный интеллект как субъект преступления и уголовно-правовые риски 
в сфере общественной безопасности

Гучапшева Аисса Хасаншевна, студент
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова (г. Нальчик)

Хамизов Азрет Муаедович, студент магистратуры
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации

Современный мир не стоит на месте — наше общество 
неизменно претерпевает процесс эволюции, в самом 

центре которого находятся улучшение качества и жизни 
людей как основная ценность. Запрос на удовлетворение 
постоянно растущих человеческих потребностей порож-
дают необходимость разработки и  усовершенствования 
новых технологий. Согласно аналитическим данным  [1], 
искусственный интеллект стал одним из  ключевых 
трендов. Особенностью текущего этапа развития искус-
ственного интеллекта является усложнение технической 
составляющей благодаря нейронным связями и обучению 
алгоритмов, вследствие чего он обретает всю большую 
степень автономии. Это приводит не только к появлению 
возможности решения множества сложнейших логиче-
ских задач, но также и принятия чрезвычайно важных ре-
шений самостоятельно  [2].

Отмечается, что  как  право в  целом, так и  уголов-
но-правовая наука в частности  [3] не поспевают за стре-
мительным изменением общественных отношений, по-
рождаемых развитием современных технологий   [4]. 
С одной стороны, данное положение видится совершенно 
логичным: не все общественные отношения должны быть 
детально регламентированы с точки зрения права, иначе 
возникает риск торможения технического прогресса 
вследствие излишней зарегулированности. Тем  не  менее, 
некоторые риски, и, соответственно, возможные пути 
их  митигации следует предусмотреть заблаговременно, 
что  отмечается даже в  работах гражданско-правовой те-
матики   [5]. В  ином случае в  результате такого бездей-
ствия может возникнуть перевес потенциального вреда 
над  гипотетической пользой от  развития цивилизаци-
онных благ.

Говоря об  учете и  смягчении криминологических ри-
сков, следует также принимать во внимание и вероятность 

возникновения ситуаций, требующих нормативного ре-
гулирования именно с  точки зрения уголовно-правовой 
сферы:

 — Совершение в  процессе создания системы искус-
ственного интеллекта такой ошибки, которая в итоге при-
вела к совершению преступления;

 — Осуществление неправомерного доступа в систему 
искусственного интеллекта, который впоследствии по-
вредил либо  же изменил его функции, что  повлекло со-
вершение преступления

 — Создание искусственного интеллекта злоумышлен-
никами в  качестве орудия совершения дальнейших пре-
ступлений

Принятие искусственным интеллектом, обладающим 
способностями самообучаться, таких решений, ко-
торые могут быть квалифицированы как преступные де-
яния  [6]

В контексте Общей части уголовного права вопрос не-
сения юридической ответственности за действия со сто-
роны искусственного интеллекта, а  также неблагопри-
ятные последствия, вызванные такими действиями  [7], 
видится главнейшей из  проблем. Даже гипотетическая 
возможность привлечения в обозримом будущем искус-
ственного интеллекта к  юридической ответственности 
в целом и уголовно-правовой в частности приводит нас 
к  вопросу о  правосубъектности искусственного интел-
лекта. Без  однозначного ответа на  данный вопрос не-
возможно обеспечение надлежащего правового регули-
рования современных технологий представляется мало 
возможным, ведь положительный ответ на  него озна-
чает необходимость не просто добавления в Особенную 
часть уголовного кодекса составов, где искусственный 
интеллект выступает орудием преступления   [8], а уже 
и  внесения изменений в  нормы уголовного законода-
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тельства, касающихся субъективной стороны престу-
пления  [9].

Данная проблематика обусловлена следующими об-
стоятельствами. На данный момент единственным субъ-
ектом преступления является физическое лицо, что  от-
ражается в статьях, посвященных принципам уголовного 
права. Поскольку в  российском праве отсутствует уго-
ловная ответственность юридических лиц, очевидно, 
что в нашем законодательстве под термином «лицо» под-
разумевается именно лицо физическое. Таким образом, 
исходя из  логики нашего законодателя, ответствен-
ность за  действия искусственного интеллекта за  непра-
вомерные последствия должны понести его создатели 
или операторы.

В  контексте отнесении работа к  правовым катего-
риям объекта и субъекта права, следует также затронуть 
и  вопрос его автономности, поскольку в  данной ситу-
ации именно она и  будет служить фактором разграни-
чения этих понятий субъекта и объекта. Соответственно, 
при возрастании степени самостоятельности робота с не-
которыми оговорками можно признать субъектом пра-

вовых отношений  — то  есть субъектом с  ограниченной 
ответственность или  квазисубъектом. Этот подход ка-
жется разумным, поскольку в сфере авторского права не-
которые уже готовы выделить робота в качестве субъекта. 
Однако здесь тоже потребуется соблюдение некоторого 
ряда критериев  — например, способность принятий ре-
шений, которые не являются простым повторением ранее 
принятых решений; наличие минимальной случайности 
и другие.

Таким образом, мы вновь приходим к  выводу о  том, 
что  на  данном этапе развития общества и  технологий 
еще  рано наделять искусственный интеллект элемен-
тами правосубъектности. Тем  не  менее, российскому 
праву рано или  поздно придется столкнуться с  измене-
нием правового статуса искусственного интеллекта, где 
в целях регулирования потребуется отойти от  заданной 
модели. В связи с этим достаточно разумным кажется об-
ращение к опыту зарубежных стран для дальнейшей раз-
работки своей собственной законодательной концепции 
юридической ответственности искусственного интел-
лекта.
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Институт существенного изменения обстоятельств по-
явился в доктрине и, в последующем, в законодатель-

стве многих стран, в том числе, в РСФСР, по причине мно-
гообразия и  непредсказуемости жизни. Обстоятельства, 
при которых заключается тот или иной договор могут из-
мениться, значительно повлияв на необходимость его за-
ключения в  принципе, когда кредитору не  нужно испол-
нение оговоренного обязательства, равно, как и должнику 
исполнение обязанности кредитора. Введение чрезвычай-
ного положения, пандемия, военные действия, изменение 
курса валюты, поднятие НДС, введение закона, ограничи-
вающего оборот вещей, входящих в предмет договора — 
все это может повлечь невозможность исполнения обяза-
тельств сторонами.

Для решения подобных ситуаций в период Первой ми-
ровой войны в законодательство Германии судебной прак-
тикой было введено учение об отсутствии или отпадении 
основания сделки, которое в дальнейшем укрепилось в за-
конодательствах многих стран. Почти все современные 
правовые системы содержат институт существенного из-
менения обязательств в том или ином виде. Так, в новый 
Гражданский Кодекс Чехии введено в ст. 1764-1766 общее 
положение о  влиянии существенного изменения обстоя-
тельств на  договор, ранее отсутствующее. Подход ГК ЧР 
к  институту существенного изменения обстоятельств не-
сколько аномальный. В  первую очередь в  ст. 1765 закре-
плено общее правило изменения или  расторжения дого-
вора в  связи с  существенным изменением обстоятельств. 
Однако при этом, положения у некоторых видов договоров 
содержат специальные правила данного института  [1].

В  России данный институт регулируется ст. 451 ГК 
РФ и  предусматривает возможность расторжения и  из-
менения договора, если иное не  предусмотрено дого-
вором или  не  вытекает из  его существа. Установлены 
критерии «существенности» изменения обстоятельств, 
такие как: в  момент заключения договора стороны исхо-
дили из того, что такого изменения обстоятельств не про-
изойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, 
которые заинтересованная сторона не  могла преодолеть 
после их  возникновения при  той степени заботливости 

и  осмотрительности, какая от  нее требовалась по  харак-
теру договора и условиям оборота; исполнение договора 
без  изменения его условий настолько нарушило  бы со-
ответствующее договору соотношение имущественных 
интересов сторон и  повлекло  бы для  заинтересованной 
стороны такой ущерб, что она в значительной степени ли-
шилась бы того, на что была вправе рассчитывать при за-
ключении договора; из  обычаев или  существа договора 
не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет за-
интересованная сторона  [2].

Вместе с  тем, многие авторы отмечают необходи-
мость внесения изменений в  регулирование данного ин-
ститута. Так, Нам К. В. в своем исследовании утверждает, 
что  данная норма является «мертвой» и  ее применение 
очень редко встречается на  практике. Причину этого 
автор видит в  том, что  норма рассматривается вне си-
стемной связи с принципом добросовестности приводит 
к тому, что не рассматривается, как проявление принципа 
добросовестности, как его часть  [3].

Невозможно не согласиться с исследователем, так как, 
действительно, судебная практика с  момента появления 
ст. 451 ГК РФ, обосновывает невозможность ее приме-
нения к  тем  или  иным ситуациям. Так, согласно Обзору 
судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации N 1 (2017), утв. Президиумом ВС РФ 16 февраля 
2017 г, если платежи должника, которые выражены в ру-
блях, увеличены в  связи с  повышением курса валюты, 
это не  свидетельствует о  том, имущественные интересы 
сторон нарушены. Таким образом, изменение курса ино-
странной валюты по  отношению к  рублю судами не  рас-
ценивается, как  существенное изменение обстоятельств, 
и основание для применения положений ст. 451 ГК РФ  [4].

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от  13 
апреля 2010  г. N 1074 / 10 по  делу N А40–90259 / 08-28–
767, инфляционные процессы не  относятся к  числу об-
стоятельств, возникновение которых нельзя предвидеть. 
Предполагается, что  стороны, которые заключают тот 
или  иной договор должны заранее прогнозировать эко-
номическую ситуацию, и  вероятный рост цен в  период, 
когда сделка будет исполняться  [5].
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Лишь в  редких случаях суд применял данный ин-
ститут. Постановлением ФАС Восточно-Сибирского 
округа от  06.11.2013 по  делу N А74–5736 / 2012 установ-
лено, что  если товар, который был передан покупателю, 
был изъят следственными органами в  рамках расследо-
вания уголовного дела, связанным с  нарушением автор-
ских прав третьих лиц на  данный товар, и  покупатель 
не мог этого разумно предвидеть (что также необходимо 
доказать), то договор купли-продажи может быть растор-
гнут в связи с существенным изменением обстоятельств. 
Однако, это скорее исключение, чем правило  [6].

Вместе с  тем, в  последние годы необходимо отметить 
положительную динамику реального применения ст. 451 
ГК РФ на практике. Так, в «Обзоре по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с  применением законо-
дательства и  мер по  противодействию распространения 
на  территории Российской Федерации новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) N 1» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 21.04.2020) указана возможность 
применения исследуемого института при изменении эпи-
демиологической обстановки, установлении ограничи-
тельных мер или  режима самоизоляции. При  этом отме-
чается, что иски об изменении условий договора, следует 
удовлетворять, если расторжение договора противоречит 
общественным интересам, либо повлечен значительный 
ущерб для сторон. Иными словами, установлен приоритет 
расторжения договора его изменению  [7].

Решением Арбитражного суда г. Москвы 
от 25.05.2021 года по делу №  А40–11645 / 21-47–78, распро-
странение коронавирусной инфекции признано суще-
ственным изменением обстоятельств, которое стороны 
не могли разумно предвидеть при заключении кредитного 
соглашения (ст. 451 ГК): «при этом разумно предусмотреть 
мировую пандемию, которая повлечет закрытие границ 
между странами, всемирный локдаун и обязательную са-
моизоляцию граждан, закрытие торговых центров, ресто-
ранов и всех общественных пространств, при заключении 
Кредитного договора было невозможно». Постановле-
нием девятого апелляционного суда данное решение суда 
первой инстанции оставлено без изменения. В настоящий 
момент, согласно сайту: https://kad. arbitr. ru / подана жа-
лоба в кассационную инстанцию, решение на момент об-
ращения к источнику (26.02.2022 года), не вынесено  [8].

Отмечая «порочность» практики применения ст. 451 
ГК РФ, автор Саженов А. В., в своей работе исследователь-
ской работе отмечает, что Верховный Суд РФ в связи с ко-
ронавирусом не закрывает доступ к данной норме. Сама 
норма отдает предпочтение расторжению договора его из-
менению, что, по мнению автора, является неправильным, 
поскольку стороны договора должны иметь возможность 
вступить в переговоры и довести их до успешного завер-
шения. В особенности это касается той стороны, чье поло-
жение в изменившихся обстоятельствах стало крайне за-
труднительным  [9].

Действительно, помимо сложности применения 
на практике ст. 451 ГК РФ, существует проблема приори-

тета расторжения договора в связи с существенным изме-
нением обстоятельств, его изменению. Так, исследователь 
Очхаев Т. Г. в части вопроса о необходимости приоритета 
изменения договора перед его расторжением, представ-
ляет целесообразным закрепление обязанности содей-
ствия и  сотрудничества сторон и  необходимости прове-
дения переговоров в  положениях ст. 451 ГК РФ и  иных 
положениях ГК РФ, регулирующих процедуру изменения 
или расторжения договора. В ст. 451 ГК РФ также должны 
быть предусмотрены меры ответственности для стороны, 
уклоняющейся от  переговорного процесса и  (или) отка-
зывающейся от участия в переговорном процессе в нару-
шение принципа добросовестности и  обычаев оборота. 
Реализация указанного предложения позволит миними-
зировать риски оппортунистического или  злонамерен-
ного поведения сторон договора  [10].

Для  решения данной проблемы автор предлагает 
внести изменения в  ст. 451 ГК РФ, для  чего автором на-
стоящего исследования предлагается Пункт 4 статьи 451 
ГК РФ заменить на  «Расторжение договора допускается 
на  основаниях, предусмотренных в  пункте 4 настоящей 
статьи при  условии, если стороны не  пришли к  возмож-
ности изменения договора, достигнутой путем перего-
воров. В случае уклонения стороны от переговорного про-
цесса и (или) отказывающейся от участия в переговорном 
процессе в нарушение принципа добросовестности и обы-
чаев оборота. В случае нарушения требований настоящей 
статьи суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом 
характера и  последствий допущенного злоупотребления 
отказывает лицу в  защите принадлежащего ему права 
полностью или частично, а также применяет иные меры, 
предусмотренные законом». В  данном вопросе предпо-
лагается возможным согласиться с  автором, так как  ин-
ститут переговоров в гражданском праве направлен на за-
щиту интересов сторон договора. А  также соблюдение 
принципа добросовестности и  экономическую стабиль-
ность гражданского оборота в целом.

Таким образом, проанализировав научную литературу, 
можно сделать вывод о том, что большинство авторов от-
ечественной науки выделят проблему труднопримени-
мости положений ст. 451 ГК РФ, а  также проблему при-
оритета расторжения договора, его изменению. В  связи 
с этим авторами отмечается необходимость внесения из-
менений в законодательство, направленных на приоритет 
изменения договора, а  не  его расторжения, что  должно 
обеспечить устойчивость и стабильность экономического 
пространства. Также стоит отметить, что  пандемия, вы-
званная новой короновирусной инфекцией, активизи-
ровала норму ст. 451 ГК РФ, которая в иных случаях до-
статочно редко применяется в  практике для  изменения 
договора в  связи с  существенным изменением обстоя-
тельств. Для  стабильности гражданского оборота и  эко-
номики, предлагается внести изменения в  законодатель-
ство РФ, отражающее приоритет изменения договора 
в связи с существенным изменением обстоятельств перед 
его расторжением.
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Современная мировая ступень развития, в  том числе 
и в России, характеризуется всеобъемлющими транс-

формациями в  сфере компьютеризации, цифровой эко-
номики. Вектор развития общества направлен на переход 
к цифровизации во всех аспектах жизнедеятельности.

Широкое распространение получили различные мо-
бильные приложения с  возможностью воспользоваться 
услугами, операциями в любое время и любом месте. При-
мером тому ряд российских приложений банков (Сбер-
Банк, Газпромбанк), мобильных операторов (Билайн, 
МТС), государственных структур (Госуслуги, Налоги ФЛ) 
и так далее.

Важность компьютерной информации в  виде данных, 
сообщений, знаний не теряет актуальности и растет с гео-
метрической прогрессией.

Основы цифровизации, ее политико  — правовые 
аспекты заложены в  стратегических нормативных доку-
ментах:

 — Перечень поручений по  вопросам реализации на-
циональной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (утв. Президентом Российской Феде-
рации 28 февраля 2019 г. №  Пр-300);

 — Паспорт национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федераци-
и»«(утв. Президиумом Совета при  Президенте Россий-
ской Федерации по  стратегическому развитию и  нацио-
нальным проектам, протокол от 4 июня 2019 г. №  7);

 — Государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2012 №  313 (ред. от 16 декабря 2020 г.) и другие.

В  связи с  этим уголовному праву, уголовному зако-
нодательству надлежит обеспечить все условия для  обе-
спечения безопасности, создания надежной правовой 
защиты в  данной отрасли, которая напрямую связана 
с экономическим и технологическим ростом, повышения 
качества жизни граждан и укрепления национального су-
веренитета.

Вместе с тем неоднозначность и даже критичность по-
лучили:

 — Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. №  207-ФЗ 
вводивший в  Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее — УК РФ) статью 159.6 «Мошенничество в  сфере 
компьютерной информации»,

 — Федеральные законы от  3 июля 2016  г. №  325-ФЗ 
и  от  23 апреля 2018  г. №  111-ФЗ, которые внесли изме-
нения в ст. 159.6 УК РФ.

Согласно открытой статистике министерства вну-
тренних дел России, с января по август 2022 года было со-
вершено более 334100 преступлений с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий. Если 
брать во внимание отчетность предыдущих лет, то, по со-

стоянию отчетного периода с января по август 2021 года, 
было официально зарегистрировано 358773 престу-
плений аналогичного характера. Число преступлений 
связанных с мошенничеством по статьям 159, 159.3, 159.6 
УК РФ возросло на  1.8 %. В  целом прослеживается тен-
денция устойчивого роста данного типа правонарушений: 
в период с 2017-2022 гг. количество преступлений, совер-
шенных с использованием информационных технологий 
выросло более чем в три раза  [13].

Противоречивая практика применения норм закона, 
предусмотренных ст. 159.6 и смежными статьями УК РФ 
об  ответственности за  имущественные и  иные престу-
пления в сфере компьютерной информации (п. «г» ч. 3 ст. 
158, ст. 159.3, ст. 272-274.1), обуславливает необходимость 
научного исследования в данном направлении.

Так, по  мнению А. В.  Куликова и  Е. А.  Гуца, приме-
нительно к  статьям 159.6 УК РФ и  272 УК РФ более де-
тальный и  широкий разбор наметившейся тенденции 
вынесения Верховным Судом РФ рекомендаций о квали-
фикации по совокупности части деяния и целого, а так же 
отграничение преступления, предусмотренного статьей 
159.6 УК РФ от смежных составов статей 158 УК РФ и 159 
УК РФ, следует проводить по  способу совершения де-
яния  [10].

Обращаясь к  диспозиции статьи 159.6 УК РФ: «..хи-
щение чужого имущества или  приобретение права 
на  чужое имущество путем ввода, удаления, блокиро-
вания, модификации компьютерной информации либо 
иного вмешательства в  функционирование средств хра-
нения, обработки или  передачи компьютерной инфор-
мации или  информационно-телекоммуникационных 
сетей», то здесь мнения различных ученых разнятся каса-
тельно понимания средств хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информации.

К примеру, О. В. Ермакова считает, что под иным вме-
шательством нужно рассматривать незаконные приемы 
воздействия на  процесс обработки, хранения, передачи, 
использования компьютерной информации, с  целью на-
рушения его нормального функционирования, осущест-
вляемые чаще всего посредством ввода информации  [11].

А по мнению В. Г. Шумихина, если рассматривать иное 
вмешательство как отдельный способ совершения престу-
пления, то возникает проблема разграничения его от ос-
новных способов, таких как ввод, удаление, блокирование 
и модификация информации  [12].

Однако если подходить объективно, по  иным вмеша-
тельством надо понимать открытый, не  ограниченный 
инструментарий приемов воздействия на  средства циф-
ровой электронно-вычислительной техники, которые 
могут повлечь за  собой нарушение установленного безо-
пасного процесса обработки, хранения, передачи и иного 
обращения с компьютерной информацией.
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В  этой связи, субъект, совершая тайное изъятие 
из  электронного носителя информации, которой 
он в  дальнейшем намерен распорядиться, попадает 
под  санкцию статьи 159.6 УК РФ. Однако законодатель 
не конкретизировал понятие информации в диспозиции 
уголовно-правовой нормы, что  в  свою очередь порож-
дает различные толкования на  практике, ведь инфор-
мация сама по  себе не  является объектом гражданских 
прав, поэтому по формальному критерию не может вы-
ступать предметом хищения. Но  в  то  же время инфор-
мация может иметь большую ценность, выраженной 
в стоимостной ее оценке, но при этом не являться иму-
ществом, с  которым можно совершать различные опе-
рации.

Целью же преступника является похищение денежных 
средств различным способом подбора паролей, подбора 
пин-кода, запуска соответствующей вредоносной про-
граммы и тому подобное. В данной ситуации имеет место 
тайное хищение чужого имущества с  использованием 
компьютерных технологий.

Таким образом, более уместно выделить такой вид 
кражи (с применением компьютерных технологий) в виде 
квалифицирующего признака в статье 158 УК РФ.

Актуальнейшей проблемой на  сегодняшний день 
в связи с ситуацией, связанной с пандемией новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, является рост числа мо-
шенничества с  использованием электронных платежных 
средств посредством информационно-цифровых техно-
логий, в  большинстве случаев с  применением метода со-
циальной инженерии.

В  правоприменительной деятельности при  квалифи-
кации деяний сотрудники также сталкиваются с  трудно-
стями по  причине низкого уровня нормативного регу-
лирования отношений в  данной сфере. Стремительное 
развитие технологических средств, с  помощью которых 
совершаются мошеннические действия, требует быстрого 
реагирования законодателя и  приведения законодатель-
ства в  соответствие современными требованиями раз-
вития общества. В  новых реалиях платежные карты есть 
и остаются очень удобным средством расчета. Их развитие 
и распространение должно сочетаться с созданием гибкой 
системы управления, своевременным нормативно-пра-
вовым обеспечением и  ответственностью за  совершение 
противоправных действий с  электронными средствами 
платежа, а  также формированием культуры их  использо-
вания и обеспечения сохранности денежных средств.
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Общая актуальность работы заключается в  том, 
что  в  настоящее время ощутимый вред государству 

и  обществу наносят преступления, связанные с  неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и  их  аналогов, а  также растений, содержащих 
наркотические средства или  психотропные вещества. 
Наркотические преступления являются одними из самых 
серьезных противоречащих закону деяний.

Однако перед принятием каких-либо мер нужно иметь 
ясное представление об  этом явлении и  его масштабах. 
По  официальным статистическим данным количество 
преступлений, связанных с  незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и  их  пре-
курсоров или аналогов составило: в 2019 году — 190 197, 
в 2020 году — 189 905, в 2021-179 732  [7].

Несмотря на то, что в последнее время количество от-
меченных преступлений снижается, их показатели до сих 
пор остаются на высоком уровне. Следовательно, эта про-
блема до сих пор остается актуальной и требует дальней-
шего рассмотрения.

Главной гарантией законного и  обоснованного при-
менения мер правового воздействия и важным условием 
эффективной борьбы с  рассматриваемыми видами пра-
вонарушений является соответствующая квалификация 
преступлений, непосредственно связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, а также психотропных 
веществ и их аналогов.

Однако на сегодняшний день в практической деятель-
ности правоохранительных органов возникает много 
трудностей при квалификации преступлений, связанных 
с  незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов.

В  частности, многих ученых волнует вопрос об  опре-
делении размера изъятого наркотического вещества в его 
смеси. Так, например, Ведищев Н. П. высказывает мнение 
о том, что органам обвинения и судам не важно, сколько 
в  составе смеси содержится собственно наркотического 
средства и какое количество наполнителя, все равно весь 
объект экспертизы, по  их  мнению, является наркотиче-

ским средством   [4]. Мунгалов  Е. А. отмечает существо-
вание серьезной проблема определения размера иссле-
дуемого наркотического средства, так как в зависимости 
от  размера наркотического средства меняется квалифи-
кация преступления   [6]. Малюшкина  Е.  Е придержива-
ется того  же мнения и  утверждает, что  эксперты, опре-
деляя размер наркотика в смеси наркотического средства 
и  нейтрального вещества по  размеру всей смеси, нару-
шают сразу два федеральных закона: «О  наркотических 
средствах и  психотропных веществах (ст. 1,2) и  «О  госу-
дарственной судебной-экспертной деятельности в  Рос-
сийской Федерации (ст. 3,4,5)  [5].

С целью решения проблемы обратимся к законодатель-
ству. В  ч. 1 ст. 228 УК РФ установлена ответственность 
за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготов-
ление, переработку без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества и их частей в значительном размере  [1].

В  Постановлении Правительства РФ от  01.10.2012 
№  1002 «Об  утверждении значительного, крупного 
и  особо крупного размеров наркотических средств 
и  психотропных веществ, а  также значительного, круп-
ного и  особо крупного размеров для  растений, содер-
жащих наркотические средства или  психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 
229 и  229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
утверждается значительный, крупный и  особо крупный 
размеры наркотических средств и психотропных веществ, 
а  также значительный, крупный и  особо крупный раз-
меры для растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества  [2].

Наркотические средства, которые находятся в  неза-
конном обороте представляют, как  правило, смесь, состо-
ящую из  наркотического средства и  фармакологического 
или нейтрально активного компонента или из разных видов 
психотропных веществ и (или) наркотических средств. Сме-
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шивание, к  примеру, героина с  нейтральным веществом 
таким, как глюкоза, лактоза, фруктоза и прочими поли- и мо-
носахаридами осуществляется «уличными» (розничными) 
сбытчиками для  облегчения дозирования и  дальнейшего 
сбыта с целью увеличения своей прибыли. К тому же данный 
способ потребления снижает риск передозировки  [8].

На практике специалисты применяют подход, согласно 
которому признается наркотическим средством любой 
объект, изъятый у гражданина и содержащий в себе нар-
котическое вещество, причем общее количество дан-
ного наркотического вещества в  соотношении с  иными 
веществами в  данном объекте не  учитывается. Это ка-
сается всего Списка I Постановления Правительства РФ 
от 01.10.2012 г. №  1002  [2].

Данное правило установлено п. 4 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14, согласно ко-
торому, если наркотическое средство или  психотропное 
вещество, включенное в Список I, входит в состав смеси 
(препарата), содержащей одно наркотическое средство 
или  психотропное вещество, его размер определяется 
весом всей смеси. Решая вопрос о том, относится ли смесь 
наркотического средства или  психотропного вещества, 
включенного в список I, и нейтрального вещества (напол-
нителя) к крупному или особо крупному размеру, судам 
следует исходить из  предназначения указанной смеси 
для немедицинского потребления  [3].

Как следствие, не запрещенный законом нейтральный 
компонент, который выступает исключительно в качестве 
основы для  чистого наркотического средства или  пси-
хотропного вещества, с целью удобства его употребления, 
фактически приравнивается к  самому наркотику. Таким 
образом, человек привлекается к  уголовной ответствен-
ности помимо манипуляций с  чистым наркотическим 
средством и за совершения преступления с нейтральным 
компонентом.

На наш взгляд, такой подход считается крайне неспра-
ведливым, так как эта позиция государства в данной сфере 
неминуемо ведет к необоснованному уголовному пресле-
дованию или тяжести уголовного наказания людей, целью 
которых было приобретение и хранение или сбыт нарко-
тических средств в минимальных разовых дозах.

Таким образом, рациональным решением представля-
ется, установить обязанность во  всех вариантах опреде-
лять количество «чистого» вещества во  всех смесях, ко-
торые содержат вещества из  Списка I, для  того, чтобы 
при дальнейшем рассмотрении у суда была возможность 
четко оценить общественную опасность, с  учетом всех 
обстоятельств уголовного дела и  исключить ошибочную 
квалификацию деяния как  преступного либо  же иного 
ухудшения ответственности наркопотребителя путем 
квалификации его действий по более строгой части соот-
ветствующей статьи уголовного кодекса.
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В  настоящее время в  условиях рыночной экономики 
существенно вырос предлагаемый перечень товаров 

и  услуг потребителям. Таким образом, с  целью обеспе-
чения безопасности покупателей от  некачественных то-
варов и услуг, следует обеспечить защиту их прав в пра-
вовом поле. Кроме закона о защите прав потребителей  [2] 
в нормах уголовного законодательства для их охраны при-
нята статья 238 УК РФ. Данная статья имеет особую ак-
туальность на сегодняшний день в условиях проведения 
Российской специальной военной операции на  Украине, 
так как доставляемая гуманитарная помощь, в состав ко-
торой входят продукция и  товары общего потребления, 
работы проводимые на освобожденных территориях, ока-
зываемые медицинские и  транспортные услуги должны 
соответствовать требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей.

Статья 238 УК РФ упорядочивает «ответственность 
за  производство, хранение или  перевозку в  целях сбыта, 
либо сбыт товаров и  продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни или  здоровья потребителей, то  есть непра-
вомерные выдача или использование официального доку-
мента, удостоверяющего соответствие указанных товаров, 
работ или услуг требованиям безопасности»  [1].

Но, в последние годы, несмотря на Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 г. №  18 «О судебной 
практике по  делам о  преступлениях, предусмотренных 
статьёй 238 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
и множество различных научных публикаций на данную 
тему, на  практике данная статья, имеет большое количе-
ство проблем, так как ее применение и трактовка крайне 
широки, доходя до того, что границы между администра-
тивным правонарушением и  уголовным преступлением 
оказались значительно стерты.

Анализ юридической литературы и  правопримени-
тельной практики свидетельствует так  же о  ряде имею-
щихся сложностей в  действии рассматриваемой норме 
закона. Так, в свой статье Макарова К. В. акцентирует вни-
мание на том, что «отсутствие однозначной правоприме-
нительной практики по уголовным делам о преступлениях 
по ст. 238 УК РФ создает ряд проблем как при квалифи-
кации деяний по указанному составу, так и в процессе до-
казывания»  [6].

По  мнению Винокурова  М. В. «анализируемая уголов-
но-правовая норма включает в себя достаточно большое 

количество самостоятельных понятий, смысл которых 
не  всегда правильно воспринимается правопримени-
телем. Кроме того, содержание раскрываемых понятий со-
держится в  ряде других законов. Данные факты препят-
ствуют развитию единообразной правоприменительной 
практики и могут привести к неправильному пониманию 
диспозиции статьи»  [4].

Как отмечает Кузнецов Г. С. «буквальное толкование ст. 
238 УК РФ не дает возможности точно определить круг де-
яний, подпадающих под действие данной нормы, и разре-
шить возникающие коллизии»  [5].

На  основании вышесказанного считаю, что  рассмо-
трение существующих проблем и  их  решение представ-
ляет собой более чем практический интерес.

Одной из  главный проблем можно выделить  — опре-
деление характера общественной опасности деяния. Так 
как в настоящей редакции рассматриваемого закона при-
чинно-следственная связь последствий как обязательный 
элемент основного состава преступления не  предусмо-
трена.

Рассмотрим пример из  судебной практики. Так, на-
пример, гражданка осуществляла производство, хранение 
в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требова-
ниям безопасности жизни и  здоровья потребителей осу-
ждена за  хранение в  целях сбыта и  сбыт товаров и  про-
дукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей. Приговором суда установлено, 
что  подсудимая умышленно, из  корыстных побуждений, 
осуществляла незаконную деятельность, а  именно в  ку-
старных условиях изготавливала путем разбавления не-
пищевого этилового спирта водой, хранила в  вышеука-
занной квартире в целях сбыта и сбывала для потребления 
спиртосодержащую жидкость, не  отвечающую требова-
ниям безопасности жизни и  здоровья граждан. Данные 
действия судом были квалифицированы по ч. 1 ст. 238 УК 
РФ. При определении вида и размера наказания суд учи-
тывал характер и  степень общественной опасности со-
деянного, относящегося к  категории преступлений не-
большой тяжести согласно ст. 15 УК РФ, санкция которого 
предусматривает меру наказания, до  двух лет лишения 
свободы, характеристику личности подсудимой, имуще-
ственное положение, влияние назначенного наказания 
на  её исправление, условия её жизни и  жизни её семьи 
и назначил наказание в виде двухсот сорока часов обяза-
тельных работ  [7].
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Решением данной проблемы может быть изменение 
формулировки нормы закона, где необходимо установ-
ление реальной угрозы для  привлечения обвиняемого 
к  уголовной ответственности по  статье 238 УК причи-
нения вреда жизни и здоровью потребителей, то есть из-
менить диспозицию ч. 1 ст. 238 УК РФ и изложить в дефи-
ниции — «создание реальной опасности».

Следующей проблемой можно назвать неясную форму-
лировку «оказание услуг» при применении статьи 238 УК.

В случаях, когда преступление квалифицируется в со-
ответствии со  ст. 238 УК РФ как  «оказание услуг, не  от-
вечающих требованиям по  охране жизни или  здоровья 
потребителей», не до конца ясна трактовка понятия «ока-
зание услуг», то  есть каким образом и  кто  представляет 
услуги. В частности, в ряде судебных постановлений ука-
зывается, что положение ч. 1 статьи 238 УК РФ — общее, 
и при рассмотрении совершенного преступления по дан-
ному уголовному закону необходимо ссылаться на  по-
ложения Закона Российской Федерации «О  защите прав 
потребителей», в котором определяются понятия «испол-
нитель» и «потребитель»  [3].

Решением данной проблемы могло  бы стать более 
четкое разграничение общественных отношений, ре-
гламентируемых нормами статьи 238 УК РФ, и  обще-
ственных отношений, охраняемых другими положениями 
специального раздела Уголовного кодекса (статьи. 109, 118, 
216).

Трудностью составляет при  назначении наказания 
при деяниях, предусмотренных ст. 238 УК РФ, является п. 
«б» ч. 2, где совершение преступления в отношении работ 
или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести 
лет. Данный признак не  соответствует Конвенции о  за-
щите прав ребенка. В  вышеуказанном законе говорится, 
что равная охрана прав предусмотрена для детей всех воз-
растов. Анализируя статью, можно сделать вывод, что, 
не  соответствующим требованиям безопасности, раз-
личного вида работы и услуги будут оказываться ребенку 
до  6  лет, то  вина на  подсудимого будет возложена со-

гласно основной статьи закона. На наш взгляд, складыва-
ющаяся ситуация является неправильной, на  основании 
того, что  в  ч. 1 рассматривает преступления небольшой 
тяжести, а  следующая часть  — тяжкие преступления. 
Как следствие появляется дисбаланс справедливости.

Таким образом, можно предложить, в отношении детей, 
начиная от  рождения и  до  совершеннолетия, оказанные 
услуги и  выполненные работы, не  отвечающие требова-
ниям безопасности, надлежат быть равными, то есть изло-
жить п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «совершенные в отношении 
несовершеннолетних».

Установление вины  — так  же является одной из  клю-
чевых дилемм области применения ст. 238 УК РФ. В  ре-
зультате анализа судебной практики выяснилось, что при-
говоры всегда содержат оценку субъективной стороны 
преступления. В  то  же время у  правосудия есть обосно-
ванное предположение, что  данное преступление было 
совершено с прямым умыслом. Вместе с тем, при анализе 
вины за  совершенное деяние во  многих решениях судов 
содержание умысла игнорируется и говорится лишь о ха-
рактеристиках его формы.

Рассмотрим пример судебной практики: К. К.  Б. реа-
лизовал продукцию, не  отвечающую требованиям по  за-
щите жизни и здоровья потребителей, и желал совершить 
указанные действия, отсюда следует, что со стороны субъ-
екта совершено общественно опасное деяние, иллюстри-
рующее прямой умысел  [8].

Решение данной проблемы заключается в том, что осоз-
нание опасности товара или услуги включает в себя содер-
жание вины. Имеется в виду, что правонарушитель должен 
осознавать, что продажа товаров или оказание услуг пред-
ставляет реальную угрозу жизни и здоровью потребителя 
и быть готовым к совершению таких действий.

На  основе вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что  следует выработать подробные разъяснения Пле-
нума Верховного суда РФ, это решение урегулирует споры 
о применении статьи 238 УК РФ при квалификации и рас-
смотрении уголовных дел.

Литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022). — Текст: электронный // 
Консультант:  [сайт]. — URL: https://www. consultant. ru / document / cons_doc_LAW_10699 / bc5d3aade4df6fc1ea563
ba409c7cb6f6108be59 / (дата обращения: 25.10.2022).

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О защите прав потребителей»
3. Анализ судебно-следственной практики применения статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка 

либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности). — Текст: электронный // Правоприм:  [сайт]. — URL: https://pravoprim. spbu. ru / yurisprudentsiya / zashchita-
prav-grazhdan. html (дата обращения: 25.10.2022).

4. Винокуров, М. В.  Актуальные проблемы определения объективных признаков состава преступления, пред-
усмотренного ст. 238 УК РФ / М. В. Винокуров // Baikal Research Journal. — 2020. — Т. 11. — №  4. — с. 16. — DOI 
10.17150 / 2411-6262.2020.11 (4).16. — EDN SFHIER.

5. Кузнецов, Г. С. Некоторые проблемы применения ст. 238 УК РФ / Г. С. Кузнецов // Национальные и региональные 
особенности безопасности: вызовы и пути решения: Сборник материалов V Всероссийской конференции с меж-
дународным участием, Архангельск, 18-19 декабря 2020 года. — Архангельск: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Типография А4», 2021. — с. 280-288.



83“Young Scientist”  .  # 43 (438)  .  October 2022 Jurisprudence

6. Макарова, К. В. Проблемы доказывания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 УК 
РФ / К. В. Макарова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — №  39 (277). — с. 122-125. — URL: 
https://moluch. ru / archive / 277 / 62597 / (дата обращения: 25.10.2022).

7. Приговор №  1-46 / 2022 от 9 февраля 2022 г. по делу №  1-46 / 2022
8. Приговор Яшалтинского районного суда Республики Калмыкия от 14.08.2015 по делу N 1-26 / 2015 г.

Особенности проведения почерковедческой экспертизы  
в рамках гражданского судопроизводства

Дуванова Наталия Витальевна, студент магистратуры
Иркутский государственный университет

Ключевые слова: экспертиза, суд, подпись, Российская Федерация, заключение эксперта.

Особенности назначения и  производства почерковед-
ческой экспертизы в гражданском судопроизводстве 

регламентируется статьями 79, 84 ГПК РФ, согласно ко-
торым, суд назначает экспертизу, поручая её производство 
судебно-экспертному учреждению, эксперту или  группе 
экспертов, если в  рассматриваемом деле имеются обсто-
ятельства, которые невозможно установить, пояснить 
или  истолковать без  применения специальных знаний. 
Самой распространенной экспертизой в гражданском су-
допроизводстве является почерковедческая экспертиза.

Деятельность эксперта-почерковеда также регламен-
тируется Федеральным законом от  31.05.2001 №  73-ФЗ 
«О  государственной судебно-экспертной деятельности 
в  Российской Федерации», который устанавливает юри-
дическую основу, принципы организации и основные на-
правления экспертов и  государственных экспертных уч-
реждений при проведении экспертиз.

Цели почерковедческой экспертизы в структуре граж-
данского судопроизводства:

 — выявление фальсификации подписи в документе;
 — определение обстоятельств и условий, при которых 

была выполнена подпись;
 — выявление факта умышленного видоизменения 

собственной подписи в документе;
 — решение иных вопросов, связанных с  идентифика-

цией подписи или  рукописного текста документа, прин-
ципиальных для принятия законного и обоснованного ре-
шения судом  [1].

Объектами почерковедческой экспертизы могут высту-
пать документы, на которых отражены подпись, а также 
иные рукописные тексты. При  этом экспертные исследо-
вания могут быть проведены не только по подлинникам 
подписи или рукописного текста, но и по ксерокопии  [2].

Производство почерковедческой экспертизы сопря-
жено с  различного рода трудностями, обусловленными 
влиянием объективных и  субъективны факторов. Так, 
вне зависимости от  того, выступает  ли эксперт-почер-
ковед от лица государственного экспертного учреждения 

или  действует как  частный практик, проводимое им ис-
следование должно быть объективно, научно и совершено 
на  практической основе. Таким образом, встает вопрос 
о  квалификации и  профессиональной компетентности 
эксперта, которые влияют на данное им заключение.

На  практике одним из  самых важных вопросов яв-
ляется вопрос об  особенностях оценки вероятных вы-
водов почерковедческой экспертизы. Судебная практика 
по  гражданским делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации придерживается позиции, которая заключается 
в  том, что  вероятный вывод судебно-почерковедческой 
экспертизы по  вопросу об  исполнителе подписи может 
быть положен в основу решения суда.

Оценка заключения эксперта, которое содержит кате-
горические выводы, не представляет существенной слож-
ности.

При этом, оценка экспертного заключения, которое со-
держит ответ о  невозможности установить, кем  именно 
выполнены подписи, либо вероятные выводы об  испол-
нителе подписи на  может представлять сложность, так 
как такое заключение должно быть оценено с учетом бре-
мени доказывания по  делу и  всей совокупности имею-
щихся доказательств.

В соответствии с ч. 2 ст. 187 ГПК РФ, заключение экс-
перта исследуется в  судебном заседании, оценивается 
судом наряду с  другими доказательствами и  не  имеет 
для суда заранее установленной силы.

Так, из  определения Верхового Суда Российской Фе-
дерации от  06.06.2016 №  305-ЭС16–4938 следует, что  от-
рицательный вероятный вывод положен в  основу ре-
шения суда. Согласно заключению комиссии экспертов 
подписи Р. с. В. в  представленных на  исследование доку-
ментах выполнены, вероятно, не Р. с. В., а другим лицом, 
с подражанием каким-то подлинным подписям Р. с. В. Ис-
следовав и оценив доказательства по правилам статьи 71 
АПК РФ, суд пришел к  выводу о  том, что  истец не  при-
нимал решений, лишающих его корпоративного контроля 
над  ООО «Смоленская недвижимость»   [3]. В  другом 
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деле с  учетом наличия отрицательного вероятного вы-
вода о  том, что  подпись в  договоре купли-продажи не-
жилого помещения от  имени продавца выполнена не  А., 
К., Г., а  другим лицом, решения суда первой и  апелля-
ционной инстанции были отменены с  указанием на  то, 
что  суды не  приняли во  внимание наличие вероятност-
ного характера выводов эксперта. Верховный Суд РФ 
указал, что  для  устранения выявленных противоречий 
суд первой инстанции был вправе решить вопрос о назна-
чении повторной экспертизы либо о вызове в суд эксперта 
для  разъяснения и  дополнения заключения (ст. 87,187 
ГПК РФ), что судом сделано не было   [4]. По делам, свя-
занным с заемными отношениями при вероятном отрица-
тельном выводе о том, что подпись вероятно, выполнена 
не  заемщиком, суды отказывают в  удовлетворении ис-
ковых требований о взыскании долга по договору займа 
на основании того, что истец не доказал факт заключения 
договора займа, факт подписания расписки именно заем-
щиком, а не иным лицом.

При вероятном положительном выводе почерковедче-
ской экспертизы о том, что подпись, вероятно выполнена 
заемщиком, необходимо оценивать все имеющиеся в деле 
доказательства в совокупности. В случае, когда экспертом 
сделан вероятный положительный вывод в  отношении 
подписи заемщика в расписке, а при этом эксперт пришел 
к  категорическому выводу о  том, что  текст рукописной 
расписки выполнен самим заемщиком, а не другим лицом, 
исковые требования о взыскании задолженности по дого-
вору займа судами удовлетворяются  [5].

Как категорические, так и вероятные выводы судебной 
почерковедческой экспертизы оцениваются судом в  со-
вокупности с  другими доказательствами по  делу. Оце-
нивая заключение эксперта, суд вправе, исходя из  сово-
купности всех представленных доказательств, положить 
вероятный вывод эксперта в  основу решения суда либо 
отвергнуть его  [6]. Верная оценка вероятных выводов по-
черковедческой экспертизы не  может быть произведена 
без знания норм материального и процессуального права, 
основ экспертной деятельности, судебной практики по со-
ответствующей категории дел, а также глубокого анализа 
возникших между сторонами правоотношений и  пред-
ставленных по делу доказательств.

Далее следует обратить внимание, что зачастую требу-
ется более тщательное изучение документа по причине его 
важности, или  исследования условий выполнения иссле-
дуемой подписи или  записи. Последнее особенно важно 
по  причине того, что  состояние субъекта права влияет, 
к  примеру, на  правовое наполнение договоров, оформ-
ление доверенности, в связи с чем, эксперту-почерковеду 
требуется для  дополнительного изучения сведения о  со-
стоянии здоровья владельца подписи или  информация 
о произошедшем в его жизни событии, влияющем на фи-
зическое и  эмоциональное состояние подэкспертного 
лица, что также удлиняет сроки экспертизы  [7].

Данное положение подтверждается проведенным ис-
следованием Т. Е.  Зориной и  П. Г.  Лесниковой, в  резуль-
тате которого авторы приходят к выводу о том, что «све-
дения о  состоянии здоровья исполнителя помогают 
эксперту-почерковеду объяснить появление диагно-
стических признаков и  рассмотреть всевозможные экс-
пертные версии в  отношении исследуемых объектов. 
Судам и  сторонам, при  назначении судебно-почерковед-
ческой экспертизы, следует предоставлять максимально 
возможное количество достоверной информации о  воз-
можных психофизиологических особенностях лица 
в  момент выполнения записей и  подписей, направлять 
информацию о состоянии здоровья предполагаемого ис-
полнителя, тем самым уменьшая время производства экс-
пертизы, так как на удовлетворение ходатайства эксперта 
уходит много времени, что  в  целом затягивает рассмо-
трение дела. Все собранные данные значительно улучшат 
качество производства судебно-почерковедческих экс-
пертиз»  [8].

Немаловажной проблемой в  области проведения по-
черковедческой экспертизы является качество предо-
ставляемых эксперту-почерковеду экспериментальных 
образцов. Лицо, по  инициативе которого проводится 
данных вид экспертизы в редких случаях заботится о ка-
честве направляемых материалов, их  отбору и  подго-
товке  [9]. Если образцы однотипны или разнятся по вре-
мени выполнения, нарушены условия их  выполнения, 
то в таком случае возникает большая вероятность невоз-
можности проведения экспертизы, либо наличия низкого 
уровня ее качества.
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В статье рассматриваются вопросы развития и проблемы совершенствования нормативной базы, регулирующей 
порядок создания и государственной аккредитации спортивных федераций в России. Исследуются особенности взаимо-
отношений органов государственной власти, органов местного самоуправления, олимпийского комитета и спортивных 
федераций. Анализируются права и обязанности спортивных федераций.
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рование, государственная аккредитация спортивных федераций.

Актуальность настоящего исследования. Спортивные 
федерации по  праву можно назвать центральным 

звеном системы управления спортом, от  деятельности 
которых зависит развитие того или  иного вида спорта, 
а  вместе с  ним и  перспективы спортивных учреждений, 
сотрудничающих со  спортивными федерациями. Сам 
факт наличия спортивных федераций в  физкультурном 
движении является показателем того, что  спорт и  физи-
ческая культура имеют весомое значение в жизни обще-
ства, которое создает условия для  функционирования 
объединений граждан и организаций в целях реализации 
конституционных прав на  отдых и  здоровье. Заметим, 
что  спортивные федерации входят в  список субъектов 
физической культуры и  спорта наравне с  физкультур-
но-спортивными организациями, образовательными уч-
реждениями, осуществляющими деятельность в области 
физической культуры и  спорта, Олимпийскими коми-
тетами и  т. д., включая граждан, занимающихся физи-
ческой культурой, спортсменов (спортивные команды), 
спортивных судей, тренеров и  иных специалистов в  об-
ласти физической культуры и  спорта. Особенности пра-
вового регулирования деятельности спортивных феде-
раций, их  правовой статус, специфика взаимодействия 
с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления предопределяются их принадлежностью 
к  такой разновидности некоммерческих организаций 
как общественные объединения. В законодательстве Рос-
сийской Федерации общественные объединения понима-
ются как  добровольные, самоуправляемые, некоммерче-
ские формирования, созданные по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реа-
лизации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Создаваемые гражданами общественные 
объединения могут регистрироваться в  порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом об  общественных 
объединениях, и  приобретать права юридического лица 
либо функционировать без государственной регистрации 
и  приобретения прав юридического лица. В  этой связи 
весьма актуальным становится вопрос правового регули-
рования деятельности спортивных федераций в  Россий-
ской Федерации.

Основная часть. В  Российской Федерации деятель-
ность спортивных федераций помимо Федерального за-
кона о  спорте   [1] регулируется Конституцией РФ   [2], 
Гражданским кодексом РФ   [3], Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. №  7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»  [4] (далее Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях»), Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №  
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82-ФЗ «Об общественных объединениях»  [5] (далее Феде-
ральный закон «Об общественных объединениях»).

В  соответствии с  п. 16 ст. 2 Федерального закона 
о спорте спортивная федерация — это общественная ор-
ганизация, которая создана на  основе членства и  це-
лями которой являются развитие одного или нескольких 
видов спорта, их  пропаганда, организация, а  также про-
ведение спортивных мероприятий и  подготовка спор-
тсменов  — членов спортивных сборных команд. В  соот-
ветствии с Федеральным законом о спорте на территории 
Российской Федерации создаются и  действуют местные, 
региональные и  общероссийские спортивные феде-
рации. В  соответствии с  п. 6 ст. 2 Федерального закона 
о  спорте общероссийская спортивная федерация  — это 
общероссийская общественная организация, которая со-
здана на  основе членства, получила государственную 
аккредитацию и  целями которой являются развитие 
одного или  нескольких видов спорта, их  пропаганда, ор-
ганизация, а также проведение спортивных мероприятий 
и подготовка спортсменов — членов спортивных сборных 
команд. В члены общероссийских спортивных федераций, 
в соответствии с их уставами, могут быть приняты спор-
тивные клубы независимо от  организационно-правовых 
форм и  их  объединения, осуществляющие деятельность 
преимущественно в  соответствующем виде или  видах 
спорта. На  основании Приказа Министерства спорта 
РФ от 26.10.2015 г. №  984  [6], утвержден Перечень видов 
спорта (всего 24 вида), для  развития которых создаются 
общероссийские федерации. Региональные федерации 
создаются и  действуют в  целях развития определенного 
вида или определенных видов спорта на территории субъ-
екта РФ. При  этом такая спортивная федерация может 
не  приобретать права юридического лица в  случае, если 
она является структурным подразделением общероссий-
ской спортивной федерации. Местная спортивная феде-
рация создается и действует в целях развития определен-
ного вида или определенных видов спорта на территориях 
муниципального района, городского округа, внутриго-
родского муниципального города.

Общероссийские спортивные федерации по  раз-
личным видам спорта, осуществляющие деятельность 
на  территории Российской Федерации, а  также реги-
ональные спортивные федерации подлежат государ-
ственной аккредитации, которая осуществляется соот-
ветственно федеральным или  региональным органом 
исполнительной власти в  области физической культуры 
и спорта.

Согласно ч. 2 ст. 14 Федерального закона о  спорте 
по  одному виду спорта на  территории Российской Феде-
рации может быть аккредитована в качестве общероссий-
ской спортивной федерации только одна общественная 
организация.

Вместе с тем это не означает, что в одном виде спорта, 
скажем на  всероссийском уровне, может существовать 
только одна спортивная федерация. Например, в  сфере 
бильярдного спорта на территории России одновременно 

действуют Физкультурно-спортивное объединение «Фе-
дерация бильярдного спорта России», имеющее госу-
дарственную аккредитацию, и  Межрегиональная обще-
ственная организация «Федерация русского бильярда», 
также на законных основаниях развивающая бильярдный 
спорт в России, но действующая без государственной ак-
кредитации. Аналогичная ситуация в сфере гольфа и ряда 
других видов спорта и вполне укладывается в рамки дей-
ствующего законодательства.

В силу той же ч. 2 ст. 14 Федерального закона о спорте 
порядок проведения государственной аккредитации Рос-
сийской Федерацией общественных организаций для  на-
деления их  статусом общероссийских спортивных феде-
раций определяется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти с  учетом мнения Олимпийского ко-
митета России, Паралимпийского комитета России. 
С момента указанной государственной аккредитации об-
щественной организации она приобретает статус обще-
российской спортивной федерации. При этом указанная 
государственная аккредитация осуществляется на  четы-
рехлетний срок.

Для  получения государственной аккредитации и  при-
обретения статуса общероссийской спортивной феде-
рации соответствующая общественная организация на-
ряду с соблюдением указанных выше требований, должна 
соответствовать следующим условиям:

1) официальное наименование организации должно 
отвечать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, а именно, ст. 28 Федераль-
ного закона «Об  общественных объединениях», и  со-
держать указания на  организационно-правовую форму 
(общественная организация), территориальную сферу ее 
деятельности (общероссийская), а также на вид или виды 
спорта, в  целях развития которых создана такая органи-
зация;

2) в числе членов и (или) структурных подразделений 
организации наряду с  возможными иными членами об-
щественной организации должны быть региональные 
спортивные федерации, созданные и  осуществляющие 
свою деятельность на территориях более половины субъ-
ектов Российской Федерации и аккредитованные соответ-
ствующими органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В  целях определения территори-
альной сферы деятельности общероссийской спортивной 
федерации учитываются аккредитованные региональные 
спортивные федерации, являющиеся членами и  (или) 
структурными подразделениями общероссийской спор-
тивной федерации.

В  связи со  сложностью видов спорта, развитие ко-
торых осуществляется, и с другими особенностями в по-
рядке, определенном Минспортом России с  учетом 
мнения Олимпийского комитета России, возможны по-
лучение государственной аккредитации и  приобретение 
статуса общероссийской спортивной федерации обще-
ственной организацией, членами и  (или) структурными 
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подразделениями которой являются аккредитованные 
региональные спортивные федерации, осуществляющие 
свою деятельность на  территориях менее чем  половины 
субъектов Российской Федерации.

Использовать в наименованиях юридических лиц сло-
восочетание «общероссийская спортивная федерация» 
вправе только общественные организации после приоб-
ретения статуса общероссийской спортивной федерации.

Общероссийская спортивная федерация вправе ис-
пользовать в  своем наименовании слова «союз» или  «ас-
социация», не являющиеся в этом случае указанием на ее 
организационно-правовую форму.

В  случае отзыва государственной аккредитации и  ли-
шения статуса общероссийской общественной органи-
зации, или приостановления в соответствии со ст. 42 Фе-
дерального закона «Об  общественных объединениях» 
деятельности общероссийской спортивной федерации, 
или  отсутствия общероссийской спортивной феде-
рации по  соответствующему виду или  видам спорта фе-
деральный орган исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта по заявлению общероссийской 
общественной физкультурно-спортивной организации 
на определенный срок вправе наделить ее правами и обя-
занностями общероссийской спортивной федерации 
по соответствующему виду или видам спорта, по которым 
отсутствует аккредитованная общероссийская спор-
тивная федерация, до дня аккредитации общероссийской 
спортивной федерации по данному виду или видам спорта 
либо в  случае приостановления деятельности общерос-
сийской спортивной федерации до дня возобновления ее 
деятельности.

Особенности реорганизации общероссийских спор-
тивных федераций предусмотрены ст. 18 Федерального 
закона о спорте, в соответствии с которой реорганизация 
общероссийской спортивной федерации в  форме вы-
деления из  нее одной или  нескольких общероссийских 
спортивных федераций не допускается, если в результате 
такой реорганизации образуется общероссийская спор-
тивная федерация, осуществляющая развитие того  же 
вида спорта, развитие которого осуществляет реоргани-
зуемая общероссийская спортивная федерация.

Региональными спортивными федерациями призна-
ются региональные общественные организации, являю-
щиеся членами общероссийских спортивных федераций 
или  структурные подразделения (региональные отде-
ления) общероссийских спортивных федераций, которые 
получили государственную аккредитацию и  целями ко-
торых является развитие одного или  нескольких видов 
спорта на  территории субъекта Российской Федерации, 
их пропаганда, организация, проведение спортивных ме-
роприятий и  подготовка спортсменов  — членов спор-
тивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Вне зависимости от того, кем приобретается статус ре-
гиональной спортивной федерации  — региональными 
общественными организациями или  региональными от-
делениями общероссийских спортивных федераций  — 

установлен единый порядок государственной аккреди-
тации региональных спортивных федераций. Данная 
государственная аккредитация носит обязательный ха-
рактер. Она проводится периодически органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. По-
рядок государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций установлен в  приказе Мини-
стерства спорта Российской Федерации от  01.08.2014 №  
663  [7]. В нем определяются:

1) проведение государственной аккредитации реги-
ональных общественных организаций или  структурных 
подразделений (региональных отделений) общероссий-
ской спортивной федерации для  наделения их  статусом 
региональных спортивных федераций, осуществля-
емой соответствующим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по  видам спорта, вклю-
ченным во  Всероссийский реестр видов спорта, за  ис-
ключением военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта;

2) принятие решения о приостановлении или возоб-
новлении действия государственной аккредитации регио-
нальной спортивной федерации;

3) принятие решения о прекращении действия госу-
дарственной аккредитации региональной спортивной фе-
дерации.

Региональная спортивная федерация может не приоб-
ретать права юридического лица, в случае если такая фе-
дерация является структурным подразделением общерос-
сийской спортивной федерации. Необходимо обратить 
внимание, что  региональное отделение может и  иметь 
статус юридического лица. Это следует из  статьи 21 Фе-
дерального закона «Об  общественных объединениях». 
В ней указывается, что решение о государственной реги-
страции отделения общественного объединения прини-
мается территориальным органом федерального органа 
государственной регистрации в  соответствующем субъ-
екте Российской Федерации на  основании документов, 
представленных отделением общественного объединения 
и заверенных центральным руководящим органом обще-
ственного объединения. При этом государственная реги-
страция отделения общественного объединения осущест-
вляется в порядке, предусмотренном для государственной 
регистрации общественных объединений. В  случае если 
отделение общественного объединения не  принимает 
свой устав и  действует на  основании устава того обще-
ственного объединения, отделением которого оно явля-
ется, центральный руководящий орган данного объеди-
нения уведомляет территориальный орган федерального 
органа государственной регистрации в соответствующем 
субъекте Российской Федерации о  наличии указанного 
отделения, месте его нахождения, сообщает сведения о его 
руководящих органах. В этом случае указанное отделение 
приобретает права юридического лица со дня его государ-
ственной регистрации.

Включение сведений в Реестр об аккредитованной ре-
гиональной спортивной федерации осуществляется Ми-
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нистерством спорта на  основании заявления соответ-
ствующего органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, принявшего решение о  государ-
ственной аккредитации региональной спортивной феде-
рации.

Федеральным законодательством не  предусмотрена 
особая процедура аккредитации и  регистрации обще-
ственных организаций для  получения статуса местная 
спортивная федерация. Не  допускается также возмож-
ность введения каких-либо особых процедур законо-
дательством субъектов Российской Федерации или  му-
ниципальными правовыми актами. Статус местной 
спортивной федерации приобретается при прохождении 
процедуры государственной регистрации общественной 
организации как юридического лица в соответствии с Фе-
деральным законом «О  государственной регистрации 
юридических лиц и  индивидуальных предпринима-
телей»   [8] с  особенностями, предусмотренными Феде-
ральным законом «Об общественных объединениях».

В целях решения вопросов местного значения по обе-
спечению условий для развития на территориях муници-
пальных образований физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и  спортивных мероприятий муници-
пальных образований органам местного самоуправления 
рекомендуется заключать соглашения с  местными спор-
тивными федерациями в  части развития соответствую-
щего вида спорта в  рамках данного муниципального об-
разования.

Статья 13 Федерального закона о спорте определяет ос-
новы правового статуса местных и  региональных спор-
тивных федераций. В  соответствии с  данной статьей со-
здание, деятельность, реорганизация и  ликвидация 
местных и  региональных спортивных федераций осу-
ществляется в  соответствии с  главой 2 Федерального за-
кона «Об общественных объединениях» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом о спорте.

Официальные наименования местной и региональной 
спортивных федераций должны соответствовать требова-
ниям, установленным ст. 28 Федерального закона «Об об-
щественных объединениях», и содержать указания на ор-
ганизационно-правовую форму спортивной федерации 
(общественная организация), территориальную сферу 
ее деятельности (местная, региональная), а также на вид 
или виды спорта, в целях развития которых создана спор-
тивная федерация. Местная и  региональная спортивные 
федерации вправе использовать в  своих наименованиях 
слова «союз» или  «ассоциация», не  являющиеся в  этом 
случае указанием на их организационно-правовую форму.

Важнейшая роль местных и региональных федераций 
по виду спорта заключается в том, что они имеют исклю-
чительные права на  проведение Чемпионатов, Кубков, 
Первенств города или области, на формирование сборной 
команды города или области для участия в соревнованиях 
более высокого уровня.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод, что  необходимо устранить существующие 
пробелы в  законодательстве Российской Федерации 
в  сфере правового регулирования деятельности спор-
тивных федераций, конкретизировать некоторые статьи 
в данной сфере.

Спортивные федерации работают в  социальной и  об-
щественно значимой сфере, потому государственная ак-
кредитация по сути является одним из мероприятий кон-
троля за  этими общественными организациями. Таким 
образом, спортивным федерациям, если они хотят ра-
ботать в  правовом поле, без  аккредитации не  обойтись. 
Особенно это касается местных федераций, для которых 
государственная аккредитация не предусмотрена действу-
ющим законодательством Российской Федерации. Считаю 
необходимым ввести государственную аккредитацию 
для местных спортивных федераций для улучшения каче-
ства работы данных федераций и как метод администра-
тивно правового воздействия, а также как способ управ-
ленческой деятельности.
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В статье исследуются особенности правового обеспечения, реализации и защиты прав интеллектуальной собствен-
ности в области спорта.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, авторское право, спорт, гражданское право, спортивное 
право, спортивная индустрия, товарный знак.

Актуальность настоящего исследования. Использо-
вание прав интеллектуальной собственности на объ-

екты в  области спорта представляет собой в  настоящее 
время один из самых востребованных источников финан-
сирования спорта, спортивной индустрии, спортивных 
мероприятий. Приобретая права на  объекты интеллек-
туальной собственности и  используя их, спортивные ор-
ганизации и  иные правообладатели встречаются с  необ-
ходимостью обеспечения защиты этих прав, повышения 
их потенциала для получения от них дохода.

Гарантиям прав интеллектуальной собственности 
в  области спорта за  рубежом придается очень вы-
сокое значение, тем  более учитывая объемы осущест-
вления коммерческой деятельности в данной сфере, тогда 
как в Российской Федерации этим вопросам уделяется не-
достаточное внимание.

Таким образом, правовое регулирование интеллекту-
альной собственности в  сфере спорта в  Российской Фе-
дерации приобретает в  настоящее время особую акту-
альность и  нуждается в  дальнейшем развитии, а  также 
требует специального научного исследования в  соответ-
ствии с современными реалиями российского общества.

Основная часть. Интеллектуальная собственность  — 
это исключительные права физических или юридических 

лиц на результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к  ним средства индивидуализации юридиче-
ского лица, индивидуализации продукции, выполняемых 
работ или услуг.

В сфере спорта категорию исключительных прав пред-
ставляют права на  товарные знаки, спортивную и  олим-
пийскую символику, авторские и смежные права, включая 
радио- и  телевизионные права на  спортивные меропри-
ятия и другое.

Так, в  правиле 7 гл. I Олимпийской хартии   [1] гово-
рится: «Олимпийские игры являются исключительной 
собственностью Международного олимпийского коми-
тета, которому принадлежат все права и  данные, свя-
занные с ними, в частности, без каких-либо ограничений 
МОК принадлежат права, связанные с  их  организа-
цией, использованием, вещанием, записью, представле-
нием, воспроизведением, доступом и  распространением 
в  любой форме и  любыми средствами и  методами, су-
ществующими в  настоящее время, или  теми, что  будут 
развиты в  будущем. МОК определяет условия доступа 
и  пользования данными, имеющими отношение к  сорев-
нованиям и выступлениям на Олимпийских играх».

В  частности, МОК является владельцем авторских 
прав на  любое музыкальное произведение, созданное 
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по заказу в связи с Олимпийскими играми. В этой связи 
п. 6 официальных разъяснений к  правилам 7-14 Олим-
пийской хартии, например, гласит: «ОКОИ и НОК города 
и  страны, организующие Олимпийские игры, должны 
обеспечить ссылку на МОК в качестве обладателя права 
на  музыкальные произведения, созданные специально 
в связи с Олимпийскими играми». Для награждения по-
бедителей Олимпийских игр разрабатываются и изготав-
ливаются медали. ОКОИ должен обеспечить законную 
передачу авторского права дизайнеров медалей в пользу 
МОК.

Право интеллектуальной собственности  — частное 
право, обеспечиваемое, как  любое право, государ-
ственной властью, включая метод межгосударственного 
согласования, т. е. метод международного права.

Хотя интеллектуальная собственность  — это именно 
собственность, в большинстве стран мира регулирование 
ее выносится за  рамки общего законодательства о  соб-
ственности, и она подпадает под действие особых законо-
дательных актов о  товарных знаках, об  авторском праве 
и  о  других разновидностях интеллектуальной собствен-
ности.

Регулирование прав интеллектуальной собствен-
ности  — суверенная государственная прерогатива, и  по-
всеместно действует принцип территориальной охраны 
интеллектуальных прав, т. е. охрана предоставляется 
только на  территории того государства, где она испра-
шивается или  предоставляется по  закону данного госу-
дарства. Товарный знак или авторское произведение, ох-
раняемые по  закону одного государства, не  подпадают 
автоматически под защиту в других государствах. Чтобы 
получить такую защиту, требуется либо предоставление 
соответствующей защиты по закону другого государства, 
либо согласование охраны в  соответствии с  междуна-
родным соглашением.

Правовое регулирование отношений интеллекту-
альной собственности в  Российской Федерации базиру-
ется на нормах международных документов и нормах Кон-
ституции РФ  [2]. Так, в ст. 44 Конституции РФ говорится, 
что интеллектуальная собственность охраняется законом. 
В ст. 71 Конституции РФ предусмотрено, что правовое ре-
гулирование интеллектуальной собственности отнесено 
к ведению Российской Федерации.

Действующее российское законодательство об  интел-
лектуальной собственности сконцентрировано главным 
образом в части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, введенной в него Федеральным законом 
от 18 декабря 2006 г. №  230-ФЗ  [3].

Часть четвертая ГК РФ состоит из  общей части (гл. 
69 «Общие положения»), которая охватывает все разно-
видности результатов интеллектуальной деятельности, 
и  как  бы особенной части, включающей разделы, посвя-
щенные отдельным результатам интеллектуальной дея-
тельности.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами ин-
теллектуальной деятельности и  приравненными к  ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, то-
варов, работ, услуг и  предприятий, которым предостав-
ляется правовая охрана (интеллектуальной собственно-
стью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для  электронных вычислительных 

машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или теле-

передач (вещание организаций эфирного или кабельного 
вещания);

7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топология интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
14.1) географические указания;
15) наименование мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Исходя из вышеперечисленного, можно выделить сле-

дующие главные объекты прав интеллектуальной соб-
ственности в области спорта:

1) спортивные мероприятия и  выступления спор-
тсмена или спортивной команды как произведения;

2) аудиовизуальное изображение спортивного ме-
роприятия в  режиме реального времени или  в  записи, 
а  также фото- или  иное изображение спортивного меро-
приятия;

3) текстовые произведения и произведения дизайна, 
прочие письменные и  иные оригинальные (как  объекты 
авторского права) материалы;

4) изображения и иные средства индивидуализации 
спортсменов и спортивных команд как объекты прав ин-
теллектуальной собственности;

5) средства индивидуализации юридических лиц, то-
варов, работ, услуг и предприятий (фирменные наимено-
вания и товарные знаки);

6) аудиовизуальные, фото- и  иные изображения 
спортсменов и спортивных команд;

7) объекты архитектуры и градостроительства (спор-
тивные объекты);

8) музыкальные произведения (с  текстом 
или без текста);

9) объекты прав интеллектуальной собственности 
на  изображения, технологии, секреты производства (но-
у-хау), полезные модели и промышленные образцы в об-
ласти спорта;

10) программы для  электронных вычислительных 
машин (компьютерные программы для  фиксации, обра-
ботки и представления результатов спортивных соревно-
ваний и др.);
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11) базы данных (результаты спортивных соревно-
ваний, персональные данные спортсменов, результаты до-
пинг-контроля и др.).

Одной из  наиболее широко используемых форм ин-
теллектуальной собственности в области спорта является 
торговая марка ввиду ее универсальности и  широты об-
ласти применения, поскольку практически любой объект 
интеллектуальной собственности, в  том числе, наимено-
вание спортивных клубов, ключевые фразы и  иные на-
звания, могут быть зарегистрированы в форме торговой 
марки.

Одним из самых ценных активов, которые имеет спор-
тивная организация, является ее наименование, логотип 
и  иные определяющие характеристики, которые иден-
тифицируются общественностью с  относительной лег-
костью, и  с  которыми данная организация у  обществен-
ности ассоциируется. Соответственно, для  того чтобы 
иметь возможность защищать свои права на  указанные 
знаки отличия, организаторы спортивных мероприятий 
и спортивные организации регистрируют их соответству-
ющим образом, чаще всего в качестве торговых марок.

Сегодня активно используется такой способ противо-
правного посягательства на права интеллектуальной соб-
ственности в области спорта, как паразитический марке-
тинг.

Как  пишет Д. С.  Гладковский, паразитический мар-
кетинг  — это маркетинговая стратегия, «при  которой 
бренд вызывает у  потребителя ассоциацию о  связи та-
кого бренда с крупным мероприятием (в основном спор-
тивным) без  заключения с  организатором такого меро-
приятия спонсорского договора и без уплаты спонсорских 
взносов. Компании, прибегающие к  такому маркетингу, 
можно сравнить с паразитами, которые пытаются зарабо-
тать на  репутации и  популярности мероприятия без  на-
личия согласия организатора такого мероприятия, на-
рушая тем  самым права как  организатора, так и  его 
официальных спонсоров»  [4].

Для  того чтобы защитить свои права на  проводимые 
спортивные мероприятия, организаторы должны прини-
мать меры против иных частных предпринимателей, ко-
торые ссылаются на  них с  целью получения прибыли, 
не получая соответствующих на то разрешений.

Следует отметить, что владельцы прав на объекты ин-
теллектуальной собственности в  области спорта вправе 
предоставлять лицензии третьим лицам на  коммерче-
ское (то  есть платное) использование соответствующих 
авторских, патентных прав, торговых марок и  т. д. Такие 
лицензии представляют собой разрешения на  использо-
вание авторских прав, а не передачу их в полном объеме, 
то есть не связаны с передачей прав собственности на со-
ответствующие объекты. Например, речь может идти 
об использовании технологий в спортивной промышлен-
ности, о правах на трансляцию спортивных мероприятий, 
на использование товарного знака  [5].

Таким образом, специфика области спорта как  пред-
метной области регулирования охраны и защиты прав ин-

теллектуальной собственности определяется, в частности, 
тем, что  различные объекты прав интеллектуальной 
собственности и  связанные с  ними правоотношения 
сложным образом пересекаются и взаимодействуют. Это 
весьма сложные корреляции и отношения взаимной обу-
словленности.

Так, патентное право в  области спорта стимули-
рует дальнейшие технологические достижения, которые 
в  свою очередь ведут к  модернизации оборудования 
и  материалов, используемых в  сфере спорта, а  товарные 
знаки в области спорта позволяют лучше идентифициро-
вать спортивные мероприятия, команды, игроков, спор-
тивное оборудование и экипировку. Взаимодействие раз-
личных форм интеллектуальной собственности можно 
наиболее ярко проследить на примере производства спор-
тивной одежды и обуви. Патентное право защищает тех-
нологии, разработанные и  используемые для  производ-
ства указанной продукции, товарный знак используется 
для  различения марок одежды или  обуви по  сравнению 
с другими схожими товарами прочих производителей. Ав-
торским правом защищаются все графические и аудиови-
зуальные произведения, используемые для  рекламы по-
добной одежды или обуви.

Для  спортивных организаций важно учитывать то, 
что они обладают авторскими правами на логотипы, сде-
ланные для них, если имеет место передача авторских прав 
в их пользу со стороны художника или компании, которая 
выполнила коммерческий заказ по созданию логотипа.

Аудиовизуальные или  фотоизображения спор-
тсменов и спортивных команд одновременно выступают 
и как объекты прав на авторские произведения лиц, соз-
давших эти изображения, и  как  объекты прав интеллек-
туальной собственности самих спортсменов и команд  [6].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что спец-
ифика области спорта как предметно-объектной области 
регулирования охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности определяется ее интерсекциональностью, 
то  есть тем, что  различные объекты прав интеллекту-
альной собственности пересекаются  — соответственно, 
сложным образом пересекаются и  взаимодействуют свя-
занные с ними правоотношения.

Заключение. В  условиях современного развития 
права интеллектуальная собственность нуждается 
в  эффективной правовой защите. Лица, незаконно ис-
пользующие чужую интеллектуальную собственность, 
не  только причиняют значительный материальный 
ущерб, авторам (правообладателям), извлекая доходы, 
но  и  нарушают права и  законные интересы общества 
и государства.

К  сожалению, российское законодательство не  обла-
дает сформированной нормативной базой в  отношении 
интеллектуальной собственности в  спорте. Так, понятия 
«художественно-спортивные произведения» и  «эстети-
ко-творческие виды спорта» в законодательстве не закре-
плены, а  значит и  защиты в  отношении таких произве-
дений нет.
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Проанализировав нормативно-правовую базу в  об-
ласти правового регулирования интеллектуальной соб-
ственности в  сфере спорта в  Российской Федерации, 
следует отметить, что  положения об  авторском праве 
не содержат специальных норм, касающихся интеллекту-

альной собственности непосредственно в  сфере спорта. 
Поэтому считаю, что  нужно доработать законодатель-
ство в  вопросе правового регулирования интеллекту-
альной собственности в сфере спорта в Российской Фе-
дерации.
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Методы формирования цены государственного оборонного заказа и проблемы 
контроля рентабельности

Елошников Максим Игоревич, студент магистратуры
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск)

В  статье авторы пытаются выделить тенденции финансового контроля государственного оборонного заказа, 
а также обобщить нарушения в данной сфере.

Ключевые слова: государственный оборонный заказ, затратный метод, структура затрат, контракт, рентабель-
ность оборонного заказа.

Рассматривая рынок государственного оборонного за-
каза, актуальной проблемой является выбор пра-

вильной стратегии ценообразования и  установления 
нормы прибыли по  контрактам, поскольку цена кон-
тракта должна не  только обеспечивать эффективное ис-
пользование бюджетных средств, но  и  обеспечивать 
предприятию получение прибыли от  его финансово-хо-
зяйственной деятельности. Однако, большинство пред-
приятий, работающих в рамках ГОЗ, находятся на грани 
банкротства. Поэтому совершенствование мероприятий 
по  управлению прибылью является первостепенной за-
дачей.

В  ходе разработки мероприятий по  установлению эф-
фективной цены на  продукцию ГОЗ, необходимо выпол-
нить ряд предварительных этапов.

Рынок государственного оборонного заказа жестко 
регламентирован нормативно-правовыми актами, по-
скольку от  результатов работы зависит обороноспособ-

ность страны. Основополагающим регулятором данной 
сферы является Федеральный Закон №  275-ФЗ «О  госу-
дарственном оборонном заказе» от 29.12.2012, в котором 
прописаны правовые основы государственного регулиро-
вания отношений, связанных с  формированием, особен-
ностями размещения и  выполнением государственного 
оборонного заказа, определяет принципы и методы госу-
дарственного регулирования цен на  товары, работы, ус-
луги по ГОЗ  [4].

Начальная (максимальная) цена государственного кон-
тракта  — это предельное значение цены, которое указы-
вается в извещении о проведении закупки, документации 
о  закупке, приглашении принять участие в  закрытой за-
купке.

Начальная цена может формироваться с применением 
одного или нескольких основных методов:

1) метода предельного уровня цены;
2) затратного метода;

http://www.pravo.gov.ru
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3) аналогового метода.
При формировании начальной цены методом предель-

ного уровня цены, производится индексация исходной 
(базовой) цены продукции при  помощи индексов цен 
производителей, индексов-дефляторов, индекса потреби-
тельских цен. За базовую цену принимается фактическая 
цена на  продукцию по  ранее заключенному контракту, 
цена на аналогичную продукцию или цена, равная сумме 
затрат на  производство и  реализацию продукции и  раз-
мера прибыли в ценах базового года.

Данный метод рекомендовано использовать при  фор-
мировании цены на  серийную продукцию, на  поставку 
покупных комплектующих изделий к продукции по цене 
менее 1 млн. рублей за  единицу, а  также сложных по-
купных комплектующих изделий к продукции по цене от 1 
млн. рублей до  25 млн. рублей за  единицу по  номенкла-
туре   [3], согласованной головным исполнителем с  го-
сударственным заказчиком продукции, поставку сырья 
и материалов, необходимых головному исполнителю (со-
исполнителю) для производства и реализации продукции, 
закупка которой предусмотрена государственным кон-
трактом.

При  использовании затратного метода, ценообразо-
вание на  единицу продукции производится с  учетом со-
става затрат на ее производство и реализацию и размера 
прибыли. Состав затрат, включаемых в  цену на  про-
дукцию, определяется Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации.

При  аналоговом методе за  основу формирования 
цены единицы продукции берется цена аналога, схожая 
по своему функциональному назначению. Данный метод 
в  основном применяется для  определения цен на  модер-
низируемые образцы серийных изделий.

Уровень рентабельности как составная часть цены еди-
ницы продукции определяется исходя из  метода ценоо-
бразования, применяемого при  формировании данной 
цены.

Так для затратного метода, расчеты проводятся исходя 
из  плановых затрат на  покупные материалы, комплекту-
ющие изделия и прочих затрат при производстве и реали-
зации продукции по ГОЗ.

При  ценообразовании на  продукцию ГОЗ и  опреде-
ление плановой нормы прибыли по  контракту, государ-
ственный заказчик и  исполнитель являются равноправ-
ными сторонами, но  имеют совершенно отличные цели. 
Для  первого, первостепенную роль имеет оптимизация 
использования бюджетных средств (гарантия качества 
продукции при экономии бюджетных средств), а для вто-
рого — получение максимальной прибыли.

Для  обеспечения единого подхода при  определении 
цен на  продукцию оборонного назначения, утверж-
дены нормативные документы, в  которых прописан пре-
дельный норматив рентабельности на  продукцию ГОЗ 
при  ценообразовании, однако нигде нет методики, в  ко-
торой расчет уровня рентабельности зависит от типа про-

дукции или  услуг, а  также от  структуры затрат. Именно 
с  данной проблемой и  сталкиваются планово-экономи-
ческие отделы исполнителей ГОЗ и  представители госу-
дарственного заказчика. При  завышенной норме рен-
табельности по  контракту, наблюдается неэффективное 
использование оборонного бюджета, а при заниженной — 
снижение чистой прибыли организаций, которая явля-
ется основным финансирующим источником развития 
производства, и  как  следствие, замедлению темпов раз-
вития как  предприятия, так и  всей оборонной промыш-
ленности в целом.

Обычно, на  предприятии, при  расчете нормы рента-
бельности, смотрят на структуру затрат, увязанную с ма-
териальными затратами. Если их  удельный вес не  пере-
ступает пороговое значение, равное 70 %, то  принимают 
предельное значение уровня рентабельности, утвержден-
ного в  нормативных документах. Если наблюдается пре-
вышение — уровень рентабельности снижается на 5 пун-
ктов. Однако, даже такая практика присутствует не на всех 
предприятиях. Многие берут усредненной значение по-
рога рентабельности в  размере 10 % от  общей величины 
затрат. Кроме того, в  основном, исполнители ГОЗ, выпу-
ская продукцию с  длинным производственным циклом, 
вынуждены погашать ценовые разницы, возникающие 
в результате превышения нормативных затрат из-за опе-
режающего роста на  комплектующие изделия, из  своей 
чистой прибыли. Таким образом, хозяйственная деятель-
ность исполнителей контрактов по  ГОЗ становится низ-
корентабельной или убыточной.

Для  решения данной проблемы, был следует прово-
дить анализ методологических основ управления при-
былью. Однако в  нормативно-правовых актах, указан 
порядок формирования только максимального значения 
нормы рентабельности. Поэтому эффективнее внедрять 
методики расчета дифференцированных уровней рен-
табельности, учитывая структуру себестоимости про-
дукции или  услуги, а  именно удельный вес расходов 
в  разрезе принятых статей калькуляции. Для  решения 
такой задачи, следует провести анализ нескольких кон-
трактов, заключенных на  предприятии, а  именно по-
рядок калькуляции их  себестоимости, далее рассчи-
тать коэффициенты весомости постатейных расходов. 
Исходя из  структуры затрат можно определить макси-
мальный уровень рентабельности, допустимый по  за-
конодательству РФ. Если при  анализе нормы при-
были по  каждому из  контрактов, было выявлен тот 
факт, что установленный уровень рентабельности очень 
низкий по  каким-то  контрактам, то  следует рассчитать 
частные уровни рентабельности по  каждой статье рас-
ходов именно для  этих контрактов. После применения 
данной методики будет наблюдаться значительное пре-
вышение уровня рентабельности по  анализируемым 
контрактам, что  свидетельствует о  необходимости ее 
применения на предприятиях, работающих в рамках го-
сударственного оборонного заказа.
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Специфика объекта преступлений против собственности
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Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

В статье рассматривается вопрос об использовании понятий «собственность» и «сфера экономики» применительно 
к определению родового, видового и непосредственного объекта преступлений против собственности. В ходе проведён-
ного анализа выявлена необходимость отказаться от употребления экономических терминов в уголовном праве и заме-
нить их на юридические.

Ключевые слова: собственность, право собственности, сфера экономики, преступления против собственности.

The specifics of the object of property crimes
Enyutina Aleksandra Vitalyevna, student master»s degree
Crimean Branch of the Russian State University of Justice (Simferopol)

The article discusses the use of the concepts of «property» and «economic sphere» in relation to the definition of generic, specific 
and direct object of property crimes. The analysis revealed the need to abandon the use of economic terms in criminal law and replace 
them with legal ones.

Keywords: property, property rights, economic sphere, crimes against the property.

В настоящее время уголовный закон обособляет группу 
преступлений против собственности путём разме-

щения их в главе 21 раздела VIII «Преступления в сфере 
экономики» Уголовного кодекса Российской Федерации. 
В  то  же время актуальной проблемой уголовного права 
является установление объекта данной группы престу-
плений, поскольку ни  само уголовное право, ни  кака-
я-либо другая отрасль права не закрепляет нормативного 
определения понятий «сфера экономики» или «собствен-
ность».

Как  известно, в  уголовно-правовой теории одним 
из  наиболее распространённых видов классифи-
кации объектов преступлений является классифи-
кация по  уровню общности (охвата социальных ценно-
стей)  — классификация по  вертикали, в  соответствии 
с  которой зачастую выделяют родовой, видовой и  непо-
средственный объект преступления. В  архитектонике 
Особенной части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации родовой объект служит критерием формиро-
вания разделов, видовой объект соответствует названию 
главы, а  непосредственный объект принято соотносить 

с  конкретным деянием (составом преступления) и  соот-
ветственно определённой статьёй (частью статьи)   [1, c. 
119-122]. Отсюда следует, что  родовым объектом рассма-
триваемой группы преступлений является сфера эконо-
мики, а видовым — отношения собственности. Таким об-
разом, рассматриваемые понятия соотносятся как  целое 
и частное. Действительно, в юридический литературе зна-
чительно число авторов придерживаются такого соотно-
шения: например, С. А. Балеев, ориентируясь на логику де-
ления понятий, родовым объектом преступлений против 
собственности признает экономику как совокупность од-
нородных общественных отношений (социальных благ, 
ценностей), обеспечивающих нормальное функциониро-
вание экономики, в то время как сама собственность вы-
ступает видовым объектом  [2, с. 119-122].

В  контексте рассматриваемой проблемы первый во-
прос, на который необходимо ответить, заключается в сле-
дующем: что понимается под сферой экономики? Как от-
мечает Д. Д. Фоменко, под экономикой принято понимать 
сферу человеческой деятельности, направленную на  со-
здание материальных ценностей и условий для существо-
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вания общества и государства, из чего автор делает вывод 
о  том, что  объектом рассматриваемых преступлений яв-
ляются отношения, складывающиеся в  процессе реали-
зации субъектами экономической деятельности своих 
материальных интересов   [3, с. 198-199]. Хозяйственная 
деятельность является предметом правового регулиро-
вания предпринимательского (хозяйственного) права, по-
скольку данная категория изначально являлась эконо-
мической. В  основе изучаемого понятия лежит термин 
хозяйствование, которое в  современном экономическом 
словаре определяется как  ведение, управление, руковод-
ство хозяйством   [4, c. 466]. «Хозяйственная деятель-
ность,  — отмечают К. С.  Частнов и  Н. В.  Калеев,  — это 
совокупность действий, направленных, в  частности, 
на  пополнение запаса материальных благ и  обеспечение 
возможной полноты удовлетворения потребностей, ко-
торым они призваны служить»   [5, c. 282-284]. В  законо-
дательстве Российской Федерации широко используется, 
но не раскрывается термин «хозяйственная деятельность». 
Представители отечественной правовой науки полагают, 
что  хозяйственная деятельность включает в  себя произ-
водство продукции, выполнение работ и  оказание услуг, 
а также другие виды деятельности в сфере экономики  [6, 
c. 104-106]. Как отмечает А. Г. Чепурной, хозяйственными 
правоотношениями являются урегулированные нор-
мами хозяйственного права отношения, возникающие 
в  процессе осуществления предпринимательской дея-
тельности, а  также вследствие государственного воздей-
ствия на участников рынка, которые связаны взаимными 
права и обязанностями  [7, c. 16]. На современном этапе 
развития общества хозяйственная детальность зачастую 
связана с  извлечением прибыли и  является предприни-
мательской — это самостоятельная деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или  оказания услуг (часть 1 статьи 2 Гражданского ко-
декса Российской Федерации). Исходя из этого в научной 
среде бытует мнение о  том, что  родовым объектом пре-
ступлений, входящих в  раздел VIII Уголовного кодекса 
Российской Федерации, являются предпринимательские 
(хозяйственные) общественные отношения, субъектами 
которых выступают лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность, что сужает круг субъектов, ох-
раняемых уголовным законом.

Следующий термин, который необходимо рассмо-
треть,  — это собственность. Рассматриваемая категория 
нашла широкое применение в  разных отраслях знания: 
в  психологии, социологии и, конечно, экономике. Хотя 
собственность и  является преимущественно понятием, 
фигурирующем в  гражданском праве, она все  же регули-
руется и  другими отраслями  — конституционным, на-
логовым, административным, трудовым и  уголовным 
правом. Теоретики права ведут дискуссии о том, что пред-
ставляет собой «собственность» и «право собственности», 
об  их  соотношении. Считается, что  понятие «собствен-
ность» так  же, как  и  рассмотренное понятие «сфера эко-

номики», является сугубо экономическим. Как  отметила 
З. К.  Джафарова, все, окружающее людей, не  может яв-
ляться общим, права каждого на  все объекты не  могут 
быть равными хотя  бы потому, что  в  таких условиях те-
ряется экономический интерес и  ответственность за  эф-
фективное использование ресурсов и жизненных благ  [8, 
c. 65-66]. Карл Маркс предложил такое определение соб-
ственности, при  котором она рассматривается как  отно-
шения между людьми по  поводу присвоения вещей (ма-
териальных благ). Общим образом собственность можно 
представить как  общественную форму присвоения 
людьми экономических благ  [9, c. 22-26]. Как справедливо 
отметила М. И.  Третьяк, на  сегодняшний день каждая 
из  отраслей знаний привнесла в  понятие собственности 
свои черты, не ограничившись единым пониманием, будь 
оно экономическим или правовым. По её мнению, в оте-
чественном уголовном законе собственность по сей день 
рассматривается как  экономическая категория  — факти-
ческое отношения присвоения имущества (вещи). Автор 
отмечает, что  такое понимание объекта преступлений 
имеет ряд преимуществ: во-первых, позволяет выделить 
отношения собственности не  только из  всей совокуп-
ности общественных отношений, но  и  из  общего числа 
имущественных (экономических) отношений, что наблю-
дается в разделении главы 21 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Преступления против собственности» 
и  главы 22 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Преступления в  сфере экономической деятельности»; 
во-вторых, признать собственность значимым объектом 
уголовно-правовой охраны; в-третьих, закрепить пере-
чень преступлений, отличающихся от  других деяний, 
в  которых имущество также является предметом; в-чет-
вёртых, выделить экономических признак предмета хи-
щения, по  которому становится возможным отграни-
чения подобных деяний от экологических  [10, c. 190-193]. 
С другой стороны, исследователи этого вопроса считают, 
что использование в уголовном праве экономических тер-
минов для  обозначения объектов состава преступлений 
противоречит основам уголовного права, запрещающим 
применять положения, которые прямо не предусмотрены 
законодательством.

В  среде имущественных посягательств зародилась 
группа противоправных деяний, интегрированных впо-
следствии в  экономические (хозяйственные престу-
пления). В  качестве подлежащих охране объектов вы-
делялись право собственности, имущественные права 
и  имущество в  целом. Наряду с  тем, что  владение иму-
ществом стало пониматься и  как  право, в  его понятие 
стали включать не  только объекты материального мира, 
но  и  субъективные права. В  статье 209 Гражданского ко-
декса Российской Федерации выводится смысловое содер-
жание права собственности: так, собственнику принад-
лежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. Д. С. Терещенко убеждён, что собственность 
не  является имуществом, а  представляет собой «некое 
состояние или  некий правовой режим, в  котором нахо-
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дится такое имущество»  [11, c. 112-188]. Право собствен-
ности в цивилистике понимается в двух значениях: в объ-
ективном смысле оно является совокупностью правовых 
норм, регулирующих отношения по  поводу принадлеж-
ности материальных благ и  интеллектуальной собствен-
ности определённому лицу, осуществления собствен-
ником по  своему усмотрению правомочий в  отношение 
объекта собственности, в  субъективном смысле  — юри-
дически обеспеченной возможностью собственника вла-
деть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему 
вещью, а в отношении интеллектуальной собственности — 
отчуждать или  передавать право пользования   [12, c. 
88-89]. Общепринятым является мнение о том, что право 
собственности регулирует статику имущественных (во-
левых) отношений собственности как состояние принад-
лежности (присвоенности) благ, в то время как динамика 
этих отношений (переход материальных благ) опосреду-
ется обязательственным правом. Право собственности 
является основополагающим субъективным правом аб-
солютного характера, непосредственно вытекающим 
из  закона. Все друге права  — право хозяйственного ве-
дения, право пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком, право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, сервитутное право  — 
производны от  права собственности и  являются ограни-
ченными вещными правами   [13, c. 370-375]. Открытым 
является вопрос об  охране уголовным законом ограни-
ченных вещных прав. В пункте 1 примечания к статье 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации содержится 
понятие хищения — это совершенные с корыстной целью 
противоправные безвозмездное изъятие и  (или) обра-
щение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб собственнику или  иному вла-
дельцу этого имущества. В  формулировке «иному вла-
дельцу этого имущества» содержится предпосылка к  ох-
ране общественных отношений по осуществлению права 
владения. Однако для  преступлений против собствен-
ности, не  образующих хищения, эта задача остаётся не-
разрешенной.

Таким образом, вопрос об  объекте преступлений 
против собственности в настоящее время является дис-
куссионным. Во-первых, противоречивым является ши-
рокое использование в уголовном праве экономических 
терминов для  обозначения объектов преступлений: 
споры относительно определения понятий собствен-
ности, начавшиеся в  гражданско-правовой литературе, 
получили продолжения в  уголовно-правовых источ-
никах, усугубившись экономическим наполнением. Раз-
личные отрасли знаний привносят в понятия «собствен-
ность» свои черты, что создаёт трудности в определении 
круга отношений, выступающих объектом уголов-
но-правовой охраны. Во-вторых, круг охраняемых уго-
ловным правом имущественных прав и  интересов 
не  ограничен только правом собственности, а  факти-
чески охватывает и иные вещные права, что требует ре-
акции законодателя.
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Возможность принудительного изъятия образцов для сравнительного 
исследования: проблемы теории и практики

Железова Людмила Юрьевна, слушатель
Нижегородская академия МВД России (г. Нижний Новгород)

Процедура получения образцов для  сравнительного 
исследования на  сегодняшний день регламентиро-

вана статьей 202 УПК РФ  [2]. Данная норма предусматри-
вает основания, а также процесс получения необходимых 
образцов у  подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 
и свидетеля, однако несмотря на четкое законодательное 
закрепление производства данного следственного дей-
ствия, ряд проблемных вопросов при его осуществлении 
все же возникает.

Так, на практике не редки случаи, когда участники уго-
ловного судопроизводства, у  которых необходимо полу-
чить те или  иные образцы для  сравнительного исследо-
вания, отказываются от прохождения данной процедуры, 
а  в  свою очередь это имеет принципиальное значение 
для предварительного расследования. В таких ситуациях 
дальнейшие действия следователя уголовно-процессу-
альным законом не  оговариваются, что  на  наш взгляд, 
явно можно считать недоработкой законодателя. Ввиду 
чего возникает весьма логичный вопрос: «как  субъекту 
расследования можно поступить в  данной ситуации?». 
Стоит отметить, что если речь идет об отказе со стороны 
потерпевшего или свидетеля, то здесь в ход должны идти 
убеждения следователя и  в  первую очередь разъяснение 
статьи 308 УК РФ   [3], в  соответствии с  которой отказ 
свидетеля или  потерпевшего либо уклонение от  предо-
ставления образцов почерка и  иных образцов для  срав-
нительного исследования является уголовно наказуемым 
деянием. По  нашему мнению, санкция данной нормы 
весьма строгая, и  при  правильном ее толковании свиде-
телю или  потерпевшему  — это может избавить от  про-
блемы, связанной с нежеланием данных лиц предоставить 
свои образцы для сравнительного исследования.

Сложнее ситуация обстоит с  такой категорией лиц 
как  подозреваемые и  обвиняемые, поскольку на  сегод-
няшний день возможности привлечь их  к  ответствен-
ности, по  аналогии с  потерпевшими и  свидетелями 
за  отказ от  предоставления своих образцов не  представ-
ляется возможным. Когда  же начинается разговор о  воз-

можности принудительного изъятия образцов у  подо-
зреваемых и обвиняемых многие ученые в рамках теории 
и конечно же сторона защиты в рамках практической де-
ятельности возражают и  оспаривают возможность осу-
ществления данных действий, ссылаясь при этом на поло-
жение ч. 1 ст. 51 Конституции РФ   [1], где закрепляется, 
что  никто не  обязан свидетельствовать против самого 
себя, а также на ч. 1 ст. 9 УПК РФ и ч. 2 ст. 202 УПК РФ, ко-
торые закрепляют сходное положение о недопустимости 
осуществления действий и  принятия решений, которые 
могут унизить честь и достоинство участника уголовного 
судопроизводства.

Так, сторона защиты и  ряд исследователей убеждены 
в том, что принуждение при получении образцов для срав-
нительного исследования невозможно, поскольку, безус-
ловно, унижает честь и достоинство человека.

На данный момент, законодатель не дает ответа на во-
прос, как  поступать следователю, если подозреваемые 
и  обвиняемые отказываются предоставлять образцы 
для  сравнительного исследования, ссылаясь при  этом 
на ч. 1 ст. 51 Конституции РФ и в этой связи, по нашему 
мнению, законодателю также следует дать разъяснение 
относительного того распространяется ли положение ч. 1 
ст. 51 Конституции РФ на данный случай, т. е. когда лицо 
по  собственной воле не  желает предоставлять образцы, 
которые могут иметь значение для расследования уголов-
ного дела.

При  этом стоит отметить, что  на  практике имели 
место быть случаи принудительного получения образцов 
для  сравнительного исследования, а  именно образцов 
крови у гражданина О. Ю. Сойкина. По итогу произведен-
ного в отношении него следственного действия им была 
подана жалоба на нарушение его конституционных прав. 
Весьма интересной представляется позиция Конституци-
онного Суда по  данному обращению, поскольку в  соот-
ветствии с Определением КС РФ от 24 сентября 2013 г. №  
1297-О  [4] было принято решение об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы.
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Так, КС РФ свое решение аргументировал тем, 
что  Конституция Российской Федерации, гарантируя 
каждому право защищать свои права и  свободы всеми 
способами, не  запрещенными законом и  право не  сви-
детельствовать против себя не  исключает возможность 
проведения различных процессуальных действий с  уча-
стием подозреваемого или обвиняемого, а также исполь-
зования образцов биологических тканей и  пр. в  целях 
получения доказательств. На  основании данного ре-
шения можно сделать вывод о том, что позиция КС РФ 
не исключает возможности принудительного получения 
образцов у  подозреваемого или  обвиняемого, если это 
необходимо для получения доказательств и достижения 
объективной истины по делу, однако при этом субъекту 
расследования необходимо не  переступить границы до-
пустимого принуждения для  исключения унижения 
чести и достоинства человека.

Таким образом, на  основании проведенного анализа 
следственной и  судебной практики, а  также научной ли-
тературы, мы делает вывод о возможности принудитель-
ного получения образцов для  сравнительного исследо-
вания у подозреваемых и обвиняемых, в случае их отказа 
от добровольного их предоставления. Тем не менее, стоит 
отметить, что  поскольку такого права УПК РФ на  сегод-

няшний день не  предусматривает на  практике это вы-
зывает некую боязнь по  осуществлению принудитель-
ного изъятия образцов для сравнительного исследования, 
ввиду чего, по нашему мнению, законодателю следует рас-
смотреть вопрос о возможности внесения поправок в ст. 
202 УПК РФ, в части закрепления в ней возможности при-
нудительного изъятия образцов для  сравнительного ис-
следования.

Еще один проблемный вопрос касается получения об-
разцов для  сравнительного исследования, которые даже 
в  принудительном порядке получить затруднительно. 
В  частности, здесь мы ведем речь о  тех образцах, полу-
чение которых принудительно практически невозможно 
в силу естественных причин, например, образцы почерка, 
когда лицо даже отказывается брать ручку, либо образцы 
голоса, в случаях, когда лицо на протяжении всего предва-
рительного расследования не произносит ни слова.

Данный проблемный вопрос остается открытым. 
На  наш взгляд, такого рода поведение подозреваемых 
или  обвиняемых можно явно признать противодей-
ствием расследованию и бороться с таким явлением стоит 
путем установления в УК РФ уголовной ответственности 
за  данные деяния по  аналогии с  отказом от  дачи пока-
заний свидетелем или потерпевшим.
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В статье исследуются основные полномочия присяжных заседателей. Суд присяжных выступает особой формой су-
дебного разбирательства, где помимо состава суда, в который входят судьи — профессионалы, присутствуют также 
и присяжные заседатели, которые совместно с судьей призваны осуществлять функцию правосудия. Во всех случаях ре-
шения присяжные принимают независимо от точки зрения профессиональных судей в отношении конкретного дела.
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ливость приговора, судебное разбирательство.

Впервые суд присяжных появился в России около двух 
десятилетий назад. Но  в  ходе практического опыта 

в период с 1993 г. до 2009 г. обнаружилось несколько про-

блемных моментов, которые проявлялись в  ходе приме-
нения этой формы правосудия при разборе уголовных дел. 
Процент приговоров, которые были опротестованы либо 
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обжалованы присяжными заседателями от  остальных 
процессуальных судов, остался достаточно высоким. Пра-
вовая природа судопроизводства с  участием присяжных 
заседателей дает весьма сильный резонанс в  обществе, 
особенно в  случаях, когда определяет специфику выне-
сения оправдательного приговора, при  том, что  мнение 
этой коллегии расходится с  мнением большинства насе-
ления.

Получение статуса, который носит временный ха-
рактер и  определяет гражданина страны как  участника 
суда присяжных, дает определенные права, которые под-
разумевают также несение ответственности и  выпол-
нение ряда обязательств. Эти нормы регламентированы 
законодательством в  сфере процессуального уголовного 
права. Статус считается правовым с того момента, как за-
седатель суда присяжных дает присягу. Но, поскольку 
присягать обязуются не только члены основного состава, 
но  и  те, которые относятся к  группе запасных, только 
статус первой категории является полноценным. В  слу-
чаях, когда присяжный из  запаса переходит в  ходе судо-
производства в  основную коллегию, он в  тот  же момент 
приобретает соответствующий статус. При  этом колле-
гиат имеет права и определенные законодательством обя-
занности  [2, с. 147].

Порядок, согласно которому гражданин может быть 
призван исполнить обязанности присяжного, регламен-
тирован статьями Уголовно-процессуального кодекса 
РФ. Норма подразумевает, что один человек может быть 
вызван в  таком качестве в  суд не  чаще, чем  раз в  один 
год. Всего предусмотрено, что задействовать граждан РФ 
можно в течение 10 рабочих дней. При этом есть одно ус-
ловие — в случае, если судебные разбирательства по од-
ному и тому же делу затягиваются на более длительный 
срок, то  состав присяжной коллегии может быть со-
хранен.

Те граждане, которые были вызваны судом в качестве 
кандидатов на роль присяжных, но не попали в состав ос-
новной коллегии и при этом не были освобождены от со-
ответствующих обязанностей кандидата, могут быть за-
действованы в следующем заседании суда.

Статус присяжного от  народного заседателя предус-
матривает иные полномочия по их содержанию и объему. 
Так, эти участники процесса должны выносить вердикт 
о том, виновен ли подсудимый, или нет. При вынесении 
решения от  них требуется определить, прежде всего, 
было ли совершено действие, в котором заключается об-
винение, достаточна ли доказательная база касательно ви-
новности подсудимого (ст. 339 УПК РФ). Важно учиты-
вать, что в качестве доказательств могут рассматриваться 
только те, которые предоставил суд, а  не  те, которые до-
быты присяжными каким-либо образом.

При  этом стоит отметить, что  никакого отношения 
к  определению степени и  формы наказания, которое на-
значается обвиняемому в случае признания его виновным, 
присяжные не имеют. Также участники коллегии не могут 
быть задействованы и в остальных сложных механизмах 

процессуального суда, которые касаются вынесения при-
говора. Но закон предусматривает, что суд присяжных на-
делен некоторыми расширенными полномочиями, если 
рассматривается дело о преступлении тяжком или особо 
тяжком. В  таких случаях мнение присяжной коллегии 
будет учитываться при назначении степени уголовного на-
казания, а именно вопрос того, допускается ли или нет ка-
кое-либо снисхождение к обвиненному лицу. В судебной 
практике этот момент нередко оказывал существенное 
влияние, кардинально изменяя решение  [1, с. 55].

УК РФ содержит нормы, ограничивающие изменения 
наказания осужденным, которые признаны заслуживаю-
щими на  снисхождение. Согласно действующему регла-
менту, уменьшение срока или  размера наказания может 
составлять не более 1 / 3 от прописанных в УК. При этом 
к  обвиняемому, который был признан виновным за  пре-
ступление, наказание за  которое предусмотрено в  виде 
пожизненного лишения свободы или  смертной казни, 
при  решении о  возможности снисхождения такие нака-
зания применены не будут (ч. 1 ст. 65 УК).

УК РФ предусматривает, что судья обязуется соблюсти 
и  другие нормы для  смягчения наказания за  уголовное 
преступление, если присяжная коллегия вынесла вердикт 
о  применении снисхождения. При  этом в  процессе при-
нятия решения о  степени наказания следует учитывать 
предусмотренные в  нормах УК РФ обстоятельства, ко-
торые считаются отягчающими или смягчающими (ст. 61, 
63). Если присяжные придут к  выводу, что  обвиняемый 
заслуживает снисхождения, то  отягчающие обстоятель-
ства должны быть опущены (ст. 61). И при такой ситуации 
наказание обвиняемого лица будет назначено уже в соот-
ветствии с нормами о смягченном наказании за уголовное 
преступление (ст. 64 УК РФ). Описанные выше правила 
обязательны к принятию во внимание судьей.

Гражданин, который исполняет обязанности присяж-
ного заседателя в  суде, получает право неприкосновен-
ности и  другие гарантии. При  этом гарантии, которые 
обеспечивают то, что  присяжные заседатели будут неза-
интересованными и независимыми лицами, устанавлива-
ются теми же нормами, что применяются и для судьи. Речь 
идет о процедуре осуществления правосудия, которая ре-
гламентируется действующим законодательством. Также 
существует запрет на  то, чтобы вмешиваться в  деятель-
ность правосудия.

Государство обязуется защищать жизнь и  здоровье 
присяжных заседателей от посягательств, что распростра-
няется также на его имущество и на членов его семьи. Осу-
ществляют меры по  исполнению обеспечения безопас-
ности сотрудники органов внутренних дел. Однако они 
будут выполнять необходимые действия при наличии за-
явления о том, что участнику коллегии присяжных угро-
жает опасность, либо в ситуациях, когда сотрудники ОВД 
найдут какие-либо другие свидетельства того, что  опас-
ность присутствует.

Есть перечень основных прав, которые получает при-
сяжный заседатель. Ими гражданина наделяют соответ-
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ствующие правовые акты уголовно-процессуального за-
конодательства. В перечень таких прав входят:

участие в исследовательском и следственном процессе, 
направленных на  уточнение обстоятельств дел, поста-
новка вопросов допрашиваемым лицам (осуществляется 
не напрямую, а с помощью представителя), осмотр веще-
ственных доказательств и имеющих отношение к делу до-
кументов;

направление председательствующему просьбы, ка-
сающейся разъяснения той или  иной законодательной 
нормы, которая имеет отношение к  рассматриваемому 
делу, а также трактовки понятий и терминов, которые им 
могут быть непонятны, и  содержания оглашенных доку-
ментов во время судебного процесса;

документирование собственных тезисов, которые 
впоследствии можно будет использовать на  подготови-
тельном этапе проведения совещаний в предназначенном 
для этого помещении, запись ответов на задаваемые при-
сяжным вопросы (отвечать на  них можно, зачитывая 
их с листа).

Принимать активную форму участия в  ходе прове-
дения изучения обстоятельств дела, которое находится 
в  компетенции уголовного процессуального суда, при-
сяжный заседатель имеет право только посредством пред-
ставителя  — судьи. Стоит признать, что  эта норма по-
зитивно сказывается на  практике, потому что  без  ее 
соблюдения могут иметь место нарушения порядка за-
седания суда со  стороны народного представителя. При-
сяжные не могут действовать полностью самостоятельно, 
поскольку при  таком формате взаимодействия участ-
ников процесса ход следствия может быть нарушен. Про-
блема в  том, что  вопросы, которые решит задать пред-
ставитель присяжной коллегии, не  обязательно будут 
относиться к делу. Также они могут быть сформулированы 
несоответствующим образом и  даже вводить в  заблу-
ждение остальных членов группы присяжных. К тому же, 
под влиянием того, что ход судебных разбирательств все 
чаще становится все более сложным и затянутым, в срав-
нении с опытом предыдущего десятилетия, возрастает ве-
роятность запугивания присяжных при прямом контакте 

с  обвиняемым и  другими допрашиваемыми ими лицами 
напрямую  [3, с. 45].

В  практиках многих стран такие действия тоже счи-
таются дискредитирующими. Однако не  во  всех. По-
лезно, например, отметить, что  в  1808  году статья 311 
УПК Франции предусматривала наделение присяжных за-
седателей правом проведения допроса свидетелей лично. 
А  Австрийский УПК (п. 309) позволяет членам при-
сяжной коллегии потребовать проведения дополнитель-
ного следствия в  суде, повторного допроса свидетеля 
и проведения очной ставки  [36]. Такой опыт мог бы быть 
перенят российским законодательством, поскольку ав-
стрийское право способствует устранению пробелов в до-
казательной базе, которые могут возникать в  представ-
лении присяжными заседателями обстоятельств дела. Это 
помогло бы, в свою очередь, устранить необоснованность 
выносимых коллегиатом решений.

Можно подытожить вышесказанное, отметив, 
что закон относит к списку полномочий, которыми наде-
ляются присяжные, перечень указанных действий в п. п. 
1,2 и  4 ч. 1 ст. 299 УПК. Дополнительно сюда относится 
также принятие решения о  заслуживании осужденным 
снисхождения. Полномочия коллегии присяжных и пред-
седательствующим в  суде лицом разграничивается, по-
скольку первые могут не  иметь должной профессио-
нальной подготовки, и  они недостаточно осведомлены 
во многих юридических и правовых аспектах. УПК ст. 17. 
позволяет членам присяжной группы проводить оценку 
доказательств, основываясь на  личных убеждениях, 
при  этом рассматриваться должны только те, которые 
предоставлены судом. Несмотря на дискреционный в зна-
чительной степени характер принятия решений, осущест-
вление усмотрения присяжных отражает отношение об-
щества к рассматриваемым аспектам дела  [5, с. 124].

В заключении можно отметить, что расширение инсти-
тута суда присяжных, является положительным шагом, 
который приведет к  активному развитию демократиче-
ских начал в стране и обеспечит доверие народа к россий-
скому судебному производству и  справедливости выне-
сенного судебного решения.
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Управление муниципальным имуществом на примере осуществления 
муниципального земельного контроля в Салехарде

Закревский Максим Ринатович, студент
Тюменский государственный университет

В статье рассматриваются вопросы управления муниципальным имуществом на примере осуществления муници-
пального земельного контроля в г. Салехарде. Проанализированы и систематизированы нарушения земельного законода-
тельства, а также акты, составленные по данным нарушениям.

Ключевые слова: муниципальное имущество, управление муниципальным имуществом, регион, осуществление муни-
ципального земельного контроля, нарушения земельного законодательства.

Муниципальное имущество  — движимое и  недви-
жимое имущество, находящееся в  муниципальной 

собственности муниципального образования.
Вопросы, связанные с имуществом, изучались такими 

российскими учёными как: Андреева  А. В., Белокопы-
това Е. Н., Маслов Б. Г., Пригода Л. В., Разорвин И. В., и за-
рубежными учёными: Ballestero F., Nam T. и другими.

При  управлении и  распоряжением муниципальным 
имуществом необходимо учитывать особенности право-
вого режима объектов. Сейчас в нашей стране всё больше 
учёных говорят о  наличии цифровой инфраструктуры 
и  повышении компетенции граждан в  цифровой эко-
номике. Ускорение передачи, обработки и  хранения 
данных влияют на  трансформацию их  роли и  значения 
для  обеспечения общественного воспроизводства. Бы-
стрый рост объёма доступных данных сопровождается 
также большим объёмом лишней информации в  Ин-
тернет, тем самым усложняя поиск нужной информации, 
в  т. ч. и  по  поиску муниципальной собственности. И  со-
временные платформы привносят правовые и междисци-
плинарные перспективы в трудовые, рыночные, техноло-
гические и  другие проблемы, возникающие в  результате 
их применения.

Учитывая, что  развитие экономики проходит в  вы-
соком темпе, можно представить применение искусствен-
ного интеллекта в  управлении перспективной государ-
ственной собственностью. Искусственный интеллект 
в дальнейшем будет серьёзным конкурентом тем, кто се-
годня создаёт цифровую экономику: учёным, конструк-
торам, программистам. Учитывая это, в  экономическую 
деятельность внедряются роботы-программисты, роботы 
управленцы, наделённые искусственным интеллектом  [1].

Муниципальная собственность является экономиче-
ской основой местного самоуправления и  материальной 
базой работоспособной экономики муниципального об-
разования (далее по тексту МО). Субъектом управления 
муниципальной собственностью является население МО 
и  органы местного самоуправления, не  входящие в  си-
стему органов государственной власти. Управление му-
ниципальным имуществом должно быть направлено 
на  создание эффективного механизма использования 
собственности. Имущество МО не  считается государ-

ственным. Одной из  составляющей муниципальной соб-
ственности является наличие тех или  иных природных 
ресурсов. Отдельные акты разграничения прав на  при-
родные ресурсы нашли отражение в  различных актах, 
таких как: Лесной кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Во-
дный кодекс РФ и т. д.

Существует необходимость местным органам власти 
больше уделять внимания при  переходе к  цифровому 
управлению тех или  иных процессов, к  созданию пра-
вильно выстроенного цифрового пространства с  ис-
пользованием масштабной IT-стратегией. Важно также 
внедрение автоматизированной системы управления му-
ниципальным имуществом для  полной инвентаризации 
городской собственности, составления достоверного пе-
речня имущества и контроля за эффективным использо-
ванием, т. е. приращение стоимости. Например, приме-
нение процессного подхода позволит более оперативно 
решать возникающие экономические вопросы и  воздей-
ствовать на будущий результат.

С 2021 года Росреестр по муниципальным округам ра-
ботает над созданием Единого информационного ресурса 
о  земле и  недвижимости. Сейчас эти сведения хранятся 
более чем в десяти различных информационных системах. 
Объективный и  своевременный статистический мони-
торинг процессов и  результатов цифровизации муници-
пального имущества может быть реализован в  полном 
объёме при  наличии соответствующего подзаконного 
акта о  порядке статистического мониторинга цифровой 
трансформации. Основные цели цифровизации собствен-
ности муниципального образования  — это сбор и  сопо-
ставление сведений о земле и недвижимости, которые со-
держатся в разных государственных картотеках.

Целью развития информационного обеспечения ор-
ганизационно-экономического механизма рациональ-
ного использования земельных ресурсов является дости-
жение максимально эффективного использования земель, 
при этом сохраняя и улучшая природные свойства земли, 
как  особенного социо-эколого-экономического объекта, 
являющегося основой успешного развития региона. По-
вышение экономической эффективности использования 
земель предприятиями Агропромышленного комплекса, 
Лесопромышленного комплекса и  других, должно сопро-
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вождаться контрольно-координационной деятельностью 
со стороны государственных органов власти  [2].

При  этом экономическая составляющая, является 
важной частью, но  не  единственной в  системе использо-
вания земель. Значение экологической, природной, со-
циальной и других функций земли должны учитываться 
при  совершенствовании системы рационального исполь-
зования земель. Такой комплексный подход к  использо-
ванию земельных ресурсов подразумевает формирование 
системы социо-эколого-экономического обоснования хо-
зяйственной деятельности на землях всех категорий в не-
зависимости от  форм собственности и  видов разрешён-
ного использования.

Данная система обоснования подразумевает использо-
вание качественной и  своевременной земельной инфор-
мации и, как следствие, предполагает развитие информа-
ционного обеспечения. Суть развития информационного 
обеспечения заключается в  формировании региональ-
ного информационного пространства (далее по  тексту 
РИП) земельной информации для  предоставления ком-
плексных данных о  земельных ресурсах в  единый банк 
данных страны  — «Единое информационное простран-
ство» (ЕИП), созданного на платформе универсальной ге-
оинформационной системы, желательно отечественного 
производства, открытой для  пользователей и  имеющей 
возможности для  интеграции, аккумуляции, обработки 
и интерпретации разнородной земельной информации.

Следовательно, целью создания РИП является обеспе-
чение полной, актуальной и  достоверной информацией 
о  земельных ресурсах, расположенных в  регионе для  по-
вышения эффективности и рациональности их использо-
вания на  основе осуществления комплексной социо-эко-
лого-экономической оценки.

Задачи, решаемые при формировании РИП: выявить, 
определить и  отобрать источники земельной инфор-
мации; разработать структуру и  состав базы данных зе-
мельной информации; определить программное обеспе-
чение, на основе которого формируется РИП; обеспечить 
доступ к земельной информации всех заинтересованных 
пользователей на  основе применения цифровых техно-
логий; обосновать применение геоинформационных си-
стем в  качестве наиболее оптимального инструмента 
обработки, интерпретации и  визуализации земельной 
информации имеющую геопространственную ориен-
тацию.

Земельный контроль является важнейшим ин-
струментом в  системе регулирования земельными от-
ношениями, цель которого выявление отклонений 
от  общепринятых стандартов и  принципов закон-
ности. Муниципальный земельный контроль явля-
ется, с  одной стороны, инструментом исполнения зе-
мельной, экономической и  экологической политики 
страны. С другой стороны, это отдельный вид админи-
стративной деятельности государства, который имеет 
свои собственные независимые цели, задачи, функции 
и формы реализации.

В российской правовой системе был закреплен термин 
муниципального контроля в  принятом Федеральном за-
коне от 26.12.2008 №  294-ФЗ (ред. от 18.12.2020) «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при  осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

В тексте закона упоминаются две формы обеспечения 
законности деятельности  — надзор и  контроль, однако 
в  отношении муниципального уровня законодатель вы-
деляет только форму контроля. Целью проведения му-
ниципального земельного контроля является выявление 
компетентными органами нарушений норм земельного 
законодательства, за которое действующим законодатель-
ством предусмотрена ответственность.

В  результате устранения нарушений земельного зако-
нодательства и  организации рационального использо-
вания земель землепользования могут характеризоваться 
как устойчивые и соблюдаются нормы охраны земельных 
ресурсов. Результатом проведения проверки является акт 
проверки, в  котором указывается информация о  выяв-
ленном органами муниципального земельного контроля 
совершенного правонарушения. Впоследствии копия та-
кого акта направляется в орган государственного земель-
ного надзора, который рассмотрев указанный акт должен 
принять решение о  возбуждении дела об  администра-
тивном правонарушении либо об  отказе в  возбуждении 
дела.

Полученное по результатам проверки решение органа 
государственного надзора направляется в орган местного 
самоуправления. Государственный земельный надзор 
на  территории МО осуществляется согласно годового 
плана, также проводятся внеплановые проверки устра-
нения нарушений по  ранее выданным предписаниям на-
рушителям земельного законодательства, а  также по  ре-
зультатам проведенных административных обследований, 
в  ходе которых были установлены признаки нарушений 
земельного законодательства. Земельный надзор осущест-
вляется государственным инспектором, прокуратурой 
района и полицией.

При  осуществлении муниципального земельного кон-
троля в  г. Салехарде за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
проведено 147 проверок на  предмет соблюдения требо-
ваний земельного законодательства, в  том числе 4 пла-
новых проверок юридических лиц. Составлено 14 актов 
проверки, по которым нарушений не выявлено — рис. 1.

По  результатам проверок предписаний устранено 27 
нарушений земельного законодательства.

По  результатам осуществления муниципального зе-
мельного контроля за данный период:

1) Проведены плановые (рейдовые) осмотры, об-
следования земельных участков, находящихся в  муни-
ципальной собственности и  государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также обследования, 
в  том числе проводимые в  рамках предоставления му-
ниципальных услуг, и  обследование земель на  которых 
расположены деревянные строения (не  имеющих пра-
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воустанавливающих документов) с  целью их  признания 
бесхозяйными в  судебной порядке, по  результатам ко-
торых составлено 1395 акта обследования.

2) Выдано 75 предписаний об  устранении выяв-
ленных нарушений в области земельных отношений.

3) Оплачено административных штрафов за  нару-
шение требований земельного законодательства на общую 
сумму 232 965 рублей 35 копеек.

4) Устранено 44 нарушения земельного законодатель-
ства.

5) Снесено 158 самовольно установленных строений.
Таким образом, на основе практических данных о му-

ниципальном земельном контроле, значимость данного 
вида контроля, в  современных условиях постоянно воз-

растает в силу несоблюдения законности. Сравнительный 
анализ с 2020 г. показывает, что в 2021 г. количество про-
верок на предмет соблюдения требований земельного за-
конодательства имеет динамику роста и  увеличилось 
на 32 проверки (115 проверок в 2020 г.  [4] / 147 проверок 
2021  г.   [3]). Как  показал анализ количества нарушений 
в  области земельного законодательства в  г. Салехарде, 
их  количество растет. В  2021  г. наблюдается увеличение 
динамики нарушений на 11 нарушений (2020 г. — 95 нару-
шений  [3], 116 — нарушений — 2021 г.  [4]). В 2021 г. уве-
личилось количество актов проверок по факту самоволь-
ного занятия земельных участков на  6 актов проверки 
(2020 г. — 36  [3] / 2021-42  [4]). По сравнению с 2020 г. зна-
чительно возросло количество предписаний выданных 

Рис. 1. Нарушения земельного законодательства с 01.01.2021 по 31.12.2021 в г. Салехарде  [3]
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ранее и не исполненных с 39 до 46 предписаний. Увеличи-
лось и количество взимаемых штрафов за нарушения.

Наличие различного рода правонарушений, а  также 
динамика роста проверок свидетельствует о  недоста-
точной эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности, а  также профилактике нарушений в  области зе-
мельного законодательства.

Несмотря на  то, что  система управления муници-
пальным имуществом в  г. Салехард активно развива-
ется, при всем при этом, сохраняется множество проблем 
как правового, так и правоприменительного характера.

Кроме этого, стоит указать на  влияние различных 
факторов контрольной деятельности в  области соблю-
дения земельного законодательства. За  последние три 
года на проведение контрольно-надзорных мероприятий 
влияет пандемия.

Различного рода нарушения земельного законодатель-
ства, такие как  захламление земельных участков, само-
вольное строительство уже становятся нормой. Кроме 
этого, субъекты права не  исполняют уже вынесенные 
предписания, что  требует ужесточения администра-
тивной ответственности.

Вопрос повышения эффективности и качества управ-
ления муниципальным имуществом в г. Салехард акту-
ален не только в отношении контрольной деятельности: 
от  этого зависит и  результативность муниципальной 
системы, конкурентоспособность бизнеса, и результаты 
муниципального управления региона в  целом  — Яма-
ло-ненецкого автономного округа. Под  эффективно-
стью управления муниципальным имуществом г. Сале-
хард понимается достижение управляемыми объектами 
публичной собственности поставленных целей госу-
дарственного и  муниципального управления при  наи-

меньших ресурсных затратах. Это в  свою очередь 
должно опираться на четкую нормативно-правовую ос-
нову.

В  рамках мер совершенствования управления муни-
ципальным имуществом предлагается три направления: 
совершенствование политики муниципального уровня 
не только в области контрольно-надзорной деятельности, 
но  и  комплекса регулирования; повышение эффектив-
ности контроля, усиление качества организации работы 
муниципальных служащих, осуществляющих муници-
пальный контроль в  сфере соблюдения земельного зако-
нодательства. В  рамках эффективности земельного кон-
троля в  г. Салехард необходима разработка стратегий 
эффективности в Администрации г. Салехард, разработка 
мониторинговых программ по различным районам г. Са-
лехард, внедрение инновационных практик дистанцион-
ного надзора земельного контроля. Важная задача, необ-
ходимо сделать контроль действенным, не  должно быть 
так, чтобы нарушение имело длящийся характер. В первую 
очередь необходимо устранить проблему неисполнения 
уже вынесенных предписаний.

Для  этого, необходимо по  некоторым видам нару-
шений предусмотреть более короткие сроки реагиро-
вания, чтобы устранить длящееся действие вреда. Необ-
ходима разработка большого количества методических 
указаний для  предпринимательского сообщества и  насе-
ления.

Важно сформировать кардинально новые подходы 
к земельному контролю в г. Салехард, который будет но-
сить: гибкий, действенный характер, иметь стратегиче-
скую основу. Важно совершенствовать компетентность 
и  в  целом профессионализм муниципальных служащих, 
осуществляющих контроль.
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Предметом статьи являются этические правила и нормы, регламентирующие работу органов прокуратуры в ус-
ловиях цифровизации. Значительное расширение количества используемых технологий, их массовость приводят к по-
требности выработки необходимых требований к этике прокурорского работника. Автором исследованы основные на-
правления развития современных технологий и их влияние на деятельность органов прокуратуры. Особое внимание 
уделено вопросам воспитательной работы, направлениям совершенствования правового регулирования.

Ключевые слова: служебная этика, прокурорский работник, цифровизация, цифровые технологии, воспитательная 
работа.

Office ethics of a prosecutor»s employee in the conditions of digitalization

The subject of the article is the ethical rules and regulations governing the work of the prosecutor»s office in the conditions of 
digitalization. A significant expansion of the number of technologies used, their mass character, lead to the need to develop the 
necessary requirements for the ethics of a prosecutor»s employee. The author studies the main directions of the development of modern 
technologies and their impact on the activities of the prosecutor»s office. Special attention is paid to the issues of educational work, the 
direction of improving legal regulation.

Keywords: service ethics, prosecutor»s employee, digitalization, digital technologies, educational work.

Служебная этика прокурорского работника является 
одним из  элементов обеспечения высокого уровня 

реализации постановленных задач, которая регламенти-
руется приказом Генерального прокурора от  17.03.2010 
№  114 «Об  утверждении и  введении в  действие Кодекса 
этики прокурорского работника Российской Федерации 
и Концепции воспитательной работы в системе прокура-
туры Российской Федерации» (далее — Кодекс).

Проведенный анализ положений Кодекса позволяет 
утверждать о  регулировании преимущественно мораль-
но-нравственных и  психологических аспектов. Вместе 
с  тем, вопросам служебной этики прокурорского ра-
ботника в  условиях цифровизации не  уделяется долж-
ного внимания. Практически единственным аспектом, 
в  рамках которого упоминается активное распростра-
нение новых информационных технологий, является п. 
6.6 Концепции воспитательной работы в  системе проку-
ратуры Российской Федерации, согласно которой уста-
навливается потребность использования широкого при-
менения современных технологий в  целях организации 
учебы. Безусловно, образовательный аспект напрямую 
взаимосвязан с  обязанностью постоянного повышения 
профессиональной квалификации (п. 1.7 Кодекса), но вли-
яние цифровых технологий гораздо шире, так как  оно 
трансформирует сложившуюся систему общественных 
отношений.

Цифровизация охватывает не только образовательный 
процесс, она напрямую изменяет существующие инсти-
туты, механизмы взаимодействия в обществе (например, 
внедряются новые способы коммуникации граждан с ор-
ганами власти с помощью цифровых платформ, включая 

возможность подачи жалоб и заявлений на действия (без-
действия) должностных лиц; развивается онлайн-право-
судие  [1]). Изменяемые способы осуществления деятель-
ности прокурорских работников должны сопровождаться 
выработкой определенных этических требований в  ука-
занном направлении. Представленный процесс напрямую 
влияет на органы прокуратуры, так как граждане в насто-
ящее время обладают возможностью записаться на прием 
к прокурору с помощью официального портала «Государ-
ственные услуги»  [2].

Служебная этика прокурорского работника в  усло-
виях цифровизации предполагает не  только обязатель-
ность грамотного, законного исполнения возложенных 
функций, но  и  означает наличие необходимых ком-
петенций для  выявления неправомерной реализации 
прав со  стороны граждан и  юридических лиц. Возмож-
ность выработки последовательной позиции в  отно-
шении отдельных доказательств, представляющих собой 
продукты искусственного интеллекта, является одним 
из элементов служебной этики. Кроме того, в настоящее 
время существует возможность выявления цифрового 
отпечатка, который может обеспечить установление 
юридически значимого события  [3, 4]. В этой связи слу-
жебная этика является фактором, обеспечивающим по-
требность в  постоянном совершенствовании професси-
ональных навыков и  умений прокурорского работника. 
При этом грамотное использование современных техно-
логий является одним из  элементов достижения спра-
ведливого судебного решения, а  также обеспечения за-
конности, являющейся приоритетной целью органов 
прокуратуры.
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Одной из  важных составляющих служебной этики 
прокурорского работника является обязанность пред-
принимать меры, которые направлены на  обеспечение 
безопасности, а  также конфиденциальной информации 
(п. 2.1.10 Кодекса). Реализация указанного положения 
предполагает определение существующих угроз, спец-
ифику цифровых ресурсов, порядок их  использования, 
а  также механизм выявления недостоверной инфор-
мации. На  наш взгляд, этика в  рассматриваемом плане 
означает наличие у  прокурорского работника необхо-
димых компетенций, предотвращающих возникновение 
ситуаций, в  рамках которых можно утверждать о  нару-
шении установленных обязанностей. Как  справедливо 
отмечает В. В.  Яцуненко, «обилие нового программного 
обеспечения, переход на электронный документооборот 
и электронное взаимодействие являются современными 
трендами развития производства и  сферы услуг. Игно-
рирование этого фактора может снизить эффективность 
прокурорского надзора в  перспективе. Вместе с  тем  со-
здание условий безопасного информационного взаимо-
действия в цифровой среде не менее важно, чем создание 
самой цифровой среды»   [5]. Соответственно, информа-
ционную безопасность в XXI веке можно рассматривать 
в  качестве ключевого звена этики прокурорского работ-
ника.

Правовое регулирование цифровизации органов 
и организаций прокуратуры основывается на приказе Ге-
нерального прокурора от 14.09.2017 №  627 «Об утверж-
дении Концепции цифровой трансформации органов 
и  организаций прокуратуры до  2025  года», в  котором 
пристальное внимание уделяется вопросам использо-
вания данных в  цифровой форме, формирования ме-
ханизма электронного взаимодействия, развития 
компетенции прокурорских работников, а  также уста-
навливаются цели и задачи. При этом данный акт не за-
трагивает вопросов служебной этики, не  закрепляет 
особенностей трансформации сложившихся мораль-
но-нравственных правил, специфику их  реализации 
и достижения в условиях активного развития цифровых 
технологий. Представляется, что  в  качестве цели циф-
ровой трансформации, помимо целей, содержащихся 
в Концепции цифровой трансформации органов и орга-
низаций прокуратуры до  2025  года, обоснованно вклю-
чить следующее положение: «обеспечение изменения 
служебной этики прокурорских работников в  связи 
с цифровизацией общественных отношений».

Можно отметить, что  в  настоящее время рассматри-
вается именно технический аспект изменений в  работе 
органов и организаций прокуратуры, в связи с чем эти-
ческим вопросам не  уделяется достаточного внимания. 
Указанное подтверждает принятие отдельных правовых 
актов, предусматривающих изменение отдельных сфер 
деятельности прокуратуры. Так, в 2020 году был введен 
Единый портал прокуратуры Российской Федерации 
в  рамках указания Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 06.03.2020 №  137 / 9 «О совершенство-

вании работы по  рассмотрению обращений и  приему 
граждан в  органах прокуратуры Российской Феде-
рации», которым закрепляется обязательность соблю-
дения таких этических аспектов как корректность и веж-
ливость, а  также предусматривается отсылочная норма 
на положения Кодекса этики прокурорского работника. 
Каких-либо иных положений, касающихся вопросов слу-
жебной этики прокурорских работников, указанный до-
кумент не  содержит. При  этом именно фактическое 
вовлечение новых элементов в  систему правового регу-
лирования порождает потребность формирования эти-
ческих правил и  положений, учитывающих внедрение 
новых технологий.

Потребность учета цифровых аспектов изменения су-
щества общественных отношений в  работе прокурор-
ских работников обусловлена их  вовлеченностью прак-
тически во  все сферы регулирования. Справедливой 
является позиция исследователей, указывающих на  обе-
спечение соблюдения закона всеми субъектами право-
применения, что  предопределяет высокий стандарт мо-
рально-волевых, а  также психологических качеств   [6, с. 
12]. Исходя из  этого, особенно актуальной является воз-
можность прокурорских работников своевременно реа-
гировать на нарушения законодательства Российской Фе-
дерации в цифровой среде.

Механизм взаимодействия прокуратуры с  субъек-
тами гражданского общества выступает в качестве одного 
из важнейших источников информации о существующих 
недостатках   [7]. В рамках осуществления своей деятель-
ности прокурорские работники должны стремиться обе-
спечить максимальный учет сформировавшегося запроса 
общества, включая пресечение нарушений закона в циф-
ровой среде. При этом качество подобной работы зависит 
от  полноценного использования цифровых технологий, 
анализа статистических и иных данных.

В качестве одного из элементов, направленных на фор-
мирование служебной этики в  условиях цифровизации, 
можно рассматривать совершенствование воспита-
тельной работы. Важной особенностью воспитательной 
работы в  настоящее время является потребность в  на-
личии специальных знаний, обеспечивающих качественно 
осуществление деятельности. Как  отмечено в  пункте 4.4 
Концепции воспитательной работы, появление новых 
видов преступлений, а  также правонарушений требует 
от работников прокуратуры специальных знаний по раз-
личным отраслям. На наш взгляд, в условиях активно раз-
вивающихся цифровых технологий, их  использовании 
при совершении преступлений (например, криптовалюта 
исследуется в качестве предмета имущественных престу-
плений  [8, 9], предмета посягательства  [10] и т. д.) акту-
альным является дополнение представленного в  выше-
указанном пункте положения о  потребности в  знаниях 
об используемых современных технологиях, особенностях 
их  правового регулирования. Важной проблемой также 
является правовая квалификация банкротств, в  ходе ко-
торого используются криптовалюта   [11]. Служебная 
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этика прокурорского работника должна быть направ-
лена на  уменьшение вероятности возникновения ситу-
аций, связанных с неправильной квалификацией опреде-
ленных объектов или действий. В свою очередь, процесс 
совершенствования деятельности государственного аппа-
рата должен предусматривать дополнение существующей 
системы правового регулирования в части положений, ре-
гламентирующих вопросы служебной этики.

Соответственно, воспитательная работа может стать 
важным фактором разрешения указанной проблемы. Важ-
ность понимания прокурорами содержания цифровых 
технологий обусловлена необходимостью в  дальнейшем 
обеспечивать установление наличия или  отсутствия 
противоправных действий   [12], оценки правомерности 
мероприятий в  ходе расследования уголовного дела. 
Безусловно, указанный процесс осложняет отсутствие по-
следовательной системы правового регулирования циф-
ровых активов, фрагментарность существующих норма-
тивных правовых актов.

Таким образом, активное расширение сферы исполь-
зования цифровых технологий должно предусматривать 
комплексное совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации, включая развитие норм, устанавли-
вающих специфику служебной этики прокурорских ра-
ботников. Выявленные проблемы и  недостатки Кодекса, 
а  также документов, стратегического планирования, ре-
гламентирующих порядок цифровизации органов про-
куратуры, демонстрируют потребность в  совершенство-
вании регламентации морально-волевых, нравственных 
и  иных аспектов. Предложенные пути развития регла-
ментации этики прокурорского работника по изменению 
положений и  дополнению п. 4.4 Концепции цифровой 
трансформации, а  также включение в  Кодекс этики про-
курорского работника положений, регламентирующих 
влияние цифровых технологий на  этические аспекты де-
ятельности, по  нашему мнению, будут способствовать 
формированию служебной этики прокурорского работ-
ника в условиях цифровизации.
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В статье анализируются схожие гражданско-правовые понятия, представляющие собой основания исключения дого-
ворной ответственности.
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В российском гражданском праве непреодолимая сила 
определяется статьями 202 и  401 ГК РФ как  чрезвы-

чайное и непредотвратимое при данных условиях обстоя-
тельство. Термин «непреодолимые обстоятельства» берет 
свое начало во французском гражданском праве  [6]. Форс-
мажор определяется в Гражданском кодексе Франции в ст. 
1218   [4]. Однако в  соответствии с  правовыми нормами 
доктрины форс-мажорных обстоятельств не существует.

Большинство международных контрактов содержат 
форс-мажорную оговорку, детально определяющую по-
нятие «форс-мажор» и  действия, которые должна пред-
принять сторона, чтобы предотвратить его. Как правило, 
гражданские беспорядки, ограничения, введенные в связи 
с чрезвычайным положением или закрытием банков, фон-
довой биржи, будут квалифицироваться как  обстоятель-
ства непреодолимой силы, и сторона, которая хочет на них 
полагаться, должна уведомить об этом другую сторону.

Необходимо понимать, что  понятия «непреодолимая 
сила», «форс-мажор», «форс-мажорные оговорки» разгра-
ничиваются частью научного сообщества. Случаи, свя-
занные с  обстоятельствами непреодолимой силой, счи-
таются императивным основанием для  национального 
права, которое установлено в п. 3 ст. 401 ГК РФ. При ре-
гулировании международного торгового оборота также 
можно использовать термин непреодолимой силы, если 
стороны выбрали российское право применимым и не со-
гласовали условия исключения ответственности в  дого-
ворном порядке.

Форс-мажор же — явление, характерное, прежде всего, 
для международного торгового права, признаки которого 
в  каждом отдельном случае могут содержаться как  в  до-
говоре, так и в источниках унификации международного 
частного права   [1]. Виды обстоятельств непреодолимой 
силы: стихийное бедствие (например, пожар, взрыв, зем-
летрясение, засуха, прилив или  наводнение); война, во-
енные действия; радиационное загрязнение от  любого 
ядерного топлива или  любых ядерных отходов от  сжи-
гания ядерного топлива, радиоактивного токсического 
взрывчатого вещества или других опасных свойств любой 
взрывной ядерной сборки или  ядерного компонента 
такой сборки; невозможность использования железной 
дороги, авиации и  других транспортных средств, рекви-
зиция или  эмбарго, серьезные кризисы в  снабжении сы-

рьем; акты или  угрозы терроризма. Список не  является 
исчерпывающим  [3].

Всеобъемлющая оговорка о  форс-мажорных обсто-
ятельствах (т. е. та, которая описывает форс-мажорные 
обстоятельства, определяет процедуры уведомления 
или  в  связи между сторонами и  применимые юридиче-
ские последствия), как правило, должна быть применима 
на практике. В соответствии с российским законодатель-
ством обстоятельства непреодолимой силы не  ограничи-
ваются событиями, перечисленными в  пункте, если пун-
ктом не предусмотрено иное  [2].

Исходя из  принципа свободы договора, стороны са-
мостоятельно устанавливают в  своих контрактах пере-
чень обстоятельств, которые считаются форс-мажор-
ными обстоятельствами. Однако, даже если конкретное 
обстоятельство указано в  контракте как  форс-мажорное 
обстоятельство, суд может отказать в  признании его 
форс-мажорным обстоятельством. Следует отметить, 
что  квалификация суда может также зависеть от  кон-
кретной формулировки договора, а также от характера со-
бытия и рассматриваемого обязательства.

В любом случае суды не считают форс-мажорными об-
стоятельствами события, зависящие от  действий третьей 
стороны. Кроме того, стороны могут свободно устанавли-
вать процедуры уведомления (например, крайние сроки 
для  уведомления о  наступлении таких событий), проце-
дуру переговоров, направленных на  минимизацию не-
гативного воздействия форс-мажорных обстоятельств, 
и юридические последствия форс-мажорных обстоятельств 
для сторон (например, каждая сторона может иметь право 
расторгнуть договор в одностороннем порядке и т. д.).

Следует отметить, что  почти каждое соглашение со-
держит стандартную оговорку о форс-мажорных обстоя-
тельствах, и судебные споры, связанные с такой оговоркой, 
довольно редки. Смежные гражданско-правовые явления, 
которые исходя из судебной практики не относятся к об-
стоятельству непреодолимой силы, более часто фигури-
руют: неисполнение своих обязательств третьими лицами; 
дорожно-транспортное происшествие; преступные дей-
ствия; принятие нормативного правового акта; бюрокра-
тическая волокита; погодные явления.

Следует разграничивать также такие категории 
как  «непреодолимая сила» и  «гражданско-правовой 
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случай (казус)». Обычно научное сообщество рассматри-
вает это через призму философских категорийных по-
нятий «случайности» и необходимости». Данный вопрос 
изучается на  основе марксистской теории, трудов Гегеля 
и других выдающихся философов.

Необходимо и  важно рассматривать и  формально-ю-
ридическое отграничение непреодолимой силы от случая. 
Часть научного сообщества определено склоняется к тому, 
что  казус непредотвратим по  своей сущности. Дословно 
можно процитировать Н. С. Малеина: «Случай может ха-
рактеризоваться как  чрезвычайностью, так и  непредот-
вратимостью, и разграничить его от непреодолимой силы 
только на основе данных критериев невозможно  [5].

Другие цивилисты придерживаются мнения о  том, 
что  случай характеризуется субъективной непредотвра-
тимостью, а  непреодолимая сила  — объективной непре-
дотвратимостью. Такой позиции придерживаются и суды, 

указывая, что «непреодолимая сила отличается от случая 
тем, что  она имеет в  основе объективную, а  не  субъек-
тивную непредотвратимость».

Таким образом, «непреодолимая сила», «форс-мажор», 
«гражданско-правовой случай (казус)»  — явления взаи-
мосвязанные, представляющие собой основания исклю-
чения договорной ответственности. При  этом непреодо-
лимая сила — это основание исключения ответственности, 
установленное п. 3 ст. 401 ГК РФ и свойственное россий-
скому правопорядку. В  свою очередь, понятие «форс-
мажор» используется чаще в  международном торговом 
праве, признаки которого могут содержаться как  в  дого-
воре, так и  в  источниках унификации международного 
частного права. Непреодолимая сила представляет собой 
сложный юридический факт, в связи с чем вопрос о соот-
ношении непреодолимой силы и смежных понятий на на-
стоящий момент не является решенным.
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В статье автор пытается определить проблемы заключения и сопровождения сделок в сфере государственного обо-
ронного заказа (ГОЗ), предлагая пути их решения.

Ключевые слова: государственный оборонный заказ, цена контракта, государственный контракт, исполнители го-
соборонзаказа.

Для  устранения коллизий между заказчиком и  испол-
нителем по вопросам ценообразования государствен-

ному оборонному заказу необходимо использование ва-
риативного подхода к моделям цен.

При  формировании расчётно-калькуляционных ма-
териалов в  соответствии с  условиями контракта испол-

нитель использует фактически сложившиеся затраты 
по  заказу, отражённые в  бухгалтерской документации. 
Оформление протоколов фиксированных цен на каждый 
выезд в  соответствии с  пунктами плана-графика выпол-
нения работ по  сервисному обслуживанию и  оператив-
ному восстановлению ВВСТ занимает продолжительное 
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время. Это замедляет процесс представления материалов 
цены для  дальнейшего согласования военным предста-
вительством и  заказывающим управлением подписание 
протокола цены и получение расчёта за выполненные ра-
боты в срок.

Подобные ситуации могут привести к срыву сроков ис-
полнения государственного контракта и  к  привлечению 
к  ответственности исполнителя в  рамках действующего 
законодательства. Таким образом, государственное регу-
лирование упорядочило и  упростило работу участников 
государственных закупок по  государственному оборон-
ному заказу. Исполнители гособоронзаказа будут стре-
миться к  снижению издержек производства, внедрению 
современных технологий и оборудования, экономии бюд-
жетных средств.

На  фоне всеобщей цифровизации бумажные про-
цедуры, главенствующие ранее, отнимали у  заказчиков 
время, а  от  поставщиков требовали дополнительных за-
трат   [1]. Ежегодно в  Федеральный закон №  44-ФЗ вно-
сятся изменения, цель которых оптимизировать работу 
заказчиков и поставщиков, но, даже учитывая последние 
изменения, вступившие в силу с 1 января 2022 г., обе сто-
роны выделяют некоторые недостатки.

Для того чтобы участвовать в электронных торгах по-
ставщику требуется регистрация в  единой информаци-
онной системе государственных закупок, регистрация 
на  специализированных для  электронных торгов пло-
щадок, получение электронно-цифровой подписи. За уча-
стие в  торгах специализированными площадками взима-
ется плата, размер предельной платы.

Кроме того, в  извещении об  осуществлении закупки 
заказчиком устанавливается требование об обеспечении 
исполнения контракта и / или требование об обеспечении 
заявки. Обеспечение исполнения контракта может уста-
навливаться в размере от 0,5 % до 30 % от начальной (мак-
симальной) цены контракта, а  для  поставщиков со  ста-
тусом субъекта малого предпринимательства от  0,5 % 
до 30 % от цены, по которой заключается контракт.

Требование об  обеспечении заявки устанавливается 
в  размере, не  превышающем 5 % от  начальной (макси-
мальной) цены контракта. Также заказчики в  качестве 
обеспечения заявок исполнения контрактов принимают 
независимые гарантии, выданные банками. Хоть эти 
средства и  будут возвращены поставщику по  факту за-
ключения контракта или  успешного его исполнения, но, 
по  мнению Сергея Зайнуллина, доцента экономического 
факультета РУДН, кандидата экономических наук, по-
ставщик все равно несет финансовые потери: если деньги 
заморозить в  виде депозита, то  инфляция съест до  5 % 
в год  [2].

Можно привлечь кредитные средства и  платить 
по  10-12 % годовых или  получить упомянутую банков-
скую гарантию, стоимость которой достигает 8-9 % от на-
чальной максимальной цены контракта. Также Сергей 
Зайнуллин отмечает нестабильную работу электронных 
площадок: в  его практике был случай, когда по  ошибке 

торговой площадки обеспечение заявки в размере 12 млн 
руб., заморозили не на месяц, как было оговорено в доку-
ментах, а на полтора года  [3].

Все эти финансовые издержки, которые несет по-
ставщик, отражаются на  цене приобретаемого заказ-
чиком товара (услуги). Цена товара (услуги) повышается, 
а у заказчиков практически не имеется возможности при-
обрести товар (услугу) по более низкой стоимости.

Следующей проблемой для  заказчика является дли-
тельность проведения процедур. Из  нескольких пред-
усмотренных Федеральным законом №  44-ФЗ, форм про-
ведения электронных торгов, самым популярным среди 
заказчиков является электронный аукцион.

На  его примере рассмотрим сроки проведения такой 
процедуры. Первоначально заказчикам требуется произ-
вести сбор ценовой информации по утвержденному ими 
техническому заданию. После того, как  ценовая инфор-
мация собрана, заказчик осуществляет расчет начальной 
(максимальной) цены контракта, подготавливает проект 
государственного контракта, формирует извещение 
на  проведение закупки и  размещает его на  специализи-
рованных площадках, посредством единой информаци-
онной системы в сфере закупок.

Если начальная (максимальная) цена контракта не пре-
вышает 300 млн руб. (не больше 2 млрд руб. — при закупке 
работ по  строительству, реконструкции, капремонту, 
сносу объекта капстроительства), заказчиком устанав-
ливается дата окончания срока подачи заявок не раньше, 
чем  через семь дней после дня размещения извещения 
об аукционе в единой информационной системе в сфере 
закупок  [4].

В остальных случаях устанавливается дата окончания 
срока подачи заявок не раньше, чем через 15 дней. Ранее 
заявки участников (поставщиков) состояли из  двух ча-
стей, но  с  внесением поправок, утвержденных в  январе 
2022  г., заявки стали содержать только одну часть, это 
упростило работу заказчиков, теперь на рассмотрение за-
явок требуется меньше времени. На  сегодняшний день 
рассмотрение заявок, формирование и  направление опе-
ратору электронной площадки протокола подведения 
итогов электронного аукциона осуществляются в  срок 
не более двух рабочих дней со дня, следующего за датой 
окончания срока подачи заявок.

После успешного проведения электронного аукциона 
и  подведения его итогов заказчика, посредством единой 
информационной системы в  сфере закупок направляет 
участнику (поставщику) проект государственного кон-
тракта. Затем участник в течение пяти рабочих дней после 
дня, в который заказчик направил ему проект контракта, 
направляет подписанный со  своей стороны проект кон-
тракта вместе с  документом об  обеспечении его испол-
нения либо протокол разногласий. Заказчики рассматри-
вают протоколы разногласий в течение двух рабочих дней 
со дня его поступления.

Срок заключения контракта по результатам электрон-
ного аукциона — не ранее чем через 10 календарных дней 
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со дня публикации итогового протокола аукциона. Кроме 
того, в случае если участник не подписал государственный 
контракт в установленный законом срок, заказчик обязан 
признать его уклонившимся от  заключения контракта 
и  сформировать соответствующий протокол и  в  случае, 
если ранее электронный аукцион был признан несосто-
явшимся (то есть была подана только одна заявка на уча-
стие в нем), то заказчику придется проводить процедуру 
снова.

Итак, минимальным сроком проведения процедуры 
по  заключению контракта для  государственных заказ-
чиков является срок в 19-20 календарных дней, не считая 
сроков по сбору ценовой информации, а может достигать 
и  более длительного времени. Еще  одна проблема, с  ко-
торой нередко сталкиваются заказчики, это демпинг не-
добросовестных поставщиков.

Демпинг — это сильное занижение цены товара или ус-
луги по сравнению с рыночной стоимостью  [5]. Основная 
задача демпингующих поставщиков  — вытеснить добро-
совестного конкурента из интересующего сегмента рынка. 
Демпингующие поставщики чаще всего предлагают товар 
низкого качества, но  при  этом товар, который по  техни-
ческим характеристикам подходит заказчику. Также есть 
и альтернативный вариант.

Две компании-«пустышки» начинают очень быстро 
снижать цену в  надежде на  то, что  конкуренты просто 
сдадутся. Такие компании направляют несоответству-
ющую требованиям закона заявку. В  это время заранее 
выбранная компания выдвигает адекватное ценовое пред-
ложение и ждет завершения аукциона. По окончании аук-
циона «пустышкам» отказывает заказчик за неправильно 
оформленные документы, после чего терпеливо ждущая 
своего часа компания становится победителем по  своей 
цене. Еще  один механизм действия недобросовестных 
поставщиков также подразумевает под  собой сговор не-
скольких участников, однако обрушения цены в  ходе 
торгов не происходит  [6].

Схемы, которые придумывают мошенники, не  оста-
ются без  внимания контролирующих органов. Любые 
действия, которые характеризуют поставщика, как  не-
добросовестного, вызывают пристальное внимание Фе-
деральной антимонопольной службы, а  последствия 
могут быть вплоть до  уголовной ответственности. Фе-
деральным законом №  44-ФЗ предусмотрены антидем-
пинговые меры, которые позволяют заказчику устанав-
ливать дополнительные требования к поставщику, если 
тот снизил начальную (максимальную) цену контракта 
более чем  на  25 %. Стоит отметить, что  требования 
можно выдвигать только к закупкам, проводимым с по-
мощью конкурса или  аукциона. Эти требования за-
казчик придумывает не сам, они четко обозначены в за-
коне.

Если начальная цена контракта меньше 15 млн руб., 
то  поставщик может выбрать способ доказательства 
своей добросовестности: перевести на  счет заказчику 
или  воспользоваться банковской гарантией на  сумму, 

равную полуторному объёму обеспечения или подтвер-
дить наличие опыта, предоставив информацию о трёх 
выполненных без жалоб контрактов за последние 3 года. 
Также одна из закупок должна быть на сумму не менее 
20 % от  начальной (максимальной) цены контракта те-
кущего тендера. В случае, если цена контракта более 15 
млн руб., то поставщика лишают выбора и обязывают 
оплачивать «увеличенное обеспечение». Но, как  пока-
зывает практика, даже эти меры не  мешают недобро-
совестным поставщикам заниматься демпингом, что, 
конечно  же, неблагоприятно сказывается на  заказ-
чиках  [7].

Роль государственных закупок в  экономике страны 
сложно переоценить, поэтому важно вовремя выделять 
и  устранять недостатки Федерального закона 44-ФЗ  — 
акта, который регулирует данную область. С  момента 
принятия закона прошло значительное время, и  каки-
е-то  негативные стороны были устранены с  принятием 
поправок, но  на  их  место пришли другие, создающие 
сложности как  заказчикам, так и  другим участникам 
торгов.

В  первую очередь, это полная финансовая прозрач-
ность сделки в цепочке «госзаказчик — уполномоченный 
банк — головной исполнитель — исполнители».

Во-вторых, ограничения по  участникам закупок: 
участниками могут быть только юридические лица; ин-
дивидуальные предприниматели, иностранные ком-
пании не  могут быть допущены. Далее  — отчетность 
по первому требованию заказчика, госорганов и банка. 
Это означает полную готовность в  течение пяти дней 
предоставить по  запросу государственных органов 
любые документы в  рамках контракта и  информацию 
о  каждом привлеченном исполнителе: название, адрес, 
номера телефонов руководителя, ИНН, КПП и иную ин-
формацию.

Всю информацию о  закупках по  государственному 
оборонному заказу можно найти на  сайте Единой ин-
формационной системы (ЕИС), а  также в  Автоматизи-
рованной системе торгов государственного оборонного 
заказа (АСТ ГОЗ). Мероприятия по  государственному 
оборонному заказу зачастую проводятся в  закрытом ре-
жиме. Круг участников формируется по  специальным 
приглашениям, и  сведения о  проведении закупок не  пу-
бликуются в ЕИС  [8].

В случае если закупки проводятся в открытой форме, 
информация публикуется в  ЕИС, а  заявка для  участия 
подается обычным способом (например, как  при  элек-
тронном аукционе или открытом конкурсе). Для участия 
в процедуре, опубликованной в АСТ ГОЗ, сначала требу-
ется подключиться к этой площадке. На это может уйти 
примерно 10 дней, после чего система предоставит не-
обходимое программное обеспечение и  аккредитует вас 
как пользователя.

Организатором проведения государственного оборон-
ного заказа выступает Департамент государственных за-
купок Министерства обороны Российской Федерации.
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Результаты проведенного анализа позволили выявить 
ряд проблем, связанных с организацией государственных 
закупок для  нужд обороны страны и  безопасности госу-
дарства.

Первая проблема заключается в  том, что  Феде-
ральный закон от  27.12.2019 №  517-ФЗ «О  внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственном обо-
ронном заказе» регулирует движение денежных средств 
только через ПАО «Промсвязьбанк», что является одним 
из ограничений проведения закупок по гособоронзаказу. 
Автор предлагает увеличить количество банков с полно-
мочиями движения денежных средств в  рамках работы 
с  государственным оборонным заказом. Это позволит 
уменьшить сроки согласования и  движения денежных 
средств.

Второй проблемой является секретность проведения 
отдельных закупок. Закон о секретной информации не по-
зволяет проводить закупки в  открытой форме. Решить 
эту проблему можно за счет привлечения специализиро-
ванных компаний, которые профессионально занимаются 
проведением «секретных» закупок без выкладок закупок 
в ЕИС.

В-третьих, обучение специалистов в сфере проведения 
закупок по гособоронзаказу не проводится: в настоящие 
время в  России нет таких специализированных образо-
вательных программ. Раньше обучение по  этому направ-
лению проводил ФГУП «Всероссийский НИИ стандарти-

зации оборонной продукции», но в 2017 году организация 
была ликвидирована.

Автор считает, что  Министерству обороны РФ, кон-
кретно — Департаменту госзакупок Минобороны России, 
следует провести анализ образовательных организаций, 
наделенных полномочиями проведения обучения по  за-
купкам для  гособоронзаказа, и  организовать обучение 
специалистов по этому направлению.

Внедрение данных предложений позволит:
1. Обеспечить движение денежных средств по  госо-

боронзаказу в более короткие сроки.
2. Обеспечить конкурсные комиссии специалистами, 

что  в  целом позволит повысить качество проведения за-
купок по  гособоронзаказу и  эффективность работы си-
стемы государственного оборонного заказа.

Таким образом, на  сегодняшний день можно заклю-
чить, что  сфера регулирования государственного обо-
ронного заказа в  нашей стране, в  силу стремительно ме-
няющейся геополитический обстановки, является очень 
динамично развивающейся и  требующей пристального 
внимания органов государственной власти, особенно за-
конодательной, работа которой должна быть не только на-
целена на максимальную оптимизацию и ликвидацию уже 
обозначенных проблем, а также иметь превентивный ха-
рактер, основанный на  всестороннем анализе ключевых 
аспектов функционирования системы государственного 
оборонного заказа.
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В статье автор исследует соотношение принципа объективной истины с юридической силой доказательств, полу-
ченных с нарушением закона, в гражданском процессе.
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Прежде следует отметить, что  вопрос о  сохранности 
в  современном гражданском процессе принципа 

объективной истины остается дискуссионным. Счита-
ется, что  это возрождение дискуссии произошло вслед-
ствие внесенных изменений в  ст. 14, 50 «Гражданского 
процессуального кодекса РСФСР»  [4], согласно которым 
суд больше не был обязан принимать все законные меры 
для  всестороннего, полного и  объективного выяснения 
действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей 
сторон, а также было исключено правомочие суда по сбору 
дополнительных доказательств.   [6, с. 44-47] Новая ре-
дакция статей предоставила суду право истребовать до-
казательства, но только по ходатайству лиц, участвующих 
в  деле, и  только при  объективной невозможности по-
следним самостоятельно получить истребуемые доказа-
тельства. Следует отметить, что текст измененных статей 
впоследствии был воспринят ст. 12, 56 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 
2002 г. №  138-ФЗ  [2] лишь с незначительными текстуаль-
ными изменениями.

Ученые, отстаивающие позицию, согласно которой за-
конодатель перешел к  принципу формальной истины, 
обосновывают это тем, что  процесс перестал быть инк-
визиционным, принцип объективной истины не  закре-
плен в тексте кодекса, а сам суд был лишен полномочий 
по  самостоятельному поиску и  сбору доказательств.   [7, 
с. 25] Ученые, отстаивающие позицию, согласно которой 
принцип объективной сохраняет свое действие  [8, с. 153], 
обосновывают свою позицию тем, что  принцип объек-
тивной истины закреплен косвенным способом закре-
пления и вытекает из смысла содержания норм граждан-
ского процессуального права.  [9, с. 18-21]

Неоднозначное понимание принципа объективной ис-
тины влечет двоякое толковании норм процессуального 
права, а  значит и двоякое правоприменение. Такое поло-
жение дел не  способствует укреплению законности, ав-
торитета судебной власти, а  также реализации воспита-
тельной функции, что делает данную проблему наиболее 
актуально для изучения. Кроме того, решение данного во-
проса имеет важное практическое значение для дальней-
шего развития гражданского процессуального права.

Принципы гражданского процессуального права со-
ставляют систему принципов   [10, с. 112], из  чего мы 

можем сделать вывод, что  любое изменение основных 
начал, за  которые отвечают принципы права, потребует 
системной переработки всех институтов, которые реали-
зуют изменяемый принцип права. Это означает, что вне-
дрение принципа формальной истины должно было со-
провождаться системными изменениями институтов, 
которые ранее реализовывали начала принципа объ-
ективной истины. По  нашему мнению, переход к  прин-
ципу формальной истины потребует отказа от активной 
роли суда в  вопросе определения предмета доказы-
вания. Следом потребует переработки основания для от-
мены судебных решений по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 330 
ГПК РФ.  [2] Вместе с тем остается открытым вопрос о со-
отношении института пересмотра судебных решений 
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам с прин-
ципом формальной истины. Таким образом, мы полагаем, 
что  произведенные изменения в  законодательстве не  по-
зволяют назвать их системными, и как следствие сделать 
вывод об замене принципа объективной истины.

Вместе с тем мы полагаем, что принцип объективной 
истины очевидно претерпел изменения и был скорректи-
рован законодателем с большим уклоном в состязательное 
начало. Данные изменения больше соответствовали усло-
виям новой экономической модели, которая предопреде-
лила рост гражданских правоотношений и как следствие 
рост гражданских дел. Что  подтверждает статистика су-
дебного департамента.   [12] Сохранение старой след-
ственной модели привело бы к еще большему увеличению 
сроков рассмотрения гражданских дел, что в свою очередь 
привело бы к невозможности реализации принципа пра-
вовой определенности и, как следствие, привело бы к су-
щественному затруднению и  замедлению гражданского 
оборота, если бы и вовсе не парализовало его.

По нашему мнению, принцип объективной истины наи-
более полно отражает современное положение, как в док-
трине, так и в практике судов. Принцип объективной ис-
тины мы понимаем как  закрепленную обязанность суда 
обеспечить условия для всестороннего и полного исследо-
вания доказательств, установления фактических обстоя-
тельств дела.

Однако, как  мы отметили, принцип объективной ис-
тины претерпел изменения. В нашем понимании, данные 
изменения являются эволюционными и делают больший 
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уклон в  состязательное начало, а  не  изменяют его 
на  принцип формальной истины. Вместе с  тем  следует 
обратить внимание на  то, что  при  изменении принципа 
объективной истины также был изменен институт допу-
стимости доказательств. Что  вызывает вопрос о  соотно-
шении между ними.

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. №  189-ФЗ  [5] 
помимо вышеозначенных изменений внес изменения в ст. 
49 ГПК РСФСР, добавив туда положение, согласно кото-
рому доказательства, полученные с  нарушением закона, 
не имеют юридической силы и не могут быть положены 
в основу решения суда.  [4] Текст данной нормы без изме-
нений был воспринять ч. 2 ст. 55 ГПК РФ.  [2] В совокуп-
ности с  положением ст. 54 ГПК РСФСР (ст. 60 ГПК РФ) 
это привело к  расширению понятия допустимости дока-
зательств.

Анализируя данные нормы, некоторые исследователи 
указывают на их действие в системной связи, и выявляют 
необходимость совокупности двух условий, для  соблю-
дения требований ч. 2 ст. 55, ст. 60 ГПК РФ. А именно: со-
блюдение требований закона об использовании в качестве 
доказательств определенных источников; а  также как со-
блюдение порядка получения доказательственной ин-
формации из  ее источника.   [11] Мы соглашаемся с  тем, 
что именно такое понимание совокупности данных норм 
следует из их системного толкования.

Это вызывает ряд вопросов, в  частности, получение 
доказательств с нарушением режима охраны информации. 
Руководствуясь тем, что  данные нормы имею импера-
тивную форму, можно сделать вывод, что доказательство, 
полученное с  нарушением охраняемой законом тайны, 

влечет лишение такого доказательства юридической силы. 
Из этого напрашивается вывод, что это прямое действие 
принципа формальной истины. Однако, мы не  можем 
с этим согласиться, поскольку изменения ч. 2 ст. 55 ГПК 
РФ связано с реализацией аналогичной конституционной 
нормы ч. 2 ст. 50 Конституции РФ  [1]. Вместе с тем реали-
зация положения ч. 2 ст. 50 Конституции не вызывает во-
просов при применении ее в уголовном судопроизводстве, 
поскольку в качестве субъектов выступают неравные сто-
роны. Однако, справедливость такой конструкции вызы-
вает вопросы при  оценке ее через призму гражданского 
судопроизводства, когда в качестве субъектов выступают 
равные стороны. В таких условиях легко можно предста-
вить ситуацию, когда единственный способ доказать до-
стоверность своих доводов может быть реализован только 
представлением сведений, охраняемые законом, и  ле-
гальных способов получения такой информации не суще-
ствует.

Учитывая вышеизложенное, мы полагаем, что данный 
вопрос требует дальнейшей разработки с  целью расши-
рения средств получения сведений ограниченного до-
ступа, которые будут доступны участникам гражданского 
процесса. Возможность использования легальных средств 
получения доказательств ограниченного доступа, будет 
усиливать гарантии обеспечения условий для  всесторон-
него и полного исследования доказательств, а также уста-
новления фактических обстоятельств дела. Только так 
можно обеспечить реализацию принципа объективной 
истины без усиления следственных начал суда, при этом 
увеличивая вероятность установления объективной ис-
тины по делу.
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Автор рассматривает в статье взаимосвязь субъекта преступления и личности лица, совершившего преступление. 
Рассматриваются свойства личности лица, совершающего преступления в  сфере компьютерной информации (кибер-
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Features of the personality of a criminal who commits crimes  
in the field of computer information

The author examines in the article the relationship between the subject of the crime and the identity of the person who committed 
the crime. The properties of the personality of a person committing crimes in the field of computer information (cybercriminal) are 
considered. There are special properties of such a person that are not peculiar to criminals who commit other types of crimes.

Keywords: criminal identity, cybercriminal identity, subject of crime, crimes in the field of computer information.

В  науке уголовного права в  качестве неотъемле-
мого элемента состава преступления является его 

субъект  — лицо, совершившее преступление. Субъект 
преступления  — теоретическая конструкция, разраба-
тываемая доктриной уголовного права, законодательное 
определение «субъект преступления» в  УК РФ отсут-
ствует. Взамен указанного термина, уголовный закон ис-
пользует понятия «виновный», «осужденный», «лицо, со-
вершившее преступление», «физическое лицо» и др.

Изучение субъекта преступления выходит за  рамки 
уголовного права, и успешно изучается в рамках наук уго-
ловно-правового цикла и  других юридических науках, 
основные черты личности в  каждой из  наук изучаются 
исходя из специфики ее предмета — уголовное право, кри-
минология, криминалистика, юридическая психология 
и т. д. Как верно отмечают О. П. Грибунов и В. С. Ишигеев, 
определяющим здесь является комплексное изучение лич-
ности преступника и  получение сведений, необходимых 
для  раскрытия, расследования преступлений, наказания 
виновных и  выработки эффективных мер на  преступ-
ника с  целью пресечения последующей преступной дея-
тельности, а также разработки мер общей профилактики. 
Иными словами, объединяющим фактором в  данном 
случае будет являться прикладное значение изучения лич-
ности преступника  [1, с. 248].

Важным является так же то, что личность преступника 
как  субъект преступления, безусловно является юриди-
ческим понятием. В  тоже время личность рассматрива-
ется и  как  общесоциологическая, и  психологическая ка-
тегория, вследствие чего невозможно рассматривать 
характеристику личности преступника в  отрыве от  его 

социальной сущности, во взаимосвязи с общественными 
отношениями и  другими явлениями. Это связано с  тем, 
что личность формируется в определенной среде, во вза-
имосвязи и  под  влиянием определенных факторов  — 
среды, других людей, общества. На  формирование лич-
ности также оказывают влияние и  ее биологические 
свойства  — темперамент, свойства высшей нервной де-
ятельности, проистекание различных психических про-
цессов, возраст, потребности и степень их удовлетворен-
ности. Не  последнюю роль в  формировании личности 
и  играет система ценностей, установленная обществом 
и  собственная система ценностей, сформированная 
самой личностью.

Личность преступника с точки зрения криминологии 
можно представить в  виде системы свойств личности, 
имеющих негативный оттенок, и которые в совокупности 
с  причинами и  условиями, а  также факторами внешней 
среды, обуславливают совершение лицом новых престу-
плений  [2, с. 148].

Исходя из  этого, личность преступника как  научную 
категорию можно рассматривать в  качестве научной аб-
стракции, элементами которой будут являться опре-
деленные характеристики человека, как  общего ха-
рактера, так и  те, которые влияют на  формирование 
личности преступника и формируют противоправное по-
ведение   [3, с. 73]. Значимость изучения личности пре-
ступника определяется необходимостью и  важностью 
установления причин совершения преступлений, выя-
вить определенные характеристики личности и  опреде-
лить соотношение определенных преступлений от  неко-
торых характеристик личности. Такая работа необходима 
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для построения предупредительной и профилактической 
работы, а также построения уголовной политики.

Исследователи отмечают, что  согласно статистиче-
ским данным, возрастные границы киберпреступников — 
от 15 до 40 лет, как правило, они имеют техническое об-
разование, либо образование в  сфере IT-технологий, 
либо имеют навыки и  опыт общения с  компьютерными 
и  иными технологиями. Исследователи акцентируют 
внимание на  нижней границе возраста киберпреступ-
ников  — ими в  некоторых случаях становятся несовер-
шеннолетние в возрасте от 15 лет. Наблюдается преобла-
дание среди них молодого поколения. Это объясняется 
меньшей «компьютеризацией» старшего поколения, 
а также тем, что навыки владения компьютером выраба-
тываются в  дошкольном, юном возрасте. Наиболее кри-
минально активными считаются лица в  возрасте от  16 
до 25 лет и от 26 до 35 лет. В возрасте от 16 до 17 лет со-
вершается большая часть сетевых преступлений, ведь 
именно в этом возрасте возникает потребность в утверж-
дении себя как  личности, самоопределении, а  также по-
лучении максимального количества материальных благ, 
не  имея реальной возможности добиться этого   [4, с. 
115-116]. Это связано так же с доступностью к высоким 
технологиям практически всех возрастов, доступностью 
информации в  сфере киберпространства, а  также усло-
виями среды воспитания, когда высокие технологии ста-
новятся частью обыденной жизни.

Киберпреступники чаще всего имеют следующие пси-
хологические характеристики: тип личности, склонный 
к  депрессии, к  личностным переживаниям, неврозам, 
страдают тревожностью и обидчивостью, в ряде случаев 
обладают завышенным самомнением. Самооценка зани-
жена, совершая преступление «дистанционно» кибер-
преступник ощущает чувство превосходства над  потер-
певшим. Анонимность дает преступнику преимущество 
и ощущение безнаказанности.

Киберпреступник характеризуется нигилистическим 
отношением к  законности, считает возможным устанав-
ливать и руководствоваться собственной моралью и пра-
вилами поведения, навязывая это поведении и  другим 
лицам, игнорируют общественные ценности и нормы по-
ведения. Некоторые киберпреступники так же характери-
зуются инфантильностью, безответственностью, отсут-
ствием понимания последствий своих действий.

Многие из  киберпреступников воспитывались 
в полной семье, с которой у них отношения сложные, так 
как  члены семьи не  понимают запросов и  стремлений, 

но при этом, на момент совершения преступлений в 72 % 
случаев не имели собственной семьи и проживали с одним 
из родителей. Так же в соответствии со статистическими 
данными, в  33 % случаев киберпреступники начинали 
свою преступную деятельность с  компьютерного взлома. 
В  качестве наиболее частого мотива действий киберпре-
ступников является корысть, а также политические и ре-
лигиозные взгляды, хулиганские мотивы  [5, с. 239].

Для киберпреступников важно место, откуда соверша-
ется преступление, оно должно быть для них комфортно. 
При  этом, совершение киберпреступлений не  предпола-
гает необходимость перемещений, а  исключительно до-
ступ к высоким технологиям посредством компьютерных 
и иных устройств, что предполагает определенную техни-
ческую оснащенность.

Большую угрозу представляют профессиональные ком-
пьютерные преступники, на их долю приходится порядка 
70-80 % преступлений с  использованием сети Интернет, 
связанных с хищением в особо крупных размерах  [6, с. 93]. 
Эти преступники опытны в  области компьютерных тех-
нологий, это специалисты с  профильным, иногда с  юри-
дическим или  экономическим образованием, они умело 
скрывают следы совершенного преступления, эти лица 
психологически более устойчивы, уравновешены, стойко 
переносят внешние воздействия, они дальновидны в при-
нимаемых решениях  [7, с. 58].

Таким образом, криминологическая характеристика 
киберпреступника является неотъемлемой частью кри-
минологической характеристики данного вида престу-
пления. Важность такой характеристики в  том, что  она 
способствует установлению основных признаков совер-
шения преступления, направлена на  раскрытие престу-
пления и  выявлению преступника, а  также выработке 
предупредительных мер и  уголовной политики по  пре-
дотвращению угроз киберпреступности и  в  защите ин-
формационной безопасности. Обобщенный портрет лица, 
совершившего киберпеступления можно описать следу-
ющим образом: лицо возрасте до  30  лет, в  большинстве 
случаев имеющее профессиональное образование в  об-
ласти информационных технологий, либо соответству-
ющие навыки, ранее не судимое, преимущественно муж-
ского пола. Черты личности характеризуются правовым 
нигилизмом, нежеланием жить по  правилам, установ-
ленным обществом, руководство корыстными, хулиган-
скими или иными мотивами, испытывают чувство безна-
казанности и  превосходства в  связи с  обезличенностью 
персоны в киберпространстве.
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Понятие особой жестокости как оценочного признака
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С позиции науки уголовного права у термина «особая жестокость» нет конкретных юридических признаков, он имеет 
больше оценочное значение, и это усложняет его понимание. Ученые-правоведы и лица, полномочные реализовывать пра-
вовые предписания в жизнь, толкуют данное понятие по-разному. Не упрощает дело и применение для разъяснения по-
нимания особой жестокости целого ряда определений, обозначающих крайне болезненные ощущения, причинение на-
сильственными действиями физических или психических страданий, унижений, получение удовольствия от страдания 
других, принуждение жертвы к определенным действиям, так как эти понятия тоже имеют оценочный характер.

Ключевые слова: жестокость, особая жестокость, отягчающее обстоятельство, оценочный признак.

The concept of special cruelty as an evaluative sign
Klyuyeva Mariya Sergeevna, student master»s degree

All-Russian State University of Justice (Moscow)

From the standpoint of the science of criminal law, the term «special cruelty» does not have specific legal features, it has more eval-
uative meaning, and this complicates its understanding. Legal scholars and persons authorized to implement legal prescriptions inter-
pret this concept in different ways. It does not simplify the matter and the use to clarify the understanding of the special cruelty of a 
number of definitions denoting extremely painful sensations, causing physical or mental suffering, humiliation by violent actions, en-
joying the suffering of others, forcing the victim to certain actions, since these concepts also have an evaluative character.

Keywords: cruelty, special cruelty, aggravating circumstance, evaluative attribute.

В уголовных законах дореволюционной России термин 
«особая жестокость» не применялся. Законодатель ис-

пользовал смежные понятия, придавая им с позиции уго-
ловно-правовой квалификации разное юридическое зна-
чение. Наряду с самостоятельным составом преступления 
это мог быть и квалифицирующий признак, и обстоятель-
ство, отягчающее меру государственного принуждения. 
При этом четкое и ясное определение данного понятия от-
сутствовало  [5, c. 23].

Стремясь восполнить этот пробел, дореволюционные 
теоретики права, рассматривая сущность понятия же-
стокости, прибегали к  тождественным формулировкам, 
обозначающим отрицательные переживания вследствие 
событий, травмирующих психику пострадавшего, стрем-
ление унизить его. По большей части, интерпретируя по-
нятие жестокости, правоведы перечисляли наиболее ти-
пичные ситуации, в которых преступники ее проявляли, 

не  уточняя при  этом ключевых характеристик понятия, 
что  оставляло его в  роли признака оценочного статуса. 
В тот период также не была выработана точная термино-
логия и  не  были определены юридически значимые при-
знаки понятия. Следствием этих обстоятельств стало от-
сутствие единообразной правоприменительной практики.

Ряд специалистов пытался рассматривать признак 
«жестокость» с точки зрения объективности и субъектив-
ности состава преступления, способа совершения проти-
воправного деяния и  специфических черт личности пре-
ступника. Мы считаем, что это положительным образом 
повлияло на  уточнение и  совершенствование характери-
стик понятия особой жестокости в  отечественной науке 
уголовного права, поскольку утвердило доктринальную 
идею о том, что единственным юридическим основанием 
уголовной ответственности может выступать только со-
вокупность элементов и  признаков состава противо-
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правного деяния. Кроме того, это стало свидетельством 
стремления юристов  — правоведов выделить основные 
признаки чрезмерной жестокости, среди которых особое 
место занимали страдания особого вида, испытываемые 
потерпевшим  [4, c. 26].

В  законах, нормах и  правилах уголовно  — правовой 
науки советского периода существовала преемственность 
с дореволюционными актами и документами: понятия же-
стокости, истязаний, способов лишения человека жизни, 
особо мучительных для  него были сохранены. Но  было 
введено в обиход и понятие более емкого характера, под-
разумевающее чрезмерную безжалостность виновного. 
При этом, как и в уголовно — правовой науке царского пе-
риода, интерпретируя понятие жестокости, авторы лишь 
перечисляли наиболее типичные случаи ее проявления, 
не уточняя ключевые признаки явления.

Сущность жестокости и чрезмерной жестокости стали 
объяснять не  только посредством используемых ранее 
терминов, но  и  с  помощью новых трактовок, обознача-
ющих действия насильственного характера, например, 
побои, вызывающие исключительные физические и нрав-
ственные страдания. Но это пока еще не вносило конкре-
тику в систему  [1, c. 142].

Существенные изменения произошли после того, 
как  специалисты советского уголовного права стали рас-
сматривать особую жестокость в качестве признака состава 
преступления, указывая на  нее не  только как  на  способ 
совершения противоправного деяния, но  и  как  на  не-
отъемлемую характеристику обстановки, выступающей 
объективным признаком совокупности характеристик 
противозаконного проступка. Среди таких признаков обя-
зательно должен был быть выявлен умысел виновного.

Научное толкование понятия особой жестокости и тож-
дественных ему терминов оценочного характера стало 
своего рода ответом на  определения, установленные уго-
ловным законодательством. В  зависимости от  частоты ис-
пользования их в законе стала проявляться активность тео-
ретиков, исследующих специфические черты преступников, 
лишающих людей жизни с чрезвычайной жестокостью.

В  уголовно-правовой доктрине советского периода 
толкование рассматриваемого явления осталось прак-
тически неизменным по  сравнению с  дореволюцион-
ными трактовками: терминологический смысл в понятии 
особой жестокости, как и четкое определение, отсутство-
вали, не  были установлены и  конкретные юридические 
признаки. Теоретики по-прежнему считали эти категории 
понятиями оценочного характера и лишь перечисляли ти-
пичные случаи проявления жестокости со стороны субъ-
екта преступления, встречаемые на практике.

Со  временем перечень таких ситуаций становился 
все более широким в связи с обнаружением новых видов 
чрезмерной жестокости. Как и их предшественники в цар-
ской России, советские теоретики уголовного права пы-
тались дать определение особой жестокости посредством 
смежных понятий. Однако это не привело к четкому юри-
дическому восприятию явления  [3, c. 104].

Отдельно хочется сказать об  особенностях совершен-
ствования научных подходов к  пониманию взаимосвязи 
чрезмерной жестокости с  признаками состава престу-
пления объективного и  субъективного характера. Со-
гласно дореволюционной доктрине уголовного права, 
рассматриваемое понятие считалось характеристикой 
способа совершения противоправного деяния. С личност-
ными качествами преступника оно связывалось лишь ча-
стично. Советские  же ученые стали говорить не  только 
о  способе совершения убийства с  особой жестокостью 
как уголовно наказуемого деяния, но и об обстановке со-
вершения противоправного поступка, выделяя в качестве 
ключевого значения субъективное отношение преступ-
ника.

В  уголовном законодательстве преемственность раз-
вития норм уголовного права сохранена в  полной мере: 
по  многим аспектам по-прежнему предусмотрена ответ-
ственность за совершенные с особой жестокостью проти-
воправные деяния.

Давая уголовно-правовую квалификацию чрез-
мерной жестокости, а также категориям, смежным с ней, 
УК РФ рассматривает их  как  преступления против 
личности: а) согласно пункту «д» части 2 статьи 105  — 
умышленное причинение смерти потерпевшему;  б) со-
гласно пункту «б» части 2 статьи 111  — умышленное 
причинение здоровью пострадавшего тяжкого вреда; в) 
согласно пункту «в» части 2 статьи 112 — умышленное 
причинение здоровью пострадавшего вреда средней 
степени тяжести.

Причинение человеку физических или  психических 
страданий путем применения насильственных способов 
согласно ст. 117 УК РФ по-прежнему остается самостоя-
тельным составом преступления. В силу п. «и» ч. 1 ст. 63 
УК РФ истязание считается одним из обстоятельств, отяг-
чающих меру государственного принуждения. Это сви-
детельствует о  том, что, по  мнению законодателя, суд, 
назначая наказание, должен учитывать чрезмерную же-
стокость при  совершении противоправных, уголовно на-
казуемых проступков самого разного рода.

Возникновение понятия чрезмерной жестокости стало 
результатом систематической, целенаправленной зако-
нотворческой деятельности, совершенствования уго-
ловно-правовой доктрины, начавшихся еще  до  октября 
1917  года и  завершившихся лишь при  Советской власти. 
Именно в  этом термине отражены максимально полно 
все, встречающиеся в  жизни, виды особо жестоких пре-
ступлений.

Назначая справедливое наказание, орган правосудия 
в  пределах, допускаемых уголовным законодательством, 
должен учитывать характер и степень совершенного пре-
ступления, а также категории, смежные с особой жестоко-
стью, в которых проявляются ее отдельные аспекты.

Правоприменитель рассматривает чрезмерно же-
стокое поведение преступника с  позиции признаков со-
става преступления, в первую очередь обращая внимание 
на  то, каким способом и  в  какой обстановке действовал 
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субъект противоправного деяния. Важной также явля-
ется и субъективная сторона общественно опасного про-
ступка  [2, c. 17].

Мы считаем, что в целях сохранения гибкости упоря-
дочивания уголовной ответственности посредством охра-
нительных норм нужно сохранить в уголовном законода-
тельстве такое оценочное понятие, как особая жестокость. 
Это обусловлено следующими факторами: 1) быстротеч-
ностью, многообразием подлежащих обязательному регу-
лированию со стороны государства процессов и явлений; 
2) отсутствием у  законодателя возможности быстро ре-
агировать на  изменения в  реальной действительности, 
внося изменения и коррективы в законы; 3) появлением 
новых признаков рассматриваемого понятия; 4) утратой 

актуальности ранее существовавших признаков понятия 
чрезмерной жестокости. Все эти особенности делают 
анализируемое понятие все более расплывчатым, ведут 
к новым проблемам, связанным с установлением особой 
жестокости и в уголовно — правовой науке, и в практике 
следственно — судебной работы.

Вследствие сказанного выше можно сделать вывод 
об отсутствии необходимости разрабатывать унифициро-
ванный термин, обозначающий умышленное причинение 
особо мучительных страданий потерпевшему перед ли-
шением его жизни. Данная сложная в  социально  — пра-
вовом плане категория трансформируется в зависимости 
от  исторической обстановки в  обществе, поэтому ее 
трудно трактовать однозначно.
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Конституционные основы права на судебную защиту в России
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В  статье рассмотрены содержание и  условия реализации конституционного права каждого на  судебную защиту. 
Проанализированы гарантии права каждого на получение беспрепятственной и всеобщей судебной защиты. Раскрыты 
отдельные проблемы реализации права на судебную защиту. Сделан вывод об универсальном характере действия прин-
ципа всеобщности судебной защиты.

Ключевые слова: всеобщность, доступ, закон, правосудие, принцип права, судебная защита, электронное правосудие.

Constitutional foundations rights to judicial protection in Of Russia

The article examines the content and conditions for the implementation of the constitutional right of everyone to judicial protection. 
The guarantees of everyone»s right to receive unhindered and universal judicial protection are analyzed. Some problems of realization 
of the right to judicial protection are revealed. The conclusion is made about the universal nature of the principle of universality of 
judicial protection.

Keywords: universality, access, law, justice, principle of law, judicial protection, electronic justice.

В  отечественном конституционном праве категория 
судебной защиты относительно важна для  исследо-

вания ее сущности, проблем правового регулирования 
и  возможностей совершенствования с  учетом выяв-
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ленных проблем. В  условиях проводившейся несколько 
лет назад судебной реформы, в результате которой были 
приняты важные для организации судебной власти феде-
ральные конституционные законы и  проведена реструк-
туризация высших судебных органов, проблемы обеспе-
чения права на судебную защиту продолжают оставаться 
актуальными и на сегодняшний день.

Право на судебную защиту прав и свобод личности (ч. 
1 ст. 46 Конституции РФ   [1]) продолжает оставаться ба-
зовым конституционным правом каждого человека, т. е. 
имеет всеобщий характер и  не  может быть ограничено 
ни при каких условиях. Как отмечает Е. И. Шилина  [5, с. 
213], всеобщность судебной защиты предполагает воз-
можность каждого человека (гражданина, иностран-
ного гражданина, лица без  гражданства) обратиться 
в  суд с  иском, заявлением или  жалобой и  получить ква-
лифицированную юридическую помощь, а также обжало-
вать любое решение или действие (бездействие) органов 
публичной власти (ч. 2 ст. 46 Конституции РФ  [1]). Суд 
не  может отказать в  разрешении правового конфликта 
при  условии, что  обращение подано надлежащим субъ-
ектом и  в  соответствующей форме, поскольку всеобщ-
ность принципа судебной защиты исключает возмож-
ность исключения каких-либо дел или  правовых споров 
по  признакам, связанных с  личностью обратившегося 
за  судебной зашитой или  его имущественного поло-
жения. В  этой связи в  литературе   [2, с. 26] верно отме-
чается, что именно государство в лице судебных органов 
обязуется разрешить правовой спор по требованию заин-
тересованной стороны, что  поддерживает соответству-
ющий диалог между властью в  лице судебных органов 
и  гражданским обществом. В  результате деятельности 
судов вскрываются острые социальные конфликты, выяв-
ляются проблемы в  построении законодательства и  пра-
вовой системе, тем  самым, власть получает сигнал о  на-
личии важным социальных проблем, которые требуют 
своего решения. Последнее раскрывает сущность соци-
ально-правовой функции права каждого на судебную за-
щиту.

В последние годы растет число обращений в суды раз-
ного уровня. Например, согласно данным судебной ста-
тистики в 2021 году число рассмотренных в судах общей 
юрисдикции гражданских дел выросло на  8,8 % по  срав-
нению с 2020 годом и составило 22 619 800 дел, из которых 
не были удовлетворены лишь 1 % дел  [4]. Такое состояние 
судопроизводства свидетельствует о  востребованности 
судебной защиты как эффективного и надежного способа 
решения правового конфликта.

Содержание права на  судебную защиту детализиру-
ется в нормах процессуального отраслевого законодатель-
ства, в деятельности Конституционного Суда РФ, деятель-
ности правозащитных организаций, следовательно, имеет 
сложный межотраслевой характер. Непосредственная 
взаимосвязь конституционных норм с  нормами других 
отраслей законодательства прослеживается в  процессе 
толковании ст. 46 и ст. 118 Конституции РФ   [1]. В силу 

смысла и  правового содержания рассматриваемых кон-
ституционных норм процесс реализации права каждого 
на  судебную защиту должно быть обеспечено посред-
ством тех правовых механизмов, которые заложены в ст. 
118 Конституции РФ  [1]. В этой связи становится важным 
гармонизация процессуальных требований к  обеспе-
чению единых процессуальных основ обращения граждан 
в судебные органы.

Между тем, на  практике не  все граждане могут вос-
пользоваться данным правом, например, в  силу имуще-
ственных ограничений или  невозможности получения 
доступной квалифицированной юридической помощи. 
Не  все граждане могут получить доступ к  электронной 
среде судебного правосудия в  РФ, поскольку могут 
не  знать о  возможности обращения в  суд посредством 
средств удаленного доступа. В России в последнее время 
созданы условия для  удаленного обращения в  судебные 
органы посредством информационной системы «ГАС 
Правосудие», однако не во всех процессуальных кодексах 
закреплено право обращаться с  жалобами или  заявле-
ниями в  суд посредством указанной информационной 
системы  [3, с. 49], что создает препятствия на пути уско-
рения и  упрощения судебного рассмотрения правовых 
конфликтов.

Сдерживающим фактором реализации рассматривае-
мого права является сохранение в обществе негативного 
отношения к способности судей быть беспристрастными 
и  справедливыми в  процессе принятия судебных ре-
шений. И, действительно, основными постулатами орга-
низации и функционирования судебной власти являются 
беспристрастность и несменяемость судей, что обеспечи-
вает независимость судебной власти.

Синонимом справедливости является беспристраст-
ность. Тот судья справедлив, который судит объективно, 
анализируя максимум представленных по  делу доказа-
тельств. Приговор будет несправедливым, если судья, вы-
несший его, будет пристрастен, не  будет учитывать всех 
обстоятельств и фактов, собранных по делу. Другим тре-
бованием справедливости судебного решения является 
его законность. Если судья при  вынесении решения, ру-
ководствуется только личными побуждениями, на основе 
чувств и личных пристрастий, он не будет объективен, а, 
значит, несправедлив.

Именно суду отведено центральное место в  про-
цессе реализации права на  судебную защиту. Между 
тем, вопрос о роли и значении судебной власти, месте 
суда и  судьи в  процессе осуществления судопроизвод-
ства в  литературе является дискуссионным. Это об-
условлено не  прекращающимся на  данный момент 
реформированием судебной власти, а  также пробле-
мами, существующими на  стадии принятия и  рассмо-
трения гражданских, административных и  уголовных 
дел. В  России сложилась достаточно сложная система 
органов судебной власти. Инстанционность судов, си-
стема их  подчинения, организации, а  также правила 
подсудности уголовных дел отличает уголовное судо-
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производство. Между тем, вызывает нарекание сама ор-
ганизация судебной власти, работа судов присяжных, 
а  также вынесение судами в  большинстве своем обви-
нительных приговоров.

В заключении нужно сделать вывод об универсальном 
действии права на  судебную защиту, что  проявляется 
в  неограниченном круге субъектов, которые вправе реа-
лизовать свое право на обращения в суд для защиты своих 
прав, свобод и  законных интересов. Ни  гражданство, 

ни  особенности правового статуса или  имущественного 
положения субъекта не  должно сдерживать или  ограни-
чивать право человека на обращение в судебные органы. 
Однако существующие проблемы организации судебной 
власти, в том числе, отсутствие должных условий для обе-
спечения равного доступа каждого к правосудию, требуют 
повышения качества судопроизводства на  всех уровнях 
организации судебной власти и  гармонизации действу-
ющих процессуальных норм.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 года (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о  поправках к  Конституции РФ от  30.12.2008  г. №  6-ФКЗ, от  30.12.2008  г. №  7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 г. №  2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. №  11-ФКЗ, от 01.07.2020 г. №  1-ФКЗ, от 04.10.2022 г. №  8-ФКЗ)  [элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Белоусов,  Д. В.  Конституционно-правовые основы судебной защиты в  Российской Федерации и  актуальные 
проблемы реализации права на судебную защиту // Электронный вестник Ростовского социально-экономиче-
ского института. — 2016. — №  1. — с. 25-32.

3. Селезнев, А. В. Обеспечение прав граждан на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство с по-
мощью государственной автоматизированной системы «Правосудие» / А. В. Селезнев, О. Ю. Лютых // Юридиче-
ские исследования. — 2022. — №  5. — с. 48-52.

4. Судебная статистика Российской Федерации.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://stat. апи-пресс. рф 
/ stats / gr / t / 21 / s / 0 (дата обращения: 23.10.2022).

5. Шилина, Е. И. К вопросу о конституционном принципе всеобщности судебной защиты / Е. И. Шилина// Между-
народный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2022. — №  6-2. — с. 212-215.

Договор страхования ответственности владельцев транспортных средств 
как предмет судебного разбирательства

Корогодова Мария Дмитриевна, студент магистратуры
Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург)

Федеральный закон от 25.04.2002 №  40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» возложил с  1 июля 
2003  г. обязанность по  страхованию риска гражданской 
ответственности при  управлении транспортным сред-
ством путем заключения договора обязательного стра-
хования со  страховой организацией. Это было сделано 
в целях защиты прав и законных интересов потерпевших 
в  результате дорожно-транспортных происшествий 
на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью 
или имуществу. А также на владельцев этих транспортных 
средств, то  есть их  собственники, а  также лица, владе-
ющие транспортным средством на праве хозяйственного 
ведения или  праве оперативного управления, либо  же 
на ином законном основании.

При этом на территории Российской Федерации управ-
ление транспортными средствами, владельцы которых 
не  исполнили обязанность по  страхованию своей граж-

данской ответственности, запрещено. Лица, которые 
не  исполнили установленные Федеральным законом тре-
бования, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Процедура страхования риска гражданской ответ-
ственности является способом имущественного стра-
хования и  предоставляет правовую защиту в  связи с  на-
ступлением случаев гражданской ответственности 
по  обязательствам, которые возникают из-за  причи-
нения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. 
Нельзя не отметить, что по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств страхованию подлежит только граж-
данско-правовая ответственность  [6]. Ее целью является 
возмещение причиненного ущерба.

Как усматривается из обзора практики рассмотрения 
судами дел, связанных с  обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев транспортных 

https://stat.апи-пресс.рф/stats/gr/t/21/s/0
https://stat.апи-пресс.рф/stats/gr/t/21/s/0
https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk


122 «Молодой учёный»  .  № 43 (438)   .  Октябрь 2022  г.Юриспруденция

средств практики (утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 22 июня 2016  г.), судами в  боль-
шинстве случаев рассматривались дела по  искам по-
терпевших в  дорожно-транспортных происшествиях 
к  страховщикам о  взыскании страховой выплаты; 
об оспаривании размера выплаченной страховой суммы; 
о взыскании финансовой санкции за несоблюдение срока 
направления потерпевшему мотивированного отказа 
в страховой выплате; о взыскании неустойки за несоблю-
дение срока осуществления страховой выплаты; о  взы-
скании штрафа за неисполнение в добровольном порядке 
требований потерпевшего. Указанные дела разрешаются 
судами общей юрисдикции в  порядке общего искового 
производства  [5].

Кроме того, с  1 июня 2016  г. введен обязательный до-
судебный порядок урегулирования споров, возникающих 
из  гражданских правоотношений, к  которым относятся 
и споры о суброгации.

Обратиться в  суд с  требованием о  взыскании страхо-
вого возмещения по договору ОСАГО вправе только соб-
ственник транспортного средства. Лица, использующие 
транспортное средство на других основаниях, правом об-
ращения в суд с таким требованием не обладают (п. 9 Об-
зора практики рассмотрения судами дел, связанных с обя-
зательным страхованием гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 22.06.2016).

Если решением суда в  пользу потерпевшего со  стра-
ховщика его ответственности взыскано страховое воз-
мещение и  это решение не  исполнено, то  при  введении 

в отношении этого страховщика процедур, применяемых 
при банкротстве, или отзыве у него лицензии на осущест-
вление страховой деятельности, потерпевший вправе об-
ратиться за  выплатой к  страховщику ответственности 
причинителя вреда согласно п. 29 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58.

При  разрешении требований потерпевших необхо-
димо учитывать, что  бремя доказывания обстоятельств, 
освобождающих от  ответственности за  неисполнение, 
либо ненадлежащее исполнение обязательства, лежит 
на  исполнителе, как  следует из  разъяснений Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 28.06.2012 N 17.

В  правоотношениях со  страховой компанией страхо-
ватель выступает в  роли потребителя страховых услуг. 
На  такие правоотношения распространяется Закон 
от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О защите прав 
потребителей». В  случае удовлетворения судом требо-
ваний потерпевшего в  связи с  нарушением его прав по-
требителя, установленных Законом о защите прав потре-
бителей, которые не были удовлетворены в добровольном 
порядке исполнителем, суд имеет возможность взыскать 
с  ответчика в  пользу потребителя штраф независимо 
от  того, заявлялось  ли такое требование в  исковом заяв-
лении  [4].

В  случае невыполнения страховщиком требования 
страхователя добровольно, до  обращения в  суд, осуще-
ствить страховую выплату с  него взыскивается штраф 
за  несоблюдение в  добровольном порядке удовлетво-
рения требований потребителя.
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Правовое регулирование ротации на государственной 
службе в  современной России ознаменовалось при-

нятием Федерального закона от  06.12.2011 №  395-ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  связи с  введением ро-
тации на государственной гражданской службе». Данным 
нормативным правовым актом Федеральный закон 
от  27.07.2004 №  79-ФЗ «О  государственной гражданской 
службе Российской Федерации» был дополнен статьей 
60.1, посвященной данному институту.

Целью ротации в  ч. 1 ст. 60.1 Федерального закона 
от  06.12.2011 №  395-ФЗ «О  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в  связи с  введением ротации на  государственной граж-
данской службе» провозглашается повышение эффектив-
ности гражданской службы. Как поясняют в юридической 
литературе, указанная задача достигается за  счет расши-
рения профессионального кругозора государственного 
служащего и  предотвращения превращения его деятель-
ности в рутину  [2].

Второй важнейшей задачей механизма ротации го-
сударственных служащих заключается в  том, что  отно-
сительно короткий период пребывания на  конкретной 
«уязвимой» должности служит препятствием для выстра-
ивания коррупционных связей с  коллегами и  частными 
лицами и организациями.

В  настоящее время институт ротации государ-
ственных гражданских служащих не  лишен про-
блемных аспектов. Например, некоторые исследователи 
отмечают, что  ротация некий антикоррупционный ме-
ханизм, исключает возможность одновременного при-
менения другого антикоррупционного механизма  — 
конкурса на  замещение должности государственной 
службы  [3].

Исходя из  подп. 3 ч. 2 ст. 22 Федерального закона 
от  27.07.2004 №  79-ФЗ «О  государственной гражданской 
службе Российской Федерации», конкурс на  замещение 
должности государственной службы не  проводится 
при заключении срочного служебного контракта. В соот-
ветствии с подп. 1 и подп. 7.1 ч. 4 ст. 25 указанного закона 
срочный служебный контракт заключается в случае заме-
щения отдельных должностей гражданской службы кате-
гории «руководители» и  замещения должности граждан-
ской службы в порядке ротации.

Во-многом, критика положений пп. 1 ч. 4 ст. 25 Фе-
дерального закона от  27.07.2004 №  79-ФЗ «О  государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» 
связана с  неопределенностью соответствующей нормы, 
которая может быть устранена путем законодательного 
установления критериев допустимости заключения сроч-
ного служебного контракта с  гражданским служащим 
категории «руководители», то  непроведение конкурса 
для  замещения должности, по  которой осуществляется 
ротация, во  многом продиктовано самим существом ин-
ститута ротации   [1]. В  случае регулярного проведения 
конкурса для  замещения соответствующих должностей 
нарушается принцип стабильности государственной 
гражданской службы, закрепленного в п. 5 ст. 4 Федераль-
ного закона от  27.07.2004 №  79-ФЗ «О  государственной 
гражданской службе Российской Федерации», так как го-
сударственные служащие, занимающие аналогичные 
должности и не прошедшие по результат конкурса на ва-
кантную должность, будут уволены с  государственной 
службы после истечения срока действиях служебного 
контракта.

Согласно п. 10 ст. 60.1 Федерального закона от 27.07.2004 
№  79-ФЗ «О  государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» перечень должностей гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, по  которым 
предусматривается ротация, и план проведения ротации 
утверждаются нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации. Подобное законодательное 
регулирование оставляет достаточный простор для  реа-
лизации правотворческих полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, которым не все из них спешат восполь-
зоваться.

На  наш взгляд, свобода усмотрения субъекта Россий-
ской Федерации при  определении соответствующих пе-
речней ограничена только принципом равного доступа 
к  государственной службе и  равных условий ее прохож-
дения, из  которого вытекает недопустимость произволь-
ного включения в  данные перечни одних должностей 
и оставления за их рамками других.

Из федерального законодательства не вытекают также 
и  требования относительно того, какими органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации 
должны устанавливаться перечни должностей, по  ко-
торым осуществляется ротации государственных слу-
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жащих, и  планы ее проведения. Отсутствуют основания 
и  для  запрета возложения региональным законодатель-
ством соответствующих полномочий на  иные органы го-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-311-90072.
2 Funding: The reported study was funded by RFBR, project number 20-311-90072

сударственной власти субъекта Российской Федерации, 
помимо исполнительных.
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Сегодня становится все более очевиден акцент на циф-
ровизацию различных процессов в  сфере государ-

ственного управления. Это проявляется в  определении 
цифровой трансформации в  качестве одной из  нацио-
нальных целей развития Российской Федерации на  пе-
риод до  2030  года   [9], в  цифровой трансформации 
отдельных органов исполнительной власти   [15], в  появ-
лении новых цифровых решений для взаимодействия об-
щества и власти, в том числе для организации и осущест-
вления общественного контроля  [17]. В настоящее время 

существует разветвленная система ресурсов в  информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспе-
чивающая реализацию тех или иных форм общественного 
контроля. С одной стороны, их наличие дает больше воз-
можностей для  общества контролировать деятельность 
органов власти, с  другой  — наличие этих инструментов 
на  различных площадках и  их  разнообразное регулиро-
вание приводят к снижению их востребованности. В этой 
связи представляется необходимым создание единой циф-
ровой платформы общественного контроля как  инстру-
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мента, объединяющего на  одной площадке и  на  единой 
правовой и организационной основе различные возмож-
ности для  общества по  осуществлению общественного 
контроля с  использованием цифровых технологий. Эф-
фективное функционирование единой цифровой плат-
формы общественного контроля во  многом зависит 
от формирования актуальной нормативной правовой ос-
новы.

В  первую очередь требуется закрепить правовой 
статус единой цифровой платформы общественного кон-
троля в  соответствующих нормативных правовых актах. 
Представляется, что  правовая регламентация использо-
вания единой цифровой платформы общественного кон-
троля при  организации и  осуществлении обществен-
ного контроля должна найти свое отражение в  базовом 
нормативном правовом акте  — Федеральном законе 
«Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации»  [5]. В настоящее время в указанном федеральном 
законе разрешены только вопросы об  обеспечении до-
ступности информации об общественном контроле в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и  об  использовании цифровых технологий при  осущест-
влении общественного мониторинга и  общественного 
обсуждения. Вместе с  тем  полагаем, что  посредством ис-
пользования единой цифровой платформы обществен-
ного контроля могут быть реализованы такие формы об-
щественного контроля как  общественный мониторинг, 
общественная экспертиза, общественные (публичные) 
обсуждения, общественные (публичные) слушания, об-
щественные инициативы, опросы, голосования, оценка 
эффективности деятельности органов власти и  долж-
ностных лиц, размещение сообщений о  нарушениях за-
конодательства, направление обращений и  запросов. 
Следовательно, в Федеральном законе «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» требуется 
предусмотреть положения, определяющие возможность 
использования единой цифровой платформы обществен-
ного контроля для осуществления различных форм обще-
ственного контроля, определенных как  вышеуказанным 
федеральным законом, так и  предусмотренных иными 
нормативными правовыми актами.

Единая цифровая платформа общественного контроля 
может представлять собой информационную систему, до-
ступ к  которой будет осуществляться через сайт в  ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Ключевым нормативным правовым актом, закрепля-
ющим цели, задачи, функции, архитектуру, а также состав 
участников информационного взаимодействия и  их  пол-
номочия, может стать положение об  информационной 
системе, обеспечивающей функционирование единой 
цифровой платформы общественного контроля, разра-
ботанное и  выпущенное на  уровне Правительства Рос-
сийской Федерации. Одним из  важнейших положений 
указанного нормативного правового акта должно стать 
определение состава единой цифровой платформы об-
щественного контроля, а  именно подсистем, обеспечива-

ющих реализацию отдельных форм общественного кон-
троля непосредственно на  единой цифровой платформе 
общественного контроля. Кроме того, требуется нор-
мативное закрепление функциональных возможностей 
единой цифровой платформы общественного контроля 
по  обеспечению ее взаимодействия с  иными государ-
ственными (муниципальными) информационными си-
стемами в части, необходимой для реализации отдельных 
форм общественного контроля. Например, в целях иден-
тификации и  аутентификации субъектов общественного 
контроля эффективным решением будет взаимодействие 
единой цифровой платформы общественного контроля 
с  федеральной государственной информационной си-
стемой «Единая система идентификации и  аутентифи-
кации в  инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
в части предоставления доступа к единой цифровой плат-
форме общественного контроля через авторизацию по-
средством указанной федеральной государственной ин-
формационной системы.

Также следует отметить, что с 1 ноября 2020 г. по 31 де-
кабря 2022  г. проходит эксперимент по  созданию, пере-
воду и  развитию государственных информационных си-
стем и  их  компонентов на  единой цифровой платформе 
Российской Федерации «ГосТех» (далее — платформа «Го-
сТех»). Положение о  проведении эксперимента утверж-
дено соответствующим постановлением Правительства 
Российской Федерации «О  проведении эксперимента 
по  созданию, переводу и  развитию государственных ин-
формационных систем и их компонентов на единой циф-
ровой платформе Российской Федерации «ГосТех»   [16]. 
В  соответствии с  Положением под  платформой «ГосТех» 
понимается экосистема создания, развития и  эксплуа-
тации государственных информационных систем, вклю-
чающая в  себя единую программно-аппаратную среду 
и  методологию, поддерживающая взаимоотношения 
граждан, государственных органов и  коммерческих ор-
ганизаций на базе современных информационных техно-
логий с целью повышения доступности государственных 
услуг и функций, а также направленная на снижение рас-
ходов участников на  использование государственных 
услуг. Согласно Положению целью эксперимента явля-
ется апробация создания, перевода и  развития государ-
ственных информационных систем и  их  компонентов, 
обеспечивающих комплексное взаимодействие между 
гражданами, государственными органами и  коммерче-
скими организациями, на платформе «ГосТех». В качестве 
участников эксперимента определены некоторые феде-
ральные органы исполнительной власти (например, Ми-
нистерство цифрового развития, связи и  массовых ком-
муникаций Российской Федерации, Министерство спорта 
Российской Федерации и  Министерство культуры Рос-
сийской Федерации), государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации, организации.
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Создание и  эксплуатация платформы «ГосТех» на-
правлены на  изменение существующего подхода к  соз-
данию государственных информационных систем. В  со-
ответствии с Концепцией создания и функционирования 
единой цифровой платформы Российской Федерации «Го-
сТех»  [18] основной целью создания платформы «ГосТех» 
является сокращение сроков создания, развития государ-
ственных информационных систем на  платформе «Го-
сТех», повышение эффективности и  результативности 
процессов по созданию и развитию государственных ин-
формационных систем на  платформе «ГосТех» с  пере-
ходом на качественно новый уровень их эргономичности, 
совместимости, надежности и  защищенности. При  на-
личии положительных результатов эксперимента, а также 
продолжении развития платформы «ГосТех» единая циф-
ровая платформа общественного контроля может быть 
также создана посредством функциональных возможно-
стей платформы «ГосТех».

Использование цифровых технологий в  обще-
ственном контроле находит свое отражение в  норма-
тивных правовых актах, определяющих правовой статус 
субъектов общественного контроля, а также регламенти-
рующих осуществление отдельных форм общественного 
контроля, актуализация которых потребуется в  целях 
использования единой цифровой платформы обще-
ственного контроля. К  таким нормативным правовым 
актам следует отнести: федеральные законы «Об  Об-
щественной палате Российской Федерации»   [1], «О  по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации»   [2], «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»  [3], «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и  проектов нор-
мативных правовых актов»   [4], «Об  общих принципах 
организации и  деятельности общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации»   [6], указы Президента 
Российской Федерации «О  порядке образования обще-
ственных советов при  федеральных министерствах, фе-
деральных службах и федеральных агентствах, руковод-
ство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, при федеральных службах и фе-
деральных агентствах, подведомственных этим феде-
ральным министерствам»   [7], «О  рассмотрении об-
щественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с  использованием интернет-ре-
сурса «Российская общественная инициатива»   [8], по-
становления Правительства Российской Федерации 
«О порядке образования общественных советов при фе-
деральных министерствах, руководство которыми осу-
ществляет Правительство Российской Федерации, 
федеральных службах и  федеральных агентствах, под-

ведомственных этим федеральным министерствам, 
а также федеральных службах и федеральных агентствах, 
руководство которыми осуществляет Правительство 
Российской Федерации»   [10], «Об  антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и  проектов 
нормативных правовых актов»   [11], «О  порядке рас-
крытия федеральными органами исполнительной власти 
информации о  подготовке проектов нормативных пра-
вовых актов и  результатах их  общественного обсуж-
дения»   [12], «Об  оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) и  территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с  учетом качества предоставления государ-
ственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и  муници-
пальных услуг с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также 
о  применении результатов указанной оценки как  осно-
вания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей»   [13], «О  порядке прове-
дения федеральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов и  проектов решений Евразий-
ской экономической комиссии, а  также о  внесении из-
менений в  некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»  [14] и другие.

Активное внедрение и использование цифровых тех-
нологий в  различных сферах государственной и  об-
щественной жизни неизбежно влечет появление циф-
ровых решений для  осуществления обществом своих 
контрольных полномочий в отношении власти. Одним 
из  таких решений, обеспечивающих организацию 
и  осуществление общественного контроля на  единой 
правовой и  организационной основе, может стать со-
здание единой цифровой платформы общественного 
контроля, что  потребует внесения изменений в  Фе-
деральный закон «Об  основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», иные законодательные 
и  подзаконные акты, определяющие правовой статус 
субъектов общественного контроля и  регламентиру-
ющие порядок реализации отдельных форм обществен-
ного контроля, а также разработки положения о единой 
цифровой платформе общественного контроля. В своей 
совокупности нормативная правовая основа единой 
цифровой платформы общественного контроля по-
зволит обеспечить эффективность ее функциониро-
вания и, в  конечном итоге, достижение целей обще-
ственного контроля.
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Актуальность исследуемой темы заключается в  том, 
что  в  действующем Уголовном Кодексе Российской 

Федерации (далее  — УК РФ) впервые выделена целая 
глава, объединяющая преступления против мира и  без-
опасности человечества. Ранее, до  принятия УК РФ 
в  1996  году, такой главы не  было, поскольку ряд престу-
плений были отнесены к  государственным преступле-
ниям, другие — к преступлениям против порядка несения 
военной службы, а  некоторых составов и  вовсе не  су-
ществовало. В  процессе формирования нового УК РФ 
была усилена взаимосвязь российского уголовного права 
с международным правом.

События последнего времени предопределили вы-
сокую вероятность всплеска преступлений против мира 
и  безопасности человечества. И  если до  последнего вре-
мени процент совершаемых преступлений данной кате-
гории был ничтожно мал, то теперь их количество увели-
чилось в разы. Такая ситуация требует более пристального 
внимания к  вопросам регламентирования ответствен-
ности за соответствующие преступные деяния, как в тео-
ретическом, так и в практическом контексте.

Статистика судимости по  преступлениям, входящим 
в главу 34 УК РФ «Преступления против мира и безопас-
ности человечества», приведенную на сайте Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ, показывает, что в пе-
риод с 2008 по 2020 год было осуждено всего 35 человек, 
из  которых в  2015  году  — 12, в  2016  году  — 4, в  2017-6, 
в 2018-3, в 2019-1, в 2020-9, в 2021 году — 30  [8]. Анализ 
статистики за  2021  год показывает, что  21 человек был 
осужден по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), 
из  них: приговорены к  лишению свободы  — 2 человека, 
к ограничению свободы — 1 человек, к штрафу — 17 че-
ловек и один человек освобожден от наказания по иным 
основаниям. 2 человека осуждены — по ч. 2 ст. 354.1 УК 

РФ, из  которых 1 человек приговорен к  лишению сво-
боды условно и 1 приговорен к принудительным работам. 
7 человек были осуждены по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ и при-
говорены: 2 человека — к исправительным работам, 1 че-
ловек — к обязательным работам, 3 человека — к штрафу, 
1 освобожден от наказания в связи с истечением срока до-
машнего ареста  [8].

Раздел XII «Преступления против мира и  безопас-
ности человечества» завершает Особенную часть УК 
РФ. Данный раздел содержит одну главу с  таким  же на-
званием, включающую десять статей. Следует отметить, 
что нормы, устанавливающие ответственность за престу-
пления против мира и безопасности, появились в момент 
принятия самого УК РФ, за  исключением одной статьи 
354.1 и  практически остаются неизменными на  протя-
жении нескольких десятилетий. Почти все изменения, 
которые за эти годы вносились в анализируемые нормы, 
касаются в основном санкций за отдельные виды престу-
пления. Такая относительная статичность раздела XII УК 
РФ объясняется спецификой самих преступлений и объ-
ектов преступных посягательств.

Конструкция Особенной части УК РФ в  части разме-
щения группы преступлений в раздел XII «Преступления 
против мира и  безопасности человечества» и  главу 34 
с  аналогичным названием позволяет говорить о  том, 
что родовой и видовой объекты данных преступлений со-
впадают.

Так, по  мнению А. Е.  Бекбулатова, родовым и  ви-
довым объектом данной группы преступлений являются 
«мирные условия существования человечества, состояние 
его защищенности и международный правопорядок»  [2]. 
А. Н. Трайнин под объектом преступлений против мира 
и  безопасности человечества понимал «основы суще-
ствования и прогрессивного развития человечества»  [9]. 
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И. И.  Карпец относил к  объекту данной группы престу-
плений «мирные отношения и  сотрудничество между 
государствами»   [9]. Ю. А.  Решетов под  определение 
объекта преступлений против мира и  безопасности че-
ловечества, относит «международный мир и  междуна-
родную безопасность»  [8]. Авторы одного из учебников 
по  уголовному праву пишут, что  родовым и  видовым 
объектом преступлений против мира и  безопасности 
человечества является «режим коллективной безопас-
ности»  [12]. Под таким режимом авторы понимают «уре-
гулированное нормами международного права взаимо-
действие различных государств (мирового сообщества) 
по  реализации системы совместных действий в  целях 
поддержания международного мира и безопасности, пре-
дотвращения и подавления актов агрессии»  [12]. Авторы 
другого учебника по  уголовному праву под  родовым 
и  видовым объектом преступлений против мира и  без-
опасности понимают «мирные условия существования 
человечества, состояние его защищенности и  междуна-
родный правопорядок»  [13].

Достаточно подробно родовой объект преступлений 
против мира и безопасности описан современными клас-
сиками уголовного права  — Л. В.  Иногамовой-Хегай, 
А. И.  Рарогом и  А. И.  Чучаевым. Ученые понимают 
под  ним «общественные отношения, складывающиеся 
в  результате соблюдения норм международного права 
и  обеспечивающие основы существования государств 
и  народов, а  также основные принципы обеспечения 
международного мира и безопасности, которые в целом 
обеспечивают мирное урегулирование споров и  разре-
шение конфликтов между народами и  государствами, 
а также охраняют безопасные условия существования че-
ловечества»  [14].

Более ёмкое определение родового и видового объекта 
преступлений против мира и  безопасности предложено 
М. И. Барановой. Автор указывает, что под объектом ана-
лизируемой группы преступлений следует понимать «об-
щественные отношения, которые обеспечивают мир 
и согласие между народами и государствами, а также без-
опасность существования всего человечества и  каждого 
в отдельности человека»  [1].

Преступления, входящие в раздел 34 УК РФ и объеди-
ненные родовым и видовым объектом, различаются непо-
средственными объектами составов.

Исходя из  характеристики объекта посягательства 
преступлениями, сгруппированными в  главе 34 УК РФ, 
целесообразно проанализировать само понятие «пре-
ступления против мира и  безопасности человечества». 
В российском законодательстве данное понятие в полном 
объеме не раскрывается.

Единственным документом на  сегодняшний день, со-
держащим определение преступлений против чело-
вечества и  исчерпывающий перечень деяний, попада-
ющих под  данную категорию, является Римский статут 
МУС 1998 г. В данном документе указано, что преступле-
нием против мира и  безопасности человечества призна-

ется любое из деяний, «когда они совершаются в рамках 
широкомасштабного или  систематического нападения 
на  любых гражданских лиц, и  если такое нападение со-
вершается сознательно». Далее дается перечисление кон-
кретных преступных деяний.

В  научной литературе также предлагается множе-
ство определений, в каждом из которых делается акцент 
на определенные их признаки.

Так, К. Д.  Николаев, предлагает следующее опреде-
ление преступлений против мира и безопасности челове-
чества: «это виновно совершенные общественно опасные 
деяния, посягающие на  мир и  согласие между народами 
и (или) государствами, а также на безопасность существо-
вания человечества, запрещенные УК РФ под угрозой на-
казания»  [6].

С. Р.  Самедова, проведя анализ разных нормативных 
и  доктринальных источников, под  преступлениями 
против мира и безопасности человечества понимает «ка-
тегория преступлений, посягающая на  интересы по  под-
держанию стабильного мира и  международных от-
ношений без  применения военных действий, а  также 
на  интересы по  состоянию защищенности человечества 
и  безопасному функционированию его жизнедеятель-
ности в целом»  [10].

Уголовное российское законодательство содержит 
только 10 составов преступлений, которые относятся 
к  преступлениям против мира и  безопасности человече-
ства. Логика построения главы 34 УК РФ позволяет клас-
сифицировать вошедшие в нее преступления на два вида:

 — преступления против мира;
 — преступления против безопасности человечества.

Но поскольку анализируемые преступления относятся 
к  международным преступлениям и  нормы националь-
ного уголовного законодательства в большей степени им-
плементированы из  международных источников, то  сле-
дует обратить внимание на классификацию преступлений 
против мира и безопасности человечества, установленную 
в  международных нормативно правовых актах, в  част-
ности, в  Уставе Нюрнбергского Международного Воен-
ного Трибунала. В данном документе выделяются:

 — преступления против мира;
 — военные преступления;
 — преступления против безопасности человечества.

В научной литературе также предлагаются различные 
варианты классификации преступлений против мира 
и безопасности человечества. Так, А. Д. Косарев и О. В. Ле-
вашова предлагают разделять преступления на  следу-
ющие виды:

1) общественно опасные деяния против мира и  со-
гласия между народами и (или) государствами;

2) общественно опасные деяния против безопас-
ности существования человечества;

3) военные преступления;
4) преступные посягательства против лиц или  уч-

реждений, находящихся под защитой международных ор-
ганизаций.
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К  первой группе авторы относят преступления, свя-
занные с  планированием, подготовкой, развязыванием 
и  ведением войны, а  также реабилитацией нацизма. 
К этой же группе, по мнению А. Д. Косарева и О. В. Лева-
шовой, относится и акт международного терроризма.

Ко  второй группе авторы относят преступления, 
связанные с  оружием массового поражения, геноцид 
и экоцид.

В  третью группу объединены применение запре-
щенных средств и  методов ведения войны и  наемниче-
ство.

В  последнюю четвертую группу отнесено престу-
пление, предусмотренное ст. 360 УК РФ «Нападение 
на  лиц или  учреждения, которые пользуются междуна-
родной защитой»  [4].

Так же и А. В. Наумов выделил три группы рассматри-
ваемых преступлений:

 — «преступления, посягающие на мир и мирное сосу-
ществование государств (ст. ст. 353-355 УК РФ);

 — преступления, посягающие на регламентированные 
международным правом средства и  методы ведения 
войны (ст. ст. 356-359 УК РФ);

 — преступления, посягающие на  безопасность пред-
ставителя иностранного государства или  сотрудника 
международной организации, пользующихся междуна-
родной защитой (ст. 360 УК РФ)»  [5].

М. Ю. Павлик, не соглашаясь с доводами А. В. Наумова 
и других авторов о выделении ст. 360 УК РФ в отдельную 
классификационную группу, полагает, что «безопасность 
представителя иностранного государства или сотрудника, 
пользующихся международной защитой, является допол-
нительным объектом данного состава. Основным  же яв-
ляется мир»  [9].

А. И. Соломенцев поддерживая общепринятую класси-
фикацию анализируемых преступлений, на первое место 
выдвигает преступления против мира. К ним от относит 
преступления, предусмотренные ст. ст. 353 и 354 УК РФ, 
то  есть планирование, подготовка, развязывание и  ве-
дение агрессивной войны, а  также публичные призывы 
к  развязыванию агрессивной войны. Все остальные пре-
ступления, помещенные в главу 34 УК РФ, автор относит 
к преступлениям против безопасности человечества  [11].

А. В. Никуленко классифицирует данные преступления 
на следующие группы:

«а) преступления против мира;
б) преступления против безопасности человечества;
в) преступления против международного порядка»  [7].

М. Т.  Гигинейшвили, анализируя главу 34 УК РФ, во-
обще полагает, что в ней нет преступлений против чело-
вечности, известных международному праву и нашедших 
свое отражение в  уставах международных трибуналов. 
Зато, по мнению автора, в анализируемой главе есть кон-
венционные преступления. М. Г.  Гигинейшвили пред-
лагает отдельно предусмотреть статью «Преступления 
против человечности», среди которых выделить, на-
пример, апартеид, которое признано международным 
правом, но  не  криминализовано российским уголовным 
законодательством. Автор считает систему преступлений, 
выделенных в  главу 34 не  совсем удачной и соответству-
ющий международным актам, она предлагает ее переиме-
новать на «Преступления против мира и международного 
правопорядка»   [3]. Предложения имеют право на  суще-
ствование, но требуют дальнейшей проработки и осмыс-
ления.

Таким образом, преступления против мира и безопас-
ности представляют собой умышленные противоправные 
деяния, направленные на  подрыв мирного сосущество-
вания государств и народов, посягающие на безопасность 
мирового сообщества и  наносящие урон международ-
ному правопорядку.

Следует отметить, с  момента введения в  действие УК 
РФ и до настоящего времени в научном мире так и не раз-
работано единого подхода по  вопросу разграничения 
и  классификации преступлений против мира и  пре-
ступлений против безопасности человечества. Это свя-
зано, во-первых, с тем, что в международных конвенциях, 
уставах и  иных документах, положивших начало коди-
фикации международных преступлений, нормы которых 
были имплементированы в  российское уголовное зако-
нодательство, не  содержится единой классификации ис-
следуемой группы преступлений. Во-вторых, сам УК РФ 
в разделе XII, посвященном преступлениям против мира 
и  безопасности человечества, содержит лишь одну главу 
с  одноименным названием и  не  выделяет, какие престу-
пления указанного раздела относятся к  преступлениям 
против мира, а какие — к преступлениям против безопас-
ности человечества, оставляя, тем  самым, широкий про-
стор для научных дискуссий.

Логичнее было  бы устранить данный пробел, объе-
динив в  разделе XII две главы, каждая из  которых объе-
диняла  бы отдельно преступления против мира и  пре-
ступления против безопасности человечества. Хотя, 
справедливости ради, необходимо отметить, что данный 
вопрос является неоднозначным.
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Благотворительность и пожертвования: определение и особенности
Маркарян Ольга Ованесовна, студент магистратуры

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва)

Благотворительность (от англ. Charity) в современном 
мире  — неотъемлемая часть развитой страны, в  ко-

торой люди задумываются о  своем будущем, мире, в  ко-
тором будут жить их дети, проявляют милосердие. Очень 
часто люди думают, что  заниматься благотворительно-
стью могут только очень обеспеченные люди. На  самом 
деле, помогать благотворительным организациям проще, 
чем кажется.

Стремление помочь слабым, быть милосердным, за-
ниматься благотворительностью уходит своими кор-
нями в глубь веков. Ещё во времена княжения Владимира 
были известны примеры жертвования гражданами на об-
щественные нужны. А  в  XIX  веке на  каждые сто тысяч 

жителей Европейской части России приходилось шесть 
благотворительных учреждений. В  1900  году 82 % благо-
творительных заведений были созданы и состояли под па-
тронатом частных лиц, доля сословных заведений состав-
ляла 8 %, городских 7 %, а земских — 2 %. Всего в 1902 году 
в Российской империи было зарегистрировано 11040 бла-
готворительных учреждений (в  1897  году  — 3,5 тысячи) 
и 19108 приходских попечительских советов.

В  то  же время, благотворительная деятельность, 
как и любая осуществляемая людьми деятельность, регу-
лируется законодательством. Основным законом, регули-
рующим благотворительность в  Российской Федерации, 
является Федеральной закон от  11.08.1995 N 135-ФЗ 
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«О  благотворительной деятельности и  добровольчестве 
(волонтёрстве)».

Ст. 1 Федерального закона от  11.08.1995 N 135-ФЗ 
«О  благотворительной деятельности и  добровольчестве 
(волонтёрстве)» определяет благотворительность как  до-
бровольную деятельность граждан и  юридических лиц 
по  бескорыстной (безвозмездной или  на  льготных усло-
виях) передаче гражданам или  юридическим лицам иму-
щества, в  том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки.

Для  осуществления благотворительной деятельности 
в  установленном законом порядке организации необхо-
димо соблюсти два условия:

Быть зарегистрированной в  определенной организа-
ционно-правовой форме. Это может быть общественная 
организация, учреждение (учредителем которого в  свою 
очередь является благотворительная организация) 
или фонд  [2, ст. 7].

Вести деятельность, предусмотренную ст. 7 ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и  добровольчестве (во-
лонтёрстве)», которая определяет цели, на которые может 
быть направлена деятельность благотворительных ор-
ганизаций. Это может быть, например, социальная под-
держка, защита граждан, содействие в  защите мате-
ринства и  детства, содействие в  деятельности в  сфере 
образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовном развитии личности, а  также содействия в  де-
ятельности по  производству и  распространению соци-
альной рекламы.

При этом отдельно устанавливается, что направление 
денежных и  других материальных средств, оказание по-
мощи в  иных формах коммерческим организациям, 
а  также поддержка политических партий, движений, 
групп и  кампаний благотворительной деятельностью 
не  являются, также запрещается одновременно с  благо-
творительной деятельностью проводить предвыборную 
агитацию и  агитацию по  вопросам референдума. Таким 
образом получается, что благотворительная деятельность 
осуществляется на  принципах бескорыстности, безвоз-
мездности, адресности и имеет строго целевой характер.

Благотворительные организации собирают пожертво-
вания, которые затем перенаправляются на помощь граж-
данам и организациям. Понятие «пожертвование» также 
регулируется законодательством. Например, Граждан-
ский кодекс устанавливает, что  пожертвование ─ это да-
рение вещи или права в общеполезных целях  [3, ст. 582]. 
При этом стоит помнить, что нельзя жертвовать работы 
или услуги; для этого необходимо оформить деятельность 
граждан как волонтёрство.

Благотворительность, простыми словами, предус-
матривает сбор пожертвований. С  юридической точки 
зрения пожертвование ─ это определённая форма дого-
вора между жертвователем и  организацией, принима-
ющей пожертвования; данный вид договора регулируется 
ст. 582 ГК РФ. Сама сделка пожертвования, как и дарение, 

регулируется нормами главы 32 ГК; во многом эти виды 
договор схожи. Например, и договор дарения, и договор 
пожертвования чаще всего совершаются их  сторонами 
в устной форме. Но стоит помнить, что есть определённые 
исключения, обязывающие стороны к  письменному об-
личению пожертвования. К ним относятся: обещание по-
жертвования, передача недвижимости и  пожертвование 
юридическим лицом. При этом собирать пожертвования 
могут не все некоммерческие организации, а те, которые 
осуществляют свою деятельность в общеполезных целях. 
При  этом, такие цели должны быть в  обязательном по-
рядке прописаны в уставе.

Собирать пожертвования можно разными способами. 
Например, на  расчётный счёт организации или  через 
специальные ящики. Сбор пожертвований через ящи-
ки-копилки является самым популярным способом, 
но  предполагает ряд особенностей, которые требуются 
соблюдать некоммерческим организациям. Рассмотрим 
эти особенности подробнее.

В  2020  году были внесены изменения в  Федеральный 
закон «О  благотворительной деятельности и  доброволь-
честве (волонтёрстве)» от  11.08.1995 N 135-ФЗ, которые 
затронули, в том числе, и использования ящиков для по-
жертвований; ранее этот способ ничем не регулировался, 
что позволяло использовать его в разнообразных мошен-
нических схемах. После внесения изменений закон уста-
навливает, что на всех ящиках-копилках должна быть ин-
формация о  благотворительной организации, которая 
проводит сбор, с указанием её контактов и целей сбора.

Изменения затронули и переносные ящики для сбора 
пожертвований. С  принятием изменений использование 
переносных ящиков запрещено везде, кроме меропри-
ятий, которые проводит НКО, осуществляющая благо-
творительную деятельность. При  этом вопрос, какие до-
кументы необходимо оформить для сбора пожертвований 
в переносные ящики, пока остаётся открытым.

Кроме того, некоммерческие организации теперь обя-
заны подавать отчетность о  ящиках-копилках. Требо-
вания к отчёту устанавливаются Приказом Министерства 
юстиции РФ от 31.08.2020 №  190.

Пожертвования среди прочего указаны среди источ-
ников, формирующих имущество некоммерческих орга-
низаций  [4, ст. 26]. При этом согласно статье 251 Налого-
вого кодекса, пожертвования не облагаются налогом, так 
как представляют собой целевые средства, поступающие 
на содержание благотворительной организации  [2].

Кстати, с  внесением изменений в  ФЗ «О  благотвори-
тельной деятельности» изменилось, так называемое, пра-
вило 80 %. Раньше пожертвования, пополняющие целевой 
капитал благотворительной организации, должны были 
расходоваться с  соблюдением правила: 80 % на  благотво-
рительную деятельность в течение года, а 20 % — на адми-
нистративные расходы. С принятием изменений в законо-
дательство это требование отменили  [5].

Отдельно стоит отметить, что  порядок расходов по-
жертвований установлен в  пункте 2 статьи 251 Налого-
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вого кодекса. Если пожертвование собиралось не на кон-
кретный проект, а  на  поддержание деятельности НКО, 
то тратить пожертвования разрешается ведение уставной 
деятельности такой организации. Доходы, получаемые 
НКО в качестве пожертвования, имеют признаки целевых 
поступлений. Этот тип доходных поступлений не  под-
лежит отражению в составе налогооблагаемой базы по на-
логу на  прибыль, если пожертвования предназначены 

для  использования в  основной деятельности некоммер-
ческой организации в соответствии с направлениями ра-
боты компании, указанными в ее Уставе  [6]. При бухгал-
терском учёте пожертвований стоит соблюдать следующие 
условия: в договоре передаваемые ценности должны ука-
зываться как пожертвование; средства должны иметь на-
значение, и  бухгалтерия НКО должна вести отдельный 
учёт поступления и расхода пожертвований.
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В  статье анализируются положения ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к  осуществлению действий, направ-
ленных на  нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Предлагаются пути усовершенство-
вания основных положений.
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На  сегодняшний день тема экстремизма является ак-
туальной по  всему миру. Преступные деяния, свя-

занные с  нарушением нормального функционирования 
жизнедеятельности государства, появились не так давно, 
но  уже являются весьма распространенными и  очень 
опасными в  мировом сообществе в  настоящей действи-
тельности. Из-за  быстрого развития средств массовой 
информации, которые сопровождаются доступностью 
почти каждого члена общества к  источникам инфор-
мации, с  каждым годом появляются новые условия, спо-
собствующие совершению деяний, которые признаются 
на территории Российской Федерации экстремистскими.

В  связи с  этим возникает проблема, как  разграничи-
вать преступления экстремисткой направленности с пре-
ступлениями иного характера. Довольно часто бывает 

сложно отличить радикальные, но  не  запрещенные уго-
ловным законодательством критические суждения о дей-
ствующей власти, политических партиях, государствен-
ного устройства от  публичных призывов к  нарушению 
территориальной целостности государства, что представ-
ляет сложность в  доказывании. Прежде всего, стоит от-
метить, что преступления экстремисткой направленности 
обладают наибольшей общественной опасностью, так 
как посягают, например, не на материальные ценности от-
дельно взятого человека, а на все государство, что предпо-
лагает более строгое и суровое наказание для лиц, совер-
шивших их.

Данные обстоятельства указывает на  то, как  важно 
сформировать единый, во  всех смыслах, подход к  опре-
делению понятий экстремизма и  преступлений экстре-
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мистской направленности, а это, в свою очередь, приведет 
к правильной квалификации данных видов преступлений, 
разграничению схожих составов преступлений между 
собой, единообразному применению норм Уголовного Ко-
декса Российской Федерации и  иных нормативных пра-
вовых актов.

Указанные условия стали причиной для  присталь-
ного внимания со стороны законодателя и правоохрани-
тельных органов к  всевозможным проявлениям экстре-
мистской деятельности.

В связи с этим уголовный закон Российской Федерации 
подвергался изменениям, в него уже неоднократно вноси-
лись поправки, в том числе была введена в УК РФ Статья 
280.1 под  названием «Публичные призывы к  осущест-
влению действий, направленных на  нарушение террито-
риальной целостности Российской Федерации», которая 
стала предметов дискуссий между учеными   [1]. Сторон-
ники одной позиции утверждают, что  территориальная 
целостность и  неприкосновенность государства не  рас-
сматриваются действующим российским уголовным за-
конодательством в  качестве самостоятельного объекта 
уголовно-правовой охраны. В связи с чем введение такой 
нормы, как ст. 280.1 УК РФ, которая направлена на охрану 
территориальной целостности и неприкосновенности го-
сударства, не столько поможет разрешить проблему пра-
вильной квалификации данных видов преступлений, раз-
граничению схожих составов преступлений между собой, 
сколько, наоборот, это затруднит  [2].

Считаю, что с данным положением нельзя согласиться, 
поскольку оно является ошибочным. Для подтверждения 
данных слов необходимо обратиться к Конституции Рос-
сийской Федерации. В  соответствии с  частью 3 статьи 4 
Конституции Российской Федерации, целостность и  не-
прикосновенность государства относится к  числу основ 
ее конституционного строя, как  составная часть сувере-
нитета. Кроме того, часть 3 статьи 5 Конституции Рос-
сийской Федерации устанавливает, что  федеративное 
устройство Российской Федерации основано на ее терри-
ториальной целостности. Указанные нормы располага-
ются в первой главе Конституции Российской Федерации, 
что являются основами конституционного строя Россий-
ской Федерации, то  есть базовыми принципами государ-
ственного и  общественного строя, в  которых получили 
юридическое выражение основополагающие ценности 
данного государства.

Вместе с  тем  следует обратиться и  к  самому Уголов-
ному кодексу Российской Федерации, а  именно к  статье 
2, которая определяет задачи уголовно законодательства. 
Среди них в качестве объекта охраны Уголовного кодекса 

статья 2 определяет конституционного строя Российской 
Федерации от  преступных посягательств, обеспечение 
мира и безопасности человечества.

Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации 
содержит статью 278 под  названием «Насильственный 
захват власти или  насильственное удержание власти». 
То  есть данная статья предусматривает ответственность 
за  действия, направленные на  насильственный захват 
власти или  насильственное удержание власти в  нару-
шение Конституции Российской Федерации, а  равно на-
правленные на насильственное изменение конституцион-
ного строя Российской Федерации  [3].

Все это позволяет сделать вывод о том, что нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации 
будет являться изменением конституционного строя Рос-
сийской Федерации, то есть территориальная целостность 
государства все-таки рассматривается действующим рос-
сийским уголовным законодательством в  качестве са-
мостоятельного объекта уголовно-правовой охраны. 
А значит, нормы, направленные на защиту территориаль-
ного верховенства Российского государства, в  действу-
ющем УК РФ существуют  [4].

Вместе с  тем, объектом посягательства преступления, 
предусмотренного ст. 280.1 УК РФ является территори-
альная целостность Российской Федерации. Но  что  по-
нимается под нарушением территориальной целостности 
Российской Федерации, законодатель не  уточняет. Ука-
занное обстоятельство дает возможность довольно широ-
кого толкования данной статьи. Полагаю, этот пункт не-
обходимо дополнить следующим: «Публичные призывы 
к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации, 
которые могут привести к

1) распаду государства на два или большее число го-
сударств;

2) отделению от  государства части его территории 
и образование самостоятельного государства;

3) отделению от  государства части его территории 
и присоединение ее к другому государству».

Считаю, что введение указанных изменений приведет 
к  сокращению ошибок при  применении нормы, предус-
матривающей ответственность за  нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации.

Таким образом, предлагаемые изменения послужат 
устранению трудностей в  уяснении законодательного 
определения преступлений экстремистской направлен-
ности, а  также открывают перспективы для  дальнейших 
теоретических изысканий, обозначенных в настоящей пу-
бликации проблем.
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