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На обложке изображен Базаров Владимир Александрович 
(1874–1939), русский философ и экономист, социал-демократ 
(псевдоним; настоящая фамилия Руднев).

Владимир Александрович Руднев родился в Туле в семье 
врача, руководившего Губернской земской больницей. С 1884 
года Владимир учился в Тульской классической гимназии, где 
познакомился с Александром Малиновским (впоследствии Бог-
дановым).

После гимназии поступил на физико-математический фа-
культет Московского университета, но, отучившись полный 
курс, диплом не получил в связи с арестом и высылкой на малую 
родину. С осени 1900 года два семестра обучался на философ-
ском факультете Берлинского университета, где познакомился 
со студенткой Евгенией Товиевной Марголиной. Руднев взял 
псевдоним в честь главного героя романа «Отцы и дети».

В 1904 году Базаров примкнул к большевикам. После рево-
люции 1905 года сблизился с меньшевиками. Отрицательно вос-
принял Октябрьскую революцию 1917 года. С 1921 года работал 
в Госплане, занимался экономической теорией, переводами на-
учной и художественной литературы.

В 1926 году Владимир Базаров и Владимир Громан предло-
жили метод планирования и оценки государственной эконо-
мики, основанный на «тектологических» принципах, которые 
были признаны антимарксистскими.

Базаров составил и решил дифференциальное уравнение, 
описывающее рост национального промышленного производ-
ства. Частные решения этого уравнения асимптотически при-
ближались к «горизонтальным» прямым, то есть показывали за-
медление промышленного роста.

Первым самостоятельным философским опытом Базарова 
стала статья «Авторитарная метафизика и авторитарная лич-
ность» (сборник «Очерки реалистического мировоззрения», 
1904 год), в которой он подверг критике идеи авторов сборника 
«Проблемы идеализма». В дальнейшем Базаров обращался к фи-
лософии эмпириокритицизма Маха и Авенариуса и, пытаясь со-
единить ее гносеологические принципы с теорией марксизма, 
критиковал «догматический материализм»: полемизировал с 
«иероглифической» концепцией Г. В. Плеханова, с теорией отра-
жения В. И. Ленина, развитой в книге «Материализм и эмпири-
окритицизм». В статье «Мистицизм и реализм нашего времени» 
(сборник «Очерки по философии марксизма», 1908 год) Базаров 
упрекал Плеханова в искажении фундаментальных принципов 
марксизма и одновременно в догматизме. Определенное вли-
яние на понимание Базаровым задач философии как инстру-
мента преобразования мира оказал прагматизм. Базаров обнару-

живал «мистицизм» не только в учении А. Бергсона о творческой 
эволюции (которое в целом оценивал высоко, усматривая в нем 
высшее интеллектуальное достижение «буржуазной культуры»), 
но и в диалектическом материализме того же Плеханова. С точки 
зрения Базарова, вне отношения к практической деятельности 
человека любые рассуждения о материи самой по себе, суще-
ствующей независимо от человеческого сознания, неизбежно 
приобретают метафизический и мистический характер. В своих 
социологических воззрениях Базаров отстаивал примат «произ-
водственных отношений» в историческом процессе и вторич-
ность всевозможных «надстроечных» образований.

Сталин 27 декабря 1929 года на Всесоюзной конференции 
аграрников-марксистов в докладе «К вопросам аграрной поли-
тики в СССР» указывал: «Не подходит также к делу трактовка 
Базарова и Громана баланса народного хозяйства. Схему ба-
ланса народного хозяйства СССР должны выработать револю-
ционные марксисты, если они вообще хотят заниматься разра-
боткой вопросов экономики переходного периода».

После этого выступления упомянутые в нём экономисты 
стали подвергаться гонениям и репрессиям.

Летом 1930 года ОГПУ провело аресты крупных специали-
стов центральных хозяйственных ведомств. В основном это 
были широко известные учёные и эксперты, игравшие заметную 
роль в годы НЭПа. В 1930 году Владимир Базаров был обвинен 
в причастности к организации «специалистов-вредителей» и 
арестован. На допросах Базаров, не скрывая разногласий с пра-
вящей партией, не признал себя виновным в антисоветской де-
ятельности, заявив, что «теоретическое обсуждение всех во-
просов политики и экономики… не может быть запрещено 
любому советскому гражданину, какой бы ни была его поли-
тическая биография». 25 апреля 1931 ученый был приговорён 
коллегией ОГПУ к пяти годам лишения свободы. В начале 1932 
года был выпущен из тюрьмы, жил в ссылке сначала в Саратове, 
затем на Кавказе.

Владимир Базаров вернулся в Москву в 1935 году. Занимался 
переводами, в частности перевёл с немецкого книгу «Разговоры 
с Гёте в последние годы его жизни» И. П. Эккермана, опублико-
ванную в 1934 году, а с французского — «Опыты» Монтеня (ру-
копись утрачена). Часть сделанных им переводов была опубли-
кована под именем жены.

Владимир Александрович скончался от воспаления лёгких 
16 сентября 1939 года.

Посмертно реабилитирован в 1990 году.

Екатерина Осянина, ответственный редактор



“Young Scientist”  .  # 2 (449)  .  January 2023 vContents

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я
Мигалина Т. С.
Римские юристы о сущности и классификации 
права .......................................................305
Миргаляутдинова И. И.
Смертная казнь: за и против ........................307
Михайленко Е. С.
Исполнительное производство по делам  
об административных правонарушениях: 
понятие, правовые основы, принципы ...........308
Морозов А. А.
К вопросу об определении предмета 
мошенничества ..........................................312
Морозов А. А.
Об оценке законодательной реформы 
мошенничества ..........................................313
Мченская М. В.
Противодействие коррупции: анализ 
положительного опыта зарубежных стран .....316
Нагоев А. М., Бирюлина Е. В.
Международное частное право: последствия 
введения санкций ......................................318
Нуралиева М. И.
Конституционно-правовые аспекты компенсации 
морального вреда, причиненного при перевозке 
на воздушном транспорте ...........................320
Савельева О. В.
Ретроспектива развития законодательства 
Российской Федерации в области ведения 
реестра границ Единого государственного 
реестра недвижимости ...............................321
Складчикова А. Е.
Роль органов прокуратуры в сфере правовой 
статистики ................................................325
Скорикова К. А.
Основные критерии признания товарного знака 
общеизвестным в Российской Федерации ......327

Соколовский А. Д.
Психология взаимодействия искусственного 
интеллекта в судебной власти с работниками 
аппарата суда ............................................328
Соснина А. М.
Современное состояние государственной 
региональной политики в сфере занятости 
в Волгоградской области .............................330
Сошина Е. А.
Правовой механизм государственного 
регулирования банковской деятельности ......331
Старновская А. Н.
Предупреждение преступлений в сфере охраны 
труда в угольной промышленности ...............334
Султалиев А. Р.
Особенности производства  
и использования результатов контроля  
и записи переговоров .................................335
Ткаченко О. И.
Предпринимательское право в системе  
права РФ ...................................................337
Торсукбаев Р. Ж.
Правовые основы деятельности Пограничной 
службы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации: состояние, проблемы, 
пути совершенствования .............................338
Тритских С. А.
Особенности предмета доказывания по 
уголовным делам о незаконной добыче (вылове) 
водных биологических ресурсов ..................340
Фоменкова А. А.
Развитие правового регулирования процедуры 
государственных и муниципальных закупок ...341
Фролов И. А.
Система принципов третейского  
разбирательства ........................................343



«Молодой учёный»  .  № 2 (449)   .  Январь 2023  г.vi Содержание

Хайруллина Ю. Р.
К вопросу о разграничении составов 
преступлений, предусмотренных статьями 285 
и 286 УК РФ ...............................................345
Хамидуллина И. Ф.
Особенности дифференциации ответственности 
за различные виды мошенничества ..............347
Хамидуллина И. Ф.
Актуальные проблемы уголовной 
ответственности и назначения наказания  
за совершение мошеннических действий ......349
Хертек Д. Д.
Роль прокурора при решении вопроса о лишении 
родительских прав .....................................351
Хохлова А. А., Сабирова М. К.
Выплата компенсации в случае принудительного 
изъятия иностранной собственности ............353
Цымпилова А. Ц.
Правовое регулирование наказов избирателей на 
уровне муниципальных образований (на примере 
города Улан-Удэ) .......................................354

Шайдуллин Э. Р.
Функции государства ..................................358
Эстерле Т. А.
Быть или не быть истине в уголовном  
процессе? .................................................359
Эстерле Т. А.
Анализ нарушений таможенного 
законодательства Евразийского экономического 
союза в отношении перемещения культурных 
ценностей .................................................361
Эстерле Т. А.
Применение контроллинга в сфере таможенных 
услуг, предоставляемых участникам ВЭД .......362
Югай Д. В.
Правовые последствия банкротства компаний, 
осуществляющих разведку или добычу 
углеводородов в Казахстане ........................364
Югов А. А.
О трёхзвенной федеративной архитектуре 
государственного устройства России  
по Конституции 1993 года: приглашение 
к диалогу ..................................................367



“Young Scientist”  .  # 2 (449)  .  January 2023 305Jurisprudence

Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Римские юристы о сущности и классификации права
Мигалина Татьяна Сергеевна, студент магистратуры

Тульский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

В статье рассмотрены особенности римского права, его понятие, историческая значимость и периодизация; выведены основные 
принципы римского права, его источники. Автор предпринимает попытку объяснить популярность и рецессию римского права 
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Римское право — право античного Рима, право Римского го-
сударства рабовладельческой формации, ставшее основой 

для правовых систем большинства Европейских государств.
Понятие права в Древнем Риме употребляется в нескольких 

смыслах:
1. то, что всегда является справедливым и  добрым (есте-

ственное право);
2. то, что полезно всем или многим (цивильное право).
3. Предписания права: честно жить, не чинить вреда дру-

гому, воздавать каждому свое.
4. Право — наука о добром и справедливом.
Понятие предмета римского права сформулировано Гаем 

в самом начале своих сочинений: Omne autem jus, quo utimur, 
vel ad personas pertinent vel ad res vel ad actiones [1, с. 7], «Ведь 
все право, которым мы пользуемся, относится либо к лицам, 
либо к вещам, либо к искам». Эта фраза в большей степени 
передает характер римского права, как систему, снимающую 
всякие рамки с  правового понимания личности человека 
и собственности, которой он владеет или может владеть.

Периодизация римского права. Право в Древнем Риме на-
прямую связано с историческим развитием римского общества 
и начинает зарождаться с самого его возникновения.

В царский период (VIII–VI вв. до н. э.) есть изначально об-
щина, населяющая Рим, которая жила преимущественно по 
священным обычаям. К 5 в до н. э. складывается полноценное 
и ярко выраженное светское законодательство. Культурно Рим 
очень тесно связан с  греческой цивилизацией: архитектура, 
пантеон богов, искусство, даже право римляне изначально за-
имствуют у греков. Например, первый известный свод законов 

римского права — «Законы 12-ти таблиц», многие положения 
гражданского, публичного и уголовного права заимствуют из 
реформ афинского законодателя Солона (594 г. До н. э.). Од-
нако, с течением времени римское право приобретает свои уни-
кальные черты, которые его выделяли даже на фоне существу-
ющих в то время правовых систем.

Республиканский период (VI–I вв до н. э.). После того, как 
из Рима изгнали последнего в его истории царя и власть в свои 
руки взяло собрание городских старейшин — Сенат, начи-
нает активно развиваться публичное право, регулирующее от-
ношения, связанные с обеспечением интересов Рима и его на-
селения как государства. Начинается республиканский период 
римской истории и  именно тогда формулируется концепция 
единства Сената и  Римского народа: Senatus Populusque Ro-
manus [2, с. 647] (лат. — «Сенат и римский народ»). Их единство 
и  есть Рим как таковой, это и  есть римское государство. Бла-
годаря развитию публичного права формируется сложная си-
стема управления, а  также иерархия должностных лиц: Ма-
гистратов — низших чиновников, занимающихся вопросами 
строительства, сбора налогов и  охраны порядка, до высших 
должностных лиц — Преторов, возглавляющих городское прав-
ление и  Консулов — осуществляющих высшую гражданскую 
и военную власть. Вся система публичного права выстраивается 
таким образом, что основой ее концепции оказывается народ. 
Народ Рима — это его богатейшее древнейшее население, об-
щины и  семьи, которые существовали еще во времена осно-
вания города — Патриции и люди, переселившиеся в город в те-
чение следующих столетий и изначально представляющие собой 
низшие незажиточные слои — Плебеи. Римлян волновал во-
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прос взаимоотношений внутри народа. Поэтому, кроме возник-
новения развитого публичного права республиканский период 
вошел в историю как время жесткого противостояния Патри-
цианского и Плебейского населения города. Развитие этого кон-
фликта внутри римского общества показало, что именно про-
стой народ стоит во главе концепции римского государства. Res 
publica est res populi (лат. — «Итак, государство есть достояние 
народа») [3] — так формулирует данный вывод поздний респу-
бликанский римский философ Марк Тулий Цицерон.

Имперский период (I в до н.э — V в н. э.) Своего развития, рас-
цвета римское права достигает во 2–3 вв. н. э. — это золотой период 
Римской империи. Именно тогда оно приобретает те уникальные 
черты, из-за которых в будущем станет образцом для правовых 
систем других государств. Начинается бурное развитие частного 
права, а в центре его поставлена личность каждого отдельно взя-
того человека и частная собственность. Труды римских юристов 
этого периода не просто существовали в виде правовых и фило-
софских трактатов, но настолько опережали свое время, что даже 
2 века спустя официально использовались в качестве правового 
источника. Самый известный из римских юристов этого периода 
Гай. Знаменитый своими правовыми трактатами, но о личности 
которого, увы, практически не сохранилось никаких сведений. 
«Институции Гая» представляют собой изложение элементов 
гражданского права, как цивильного, т. е. уникального, не имею-
щего в свое время аналогов в мире национального римского права 
и преторского права, тех новшеств, введенных городскими управ-
ленцами и наместниками — Преторами в виде Эдиктов — поста-
новлений, имеющих силу закона. Гай делает подробный анализ 
правовых источников дает широкую трактовку практически 
всему существующему в то время римскому праву с очень цен-
ными для нас историческими экскурсами.

Классификация римского права. Всё право подразделя-
ется на публичное и  частное. Частное право подразделяется 
на: цивильное (законы, эдикты магистров, т. е. гражданское 
право), право народов, преторское право (право магистратов, 
создано преторами и  эдилами для содействия цивильному 
праву, а  также его дополнения и  исправления, вопреки ци-
вильного права) и естественное право. Римское право дуали-
стично по своей природе. «Публичное право — есть то, которое 
относится к положению римского государства» [4] (Ульпиан). 
«Публичное право не может быть изменено соглашениями 
частных лиц» [5, 11] (Папиниан). «Частное — есть право, ко-
торое относится к пользе отдельных лиц» (Ульпиан) [4]. Когда 
лицо совершает договор займа или приобретает собствен-
ность, то его словесные распоряжения да будут правом (закон 
XII таблиц).

Принципами римского права становятся устойчивые вы-
ражения:

– когда права сторон не ясны, следует поддерживать ответ-
чика, а не истца;

– там, где правовое предписание отсутствует, желательно 
решать по справедливости;

– естественная справедливость предпочтительнее стро-
гости права;

– во всех делах, особенно же в  праве, нужно помнить 
о справедливости;

– никто не должен дважды наказываться за одно престу-
пление;

– каждый считается честным, пока не доказано обратное.
Источники права: обычное право, ответы юристов, законы, 

эдикты магистров, сенатусконсульты, конституции импера-
торов.

Конечно, после падения Западной Римской империи раз-
витие римского право не прекратилось несмотря на то, что ев-
ропейские королевства раннего средневековья долгое время не 
уделяли должного внимания развитию права. В  более поздние 
периоды, когда возникла такая необходимость именно рим-
ские трактаты и работы юристов, сохранившиеся в библиотеках, 
скрипториях и частных коллекциях стали основой для средневе-
кового права. Разумеется, оно лишь опиралось на римское право, 
как на первооснову, а содержательно значительно отличалось от 
него. В дальнейшем, этот разрыв как правило только усиливался, 
но тем не менее базис сохранился вплоть до наших дней. Полу-
чают вторую жизнь римские правовые термины и категории, во-
шедшие в основу всего будущего законодательства европейских 
стран. Во внешний мир, римское право проникает в  эпоху ве-
ликих географических открытий и начала активной колонизации 
Нового света, а также Африки и Индии. В большинстве своем, со-
временные государства в не европейском континенте, имеющие 
у себя ту или иную вариацию романо-германской или англо-сак-
сонской правовой системы — это бывшие колонии Великобри-
тании, Голландии, Испании и Франции. Так римское право, как 
и само римское государство, лежащее в основе современной ев-
ропейской цивилизации, распространилось по миру и  стало 
ключевым для развития мировой правовой системы.

Рецепция римского права. Значительная часть совре-
менных государств в  истоках своих правовых систем имеют 
именно римское право. Принципы, структура законов, термино-
логия и некоторые отрасли права, существующие в наше время, 
также восходят к Древнему Риму — это фундаментальная часть 
современной юриспруденции. Право напрямую связано с исто-
рическим развитием римского общества. В  центре права — 
личность отдельно взятого человека и частная собственность, 
совершенно не важно социальное положение и правовые огра-
ничения населения. Римские магистры, юристы неоднократно 
отступали от положений старого права выходя за рамки пони-
мания закона своего времени. Сам дух римского права и его ос-
новные принципы справедливости, доброй совести стали при-
чиной его популярности и  возрождения уже на много позже 
исчезновения римской империи.
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В настоящей статье будет рассмотрен вопрос о допустимости применения смертной казни в России. Смертная казнь явля-
ется древнейшим и вместе с тем наиболее спорным наказанием. В статье исследуется опыт применения смертной казни в зару-
бежных странах, изучены мнения ведущих ученых России по этому вопросу. На основании проведенного исследования сформулиро-
вана и обоснована собственная позиция по проблеме применения смертной казни в современных условиях.

Ключевые слова: смертная казнь, наказание, преступление, мораль, закон.

Смертная казнь является видом наказания, которое появи-
лось в глубокой древности. Изначально её применение не 

было обусловлено нормами права, так как право еще не офор-
милось в  самостоятельный социальный институт. Однако во-
прос о допустимости применения смертной казни возникал не 
у  одного поколения, ведь это наказание затрагивает аспекты 
не только права, но и морали, этики, религии. Поэтому можно 
точно сказать, что данный вопрос не только сложен, но и неод-
нозначен в  своем понимании. Соответственно, не исследовав 
аргументы за и  против, не проведя их сравнительный анализ, 
нельзя дать однозначный ответ на вопрос о допустимости и це-
лесообразности смертной казни в системе уголовных наказаний.

Данный вопрос всегда был актуален, ведь преступность су-
ществовала во все времена, и в разные исторические периоды ее 
рост или снижение.

По данным МВД Российской Федерации за январь-ноябрь 
2022 года [3], можно сказать, что отдельные виды преступности 
выросли. В  частности, увеличилось количество преступлений 
террористического характера (+4,0%) и  преступлений экстре-
мистской направленности (+43,1%), увеличилось количество раз-
бойных нападений на дорогах и  трассах (+20,8%), фактов неза-
конного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или 
ношения оружия, его основных частей, боеприпасов (+12,0%). 
Изложенное свидетельствует, что вопрос о применении смертной 
казни, как вида наказания, стоит на данный момент весьма остро.

Представители законодательной власти, юристы, ученые- 
правоведы, политики активно обсуждают вопрос о  роли 
смертной казни в  предупреждении преступности. Они пыта-

ются определить, действительно ли смертная казнь является 
сдерживающим фактором.

Человечество несмотря на длительное существование смертной 
казни не выработало однозначного мнения о проблеме ее приме-
нения. У каждого человека этот вопрос вызывает разные реакции: 
одни убеждены в  необходимости данного института, а  у  других 
она вызывает решительный протест. Это обусловлено тем, что 
смертную казнь можно воспринимать двояко, с одной стороны, это 
вид убийства, которое узаконено государством, но, с другой сто-
роны, эта мера необходима для особо жестоких и опасных преступ-
ников, поскольку позволяет защитить общество от них.

Если говорить кратко, то смертная казнь на протяжении 
долгих лет использовалась как острейшее оружие в  борьбе 
с преступностью, и как показывает опыт, оно было весьма эф-
фективным. Но в связи с развитием человеческой цивилизации, 
права, повышением уровня гуманизма в  обществе смертная 
казнь в  современном мире применяется не так часто и  не во 
всех государствах. Есть страны и  вовсе отказавшиеся от при-
менения смертной казни. В Российской Федерации этот вопрос 
до конца не решен. Россия начала этап сотрудничества с  Ев-
ропой в 90-е годы, но для её успешного продвижения необхо-
дима была ратификация протокола №  6 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Данный документ нес опре-
деленные обязательства, а именно отмену института смертной 
казни в мирное время. Важно отметить, что данный протокол 
хоть и был подписан Российской Федерацией, но так и не был ею 
ратифицирован. Однако обязательство было выполнено, фак-
тически смертная казнь на территории РФ не применяется, Со-
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гласно Венской конвенции о праве международных договоров, 
государство должно действовать в соответствии с указаниями 
договора, если он был им подписан до процедуры его ратифи-
кации. В настоящий момент в РФ сложилась двойственная си-
туация: с  одной стороны, смертная казнь не исключена из 
системы уголовных наказаний, а, с другой стороны, на ее приме-
нение наложен мораторий, что не дает её использовать на прак-
тике. Соответственно, дальнейшее решение вопроса может быть 
разным. Возможно, смертная казнь совсем исчезнет как вид на-
казания из УК РФ или, наоборот, станет применяться.

Если обратиться к  мнениям ученых, занимающихся иссле-
дованием указанной проблемы, то следует признать, что едино-
образие также отсутствует. Разные авторы приводят свои аргу-
менты и высказываются как за, так и против смертной казни [1, 2].

Если кратко описать ситуацию в Европе, то можно отметить, 
что долгое время Совет Европы старался проработать запрет 
смертной казни, и за последние десять лет ни в одной стране, вхо-
дящей в Совет Европы не было случая исполнения смертного при-
говора. При чем важно сказать, что смертная казнь в данных госу-
дарствах запрещена юридически. Применение данной практики 
началось с принятием Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и  основных свобод, которая закрепила право на жизнь 
и запретила применение пыток, и бесчеловечного, унижающего 
достоинство человека обращения [4]. Данный документ, который 
был принят Советом Европы в  1950  году. Он перечисляет ос-
новные принципы, которые гарантируют соблюдение прав чело-
века на территории государств, подписавших конвенцию. Прото-
колы №  6 и №  13 обеспечивают запрет на применение смертной 
казни. Однако в европейских странах тоже нет единого мнения по 
вопросу о целесообразности смертной казни. Среди зарубежных 
ученых есть сторонники и противники этого наказания.

Проанализируем основные аргументы за и против смертной 
казни. Сторонники этого наказания отмечают, что, находясь 

в заключении, преступники нуждаются в материальном содер-
жании, следовательно, часть бюджета государства расходуется 
на этих заключенных. Но налогоплательщики не должны отда-
вать часть своих денег на людей, посягнувших на жизнь дру-
гого человека. Во-вторых, современную модель смертной казни 
можно рассматривать как реализацию принципа «око за око», 
ведь наказание должно быть соразмерно преступлению, поэ-
тому человеку, причинившему страдания огромному количе-
ству людей вполне справедливо применить данное наказание. 
В-третьих, применение смертной казни может стать отличным 
сдерживающим фактором, поскольку страх перед смертью 
может заставить человека задуматься: «А стоит ли оно того?». 
Изложенное свидетельствует, что в определенной степени при-
менение смертной казни является обоснованным, как с  мо-
ральной точки зрения, так и с правовой.

Противники применения смертной казни приводят свои до-
воды. Во-первых, они указывают на несоответствие этого на-
казания принципу гуманности. Во-вторых, отмечают возмож-
ность судебной ошибки. И  если при пожизненном лишении 
свободы в  случае ошибки возможно освобождение осужден-
ного и  его реабилитация, то при смертной казни исправить 
ошибку уже не получится. В-третьих, смертная казнь может вы-
ступать сдерживающим фактором, но может выполнить и об-
ратную роль, когда преступник, понимая какое наказание ему 
будет назначено в  случае разоблачения, будет стремиться из-
бавляться от свидетелей и совершать иные противоправные де-
яния, поскольку терять ему более уже нечего.

Можно привести и  иные аргументы за и  против смертной 
казни. Однако мы полагаем, что смертная казнь выступает наи-
более суровым видом наказания, но все-таки она нужна для за-
щиты общества. Таким образом, смертная казнь имеет основания 
быть, но только в определенных случаях, когда вина подсудимого 
является доказанной и его деяние соразмерно наказанию.
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Цель: дать теоретико-правовую характеристику исполнительного производства по делам об административных правонару-
шениях.

Методология: в работе использованы следующие общенаучные методы — системный, сравнительно-правовой, формально-логи-
ческий, анализ действующей законодательной базы.
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Результаты: в статье сформулировано понятие исполнительного производства по делам об административных правонару-
шениях, рассмотрены и проанализированы правовые основы и принципы исполнительного производства по делам об администра-
тивных правонарушениях.

Актуальность: актуальность работы объясняется вступлением исполнительного производства в новый этап развития в со-
ответствии с меняющимся российским законодательством, возникновением новых экономических отношений, происходящей су-
дебной реформой, так же созданием новой законодательной базы, которая изменило место исполнительного производства в си-
стеме российского права.
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Исполнительное производство представляет собой сферу 
деятельности уполномоченных должностных лиц феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих во 
внесудебном порядке принуждение по исполнению судебных 
актов и  актов исполнительной власти на основе администра-
тивно-процессуальных норм.

В юриспруденции долгое время велись споры, касающиеся 
природы исполнительного производства. Исследования совет-
ского периода придерживалось точки зрения, согласно которой 
исполнительное производство входило в  гражданский (арби-
тражный) процесс  [3]. Такой подход оправдывался тем, что 
исполнительное производство регламентировалось нормами 
ГПК РСФСР, а  деятельность судебных приставов регламен-
тировалась судами. Отдельные авторы считали, что совокуп-
ность норм, регулирующих вопросы организации исполнения 
решений юрисдикционных органов, могут образовывать само-
стоятельное, обособленное от гражданского права, исполни-
тельное производство [4].

В современный период мнения авторов также не сведены 
к единому мнению. Бытует мнение, что исполнительное зако-
нодательство следует рассматривать как комплексную отрасль 
права, которую следует именовать — гражданским исполни-
тельным правом [5].

Необходимо исходить из того, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.10.2007 №  229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»  [1]. (далее ФЗ «Об исполнительном производ-
стве») его действие распространяется и  на деятельность всех 
тех органов и должностных лиц, которые в соответствии с рос-
сийским законодательством имеют полномочия, обязанности 
по передаче иным лицам, органам, организациям, учрежде-
ниям финансовых средств, либо обязанности по передаче в их 
пользу каких-нибудь действий, либо в их пользу воздержаться 
от их совершения.

Таким образом, исполнительное производство выступает 
институтом административного права. В  случае нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, вынесения 
постановления по делам об административных правонаруше-
ниях и т. д., их принудительное исполнение не образует граж-
данского процесса.

Исполнительное производство по делам об администра-
тивных правонарушениях представляет собой совокупность 
правоприменительных и  организационно-технических дей-
ствий должностных лиц, действующих в  рамках правовых 
предписаний, по реализации постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях.

Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях является заключительной стадией админи-
стративно-юрисдикционного производства, на которой реали-
зуются примененные меры административного принуждения 
и вместе с тем достигается выполнение юридическими санкциями 
их социальных функций. Это предопределяется исполнением на-
ложенных административных взысканий, что в итоге определяет 
эффективность административно-юрисдикционного процесса.

Исполнение постановлений об административных взыска-
ниях занимает важное место в системе профилактических ме-
роприятий по предупреждению правонарушений вообще и ад-
министративных проступков в частности. Исполненные меры 
воздействия выполняют задачи предупреждения лица от совер-
шения им, а также другими лицами противоправных деяний.

Правовое назначение исполнительного производства по 
делам об административных правонарушениях состоит в обе-
спечении фактической реализации постановлений по делам 
об административных правонарушениях и  в  применении их 
к правонарушителю.

Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях только тогда эффективнее достигнет своей 
цели, когда будут обеспечены и соблюдены условия исполнения 
в предшествующих стадиях производства по делам об админи-
стративных правонарушениях.

Главой 31 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее — КоАП РФ) закреплено, что по-
становление о  наложении административного взыскания за-
пускает механизм исполнительного производства, порождая 
права и обязанности многих субъектов, в том числе наруши-
теля, субъекта административной юрисдикции, органов, ис-
полняющих административные взыскания, и другие [2]. Выбор 
вида административного взыскания, в  соответствии с  главой 
32 КоАП РФ, определяет и  соответствующий вид исполни-
тельного производства по делам об административных пра-
вонарушениях. Ряд процессуальных действий, имеющих не-
посредственное отношение к  исполнению постановления, 
осуществляется уже на стадии рассмотрения дела. Исполнение 
постановления о наложении административного штрафа, взы-
скиваемого на месте совершения правонарушения, осущест-
вляется сразу же после его объявления.

Можно прийти к выводу, что стадия непосредственного ис-
полнения постановлений об административных правонаруше-
ниях неразрывно связана с остальными стадиями производства 
по делам об административных правонарушениях и является 
их конечным результатом.
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В случае, если постановление по делу об административном 
правонарушении вынесено, но не исполнено, производство 
на всех предшествующих стадиях может остаться безрезуль-
татным и вместо предупредительного и воспитательного может 
принести совершенно противоположный эффект.

Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях является неотъемлемой составной частью 
производства по делам об административных правонаруше-
ниях. Данный вид правоприменительной деятельности имеет 
свои функции, нормативную регламентацию, специальные ор-
ганы.

Исполнительное производство по делам об администра-
тивных правонарушениях представляет собой некую сово-
купность правоприменительных и  организационно-техниче-
ских действий уполномоченных на то субъектов. Действиям, 
направленным на исполнение постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях, необходима соответ-
ствующая правовая регламентация их содержания, порядка 
и  сроков осуществления, а  также правовых гарантий прав 
участников исполнительного производства. От совокупности 
и четкости исполнения правоприменительного процесса в ко-
нечном итоге зависит социальная эффективность действия 
всего правового механизма — самих правовых норм и  про-
цесса их реализации.

Исполнение постановлений об административных право-
нарушениях предполагает определенные обязанности органов 
и  должностных лиц, призванных обеспечить его проведение 
в жизнь, а также тех лиц, в отношении которых оно принято. За-
конодательством четко установлен порядок исполнения решений, 
мер по его принудительному исполнению, сроки исполнения.

Анализ нормативных правовых актов свидетельствует о том, 
что на сегодняшний день нет единого порядка исполнения по-
становления по делам об административных правонарушениях. 
Исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях напрямую зависит от органа, должност-
ного лица, уполномоченного исполнить постановление по делу 
об административном правонарушении, а также от непосред-
ственно вида административного взыскания.

Постановление об административном правонарушении яв-
ляется основным актом административной юрисдикции. В ис-
полнительном производстве действия по реализации таких 
актов занимают важное место. Постановление о наложении ад-
министративного взыскания является лишь одним из видов 
актов административной юрисдикции. Другие виды актов, из-
даваемых компетентными органами по результатам рассмо-
трения дел об административных правонарушениях, также 
требуют соответствующей нормативной регламентации дея-
тельности по их исполнению.

Исполнительное производство по делам об администра-
тивных правонарушениях — сложный процесс, в котором уча-
ствуют различные компетентные органы и должностные лица. 
На основании рассмотрения дела, юрисдикционный орган вы-
носит специальный акт — постановление по делу об админи-
стративном правонарушении. Именно это постановление яв-
ляется юридическим фактом возникновения особого рода 
правовых отношений — административно-исполнительных.

В структуре, складывающейся в процессе исполнительного 
производства по делам об административных правонаруше-
ниях, не только правоприменительный орган обладает правами 
в отношении к нарушителю — нарушитель также наделен пра-
вами на активное участие в правовом отношении.

Субъекты, обладающие властными полномочиями от имени 
государства в  правоохранительных отношениях, участвуют 
уполномоченные на то органы, должностные лица. Данные ор-
ганы и должностные лица уполномочены от имени государства 
привлекать к ответственности, применять различные виды на-
казаний. Эти органы выступают субъектами наказания в кон-
кретном административно-деликтном отношении.

Постановление, которое принято по результатам рассмо-
трения дела об административном правонарушении, является 
односторонним административным актом, обязательным для 
исполнения всеми органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, должностными лицами, граж-
данами и  их объединениями, юридическими лицами, обяза-
тельность исполнения постановлений закреплена статьей 31.2 
КоАП РФ  [2]. Именно постановление о  наложении админи-
стративного взыскания является юридическим фактом, пре-
образующим административно-деликтное охранительное пра-
воотношение в  правоотношение ответственности отдельной 
личности.

После вынесения постановления по делу об администра-
тивном правонарушении возникают правовые отношения 
среди:

1. Юрисдикционного органа (должностного лица), вынес-
шего постановление по делу об административном правонару-
шении, и  правонарушителя, в  отношении которого вынесено 
данное постановление;

2. Юрисдикционного органа (должностного лица), вынес-
шего постановление по делу об административном правона-
рушении, и органа, уполномоченного непосредственно произ-
вести исполнение постановления;

3. Органа, производящего исполнение постановления, 
и лица, в отношении которого вынесено постановление по делу 
об административном правонарушении.

Цели исполнительного производства достигаются главным 
образом деятельностью органов и должностных лиц, участву-
ющих в исполнении постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях. Содержание исполнительного про-
изводства не может быть раскрыто без определения системы 
субъектов исполнительного производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, организации их деятельности, 
взаимоотношений между этими субъектами, их компетенции.

Содержание и характер постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях предполагают специальную де-
ятельность уполномоченных на то органов (должностных лиц) 
по их исполнению. Исполнение постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях охватывает не только дея-
тельность компетентных органов и должностных лиц, но также 
и действия самого правонарушителя.

В исполнительном производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях задействованы различные государ-
ственные органы и их должностные лица. При этом правовые 
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позиции и объем их полномочий по исполнению постановлений 
по делам об административных правонарушениях различаются.

Исполнительное производство по делам об администра-
тивных правонарушениях не локализуется компетенцией од-
ного органа. В  ряде случаев исполнение постановлений по 
делам об административных правонарушениях осуществля-
ется несколькими субъектами исполнительного производства. 
Наряду с органами, должностными лицами административной 
юрисдикции исполнение постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях осуществляют судебные приста-
вы-исполнители Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство по принудительному взы-
сканию административного штрафа начинается с возбуждения 
исполнительного производства. В  соответствии со статьей  14 
ФЗ «Об исполнительном производстве»  [1] возбуждение ис-
полнительного производства уже относится к исполнительным 
действиям. Исполнительные действия совершаются по месту 
нахождения лица либо по месту нахождения его имущества. 
Такой принцип решения вопроса о  месте совершения испол-
нительных действий позволяет четко определить, какое кон-
кретно подразделение службы судебных приставов должно за-
ниматься исполнением данного исполнительного документа.

В соответствии со статьей 30 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» в  трехдневный срок со дня поступления поста-
новления по делу об административном правонарушении су-
дебному приставу-исполнителю выносится постановление 
о  возбуждении исполнительного производства. Ранее, анало-
гичная норма, закрепленная Федеральным законом «Об ис-
полнительном производстве» 1997  года, не предусматривала 
конкретные сроки передачи исполнительных документов су-
дебному приставу-исполнителю после их поступления в службу 
судебных приставов, что не позволяло эффективно и в установ-
ленные сроки отрабатывать исполнительные документы.

Основанием для применения мер принудительного испол-
нения является истечение срока, установленного судебным 
приставом-исполнителем для добровольного исполнения по-
становления.

Исполнительному производству, как составной части всего 
производства по делам об административных правонаруше-
ниях, присущи общеюрисдикционные принципы, которые 
имеют свою специфику, обусловленную содержанием админи-
стративно-правовых отношений, характерных для этой стадии 
производства по делам об административных правонаруше-
ниях.

Основным принципом в  исполнительном производстве 
по делам об административных правонарушениях является 
принцип законности. Данный принцип означает неуклонное ис-
полнение законов и соответствующих им иных правовых актов 
всеми субъектами исполнительного производства. В  соответ-
ствии с  принципом законности исполнение постановлений 
по делам об административных правонарушениях возможно 
только в  отношении лиц, виновных в  совершении противо-
правных действий. При чем исполнительное производство 
может осуществляться лишь уполномоченными на то органами 
(должностными лицами) в пределах только своей компетенции. 
В соответствии со статьей 1.6 КоАП РФ соблюдение требований 
законодательства при применении мер воздействия за админи-
стративные правонарушения обеспечивается систематическим 
контролем со стороны вышестоящих органов и  должностных 
лиц, прокурорским надзором, правом обжалования, другими 
установленными законодательством способами.

Принцип оперативности выражается в  четкости испол-
нения материально-правовых и  процессуально-правовых 
сроков в сфере исполнения постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях.

Принцип публичности заключается в  том, что правопри-
менение осуществляется от имени и  в  интересах государ-
ства только уполномоченными на то государством органами 
и должностными лицами.

Важнейшим принципом исполнительного производства 
по делам об административных правонарушениях является 
принцип неприкосновенности личности. Исполнение поста-
новлений по делам об административных правонарушениях 
в  ряде случаев сопровождается серьезными правоограниче-
ниями в  отношении нарушителя, связанными с  его арестом, 
изъятием или конфискацией вещи, явившейся орудием совер-
шения или непосредственным объектом административного 
правонарушения. Учитывая важность соблюдения принципа 
неприкосновенности личности, законодательно закреплены 
положения, касающиеся того, что исполнение подобных поста-
новлений возможно только по решению суда (судьи).

Таким образом, можно сделать вывод, что исполнительное 
производство по делам об административных правонаруше-
ниях представляет собой совокупность правоприменительных 
и  организационно-технических действий уполномоченных на 
то органов, должностных лиц, действующих в рамках правовых 
предписаний, по реализации постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях.
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К вопросу об определении предмета мошенничества
Морозов Артем Андреевич, студент магистратуры
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В рамках статьи рассматриваются точки зрения ученых относительно сущности мошенничества, специфики его предмета 
и характерных для него признаков. На основании проведенного исследования делается вывод о тождественности понятий «имуще-
ство» и «право на имущество», предлагается определить на уровне уголовного закона категории предмета хищения. Констатиру-
ется, что в современных правовых условиях предмет хищения (в том числе и мошенничества) должен характеризоваться только 
экономическим и юридическим признаками.

Ключевые слова: мошенничество, хищение, предмет хищения, признак предмета хищения, имущество, право на имущество, 
имущественное право.

On the issue of determining the subject of fraud

Within the framework of the article, the points of view of scientists regarding the essence of fraud, the specifics of its subject and its character-
istic features are considered. Based on the conducted research, a conclusion is made about the identity of the concepts of «property» and «right to 
property», it is proposed to determine at the level of criminal law the categories of the object of theft. It is stated that in modern legal conditions, the 
subject of theft (including fraud) should be characterized only by economic and legal characteristics.

Keywords: fraud, embezzlement, the object of theft, the sign of the object of theft, property, the right to property, property law.

Мошенничество как уголовно-наказуемое деяние зани-
мает особое место в системе преступлений, посягающих 

на отношения собственности. Состав преступления, предусмо-
тренный ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] 
является достаточно разноплановым и емким. Под предметом 
мошенничества традиционно понимается имущество или 
право на такое имущество, однако, уголовный закон при опи-
сании предмета мошенничества отсылает правоприменителей 
к иным нормативно-правовым актам [3].

Подобное указание на предмет мошенничества обусло-
вило возникновение в  рамках научной литературы позиции 
о том, что мошенничество не должно рассматриваться в каче-
стве хищения, поскольку мошеннические действия могут быть 
направлены не только на имущество, обладающее всеми необ-
ходимыми экономическими и  юридическими свойствами, но 
и также на право на такое имущество [9].

Учеными также высказывается позиция и о том, что норма 
ч.  1 ст.  159 УК РФ предусматривает два самостоятельных со-
става преступления, которые разграничиваются по предмету 
преступного посягательства [10].

Наиболее предпочтительной точкой зрения считается точка 
зрения тех авторов, которые мошенничество рассматривают 
как вид хищения с той оговоркой, что мошенничество харак-
теризуется расширенным предметом преступного посягатель-
ства [6, c. 200].

Многие авторы справедливо критикуют законодательную 
конструкцию ч.  1 ст.  159 УК РФ в  связи с  ее несоответствием 
нормам гражданского законодательства  [4, c. 4]. В научной ли-
тературе достаточно распространена точка зрения о  том, что 
понятия «имущество» и  «право на имущество» являются тож-
дественными [7, c. 41]. Понятие «имущество» является собира-
тельным, наука гражданского права под имуществом понимает 

не только непосредственно вещи материального мира, но и также 
права на соответствующее имущества. Данное обстоятельство 
и определило законодательную конструкцию ч. 1 ст. 159 УК РФ. 
Однако в рассматриваемом контексте принципиальное значение 
имеет то обстоятельство, что понятия «право на имущество» 
и «имущественное право» не являются тождественными. Право 
на имущество подразумевает под собой полномочия собствен-
ника или владельца, в то время как имущественное право, как 
справедливо отмечается науке, характерно для права «… которое 
может быть реализовано путем непосредственного воздействия 
на вещь, без нужны в активных действиях другого лица, как это 
имеет место в обязательственных правоотношениях» [7, c. 42].

Под предметом хищения могут пониматься все объекты 
гражданских прав, закрепленные в  ст.  128 Гражданского ко-
декса Российской Федерации  [2], помимо интеллектуальной 
собственности и нематериальных благ. В полной мере разумное 
и обоснованное предложение высказано И. А. Мусьял, которая 
считает необходимым дополнение ст.  158 УК РФ примеча-
нием, определяющим предмет хищения, которое будет распро-
странять свое действие, в том числе, и на составы мошенниче-
ства. Под таким предметом должны пониматься все объекты 
гражданских прав, за исключением интеллектуальных прав 
и личных нематериальных благ [7, c. 42].

Такой подход позволит не только завершить длительный 
научный спор относительно сущности мошенничества, но 
и также позволит исключить из текста ч. 1 ст. 159 УК РФ из-
лишний оборот, указывающий на тот факт, что предметом хи-
щения могут выступать также права на имущество.

Важным является также и  вопрос относительно обяза-
тельных признаков, которыми обладает предмет мошенниче-
ства. Л. Э. Сунчалиева считает, что предмет мошенничества об-
ладает такими обязательными признаками, как: физический, 
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экономический и правовой [8, c. 61]. Физический признак пред-
мета мошенничества выражается в том, что конкретный объект 
является материальным, экономический признак свидетель-
ствует о наличие у объекта потребительской значимости, опре-
деленной стоимости, и  создания посредством человеческого 
труда. Юридический признак заключается в наличии у такого 
объекта законного владельца, соответственно, для виновного 
лица оно должно быть чужим. Однако, в  рамках такого уго-
ловно-наказуемого деяния, как мошенничество, предмет пре-
ступления не всегда отвечает сразу всем трем перечисленным 
признакам. Так, к примеру, предметом преступления, предусмо-
тренного ст. 159.3 и ст. 159.6 УК РФ выступают безналичные де-
нежные средства, которым закономерно не может быт присущ 
физический признак. Все перечисленные выше критерии ука-
зывают на то, что они характеризуют имущество именно через 
гражданско-правовую категорию «вещи».

Мы считаем в  полной мере согласиться с  Н. А. Лопашенко, 
которая в своих научных трудах косвенно указывала на целесоо-
бразность исключения физического признака [6, c. 36] и необхо-
димость отказа от архаичного подхода в определении признаков 
предмета хищения. Более того, в соответствии с изменениями, 
внесенными в гражданское законодательство, безналичные де-
нежные средства и бездокументарные ценные бумаги стали от-
носится к  категории гражданских прав. Сказанное обуславли-
вает, что выделение физического признака предмета хищения 

не только является устаревшим подходом, но и также в опреде-
ленной мере создает противоречия между нормами уголовного 
и гражданского законодательства. Таким образом, можно кон-
статировать, что на современном этапе предмет мошенничества 
может характеризоваться только двумя обязательными призна-
ками — признаком экономическим и юридическим.

Таким образом, на основании проведенного исследования 
был получен ряд следующих выводов.

1. Наиболее обоснованной считается точка зрения тех ав-
торов, которые высказываются о  тождестве категорий «иму-
щество» и «право на имущество», в связи с чем, считается воз-
можным согласиться с мнением о необходимости дополнения 
ст. 158 УК РФ примечанием о том, что предметом хищения вы-
ступают все объекты гражданских прав, кроме интеллекту-
альных прав и  личных нематериальных благ. Данный подход 
также позволит исключить из текста ч.  1 ст.  159 УК РФ из-
лишнюю формулировку, указывающую на то, что предметом 
мошенничества может выступать право на имущество.

2. Предмет мошенничества, как и в целом предмет хищения 
в настоящее время должен характеризоваться лишь двумя обя-
зательными признаками — юридическим и экономическим. Под-
держивается точка зрения авторов, которые высказываются за 
исключение физического признака, что в настоящее время явля-
ется не только устаревшим подходом, но и создает противоречия 
между нормами гражданского и уголовного законодательства.
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Об оценке законодательной реформы мошенничества
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В рамках настоящей статьи рассмотрены позиции известных ученых относительно выделения специальных составов мошен-
ничества. Делается авторский вывод о нецелесообразности, необоснованности и искусственном характере указанного нововве-
дения. Предлагается совершенствование механизма регламентации уголовной ответственности за мошенничество не посред-
ством увеличения числа специальных составов, а посредством совершенствования основного состава мошенничества.
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On the evaluation of the legislative reform of fraud

Within the framework of this article, the positions of well-known scientists regarding the allocation of special compounds of fraud are consid-
ered. The author’s conclusion is made about the inexpediency, unreasonableness and artificial nature of this innovation. It is proposed to improve 
the mechanism of regulation of criminal liability for fraud not by increasing the number of special compositions, but by improving the basic com-
position of fraud.

Keywords: public danger, fraud, embezzlement, sanction, object of crime, subject of crime, fraud using the Internet.

В 2012  году 21 глава Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [1] была дополнена шестью новыми составами мо-

шенничества (ст. ст.  159.1–159.6 УК РФ). Такое нововведение 
вызвало довольно большой спор среди ученых-правоведов. 
Главным дискуссионным вопросом стал результат, достиг-
нутый посредством дифференциации ответственности за мо-
шенничество: направлен ли он на усиление эффективности 
борьбы с рассматриваемым явлением или же только на услож-
нение правоприменения?

Некоторые ученые достаточно положительно оценивают 
указанное нововведение, другие — критикуют. Т. В. Кленова 
пишет о  том, что рассматриваемое законодательное решение 
не оправдало возлагаемых законодателем надежд, поскольку 
новые специальные нормы характеризуются своей чрезмерной 
избыточностью, казуистичностью, неадекватной оценкой сте-
пени общественной опасности деяний, предусмотренных 
специальными составами мошенничества, что выражается 
в  отсутствии взаимосвязи между конкретными санкциями 
и  степенью общественной опасности такого деяния. Более 
того, была искусственно создана проблема квалификации, по-
скольку возникла неясность, какая норма должна быть приори-
тетной при квалификации преступления [4].

Критика данного законодательного подхода основывается, 
в том числе, и на том, что специальные составы мошенничества 
характеризуются иными признаками, не присущими основ-
ному составу мошенничества [5]. Данный тезис можно признать 
вполне обоснованным, поскольку, например, специальные со-
ставы мошенничества являются двуобъектными, поскольку по-
мимо основанного объекта — отношений собственности, пося-
гают также и на дополнительный объект, не присущий общему 
составу. Специальные составы мошенничества предусматри-
вают также и расширенный предмет посягательства.

Так, например, состав преступления, предусмотренный 
ст.  159.1 УК РФ, устанавливающий правила уголовной от-
ветственности за мошенничество в  сфере кредитования, не 
включает в  себя такого признака объективной стороны, как 
совершение преступления посредством обмана. Состав престу-
пления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, устанавливающей 
правила уголовной ответственности за мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности, не включает в  себя та-
кого признака, как хищение чужого имущества и т. д. [5]. Таким 
образом, на наш взгляд, можно сделать совершенно обосно-

ванный вывод о том, что не все специальные составы мошен-
ничества являются в  части своих признаков согласованными 
с общим составом мошенничества, что можно рассматривать 
как явное нарушение уголовно-правового правила о  соотно-
шении норм общих и специальных.

Критикует указанное нововведение и  такой известный 
ученый, как Н. А. Лопашенко, которая отмечает, что законода-
тель необоснованно посчитал специальные составы мошенни-
чества менее общественно опасными, нежели основной состав, 
что не имеет под собой никаких весомых и обоснованных на-
укой и практикой аргументов. На основании этого автор обо-
снованно высказывается о том, что подобная дифференциация 
уголовной ответственности за мошенничество является ис-
кусственной, не обусловленной какими-либо объективными 
к тому причинами [6].

Несмотря на объективности критики рассматриваемого за-
конодательного решения, в рамках научной литературы выска-
зываются и  точки зрения об обоснованности такого подхода 
и его практической целесообразности. Так, например, И. А. Му-
сьял пишет: «… законодательное выделение специальных 
видов мошенничества является объективной необходимостью, 
обусловленной социально-экономическими и  политическими 
изменениями в  стране». Однако, справедливости ради стоит 
также отметить, что, несмотря на одобрение общей концепции 
дифференциации уголовной ответственности за мошенниче-
ство, автор все же указывает на необходимость конкретизации 
специальных составов мошенничества [7, c. 9].

Представляется возможным высказать собственную точку 
зрения по рассматриваемому вопросу. Несмотря на то, что диф-
ференциация уголовной ответственности — это одно из безус-
ловно значимых направлений уголовной политики, в  рассма-
триваемом случае, считается, что выделение разновидностей 
мошенничества в отдельные статьи главы 21 УК РФ не совсем 
эффективно и целесообразно.

Как уже было указано ранее, объяснить введение специ-
альных составов мошенничества дифференциацией обще-
ственной опасности за совершение мошеннических действий 
в различных сферах, не представляется возможным в силу не-
согласованности и необоснованности санкций за указанные де-
яния. Возможно, что законодатель при внесении данных изме-
нений исходил из того, что в  современном мире значительно 
участились преступные посягательства в  выделенных им 
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сферах. Но тогда это создает еще большую неопределенность, 
поскольку с учетом современных реалий необходимо также вы-
делить мошенничество в  сфере туристического бизнеса, ока-
зания медицинских услуг и  всех иных сферах общественной 
жизни, перечислять которые можно до бесконечности.

В 2014 году Конституционный Суд Российской Федерации вы-
сказал свое мнение относительно данной дифференциации в По-
становлении от 11 декабря 2014 года №  32-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом Салехардского город-
ского округа Ямало-Ненецкого автономного округа». В  Поста-
новлении было отмечено, что определение и установление мер по 
защите собственности находится в ведении федерального зако-
нодателя, однако, указанные действия должны осуществляться 
в  строгом соответствии с  общими, имеющими универсальное 
значение и по своей сути относящимися к основам конституци-
онного правопорядка, принципами юридической ответствен-
ности, включая принципы юридического равенства и правовой 
определенности. И, в связи с тем, что первоначально ответствен-
ность за мошенничество в сфере предпринимательской деятель-
ности, связанное с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств, была смягчена, в  сравнении с  классическим со-
ставом мошенничества, а крупный и особо крупный размер при-
чиненного ущерба, наоборот, увеличил эту ответственность, 
в  сравнении с  классическим составом мошенничества, норма 
в  этой части была признана несоответствующей Конституции 
Российской Федерации  [2]. Представляется, что такое решение 
Конституционного Суда РФ наглядно показывает нецелесоо-
бразный подход законодателя к  дифференциации ответствен-
ности за мошенничество.

Считается возможным высказаться о  том, что специ-
альные составы мошенничества действительно не обладают 
совершенной законодательной регламентацией, в связи с чем, 
своей задаче по повышению эффективности уголовно-пра-
вовой борьбы с  различными проявлениями мошеннических 
действий, не отвечают. Наиболее предпочтительным, на наш 
взгляд, считается не размножение специальных составов, обла-
дающих определенной казуистичностью, а совершенствование 
и дополнение основного состава мошенничества.

Так, например, в настоящее время отмечается все более ча-
стое совершение мошенничества с  использованием сети Ин-
тернет и  мобильной связи. Однако эти способы совершения 
преступления не предусмотрены статьей 159 УК РФ как квали-
фицирующие признаки. В действующей редакции УК РФ име-
ется только указание на совершение преступления с использо-
ванием специально изготовленных технических средств при 
перечислении обстоятельств, отягчающих наказание. К тому же, 
перечисляя отягчающие обстоятельства, законодатель не уточ-
няет, какое конкретное наказание должно быть назначено [3].

В связи с вышесказанным, ряд ученых в области уголовного 
права предлагают предусмотреть в  качестве отягчающего об-
стоятельства совершение преступления в сети Интернет, а еще 
лучше — с  использованием электронных ресурсов. Представ-
ляется, что данное предложение заслуживает внимания и одо-
брения, поскольку изменение подобного рода даст возмож-
ность противостоять появлению новых способов причинения 
имущественного ущерба, в том числе и путем совершения мо-
шенничества, в мире развивающихся информационных техно-
логий. Выделение данного квалифицирующего признака обо-
снованно, поскольку совершение мошенничества указанным 
способом существенным образом усложняет деятельность ор-
ганов предварительного расследования в связи с возможностью 
применения широкого набора средств, обеспечивающих ано-
нимность, позволяющих сокрыть следы преступления и проч.

Таким образом, в  настоящее время активно развиваются 
информационные технологии, дающие возможность злоумыш-
ленникам совершать преступления без непосредственного кон-
такта с потерпевшими. Наиболее часто с помощью указанных 
средств совершается мошенничество. Представляется, что вве-
дение уголовной ответственности и наказания за данное пре-
ступление является одной из перспектив развития правового 
регулирования уголовной ответственности за преступления 
против собственности.

На основании проведенного исследования можно сделать 
ряд следующих выводов.

1. В полной мере разделяется позиция тех авторов, которые 
считают необоснованным выделение специальных составов 
мошенничества. подобная дифференциация уголовной ответ-
ственности за мошенничество является искусственной, не об-
условленной какими-либо объективными к  тому причинами. 
Более того, данное законодательное решение существенным 
образом усложнило процесс правоприменения в  указанной 
сфере.

2. Наиболее предпочтительным, на наш взгляд, считается 
не размножение специальных составов, обладающих опреде-
ленной казуистичностью, а  совершенствование и  дополнение 
основного состава мошенничества. Так, в частности, законода-
телем необоснованно было проигнорировано совершение мо-
шенничества с  использованием сети Интернет и  мобильной 
связи. Выделение данного квалифицирующего признака обо-
снованно, поскольку совершение мошенничества указанным 
способом существенным образом усложняет деятельность ор-
ганов предварительного расследования в связи с возможностью 
применения широкого набора средств, обеспечивающих ано-
нимность, позволяющих сокрыть следы преступления и проч. 
Считается, что включение такого квалифицирующего признака 
как раз и может выступить как перспективное направление со-
вершенствования основного состава мошенничества.
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Противодействие коррупции: анализ положительного опыта зарубежных стран
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В статье рассматривается современное зарубежное антикоррупционное законодательство (на примере Великобритании, Ни-
дерландов, Канады, Германии, Австралии, Сингапура, Китая). Автором акцентируется внимание на положительных сторонах за-
рубежного антикоррупционного законодательства, которые могут быть приняты во внимание российским законодателем в ходе 
совершенствования национального законодательства в сфере противодействия коррупции.
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Anti-corruption: analysis of the positive experience of foreign countries

The article examines modern foreign anti-corruption legislation (on the example of Great Britain, the Netherlands, Canada, Germany, Aus-
tralia, Singapore, China). The author focuses on the positive aspects of foreign anti-corruption legislation, which can be taken into account by the 
Russian legislator in the course of improving national legislation in the field of anti-corruption.

Keywords: bribe, legislation, corruption, crime, counteraction, employee, official.

Проблема коррупции является актуальной как для России, 
так и для других зарубежных стран. На территории каж-

дого государства разрабатывается система законодательства 
в сфере противодействия коррупции.

Анализ зарубежного антикоррупционного законодатель-
ства имеет огромное практическое значение и для российского 
общества, так как позволяет выявить мероприятия, подтвер-
дившие свою эффективность в  сфере противодействия кор-
рупции, которые могут быть приняты во внимание и россий-
ским законодателем в борьбе с данным общественно опасным 
явлением.

Современная законодательная система большинства за-
рубежных государств включает в  себя нормативно-правовые 
акты, предусматривающие запретительные, контрольные меры 
в сфере борьбы с коррупцией.

Кроме того, на территории значительной части государств 
учреждены специальные государственные органы, осущест-
вляющие контрольную деятельность по профилактике корруп-
ционной преступности.

Отдельно отметим, что в Великобритании для того, чтобы 
занять пост министра необходимо предоставить декларацию 

о доходах, а также список финансовых интересов, которые су-
ществуют и претендента. Уполномоченные должностные лица 
внимательно изучают данный список, по результатам чего 
могут предложить претенденту в министры отказаться от со-
трудничества с отдельными организациями.

В свою очередь, в Нидерландах в целях выявления ошибок 
государственных служащих при органах государственной 
власти сформированы специализированные отделы вну-
тренней безопасности.

В Германии чиновник не может свободно совмещать госу-
дарственную службу с  иными видами оплачиваемой деятель-
ности. Для того, чтобы можно было осуществлять и  другие 
виды работ чиновник должен обратиться за разрешением 
в высшую служебную инстанцию. Кроме того, если в ходе про-
хождения государственной службы будет выявлено, что дея-
тельность чиновника причиняет ущерб (вред) интересам госу-
дарства и общества, то данное должностное лицо отстраняется 
от службы [2, с. 49].

Относительно положительного опыта борьбы с коррупцией 
в  Канаде, отметим, что на территории данного государства 
предупреждение осуществляется через систему следующих 
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принципов: жесткий административно-правовой контроль, 
гласность, отчетность о результатах проводимой работы.

Законодательная система значительной части зарубежных 
стран включает в себя такой обязательный принцип государ-
ственной службы, как внепартийность. Данный принцип имеет 
огромное практическое значение, заключающееся в  том, что 
многие партии, политические движения и объединения стре-
мятся навязать народу свою волю, свои идеи и  используют 
для этого представителей государственных органов. Соответ-
ственно, практическая реализация данного принципа исклю-
чает подобного рода воздействия. Принцип «политического 
нейтралитета» государственных служащих закреплен в законо-
дательстве большинства стран Европы. Также данный принцип 
находит свое законодательное отражение в нормах Модельного 
кодекса поведения государственных служащих. Как следует из 
содержания вышеуказанного документа, публичный служащий 
должен осуществлять свою профессиональную деятельность 
с учетом политического нейтралитета [1, с. 216].

Кроме того, борьба с коррупционной преступностью должна 
осуществляться с  учетом принципа прозрачности служебной 
деятельности чиновников. Одним из проявлений демократизма 
в государстве является информированность населения о суще-
ствующей ситуации в анализируемой сфере, осведомленность 
граждан о проводимых профилактических мероприятиях.

В этой связи многие представители международного сооб-
щества признают необходимым минимизировать зависимость 
граждан от решений и действий чиновников, упростить реги-
страционный порядок учреждения организаций, получения 
лицензий, разрешений на отдельные виды деятельности и др.

Уголовная конвенция о  борьбе с  коррупцией также пред-
усматривает необходимость доказывания законных путей по-
лучения значительных материальных ценностей, находящихся 
в собственности чиновников.

В рамках предупреждения коррупционной преступности, 
как на территории РФ, так и  на территории большинства за-
рубежных стран введен электронный порядок получения госу-
дарственных услуг для населения. Это, в свою очередь, миними-
зирует взаимодействие граждан с чиновниками, что позволяет 
свести к минимуму коррупционные риски.

Кроме того, на наш взгляд, положительный эффект имеет 
зарубежный опыт аттестации чиновников на основе единого 
закона для всех органов и  подразделений государственной 
власти.

Об эффективности в  сфере предупреждения коррупци-
онной преступности свидетельствует практический опыт Син-
гапура. На территории данного государства в отношении чи-
новников-взяточников применяются более строгие виды 
и размеры наказаний. При этом, чем выше ранг и должность 
чиновника, тем строже вид и  размер наказания. Уличенный 
во взяточничестве чиновник обязан выплатить государству не 
только штраф, но и размер взятки. Кроме того, сотрудники пра-
воохранительных органов наделяются правом проверки бан-
ковских счетов подозреваемых в  должностных и  коррупци-
онных преступлениях.

Также отметим, что в законодательстве Сингапура действует 
принцип презумпции коррумпированности. Содержание дан-

ного принципа раскрывается в том, что чиновник, подозрева-
емый в коррупционных связях, считается коррупционером до 
тех пор, пока им не будет доказана невиновность.

Как российские, так и  зарубежные криминологи большое 
значение также отводят моральным принципам государ-
ственной службы. На территории значительного числа зару-
бежных стран приняты и действуют Кодексы поведения госу-
дарственных служащих.

В зарубежных странах одним из основных способов борьбы 
с  коррупционной преступностью является повышение куль-
турного уровня населения, а  также повышение уровня куль-
туры в сфере публичной службы.

Эффективный опыт в  сфере предупреждения коррупци-
онной преступности демонстрирует Китай. На территории дан-
ного государства в отношении чиновников действует система 
поощрений их неподкупности. Китайский законодатель борьбу 
с  анализируемым видом преступности осуществляет по двум 
основным направлениям: через систему профилактических ме-
роприятий, а также через систему строго и жесткого наказания 
за совершение должностных и коррупционных преступлений. 
В Китае воспитательное воздействие осуществляется через по-
ощрение обучения, здорового движения справедливости и по-
литического сознания. Также на территории Китая реализуется 
активная пропагандистская работа в сфере формирования ан-
тикоррупционного поведения [3, с. 24].

Отдельно рассмотрим также положительный опыт Ав-
стралии в  сфере предупреждения коррупционной преступ-
ности. В Австралии учреждена и функционирует Независимая 
комиссия против коррупции. Данный специализированный го-
сударственный орган учрежден по просьбе населения, обеспо-
коенного громкими скандалами с участием должностных лиц 
(публичных служащих). Основная задача Независимой ко-
миссии против коррупции заключается в  том, чтобы обеспе-
чивать единство и  целостность государственной власти и  го-
сударственных органов и  осуществлять эффективную борьбу 
с коррупционной преступностью [4, с. 128].

Данный государственный орган расследует должностные 
и коррупционные преступления, проводит профилактическую 
работу в данной сфере. Ежегодно по результатам проведенной 
работы информирует главу государства, вышеуказанные госу-
дарственные органы и население о результатах своей работы.

Структурным звеном Независимой комиссии против кор-
рупции является Подразделение по предупреждению кор-
рупции. Данное подразделение проводит информационную 
и просветительскую работу среди публичных служащих и на-
селения по антикоррупционным вопросам.

В Нидерландах предупреждение и профилактика анализи-
руемого вида преступности осуществляется через систему сле-
дующих мероприятий:

— для публичных служащих формируется такая атмос-
фера, которая позволяет им качественно, честно и  добросо-
вестно выполнять свои служебные обязанности, и такая модель 
поведения для них является более выгодной;

— в органах полиции сформировано специальное подраз-
деление, осуществляющее борьбу с должностной и коррупци-
онной преступностью;
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— установление в  отношении чиновников особых видов 
уголовных наказаний, прежде всего, состоящих в лишении воз-
можности в дальнейшем продолжать государственную службу, 
а также нечестные чиновники лишаются всех льгот и гарантий, 
которые им предоставлены по службе.

По результатам анализа положительного опыта зару-
бежных государств в сфере борьбы с коррупционной преступ-
ностью можно прийти к выводу о необходимости учреждения 
на территории РФ специализированного государственного ор-
гана по борьбе с коррупционной преступностью, а также уч-
реждения должности Уполномоченного по борьбе с  корруп-

цией. Также систематизировав и  обобщив положительный 
опыт зарубежных стран в  анализируемой сфере, признаем 
целесообразным реализовать на территории РФ следующие 
предупредительные меры в  сфере борьбе с  коррупционной 
преступностью: формирование во всех государственных (му-
ниципальных) органах службы внутренней безопасности, ко-
торая занимается выявлением ошибок чиновников; введение 
принципа внепартийности профессиональной службы; вве-
дение принципа презумпции коррумпированности; поощ-
рение неподкупности государственных (муниципальных) слу-
жащих.
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Саратовская государственная юридическая академия

Для понимания проблемы необходимо обратиться к опре-
делению международного частного права и что оно в себя 

включает. Так, международное частное право, согласно ГК 
РФ это право, подлежащее применению к  гражданско-пра-
вовым отношениям с участием иностранных граждан или ино-
странных юридических лиц либо гражданско-правовым отно-
шениям, осложненным иным иностранным элементом, в  том 
числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за 
границей, определяется на основании международных дого-
воров Российской Федерации и др. законов [1]. Поскольку с по-
следними событиями всё чаще в отношении РФ вводят санкции, 
то это несомненно сказывается и на международных граждан-
ско-правовых отношениях. В  следствии чего страдает эконо-
мика РФ и бизнес российских предпринимателей не только за 
рубежом, но и на территории нашей страны. Поэтому в связи 
с введением санкций возникает ряд актуальных вопросов: как 
теперь применяются нормы права, как регулируются отно-
шения и какие меры необходимо принять для защиты в первую 
очередь российского бизнеса и экономики страны.

Санкции, представляют собой инструмент ведения внешней 
политики, который направлен на ограничение и  понижение 
экономического положения страны. Вводятся как правило 
страной или группой (объединение) стран. Официального по-

нятия санкция не имеет, но можно сказать, что она подразу-
мевает разную направленность ограничений, но направлена 
в  основном на подрыв экономического состояния другого го-
сударства. Санкции могут накладываться на участников тор-
говых и  финансовых отношений, на отдельные компании, на 
граждан. Государства применяют односторонние ограничи-
тельные меры на основании национального законодательства, 
международные организации — на основании учредительных 
актов, правил процедур и других норм внутреннего права соот-
ветствующей международной организации. Следовательно, кос-
нулись они и  международного частного права, поскольку они 
напрямую могут изменять условия договора, что влечёт потери 
для государства. Рассматривая международное частное право 
в  ключе регулирования бизнеса и  имущества с  иностранным 
элементом, то можно отметить, что санкции повлекли за собой 
большие убытки для бизнеса, а,  следовательно, и  для эконо-
мики страны. Согласно данным опроса «Индекс деловой среды 
РСПП» были подсчитаны убытки российского бизнеса и входе 
опроса 48,1% компаний, принявших участие в  опросе, счи-
тают, что экономические санкции оказывают влияние на дея-
тельность предприятий. 38,9% отрицают влияние санкций на их 
компании, а 13% затруднились с ответом на данный вопрос [2]. 
Из наиболее важных проблем являются уход товаров с россий-
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ского рынка и рост цен на оборудование и сырьё. Введение эко-
номических санкций отображается зачастую на условиях дого-
вора с другими странами, вследствие этого исполнение договора 
становится невозможным, как было предусмотрено ранее. По-
скольку одна из сторон ссылается на введённые санкции, оправ-
дывая своё неисполнение обязательств.

Одним из наиболее значительных убытков является уход 
иностранных компаний. По данным на 4 декабря 2022 года, со-
кратили свою деятельность или покинули Россию около 1 тыс. 
иностранных компаний. Лидирующую позицию заняли про-
изводственные компании (в первую очередь производство вы-
сокотехнологичной продукции и  микрочипов), далее сфера 
информационных технологий, финансовая и  сфера потреби-
тельских товаров. Наиболее пострадала сфера машиностро-
ения и  транспорта в  целом, так как производство сократи-
лось в пять раз. Связано с тем, что не будет не только новых 
поставок, но и  не будет возможности производить ремонт, 
а  проблемы, которые возникнут с  транспортом импортного 
производства чреваты рисками для здоровья и  жизни людей. 
Большая часть сфер жизнедеятельности людей связано с обо-
рудованием, которое производилось и  закупалось на терри-
ториях иностранных государств. Поскольку многие договора 
были аннулированы, а поставки прекращены, то РФ приняла 
меры [3]. Так, одной из мер стала частичная легализация Пра-
вительством РФ параллельного импорта (Постановление Пра-
вительства РФ от 29 марта 2022 г. №  506) [4]. Ранее также был 
предусмотрен параллельный импорт, например, когда цена на 
товары была завышена или их оригинальное качество отлича-
лось от качества аналогов (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 13 февраля 2018 г. №  8-П). Суть параллельного им-
порта заключается в том, что Россия сможет приобретать за-
прещённые товары у государств, где продажа для России не за-
прещена, что, несомненно, поможет российским организациям 
сохранить возможность использования товаров, необходимых 
для жизнедеятельности населения и стабилизировать цены на 
них законным путём, не нарушая при этом международного 
частного права [5].

Для предотвращения коллизий и  понимания, как же те-
перь будет действовать международное частное право, Пленум 
Верховного суда РФ принял Постановление от 09.07.2019 N24 
«О применении норм международного частного права судами 

Российской Федерации». Согласно данному постановлению, 
вопросы, которые не могу быть урегулированы международ-
ными договорами РФ, будут регулироваться с  помощью кол-
лизионных норм международного частного права, которые 
могут содержаться как в  нормах международных договоров, 
так и в нормах внутригосударственного права России. Для по-
нимания следует объяснить на примере, так Венская конвенция 
не может регулировать определённые положения, а именно во-
просы действительности договора купли-продажи и др., также 
в  конвенции не затрагиваются вопросы последствий данного 
договора, имеющего в  отношении права собственности на 
проданный товар. Следовательно, будет приниматься норма 
РФ, которая уже по своему усмотрению будет регулировать 
данные отношения, то есть часть отношений сторон будет ре-
гулироваться исключительно положениями данной конвенции, 
а другая часть (например, недействительность договора) — за-
конодательством страны, определенным в соответствии с кол-
лизионными нормами [6].

Принятые Правительством меры направлены на содействие 
в  урегулировании и  сдерживании ситуации, обостряющейся 
в связи с глобальным введением санкций в отношении России 
в целом, а также в отношении российских юридических и физи-
ческих лиц, в частности. Так, в марте 2022 г. Правительство РФ 
снизило размер компенсации за использование изобретений 
полезных моделей и промышленных образцов (до 0%), правоо-
бладателями которых являются лица, находящиеся в непосред-
ственной связи с государствами, внесенными в список недру-
жественных государств [7].

Из этого следует, что несмотря на введённые санкции, пред-
ставляющие собой ряд ограничений, в том числе нарушающих 
условия договора, действие международного частного права 
не останавливается. На улучшение положения бизнеса и эко-
номической стабильности государство принимает ответные 
меры, в том числе новые постановления, которые бы не нару-
шали нормы международного права, но и улучшали состояние 
государства. Также Постановление Верховного Суда РФ пред-
ставляет собой детальное изложение основ международного 
частного права и направлен на практическое применение соот-
ветствующих положений ч. 3 ГК российскими судами, что од-
нозначно имеет знаковый характер и будет способствовать еди-
нообразному применению правовых норм [8].
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Конституционно-правовые аспекты компенсации морального вреда, 
причиненного при перевозке на воздушном транспорте

Нуралиева Милана Исаевна, студент
Волгоградский государственный университет

Перевозка пассажиров воздушным транспортом занимает значительное место в деятельности транспортных организаций, 
и зачастую граждане выбирают именно этот вид передвижения. К сожалению, воздушный транспорт все чаще предоставляет не-
качественные услуги и вызывает потребность у пассажиров в защите своих нарушенных прав. В связи с этим именно конституци-
онно-правовым аспектам компенсации морального вреда посвящена настоящая статья.
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Права и свободы человека и гражданина признаются и гаран-
тируются согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в  соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, каждый вправе защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными законом [1].

Одним из способов защиты нарушенных перевозчиком 
прав пассажиров служит возмещение компенсации морального 
вреда. Вопрос использования указанной компенсации является 
актуальным в настоящий момент и спорным в кругу экспертов 
и специалистов в области права.

По мнению О. Н. Садикова причиненный пассажиру вред 
вследствие задержки отправления или опоздания рейса воз-
душного судна в  пункт назначения подлежит возмещению, 
установленному Законом РФ «О  защите прав потребителей», 
к  числу которого в  соответствии со статьей  15 данного За-
кона относится и  компенсация морального вреда (например, 
при опоздании пассажира вследствие задержки на следующий 
транзитный оплаченный рейс воздушного судна или опоздание 
на заключение крупной сделки) [2].

Иная точка зрения принадлежит В. В. Витрянскому, ко-
торый считает, что имеют место быть случаи, когда вследствие 
задержки рейса пассажиру причиняются нравственные и физи-
ческие страдания (например, опоздание на похороны близкого 
человека), но такие случаи являются исключениями из общих 
правил [3].

Следует отметить, что законодательство о  воздушных пе-
ревозках не содержит упоминаний о компенсации морального 
вреда как таковой. По этой причине на практике нередко можно 
столкнуться со сложностями по следующим вопросам вопросу: 
выплачивать компенсацию морального вреда или нет, в каком 
размере. Сравнивая нормы воздушного законодательства и За-
кона РФ «О защите прав потребителей» можно сделать вывод 

о  том, что нормы указанного Закона подлежат применению, 
только если они не расходятся с нормами ГК РФ и ВК РФ, не 
являются их противоречием. Так как, в ВК РФ отсутствуют ка-
кие-либо положения касаемо компенсации морального вреда, 
то при нарушении прав пассажира, установленных в  ВК РФ, 
будет применяться статья 15 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», согласно которой пассажир имеет все основания для 
возмещения ему данного вреда.

ВК РФ в статье 117 по факту выплаты компенсаций конкре-
тизирует положения гражданского законодательства лишь ка-
саемо возмещения вреда, который причинен жизни и здоровью 
пассажира воздушного судна, применительно к авиапроисше-
ствиям, в том числе и авиакатастрофам, устанавливая пределы 
и условия возмещения такого вреда, а также перечень лиц, ко-
торые вправе рассчитывать на такие компенсации  [4]. При 
этом при причинении пассажиру телесных повреждений во-
прос о компенсации морального вреда возникает сам собой, так 
как жизнь и здоровье являются непосредственно указанными 
в статье 150 ГК РФ нематериальными благами. На компенсацию 
морального вреда также вправе рассчитывать и родственники 
погибших пассажиров вследствие авиакатастроф.

Перечень случаев, при которых авиаперевозчик несет обя-
занность возместить пассажиру воздушного судна моральный 
вред выглядит следующим образом:

1) при причинении смерти пассажиру, являвшегося кор-
мильцем в семье — выплата осуществляется родственникам по-
гибшего (родителям, супругу, детям), если погибший находился 
на иждивении — гражданам, которые его содержали сумма 
компенсации составляет 2 миллиона рублей (распределение 
пропорционально числу граждан, имеющим на нее право);

2) при причинении вреда здоровью пассажира размер ком-
пенсации зависит от степени тяжести и характера увечья, по-
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вреждения, размер которой не может составлять более 2 мил-
лионов рублей;

3) при причинении вреда жизни и  здоровью пассажира, 
если сумма компенсации морального вреда больше суммы, под-
лежащей выплате в счет его возмещения, то они обе подлежат 
выплате в полном объеме и никак не зависят друг от друга.

Следует отметить, что самолеты являются источником по-
вышенной опасности, и в связи с этим перевозчик несет ответ-
ственность за любой вред, который причинен жизни, здоровью 
и имуществу пассажира [5]. Из этого следует, что можно при-
вести следующую классификацию морального вреда: в зависи-
мости от вины перевозчика и вне зависимости от вины.

До настоящего времени остается проблема компенсации мо-
рального вреда. Размер компенсации определяется только в су-
дебном порядке, а  критерии определения размера компенси-
руемой суммы предусмотрены законом. Относительно данной 
темы в науке существует дискуссия. Так, одни ученые уверены, 
что приведенные в законе критерии носят весьма условный ха-
рактер и в случае необходимости предоставляют практически 
неограниченный простор свободному усмотрению судом  [6]. 

Другие ученые считают, что нельзя ограничивать критерии, 
по которым определяется моральный вред, поскольку каждый 
случай индивидуален, а путем ограничения будут ущемляться 
права граждан [7].

Хотелось бы подчеркнуть, что вопрос применения компен-
сации морального вреда как способа защиты прав пассажира 
при пользовании им услугами авиатранспорта является весьма 
дискуссионным. В  ВК РФ не сказано ни слова о  данном спо-
собе защиты, лишь относительно возмещения вреда, который 
причинен жизни и  здоровью пассажира воздушного судна, 
применительно к  авиапроисшествиям, в  том числе и  к  авиа-
катастрофам. Вследствие этого на практике зачастую сталки-
ваются с  затруднениями по вопросу о  выплате компенсации 
морального вреда при нарушении перевозчиком прав пасса-
жиров. В заключении необходимо сделать вывод, что если пе-
ревозчиком нарушены права пассажира, которые закреплены 
в специальном законодательстве в сфере воздушных перевозок, 
и  такое нарушение прав привело к  причинению морального 
вреда, то у пассажира имеются все основания для его компен-
сации в судебном порядке.
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Ретроспектива развития законодательства Российской Федерации  
в области ведения реестра границ Единого государственного реестра недвижимости
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В статье отражены ретроспективные особенности развития понятия ведения границ Единого государственного реестра не-
движимости в законодательстве Российской Федерации.

Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, реестр границ, зоны с особыми условиями использования тер-
риторий, территориальные зоны.

Постановление правительства Российской Федерации от 
1  декабря 2021 г. №  2148 была принята государственная 

программа Российской Федерации «Национальная система 

пространственных данных» (далее — Госпрограмма) одной из 
приоритетных задач которой является наполнение Единого го-
сударственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН) про-
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странственными данными  [1] или как обозначено в  п.  3 ч.  2 
ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 №  218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (далее — Закон о реги-
страции) объектами реестра границ к которым относятся све-
дения о  границах зон с  особыми условиями использования 
территорий (далее — ЗОУИТ), территориальных зон, границах 
публичных сервитутов, границах территорий объектов куль-
турного наследия, особо охраняемых природных территорий, 
особых экономических зон, охотничьих угодий, территорий 
опережающего социально-экономического развития, зон тер-
риториального развития в  Российской Федерации, игорных 
зон, лесничеств, о  Государственной границе Российской Фе-
дерации, границах между субъектами Российской Федерации, 
границах муниципальных образований, границах населенных 
пунктов, о береговых линиях (границах водных объектов), гра-
ницах Байкальской природной территории и ее экологических 
зон, а также сведений о проектах межевания территорий (далее 
также — реестр границ) [2].

Долгое время в  России отсутствовала единая информаци-
онная система учета объектов недвижимости, технические воз-
можности информационных систем субъектов Российской Фе-
дерации были разрознены и во многом зависели от их уровня 
экономического развития, что, соответственно, усложняло 
информационное взаимодействие между органами государ-
ственной власти.

К 2012 году все подведомственные Федеральной службе го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии (далее — 
Росреестр) учреждения перешли на централизованное ведение 
кадастрового учета с  применением автоматизированной ин-
формационной системы государственного кадастра недви-
жимости, которая в  настоящее время охватывает информа-
ционным пространством всю территорию России. При этом 
базовые информационные ресурсы государственного кадастра 
недвижимости (далее — ГКН) и Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — 
ЕГРП) существуют как взаимосвязанные, но самостоятельные 
системы, что приводит к дублированию либо к противоречи-
вости содержащихся в них сведений. Именно по этим причинам 
еще в 2013 году предполагалось внедрение на всей территории 
Российской Федерации единой федеральной информационной 
системы государственной регистрации прав и  кадастрового 
учета недвижимости. Из-за отсутствия общего закона о госу-
дарственной регистрации прав и  кадастровом учете, а  также 
требующегося финансирования единая федеральная информа-
ционная система недвижимости в планируемые сроки не была 
создана.

Поскольку исследованию предпосылок возникновения 
и формирования реестра границ ЕГРН на мой взгляд уделено 
не достаточно внимания следует проследить историю развития 
системы ведения реестра границ ЕГРН российском законода-
тельстве.

Первые сведения о кадастре в России относятся к X — XII вв.; 
он был связан со сбором поземельного налога и оценкой земель, 
в том числе в период татаро-монгольского ига. Картографиче-
ский материал земельного кадастра России содержался в опи-
саниях земель, собранных в писцовых, смотренных, дозорных 

и  межевых книгах, и  составлялся по результатам натурных 
и землемерных работ. Землемерные работы заключались в из-
мерении длин граничных линий «мерной вервью», которые раз-
деляли землю по угодьям и различались по добротности на «до-
брую», «среднюю» и «худую» [3].

Полноценные межевые работы в  отношении земельных 
участков стали проводиться, начиная c XVI  в. Этому послу-
жило создание Поместного приказа, суть которого заключа-
лась в описании и оценки земель, в частности поместий. Уве-
личение землевладений способствовало появлению на Руси 
в XVI–XVII вв. писцовых межеваний. Они являлись ключевым 
типом работ по установлению границ территории. Все изме-
рения касательно земель записывали в особые писцовые книги, 
в  которых содержались сведения о  местоположении границ 
и правоспособности владельцев. Данные книги служили неким 
прообразом современного кадастра.

В 1754 г. при правлении Елизаветы Петровны для осущест-
вления межевых дел проводились следующие мероприятия:

— формирование журналов при выполнении геодезиче-
ских работ для сохранения информации о границах;

— отметки конечных углов участка с помощью деревянных 
столбов;

— составление «межевой книги» и  «геометрического 
плана» для отмежеванных объектов.

В 1765 г. при правлении Екатерины II было официально объ-
явлено о проведении генерального межевания земель с новыми 
правилами составления инструкции, основной задачей кото-
рого являлась регистрация казенных и других землевладений. 
Суть генерального межевания заключалась в  обязательном 
установлении границ земель — так называемых дач. Помимо 
этого, было введено специальное межевание, то есть разме-
жевание генеральных дач на отдельные участки. Генеральное 
межевание проводилось вплоть до первой половины XIX  в. 
В  результате данный тип межевания подтвердил дворянское 
землевладение и узаконил созданные помещиками захваты зе-
мель и лесов.

Следующим немаловажным этапом развития и усовершен-
ствования системы регистрации и оценки земельных ресурсов 
стала отмена крепостного права в 1861 г., при которой проис-
ходил выкуп земель крестьянами у  помещиков. Затем после-
довали отмена взимания выкупов и Указ (1906 г.), который по-
зволял крестьянам выходить из общины.

Следующим толчком в  развитии землеустройства стала 
Столыпинская реформа (1906 г.), основным содержанием ко-
торой стало разрушение общины. В  это время проводились 
мероприятия по межеванию и землеустройству. Однако из-за 
несовершенства межевого законодательства и отсутствия пра-
вовых знаний у крестьян процесс формального размежевания 
не был завершен до 1917 г.

После 1917 г. земельные отношения резко изменились. Был 
введен новый нормативно-правой акт: декрет «О социализации 
земли» 1918 г. Данный законодательный документ позволил 
распределить землю между крестьян с  помощью землеустро-
ительных и  межевых мероприятий. Так же ввели положения 
«О  социалистическом землеустройстве» и  «О  мерах перехода 
к социалистическому землепользованию» 1919 г [4].
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Как отмечал И. Е. Герман: «История Русского межевания 
есть история юридического и  технического определения 
границ, пространства, местоположения и  состава земельных 
владений в России» [5].

В то же время историческое формирование объектов ре-
естра границ неразрывно связанно с  развитием земельного 
права в России в целом. Так в Земельном Кодексе Р. С. Ф. с. Р 
введенным в  действие постановлением ВЦИК от 30.10.1922 
(далее — ЗК Р. с. Ф. с. Р 1922 г.) указанно, что все земли внутри 
действующей городской черты признаются городскими зем-
лями, что по аналогии с  современным законодательством 
относит земли внутри границ населенного пункта к  соот-
ветствующей категории земель. Так же ЗК Р. с. Ф. с. Р 1922 г. 
устанавливает следующее: «Определение действующей го-
родской черты на местности или на плане, на всем ее протя-
жении или отдельной ее части, исполняется, в случае надоб-
ности, в  общем порядке землеустроительного производства, 
как по заявлениям городского совета, так и окрестного насе-
ления» [6].

Постановлением ЦИК СССР от 15.12.1928 были утверж-
дены «Общие начала землепользования и  землеустройства» 
главами X и XI которых были определены земли специального 
назначения, предоставленные в непосредственное пользование 
государственных учреждений и предприятий и общественных 
организаций для их специальных целей, не сельскохозяйствен-
ного характера (для надобностей транспорта, военных нужд, 
горных разработок, фабрик и заводов, школ, курортов и т. п.) 
и  городские земли находящиеся внутри городской черты, 
за исключением земель специального назначения, соответ-
ственно [7].

В 60-е годы XX в. был принят ряд постановлений, направ-
ленных на борьбу с  нерациональным использованием земель 
и  повышение их плодородия. В  этот период проводится ра-
бота по кодификации земельного законодательства. Верховный 
Совет СССР принял 13 декабря 1968 г. Основы земельного за-
конодательства Союза ССР и союзных республик, которые об-
условили принятие ряда актов земельного законодательства, 
среди которых: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
14.05.1970 «Об административной ответственности за нару-
шение земельного законодательства»; Положение о  государ-
ственном контроле за использованием земель, утвержденное 
постановлением Совета Министров СССР от 14.05.1970 №  325. 
В развитие положений Основ земельного законодательства во 
всех союзных республиках были приняты земельные кодексы.

Также впервые термин «государственный земельный ка-
дастр» в том контексте, в котором он понимается современное 
время, именно с принятием Закона «Об утверждении основ зе-
мельного законодательства Союза ССР и союзных Республик» 
№  3401-VII от 13 декабря 1968 года. В ст. 46 впервые в виде от-
дельной главы законодательно был введен государственный 
земельный кадастр, который содержал совокупность досто-
верных и необходимых сведений о природном, хозяйственном 
и  правовом положении земель. Также государственный зе-
мельный кадастр содержал данные о регистрации землепользо-
вателей, учета и качества земель, бонитировки почв и экономи-
ческой оценке земель.

Земельный кодекс РСФСР, утвержденный Законом РСФСР 
от 01.07.1970 (далее ЗК РСФСР 1970), статьей 100 определял по-
рядок установления границ населенных пунктов: «Земли сель-
ских населенных пунктов, отнесенных к  перспективным для 
дальнейшего развития, отграничиваются от других земель 
путем установления черты населенных пунктов в соответствии 
с проектами их планировки и застройки.

Черта сельских населенных пунктов, отнесенных к перспек-
тивным для дальнейшего развития, устанавливается и изменя-
ется Советами Министров автономных республик, исполни-
тельными комитетами краевых, областных Советов депутатов 
трудящихся.

Земли сельских населенных пунктов, не отнесенных к пер-
спективным, отграничиваются от других земель в порядке вну-
трихозяйственного землеустройства».

Статья 108 ЗК РСФСР 1970 устанавливала запрет на всякую 
деятельность, нарушающую природные комплексы заповед-
ников или угрожающая сохранению природных объектов, име-
ющих особую научную или культурную ценность, как на терри-
тории заповедников, так и в пределах устанавливаемых вокруг 
заповедников охранных зон [8].

Но объекты реестра границ все еще не входили в состав све-
дений государственного земельного кадастра.

Статья  4 Земельного кодекса РСФСР утвержденного ВС 
РСФСР 25.04.1991 №  1103–1 (далее — ЗК РСФСР от 25.04.1991) 
определила следующее: «В местах проживания и хозяйственной 
деятельности малочисленных народов и  этнических групп 
и в зонах охраны памятников истории и культуры и музеев — за-
поведников законодательством РСФСР и республик, входящих 
в состав РСФСР, может быть установлен по согласованию с со-
ответствующим Советом народных депутатов особый режим 
использования указанных категорий земель» [9].

Что стоит особо отметить статья 28 ЗК РСФСР от 25.04.1991 
помимо того, что предусматривала создание санитарной (ох-
ранной) зоны предприятий, но и определяла право граждан, 
общественных организации, объединений и  органов терри-
ториального общественного самоуправления участвовать 
в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием и предостав-
лением земельных участков для размещения таких предпри-
ятий.

Статья  83 ЗК РСФСР от 25.04.1991 определила, что зоны 
с особыми условиями использования земель устанавливаются 
в  целях обеспечения безопасности населения и  создания не-
обходимых условий для эксплуатации промышленных, транс-
портных и  иных объектов. Земельные участки, на которых 
устанавливаются указанные зоны, у собственников земли, зем-
левладельцев, землепользователей и  арендаторов не изыма-
ются, но в их пределах вводится особый режим использования 
земель, ограничивающий или запрещающий те виды деятель-
ности, которые несовместимы с целями установления зон.

Таким образом, можно сделать вывод, что уже в ЗК РСФСР 
от 25.04.1991 были заложены предпосылки к включению объ-
ектов реестра границ в состав сведений государственного када-
стра недвижимости.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№  136-ФЗ в самой первой своей редакции в части 2 статьи 23 
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определил порядок и  цели установления публичного серви-
тута. Также статьей 56 было введено понятие ограничения прав 
на землю связанных с особыми условиями использования зе-
мельных участков и режим хозяйственной деятельности в ох-
ранных, санитарно-защитных зонах, а  также особыми усло-
виями охраны окружающей среды, в  том числе животного 
и растительного мира, памятников природы, истории и куль-
туры, археологических объектов, сохранения плодородного 
слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции 
диких животных. Статьями 84 и 85 были установлены порядки 
установления границ населенных пунктов и территориальных 
зон [10].

Важным этапом в становление правового регулирования 
ведения реестра границ ЕГРН можно считать принятие 
в 2001 году Закона о землеустройстве и Федерального закона 
от 02.01.2000 №  28-ФЗ «О  государственном земельном када-
стре». Статья 1 Закона о землеустройстве устанавливала пе-
речень объектов землеустройства — территории субъектов 
Российской Федерации, территории муниципальных образо-
ваний и других административно — территориальных обра-
зований, территориальные зоны, земельные участки, а также 
части указанных территорий, зон и участков, а статья первая 
Федерального закона от 02.01.2000 N28-ФЗ «О  государ-
ственном земельном кадастре» включила территориальные 
зоны в  состав сведений государственного земельного када-
стра [11].

Ведение земельного кадастра осуществлялось в  элек-
тронном виде с  использованием Программного комплекса 
единого государственного реестра земель (далее — ПК ЕГРЗ), 
кроме основных модулей обеспечивающих кадастровый учет 
земельных участков и  ведение кадастрового деления, данный 
программный комплекс содержал модуль «Территориальные 
зоны» предназначен для учета сведений о  территориальных 
зонах, установленных на территории муниципального образо-
вания.

В современном виде, в котором ведется кадастр сейчас, начал 
формироваться с 2008 года с принятием 24 июля 2007 года Фе-
дерального закона №  221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» (далее — ФЗ №  221), который пришел на смену 
Федеральному закону «О государственно земельном кадастре». 
В  соответствии с  частью  2 статьи  1 ФЗ №  221 в  редакции от 
24.07.2007 г. в  состав сведений государственного кадастра не-
движимости были так же включены сведения о прохождении 
Государственной границы Российской Федерации, о  границах 
между субъектами Российской Федерации, границах муници-
пальных образований, границах населенных пунктов и  зонах 
с особыми условиями использования территорий [12].

Немаловажную роль в развитии ведения реестра границ сы-
грало внедрение в  соответствии с  федеральной целевой про-
граммой «Создание автоматизированной системы ведения го-
сударственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости (2002–2008 годы)» и  подпрограммой 
«Создание системы кадастра недвижимости (2006–2011 годы)» 
в  кадастровые палаты по субъектам РФ автоматизированной 
информационной система ведения государственного кадастра 
недвижимости (АИС ГКН), которая пришла на смену старому 

программному комплексу «Единый государственный реестр 
земли» (ПК  ЕГРЗ). В  ПК ЕГРЗ содержится первичная када-
стровая информация, поступающая из районных кадастровых 
округов.

Именно создание и внедрение АИС ГКН посредством Пор-
тала «Информационное взаимодействие» позволило вносить 
в кадастр недвижимости сведения о границах и ЗОУИТ.

В редакции от 29.12.2014 ФЗ №  221 в перечень сведений со-
ставляющих кадастр недвижимости были включены сведения 
о  территориях объектов культурного наследия (памятников 
истории и  культуры) народов Российской Федерации, а  в  ре-
дакции от 29.06.2015 г. — об особых экономических зонах, соз-
данных в  соответствии с  Федеральным законом от 22  июля 
2005 года N116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации».

Современный этап развития законодательства в  области 
ведения реестра границ ЕГРН обусловлен вступлением в силу 
с 1 января 2017 года Закона о регистрации. Именно в этом за-
коне вводится понятие ЕГРН, то есть происходит переход от по-
нятия «кадастр» на «реестр».

Именно в  Законе о  регистрации появляется термин «ре-
естр границ» состоящий в первой действовавшей редакции за-
кона от 03.07.2016 г. из сведений о границах зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территориальных зон, 
территорий объектов культурного наследия, особо охраня-
емых природных территорий, особых экономических зон, 
охотничьих угодий, территорий опережающего социально-э-
кономического развития, зон территориального развития 
в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, 
о  Государственной границе Российской Федерации, границах 
между субъектами Российской Федерации, границах муници-
пальных образований, границах населенных пунктов, о  бере-
говых линиях (границах водных объектов), а  также сведений 
о проектах межевания территорий.

Помимо вышеперечисленных объектов реестра границ 
в  Закон о  регистрации в  редакции от 03.08.2018 включены 
сведения о  границах публичных сервитутов, а  в  редакции от 
18.07.2019 — о  границах Байкальской природной территории 
и ее экологических зон. Также в редакции от 27.12.2018 г. исклю-
чены из перечня объектов реестра границ лесопарки.

Кроме определения перечня объектов реестра границ ЕГРН, 
Законом о регистрации определен порядок направления в феде-
ральный орган исполнительной власти и его территориальные 
органы уполномоченные Правительством Российской Феде-
рации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение ЕГРН (далее — 
орган регистрации прав) сведений об объектах реестра границ, 
порядок внесения в ЕГРН таких объектов, а так же исчерпыва-
ющий перечень оснований для направления уведомлений о не-
возможности внесения соответствующих сведений в ЕГРН.

Таким образом, развитие законодательства Российской Фе-
дерации в  области ведения реестра границ неразрывно свя-
занно с развитием земельного законодательства в целом, а ката-
лизатором такого развития по праву можно считать внедрение 
в  сферу государственного кадастра автоматизированных ин-
формационных систем.
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В статье рассматриваются ценность и значимость деятельности прокуратуры в уголовно-правовой статистике.
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Роль статистики в деле защиты органами прокуратуры ин-
тересов прав и свобод граждан в целом и борьбы с пре-

ступностью в частности нельзя не преуменьшить, поскольку 
именно информированность в  каком-либо предмете позво-
ляет управлять и руководить многими общественными про-
цессами («осведомлен — значит, вооружен»). Посредством 
статистики у  конкретных людей формируется определенное 
мнение, которым можно управлять и использовать в своих ин-
тересах, в противном случае не были бы столь популярными 
и востребованными различные социологические опросы.

Количественные показатели преступных деяний далеко не 
всегда отражают объективное состояние криминальных про-
цессов. Например, на территории г. Москвы за период январь-ок-
тябрь 2022 года отмечен рост количества преступлений, связанных 
со взяточничеством, по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года — 806 (АППГ — 777; +3,7%). Более того, выявлены кате-
гории лиц, совершивших указанные преступления (рис. 1).

Опираясь на эти факты, невозможно сделать стопроцентные 
выводы о возможных причинах роста подобных преступлений, 
а также не представляется возможным узнать причины роста 
взяточничеств со стороны мужской части населения и  ино-
странных граждан. Все это может либо свидетельствовать о на-
метившихся тенденциях в  данной сфере преступности, либо 
быть следствием активизации работы соответствующих под-
разделений правоохранительных органов, либо означать по-
следствия изменения правовых норм.

На сегодняшний день статистическая база формиру-
ется правоохранительными органами на основе системы еди-
ного учёта преступлений, которая регламентируется при-
казом Генпрокуратуры России №  39, МВД России №  1070, МЧС 
России №  1021, Минюста России №  253, ФСБ России №  780, 
Минэкономразвития России №  353, ФСКН России №  399 от 
29.12.2005 «О едином учете преступлений». Именно эта система 
является основным, объёмным, динамичным, систематизиро-
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ванным источником сведений о правоохранительной деятель-
ности государства.

Тихонов А. Н. отмечает по этому вопросу следующее: «Ос-
новной проблемой, которая влияет на полноту и достоверность 
информации — это нахождение, по объективным и  субъек-
тивным причинам, части преступлений, не учтенной в стати-
стической отчетности (латентная часть преступлений). Про-
цент латентной части преступлений изменяется в зависимости 
от их видов, общественной опасности и  ряда других обстоя-
тельств, в  связи с  чем необходимо комплексно осуществлять 
мероприятия, направленные на устранение негативных фак-
торов, обуславливающих недостоверное отражение и  иска-
жение информации о преступности» [4, c. 224].

На основании государственной статистической отчетности, 
а также результатов надзорной деятельности прокурора в сфере 
правовой статистики формируется объективная статистиче-
ская база данных о состоянии преступности в стране. Доста-
точно активной работе органов прокуратуры в указанной сфере 
способствует принятая в 2011 году новая редакция ст. 51 Феде-
рального закона «О  прокуратуре Российской Федерации»  [1], 
в соответствии с которой за прокуратурой закреплена функция 
ведения единого государственного статистического учета заяв-
лений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, 
раскрываемости преступлений, состояния и результатов след-
ственной работы и  прокурорского надзора, а  также учет ре-
зультатов следственной работы. В рамках действия указанной 
статьи органами прокуратуры проводятся проверки полноты 
и достоверности отражения сведений в государственной стати-
стической отчетности [3, c. 96].

Однако не зря говорят, что цифры управляют миром, и не 
зря на эту тему написано множество книг, среди которых 
есть даже бестселлеры, к примеру, Дарелла Хаффа «Как лгать 
при помощи статистики». Ведь, умело используя статистиче-
ские данные, можно добиться многого, даже сформировать 
у конкретных людей определенное мнение и использовать его 
в целях обмана. И порой правоохранительные органы довольно 
смело пытаются манипулировать цифрами. Ведь не секрет, что 

для создания более благоприятной картины преступности, ис-
кусственного улучшения показателей своей работы отдельные 
должностные лица правоохранительных органов различными 
способами искажают статистическую информацию.

Для исключения подобной практики работники прокура-
туры ежедневно изучают большой массив статистических кар-
точек, проверяют соответствие их данных материалам уго-
ловных дел, надзорных производств, регулярно проводят 
сверку различных форм отчетности. Ведь только объективная 
статистика отражает истинную картину преступности, способ-
ствует эффективной координации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с противоправными деяниями.

С момента создания в структуре органов прокуратуры под-
разделений правовой статистики количество и  виды выявля-
емых искажений показателей всех форм государственной ста-
тистической отчетности неуклонно возрастает. Так, только на 
протяжении 2019 и 2020 годов органами прокуратуры Россий-
ской Федерации поставлено на учет почти 300 тысяч укрытых 
преступлений.

В рамках исполнения поручений Президента Российской 
Федерации, в целях организации информационного простран-
ства в сфере уголовной статистики Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации создается с помощью современных ин-
формационных технологий государственная автоматизиро-
ванная система «Правовая статистика» [4, c. 225].

К главным целям создания ГАС ПС относятся совершен-
ствование системы национальной безопасности РФ; обе-
спечение объективности, оперативности, полноты и  досто-
верности информации о  состоянии преступности в  стране, 
раскрываемости преступлений и о судебных актах, связанных 
с уголовными делами [3, c. 97].

Создание государственной автоматизированной системы 
учета преступлений — ГАС ПС позволит исключить ручной 
ввод информации в базу данных и внесение изменений в кар-
точки статистической отчетности, потерю уголовных дел, так 
как подписываться такие документы следователями и дознава-
телями будут с помощью электронной подписи.

Рис. 1. Категории лиц, совершивших преступления, связанные со взяточничеством, за январь-октябрь 2022 года  
(в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) в г. Москве
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Товарный знак — это вид интеллектуальной собственности, 
выраженный в виде обозначения, которое помогает разли-

чать аналогичные товары и услуги разных компаний. Если со 
временем товарный знак начинает приобретать широкую из-
вестность среди потребителей, то такой знак может стать об-
щеизвестным. Для этого правообладателю необходимо подать 
заявление в Роспатент о признании знака общеизвестным, но 
такой знак должен соответствовать необходимым требова-
ниям. Согласно пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации товарный знак может быть признан об-
щеизвестным, если этот товарный знак или это обозначение 
в  результате интенсивного использования стали широко из-
вестны в  Российской Федерации среди соответствующих по-
требителей в отношении товаров заявителя [1]. Таким образом 
основными критериями общеизвестности знака, указанными 
в Гражданском кодексе, являются широкая известность и ин-
тенсивное использование. Однако, кроме вышеуказанных при-
знаков, есть другие важные условия, необходимые для при-
знания знака общеизвестным.

Как говорилось выше, в Гражданском кодексе описано лишь 
два условия общеизвестности знака: интенсивность и извест-
ность. Согласно Административному регламенту для под-
тверждения интенсивности использования товарного знака не-
обходимы такие сведения как: дата, когда начал использоваться 
товарный знак; перечень населенных пунктов, где производи-
лась реализация товаров, для которых осуществлялось исполь-
зование товарного знака или обозначения; объем реализации 
таких товаров; способы использования товарного знака или 
обозначения; среднегодовое количество потребителей товаров; 
положение производителя на рынке в  соответствующем сек-

торе экономики и аналогичная информация [2]. Широкая из-
вестность среди потребителей раскрывается через следующие 
обстоятельства, на которые вправе ссылаться заявитель и ко-
торые указаны в Административном регламенте:

1) результаты социологического опроса потребителей по 
вопросу общеизвестности товарного знака;

2) данные, свидетельствующие о широкой известности то-
варного знака в других странах [3].

Наиболее важную роль из данных условий для общеизвест-
ности товарного знака играет социологический опрос, он яв-
ляется тем самым нужным фактором, который показывает 
осведомленность о  товаре среди потребителей. Однако, су-
щественную роль также играет узнаваемость товарного знака 
среди потребителей других государств, что в  свою очередь 
тоже можно установить с помощью социологического опроса. 
Согласно рекомендациям Роспатента от 01.06.2001 г. №  74 со-
циологический опрос об общеизвестности товарного знака 
проводится организацией, специализирующейся в  области 
проведения социологических исследований. Опросом жела-
тельно охватить не менее шести населенных пунктов Россий-
ской Федерации. При этом предпочтительным является опрос 
в  городах: Москва, Санкт-Петербург. Остальные населенные 
пункты определяются лицом, считающим свой товарный знак 
общеизвестным, исходя из характера его деятельности по про-
изводству товаров и/или оказанию услуг. Количество опро-
шенных должно отвечать целям объективности проводимого 
опроса. В связи с этим их максимальное количество не ограни-
чивается, а минимальное, как правило, не должно быть менее 
500 в  каких-либо двух населенных пунктах и  менее 125 в  ка-
ждом другом населенном пункте. В процессе опроса как специ-
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алистов, так и покупателей желательно получить ответы на сле-
дующие вопросы:

— известен ли им данный товарный знак;
— какое именно лицо, по их мнению, является правообла-

дателем данного товарного знака или изготовителем товаров, 
обозначенных этим товарным знаком;

— с какого времени им известен данный товарный знак;
— что для них является источником информации о данном 

товарном знаке [4].
Но, несмотря на особую важность данного опроса, наличие 

лишь только одного факта широкой известности, доказанной 
с  помощью социологического опроса, будет недостаточно. 
В 2018 году акционерное общество «Невская косметика» обра-
тилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о при-
знании недействительным решения Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности об отказе в признании обще-
известным товарного знака «Новый жемчуг». В кассационной 
жалобе общество не согласилось с выводами суда первой ин-
станции об отсутствии положительной динамики интенсив-
ного использования товарного знака, а также положительной 
динамики известности обозначения, полагая их не соответ-
ствующими имеющимся в  материалах дела доказательствам. 
Общество полагает необоснованным вывод суда о том, что про-
дукция становится все менее известной потребителю. В свою 
защиту общество предоставило результаты социологического 
исследования ВЦИОМ, которое подтвердило рост уровня про-
изводства соответствующей зубной пасты. При этом общество 
выразило несогласие с произведенной судом оценкой социоло-
гического исследования ВЦИОМ, согласно которой суд пришел 
к выводу о том, что сам по себе социологический опрос в от-
сутствие совокупности иных доказательств не может безус-

ловно свидетельствовать об общеизвестности товарного знака. 
Таким образом суд Кассационной инстанции оставил жалобу 
без удовлетворения, в связи с чем зубная паста «Новый жемчуг» 
не была признана общеизвестным товарным знаком [5].

Также необходимыми критериями для признания товарного 
знака общеизвестным являются:

— произведенные затраты на рекламу товарного знака или 
обозначения;

— стоимость (ценность) товарного знака в  соответствии 
с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах [2].

Тем не менее не смотря на наличие в Административном ре-
гламенте необходимых условий, часто у  заявителей товарных 
знаков не получается зарегистрировать свой товарный знак об-
щеизвестным, даже соблюдая все необходимые критерии. Это 
связано с тем, что основной проблемой реализации условий яв-
ляется отсутствие четких количественных критериев, которые 
могли бы дать объективную оценку предоставленными заяви-
телем данных, из-за чего невозможно определить в каком про-
центном соотношении товарный знак может получить статус 
общеизвестного. В  свою очередь необходимо помнить, что 
любая статистика является подвижной и  поэтому не может 
стоять на одном месте ввиду чего необходимо проводить ее тща-
тельный и глубокий анализ. Именно поэтому из-за отсутствия 
четких границ критериев, государственные органы принимают 
решение руководствуясь своим субъективным мнением, ко-
торое не всегда является верным. Таким образом можно сде-
лать вывод, что основные критерии признания товарного знака 
общеизвестным нуждаются в  наличии объективных, коли-
чественных показателях, чтобы заявители и  органы государ-
ственной власти не совершали ошибки при принятии решения 
о необходимости признания товарного знака общеизвестным.
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Психология взаимодействия искусственного интеллекта 
в судебной власти с работниками аппарата суда
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В статье анализируются психологические особенности взаимодействия работников суда с информационными технологиями, 
которые помогают осуществлению правосудия в Российской Федерации. Также рассмотрена дальнейшая перспектива внедрения 
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искусственного интеллекта в механизм правосудия Российской Федерации. В статье отмечены примеры взаимодействия искус-
ственного интеллекта с российским судопроизводством.

Ключевые слова: психология взаимодействия; искусственный интеллект; перспектива внедрения.

Информационные технологии находятся не только в посто-
янном развитии, но и совершенствовании. Этому способ-

ствует разработка новых концепций и идей, новых технологиче-
ских средств для достижения определенных целей — унификации 
форм взаимодействия пользователей с техническими и другими 
средствами, программными обеспечениями. Благодаря такой 
унификации рутинная работа, которая занимает достаточно 
много времени, станет более доступной, и  за счет снижения 
уровня многозадачности сократит использование самого цен-
ного ресурса человека — времени. На сегодняшний день одним 
из самых перспективных направлений в  области информати-
зации мирового сообщества является внедрение искусственного 
интеллекта во все сферы общественной жизнедеятельности. Су-
дебная власть не должна быть исключением в применении таких 
нововведений, и, конечно, искусственный интеллект должен по-
могать работникам судебной системы в  осуществлении право-
судия на любых его стадиях судебного делопроизводства, а также 
гражданам. При этом при использовании автоматизированных 
программ не стоит забывать и о положениях Конституции Рос-
сийской Федерации, часть 1 статьи 46 которой гласит о том, что 
гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод [1].

Искусственный интеллект создается исключительно для бы-
строго решения той или иной задачи, которая возникает в ходе 
работы судебной системы. В настоящее время внедрение систем 
искусственного интеллекта в судопроизводство только начинает 
свое становление. Использование интеллектуальных автономных 
систем в судебной деятельности будет способствовать преобра-
зованию и повышению качества правосудия только тогда, когда 
указанная сфера будет пребывать на более высокой стадии циф-
ровой «зрелости». В настоящий момент единого масштабного вне-
дрения такого программного обеспечения не происходит, осу-
ществляется лишь локальное применение на уровне «пилотного 
проекта». В каких-то судах искусственный интеллект используют 
для оказания помощи судье в  составлении судебных приказов. 
Примером тому является Белгородская область, в которой уже за-
пустили пилотный проект: к трем судебным участкам мировых 
судей подключили искусственный интеллект для подготовки су-
дебных приказов по взысканию налогов с граждан. Но не стоит за-
бывать, что судебная власть в Российской Федерации осуществля-
ется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном 
законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и ар-
битражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе 
принимать на себя осуществление правосудия [2]. А в каких-то 
судах вообще отсутствуют такие программы.

Более подробно описать взаимодействие искусственного ин-
теллекта с  работниками аппарата суда можно только на соб-
ственном примере. Так в одном из судов Российской Федерации 
существует такая программа, как «протокол распределения». Она 
представляет собой слабый искусственный интеллект, который 
самостоятельно распределяет поступившие исковые заявления, 
административные иски, материалы и уголовные дела. В данной 

программе заложены стандартные критерии, а именно: наимено-
вание судьей; вид судопроизводства, который рассматривает тот 
или иной судья (гражданский, административный, уголовный); 
категория дела, согласно внутренней классификации; уровень 
сложности дела; количество уже рассмотренных судьей дел и рас-
пределенных материалов. Данная программа очень полезна для со-
трудников суда, поскольку освобождает от необходимости прове-
дения вышеуказанных расчетов и учета данных в ручном порядке, 
и позволяет рациональнее использовать рабочее время, что в ус-
ловиях высокой нагрузки является очень важным. Хоть это и ав-
томатизированная программа, работнику суда все-равно нужно 
с ней взаимодействовать, чья деятельность в силу своей специ-
фики всё ещё отличается некоторым консерватизмом. Многие не 
знают, как работать с этой программой и тем более не понимают, 
какую пользу данный искусственный интеллект приносит их ра-
боте. Это, в том числе, связано и с тем, что, программируя опреде-
ленную программу, специалисты, не зная специфики стадий про-
цесса, инструкции по судебному делопроизводству и т. д. не могут 
в  информационной поле предусмотреть те нюансы, которые 
могут возникнуть и являются обычными при осуществлении дея-
тельности, фиксируемые на бумажных носителях.

Как только данную программу ввели в эксплуатацию, многие 
не понимали, как она работает, что с ней нужно делать и как с ней 
взаимодействовать. И  только спустя некоторое время данный 
искусственный интеллект начал работать именно так, как его 
запрограммировали, то есть работники суда не воспринимали 
данное нововведение должным образом, сама программа прохо-
дила «обкатку» и обновлялась с учетом специфики работы. Со-
трудники суда первоначально относились к программе так, как 
будто она мешает работе, ведь нужно разбираться, как она рабо-
тает, как с ней взаимодействовать, а это все занимает время, ко-
торое необходимо для выполнения своих должностных обязан-
ностей. Все это происходило не в один момент, и только спустя 
время люди начали вникать в  работу данного искусственного 
интеллекта, какую пользу он приносит для работы суда.

Каждый должен понимать, что недостаточно просто разра-
ботать какую-то программу и ввести её в эксплуатацию, про-
граммы нужно довести до совершенства, всегда следить за 
ней, ведь это все-таки симуляция процессов в первую очередь 
в компьютере, а он склоны «ломаться», «перегружаться» и так 
далее. Создателями таких программ являются люди, которые 
могут относиться к своим творениям как к простым изобрете-
ниям или же как к своим детям. Подходы создания программ 
у людей разные и, соответственно, работать они будут так, как 
их творец заложил в них ту или иную часть своей работы.

Специфика судейской работы связанна с умением не только 
применять и понимать закон, изучать и определять роль раз-
личных факторов при принятии решения, но и учитывать в не-
которых случаях психологические и  даже этические аспекты, 
что делают такую работу непосильной для искусственного ин-
теллекта. Юридическая деятельность, в целом, характеризуется 
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не только формальными признаками, но и  особым юридиче-
ским мышлением, непременными атрибутами которого явля-
ются: уровень правосознания, правовой психологии (чувства, 
эмоции); умение применять принципы права; интерпретиро-
вать содержащие ценностной компонент правовые категории, 
такие как добросовестность, честность, сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репутацию граждан, состояние 
аффекта; искусство риторики; личностный жизненный опыт 
и  другие нюансы, неподвластные машинной технике, искус-
ственному интеллекту [3].

Я отношусь к  данной программе как к  коллеге по работе, 
только конечно не как к чему-то материальному, а как к тому, 
что данная программа существует, она выполняет работу, со-
ответственно, она направлена на осуществление правосудия, 
как и все работники аппарата суда. С развитием прогресса мы 
ни в коем случае не сможем отказаться от помощи искусствен-
ного интеллекта, все-таки искусственный интеллект суще-
ственно облегчит работу судов, но в то же время никак не за-
менит живой анализ и даже в какой-то мере творческую нотку 
в работе сотрудников суда.
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Волгоградская область сегодня является регионом, где 
важную роль играет поддержание стабильного состояние 

рынка труда и занятости населения, поскольку от этого зависит 
социально-экономическое развитие региона. Именно поэтому 
сегодня органы власти в регионе должны быть направлены на 
развитие и  поддержание должного уровня рынка труда для 
обеспечения высокой занятости как местного населения, так 
и приезжающего из других регионов или стран [3].

На сегодняшний день на территории Волгоградской области 
проживает около 2,5 млн человек, из которых трудовые ресурсы 
составляют 1,4 млн человек — 56% от общей численности насе-
ления региона [4].

Занятое население в регионе составляет 1,2 млн человек, что 
определяет число трудоспособного населения, которое не за-
нято в количестве 0,2 млн человек.

И если в 2022 году мы можем наблюдать, что количество 
трудовых ресурсов составляло 1,39  млн человек, то здесь 
же можно отметить тенденцию к  их снижению, поскольку 
в 2020 году их количество находилось на уровне 1,41 млн че-

ловек, в 2021 на уровне 1,4 млн человек, а к 2022 году стало 
равняться 1,39 млн человек. А вот относительно занятого на-
селения можно отметить нестабильную ситуацию, поскольку 
с 2020 по 2021 год мы наблюдали снижение количества заня-
того населения, что было обусловлено, скорее всего, распро-
странением коронавирусной инфекции и  введением огра-
ничительных мер, что обусловило закрытие организаций, 
потерю рабочих мест, массовые увольнения сотрудников. 
А вот в 2022 году ситуацию улучшилась и, соответственно, мы 
можем наблюдать рост числа занятого населения — 1,16 млн 
человек [4].

Аналогичная ситуация наблюдается и с не занятым населе-
нием трудоспособного возраста — в 2021 год увеличилось ко-
личество не занятого населения трудоспособного возраста, 
а в 2022 году данное количество уменьшилось.

Здесь же, рассматривая уровень безработицы в  регионе, 
можно отметить, что составляет он коэффициент в  размере 
7,6 — высокий уровень безработицы. Только за последний год 
уровень безработицы в регионе вырос на 2,3 пункта.
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Сравнивая показатели безработицы в  Волгоградской об-
ласти с соседними регионами, можно отметить, что в Ростов-
ской области на 2022 год данный показатель равняется коэф-
фициенту 5, что показывает средний уровень безработицы 
в регионе, а вот в Астраханской области — 7,8 — также высокий 
уровень безработицы наравне с Волгоградской областью [4]

Рассматривая трудовой состав населения, можно отметить, 
что в состав рабочей силы входят занятые и безработные. Так, за-
нятое население составляет 61% от всего населения, в то время как 
безработные составляют 5% от общей численности населения.

Рассматривая сферы занятости в  регионе, можно отме-
тить, что сегодня основной сферой занятости является оптовая 
и розничная торговля, а также ремонтные организации, обслу-
живающие транспортные средства (шиномонтажки, ремонт 
и продажа автозапчастей и т. д.) [4].

Здесь же можно отметить, что в регионе лишь 3% занимает 
такая сфера как профессиональная, научная и  техническая, 
хотя именно данная сфера способствует социально-экономи-
ческому росту региона, способствует усилению качества тру-
довых ресурсов в регионе.

Сегодня в регионе средний возраст занятого населения со-
ставляет 41  год, что говорит о  старении занятого населения. 
Именно поэтому сегодня это является одной из важнейших на-
правлений деятельности — привлечение в  регион высококва-
лифицированного молодого населения, способного трудиться 
в профессиональной, научной или технической сферах с целью 
социально-экономического развития региона [2].

Можно также отметить, что, рассматривая половую струк-
туру занятого населения в Волгоградской области, можно сде-
лать вывод о том, что женская часть населения в основном при-
ходится на сферу, связанную с работой с документами, а также 

на сферу обслуживания и  торговли, в  то время как мужская 
часть населения в  основном трудится на трудных предприя-
тиях — промышленность, строительство и транспорт [4].

Следует также отметить, что для любого региона важным 
является привлечение именно высококвалифицированных 
трудовых ресурсов, поскольку от них зависит развитие и фор-
мирование ресурсной базы региона, определяет уровень раз-
вития региона, рынка труда, сферы занятости. Однако, сегодня 
у нас в регионе не оказывается необходимых рабочих мест для 
привлечения таких специалистов. Именно поэтому больший 
процент приходится именно на оптовую и  розничную тор-
говлю, а также на неквалифицированных рабочих или рабочих 
со средним уровнем квалификации.

Таким образом, в  регионе отмечается стабильная ситуация 
в  сфере занятости, однако и  наблюдается снижение количества 
трудовых ресурсов в регионе. Превалирующее количество человек 
занято в сфере оптовой или розничной торговли, а также обслу-
живании и ремонте автотранспортных средств. При этом стоит 
отметить, что законодательное регулирование безработицы явля-
ется приоритетным направлением борьбы с ней и недопущения 
распространения негативных последствий безработицы [1].

Основными направлениями совершенствования государ-
ственной политики в сфере занятости могут стать следующие 
направления: создание комфортных условий для трудоустрой-
ства приезжающего населения, активная политика по привле-
чению высококвалифицированных сотрудников из других ре-
гионов и стран; активное привлечение и поддержка молодого 
поколения, которое прибывает на территорию Волгоградской 
области; отслеживание реального уровня заработных плат в ре-
гионах и  соотношение их со статистическими данными, ко-
торые получает федеральный уровень
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Правовой механизм государственного регулирования банковской деятельности
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Статья посвящена изучению, обобщению и анализу правового механизма государственного регулирования банковской деятель-
ности на современном этапе. Данная статья отражает вопросы правового регулирования в последние годы развития банковского 
сектора Российской Федерации, а также в условиях кризиса, вызванного пандемией и активным санкционным давлением со стороны 
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стран Запада. Выявление особенностей правового регулирования банковской деятельности в сегодняшней ситуации, а также про-
блем правового регулирования позволяет сделать вывод о проблемах механизма государственного регулирования, и, тем самым, спо-
собствует совершенствованию рассматриваемого института.

Ключевые слова: банковская деятельность, банковская система, государственное регулирование банковской деятельности, пра-
вовой механизм, правовое регулирование банковской деятельности, Банк России.

Legal mechanism of state regulation of banking activity

The article is devoted to the study, generalization and analysis of the legal mechanism of state regulation of banking activity at the present stage. 
This article reflects the issues of legal regulation in recent years of the development of the banking sector of the Russian Federation, as well as in the 
context of the crisis caused by the pandemic and active sanctions pressure from Western countries. The identification of the features of the legal reg-
ulation of banking activities in the current situation, as well as the problems of legal regulation, allows us to conclude about the problems of the 
mechanism of state regulation, and thus contributes to the improvement of the institution under consideration.

Keywords: banking activity, banking system, state regulation of banking activity, legal mechanism, legal regulation of banking activity, Bank 
of Russia.

В новой действительности, продиктованной обширными 
внешнеполитическими и  экономическими санкциями 

мирового сообщества, особенно актуально исследовать во-
прос о правовом механизме государственного регулирования 
банковской деятельности в  настоящих условиях. Важность 
представляет рассмотрение роли Центрального Банка в  пра-
вовом регулировании деятельности кредитных организаций, 
с учетом экономических последствий кризиса. Банк России как 
основной регулятор деятельности банковской системы, и всех 
кредитных организаций, в  соответствии с  Федеральным за-
коном «О Центральном Банке РФ» [1], оказывает большое вли-
яние на правовое регулирование банковской деятельности 
в целом.

На современном этапе банковская система сталкивается 
с серьезными вызовами, в связи с чем, актуальным является во-
прос обеспечения стабильности и  устойчивости банковской 
системы. Банк России, на сегодняшний день, ведет активную 
правотворческую деятельность, что позволяет смягчить удар 
санкций по коммерческим банкам РФ и стабилизировать бан-
ковскую деятельность. Именно нормативные акты Банка 
России призваны оптимизировать процессы взаимодействия 
в  области государственного регулирования деятельности 
банков, а также усилить контроль за рисками банков и банков-
ских холдингов.

Говоря о  механизме государственного регулирования бан-
ковской деятельности, следует отметить, что государство осу-
ществляет его посредством принятия нормативно-правовых 
актов, регулирующих правоотношения в  области осущест-
вления банковской деятельности, а  также путем наделения 
Центрального Банка специальными полномочиями регулиро-
вания банковской деятельности [8]. Функции регулятора Цен-
трального Банка на сегодня очевидны. Стабильность банков-
ского сектора, находящегося под влиянием санкций, оказалась 
зависима от решения Банка России. Примечательно, что Банк 
России применил механизм стабилизации ситуации путем зна-
чительного повышения ключевой ставки, тем самым, проде-
монстрировав его актуальность. Так, в  марте 2022  года клю-

чевая ставка Банка России была установлена на отметке 20%, 
что позволило стабилизировать ситуацию уже к осени, и в сен-
тябре была установлена ключевая ставка 7,5% [6]. Многие иссле-
дователи называют данную меру критической, однако именно 
она позволила обеспечить некоторую устойчивость банковской 
деятельности на сегодняшний день.

С целью уменьшить санкционный удар по банковскому 
сектору, Центральный Банк форсировано разрабатывает ме-
ханизмы компенсации, обеспечению устойчивости для кре-
дитных организаций, в  соответствии с  проблемными аспек-
тами, возникающими в результате ограничений.

О важности регулирования рисков писала еще Халилова 
в 2019 году [7, с. 67], на фоне ранее наложенных санкций, эта 
необходимость уже была очевидна. Так, учитывая положения 
Указания Банка России от 16.11.2021 №  5994-У [2], Банк России 
утвердил изменения в порядок раскрытия информации о при-
нимаемых рисках. Изменения направлены, прежде всего, на 
актуализацию положений порядка раскрытия информации 
с  учетом новой методики определения собственных средств 
и  обязательных нормативов. Кроме того, установлен новый 
состав информации, подлежащей ежегодному и ежекварталь-
ному раскрытию.

Еще одним важнейшим решением является внесение изме-
нений в  порядок расчета обязательных резервов, которое за-
креплено в Указании Банка России от 06.12.2021 №  6005-У [3].

В соответствии с данным нормативным актом, скорректи-
рован состав и порядок определения величины резервируемых 
обязательств. Включены положения, касающиеся расчета и ис-
пользования сведений о среднемесячных остатках балансовых 
счетов для расчета размера и регулирования обязательных ре-
зервов.

В соответствии с Информацией Банка России от 18.03.2022 г., 
отмечается, что «российская экономика входит в  фазу мас-
штабной структурной перестройки, которая будет сопрово-
ждаться временным, но неизбежным периодом повышенной 
инфляции, в  основном связанным с  подстройкой относи-
тельных цен по широкому кругу товаров и услуг» [5]. Есть осно-
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вания полагать, что проводимая Банком России денежно-кре-
дитная политика создаст условия для постепенной адаптации 
экономики к  новым условиям и  возвращения годовой ин-
фляции к 4% в 2024 году.

Кроме того, стоит отметить и  деятельность Департамента 
банковского регулирования и  аналитики. Согласно инфор-
мации Департамента, с конца февраля 2022 года основным на-
правлением деятельности стала реализация антикризисных мер 
для снижения влияния санкций и их последствий для банков 
и  их клиентов. Анализируя полученную в  ходе заседания Де-
партамента, информацию, можно сделать вывод о  важности 
включения цифровых технологий в регулятивную деятельность 
Банка России. Цифровые технологии, как правило, обеспечи-
вают правовые механизмы регулирования, и  позволяют сво-
евременно реагировать на экономические вызовы и  риски со 
стороны недружественных стран, в частности, в области бан-
ковского сектора. В связи с чем, следует отметить, что защита 
финансовой системы России должна иметь комплексный ха-
рактер. С целью развития указанных выше направлений в об-
ласти обеспечения стабильности банковского сектора, и  оп-
тимизации регулирования банковской деятельности следует 
принять во внимание следующие рекомендации.

Целесообразно обратить повышенное внимание на диагно-
стирование ухудшения финансовой устойчивости банков на 
ранней стадии. Регламентация деятельности банков по мини-
мизации банковских рисков отсутствует. В связи с чем, необхо-
димо принятие нормативного акта, регулирующие отношения 
по осуществлению высокорисковой банковской деятельности. 

Издание нормативного акта Банка России позволит унифи-
цировать представляемую банковскими холдингами инфор-
мацию о принимаемых ими рисках с учетом особенностей от-
четности участников холдинга, а  также расширить перечень 
информации, представляемой банковскими холдингами в Банк 
России, в части сведений об операциях участников холдинга со 
связанными сторонами.

Необходимо оптимизировать пути взаимодействия между 
банками и регулирующими органами. Так, издание норматив-
ного акта Банка России позволит закрепить возможность на-
правления сведений в АСВ через личный кабинет и использо-
вать обновленную форму направления Банком России в АСВ 
сведений о  соответствии банков критериям уплаты дополни-
тельной или повышенной дополнительной ставки. Таким об-
разом, возможно упростить обмен информацией между Банком 
России и АСВ.

Представляется важным дополнить Указание Банка России 
от 11.01.2021 №  5699-У «О порядке обращения банка с ходатай-
ством о  неотнесении его к  банкам, уплачивающим дополни-
тельную или повышенную дополнительную ставку страховых 
взносов», а  именно изменить структурное подразделение, ко-
торое рассматривает ходатайство.

Таким образом, отмеченные выше механизмы стабилизации 
банковской системы и правового регулирования предполагают 
внесение изменений в  действующие нормативно-правовые 
акты, регулирующие банковскую деятельность, тем самым, со-
вершенствуя не только законодательство в данной области, но 
и правоприменительную деятельность.
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Предупреждение преступлений в сфере охраны труда в угольной промышленности
Старновская Анастасия Николаевна, студент магистратуры

Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (г. Абакан)

В статье рассматриваются вопросы предупреждения преступлений в сфере охраны труда в угольной промышленности.
Ключевые слова: понятие, виды, цели предупреждения преступлений, охрана труда.

Современное общество характеризуется высоким уровнем 
использования технических средств, предназначенных для 

удовлетворения своих жизненных потребностей. Современные 
технические условия совершенствуются и становятся более ав-
томатизированными, особенно в  угольной промышленности, 
но, по-прежнему, человек является главным элементом на про-
изводстве, который призван обслуживать, управлять, кон-
тролировать технические системы, а  также технологические 
процессы, одним словом, исключить человека от ежедневной 
работы в угольной промышленности не удается и по сей день. 
В настоящее время нужно особенно уделять внимание преду-
преждению преступных нарушений в сфере охраны труда.

Предупреждение преступлений — это исторически сло-
жившаяся система преодоления объективных, а  также субъ-
ективных предпосылок негативных явлений, который реали-
зуется путем целенаправленной деятельности всех институтов 
общества по устранению, уменьшению и нейтрализации фак-
торов, определяющих существование преступности и  совер-
шение преступлений.

Общество и государство вынуждены мириться с существо-
ванием преступности, поскольку, осуществляя предупреждение 
преступлений, они в  состоянии контролировать и  сдержи-
вать преступность. Целью предупреждения преступлений, как 
и  целью борьбы с  преступностью, является противодействие 
криминальным процессам в  обществе, обеспечение сдержи-
вания, сокращение преступности и темпов ее роста, защита лич-
ности, общества и  государства от преступных посягательств. 
К  мерам предупреждения преступности относится комплекс 
взаимосвязанных средств, направленных на выявление и устра-
нение причин и  условий, способствующих совершению пре-
ступлений, а также профилактическое воздействие в виде пра-
вового воспитания и  обучения населения, профилактические 
беседы, профилактический учет, а недопущение замышляемого 
или готовящегося лицом уголовно-наказуемого деяния, скло-
нение к добровольному отказу от его совершения является пре-
дотвращением, которое является одним из составных элементов 
индивидуального предупреждения преступления.

Одной из функций государственной власти, а  также ос-
новой социальной политики государства является увеличение 
трудового потенциала страны, сохранение профессионального 
здоровья за счет высоких технологий, сокращение професси-
ональных заболеваний и  травматизма. Безопасность работ-
ников и работодателей приобретает еще большую значимость, 
поскольку они должны быть знакомы с  негативными факто-
рами трудовой деятельности, методами снижения их уровня, 
охраной труда. Работодателям необходимо вести целенаправ-
ленную политику в области повышения безопасности и улуч-

шения условий труда, а работники должны следовать правилам 
безопасности и отстаивать свои интересы перед работодателем. 
Ведь любая промышленность тесно связана с  повышенным 
травматизмом на производстве, а  также пагубного влияния 
на здоровье работников промышленного предприятия. «Воз-
можность возникновения конкретной производственной трав-
мы(несчастного случая на производстве) зависит от характера 
рабочего места, характера труда, характера работника и соче-
тания целого ряда других конкретных условий труда» [1, с. 22]. 
В  настоящее время деятельность угольных предприятий ре-
гулируется Федеральным законом №  81 «О  государственном 
контроле в области добычи и использования угля», в котором 
закреплена опасность угледобычи. Надзор и контроль за без-
опасностью и  качеством угледобычи осуществляет Ростех-
надзор в каждом регионе добычи. Сотрудники Ростехнадзора 
контролируют проектирование и введение в эксплуатацию, ра-
боту и модернизацию производств, а также принимают меры 
по предупреждению аварий и производственного травматизма, 
расследуют причины травматизма работников на производ-
ственном предприятии. Стандарты государственного органа 
определены Федеральным Законом «О  промышленной безо-
пасности опасных и производственных объектов», Постановле-
нием Правительства «Об утверждении Положений о государ-
ственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных 
с  пользованием недрами». Однако, имеется ряд проблем, по-
скольку данная отрасль промышленности неразрывно свя-
зана с  коррупцией в  различных надзорных структурах. На-
пример, инспекторы надзорных органов могут игнорировать 
нарушения на производстве, выдавать необходимые разреши-
тельные документы для ведения производства. Большинство 
работников по сей день не знают свои законные права и обя-
занности, фактически, им не разъясняются должностные обя-
занности, не проводится Инструктаж по технике безопасности. 
«По данным официальной статистики, за год в России на про-
изводстве в среднем погибает от 3500 до 2500 человек.» [2, с. 35].

Для снижения уровня производственного травматизма на 
предприятиях угольной отрасли необходимо создание эффек-
тивной системы управления промышленной безопасностью 
и  охраной труда. Так, согласно Трудовому кодексу РФ, в  ко-
тором имеется существенное отражение вопроса охраны труда, 
констатируется, что каждый работник имеет право на условия 
труда, отвечающие требованиям безопасности и  гигиены, на 
обязательное социальное страхование, на возмещение ущерба, 
причиненного работнику в связи с выполнением трудовых обя-
занностей. Раздел X Трудового кодекса РФ отдельно посвящен 
охране труда, согласно ст. 209 ТК РФ, охрана труда — система 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
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деятельности, включающая в себя правовые, социально-эконо-
мические, организационно-технические, санитарно-гигиени-
ческие, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия [4].

В современное время требования о безопасных и достойных 
условиях труда в  Российской Федерации распространено на 
всех работодателей, а также работников, которые состоят в тру-
довых отношениях независимо от форм собственности пред-
приятий, но, несмотря на различные надзорные предприятия, 
а также на принимаемые меры для усовершенствования охраны 
труда, этого недостаточно. Для установления необходимого ба-
ланса интересов лиц, включенных в  механизм производства 
благ, нужно правильно избрать правовые средства урегулиро-
вания отношений в сфере труда.

Таким образом, в заключении следует отметить то, что ос-
новной целью управления безопасностью труда является ор-

ганизация работы по обеспечению безопасности, снижению 
уровня травматизма и  аварийности, профессиональных за-
болеваний, улучшение условий труда на основе создания без-
опасных и  безвредных условиях труда, лечебно-профилакти-
ческого и  санитарно-бытового обслуживания работающих. 
Важно отметить то, что в  сфере охраны труда нужно поста-
вить важные задачи в виде создания системы законодательных 
и  нормативно-правовых актов в  области безопасности труда, 
осуществлять надзор и  контроль за соблюдением законода-
тельных и  нормативно-правовых актов на каждом угольной 
предприятии, требуется проводить оценку анализ условий 
и безопасности труда, которая заключается в виде аттестации 
рабочих мест по условиям труда, сертификации производств 
на соответствие требованиям охраны труда, разработке ме-
роприятия по улучшению условий труда и обеспечению норм 
и правил безопасности труда.
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Особенности производства и использования результатов контроля и записи переговоров
Султалиев Абдул Рафикович, студент

Тюменский государственный университет

Поскольку современного человека трудно представить без 
телефонов и  других средств коммуникации, о  каждом 

нашем действии можно узнать посредством изучения наших 
девайсов. Так же и субъекты преступной деятельности при под-
готовке и совершении преступлений активно используют раз-
личные средства связи, что делает проведение контроля и за-
писи переговоров одним из перспективных следственных 
действий.

В редакции действующего Уголовно-процессуального ко-
декса РФ контроль и  запись переговоров регламентирована 
ст. 186 и по своему содержанию имеет определенные особен-
ности, отличается от других следственных действий. Так, в со-
ответствии со ст. 186 УПК РФ производство указанного след-
ственного действия осуществляется при производстве по 
уголовным делам о  преступлениях средней тяжести, тяжких 
и  особо тяжких; установлен предельный срок производства 
следственного действия — 6 месяцев, однако прекращается по 
постановлению следователя, если необходимость в данной мере 
отпадает, но не позднее окончания предварительного расследо-
вания по данному уголовному делу; определен судебный по-

рядок получения разрешения на производство следственного 
действия в соответствии со ст. 165 УПК РФ.

Контроль и  запись переговоров — это следственное дей-
ствие, заключающееся в  прослушивании и  записи перего-
воров путем использования любых средств коммуникации, 
осмотре и  прослушивании фонограмм (п.  14.1 ст.  5 УПК 
РФ). В  техническом отношении эти действия заключаются 
в  подключении соответствующего оперативного подразде-
ления уполномоченных государственных органов к  опреде-
ленным видам технической связи в целях контроля и записи 
телефонных и иных переговоров подозреваемых, обвиняемых 
и иных лиц [2].

«В результате, с точки зрения криминалистики, данное след-
ственное действие представляет собой целый комплекс дей-
ствий следователя и  оперативно-технических работников по 
производству контроля, записи, осмотра…» [3].

Под результатами контроля и  записи телефонных и  иных 
переговоров понимаются полученные органами предваритель-
ного следствия на основании и  в  порядке, предусмотренном 
уголовно-процессуальным законодательством, фактические 
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данные зафиксированные в  фонограмме, имеющие значение 
в расследовании уголовного дела [5].

Результаты данного следственного действия условно можно 
разделить на 2 категории:

1. Данные полученные в ходе следственного действия, име-
ющие информационный характер. Это данные, которые могут 
не содержать фактических сведений касательно совершенного 
или находящегося на стадии подготовки преступления, од-
нако могут быть полезны при выборе тактических и (или) ор-
ганизационных мероприятий, приемов, операций, комбинаций 
при производстве предварительного следствия. Кроме того, по-
добная информация может быть полезна для исключения со-
вершения подозреваемым, обвиняемым или третьими лицами 
действий, препятствующих всестороннему, объективному рас-
следованию по уголовному делу.

2. Данные имеющие фактическое (непосредственное) дока-
зательственное значение, прямо указывающие на признаки пре-
ступления и причастных к нему лиц. Т. е. сведения, пригодные 
для использования в качестве доказательств после их проверки 
и процессуального закрепления, в соответствии с нормами Уго-
ловно-процессуального кодекса.

Запись фонограммы осуществляется на запоминающее 
устройство (ЗУ) — устройство, предназначенное для записи 
и хранения данных, обычно это оптический носитель инфор-
мации (диск) или флэш-накопитель USB, которые в  соответ-
ствии с п. 6 ст. 186 УПК РФ передаются следователю в опеча-
танном виде с сопроводительным письмом, в котором указаны 
даты и время начала и окончания записи переговоров, краткие 
характеристики используемых технических средств.

Для оценки полученных в ходе следственного действия све-
дений, содержащихся в  фонограмме, производится ее осмотр 
(прослушивание). В соответствии с п. 7 ст. 186 УПК РФ, п. 1.1 
ст. 170 УПК РФ, при необходимости могут участвовать специа-
лист, понятые, а также те лица, чьи переговоры записаны. О ре-
зультатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь 
составляет протокол, в  котором должна быть дословно изло-
жена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, 
имеет отношение к данному уголовному делу.

В соответствии с п. 8 ст. 186 УПК РФ фонограмма в полном 
объеме приобщается к  материалам уголовного дела на ос-
новании постановления следователя как вещественное до-
казательство и  хранится в  опечатанном виде в  условиях, ис-
ключающих возможность прослушивания и  тиражирования 
фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее со-
хранность и техническую пригодность для повторного прослу-
шивания, в том числе в судебном заседании.

Для целей идентификации личности по голосу и  речевой 
информации или установления фактов монтажа, стирания, пе-
резаписи и иных изменений, внесенных в фонограмму, опреде-
ления условий, обстоятельств, средств и  материалов звукоза-
писи, а также иных фактов, имеющих значение для доказывания 
по уголовному делу, проводится фоноскопическая экспертиза.

При назначении фоноскопической экспертизы необходимо 
иметь в виду, что в процессе ее производства может возникнуть 
необходимость в дополнительной информации об обстоятель-
ствах, условиях, способе и  технических средствах получения 

фонограмм, приобщенных к  уголовному делу, а  также пред-
ставления на экспертизу самого звукозаписывающего устрой-
ства. Сведения о месте, способе, технических средствах и иных 
обстоятельствах производства записи приобщенных к делу фо-
нограмм имеют существенное значение для правильной квали-
фикации дефектов фонограммы и нарушений непрерывности 
ее записи и принятия решения об отнесении или неотнесении 
их к  признакам монтажа, предупреждению возможных экс-
пертных ошибок [6].

Для целей недопущения подмены, фальсификации ЗУ с фо-
нограммами направляются на экспертизу в упакованном и опе-
чатанном виде, исключающее вскрытие третьими лицами, на 
ней должны содержаться удостоверяющие подписи соответ-
ствующих уполномоченных должностных лиц.

Назначая экспертизу, следователь должен, по возможности, 
представить оригинал фонограммы, а не ее копию, поскольку 
в  процессе записи возможно появление признаков монтажа 
или изменений.

Если же необходимо использование оригинала фонограммы 
при производстве других действий по уголовному делу, то реко-
мендуется сделать копию и работать с ней. В случае, когда изго-
товление копии не представляется возможным, прослушивание 
оригинальна фонограммы необходимо свести к минимуму. При 
многократном прослушивании, оригинал фонограммы может 
приобрести новые свойства или прийти в негодность.

Необходимо также помнить, что содержащаяся на носителе 
информация может быть изменена или даже испорчена при 
нарушении условий эксплуатации и хранения запоминающих 
устройств. В связи с чем, например, не рекомендуется хранить 
магнитные ленты в стальных (металлических) ящиках, шкафах, 
а  также вблизи других металлических предметов, равно как 
и в местах с высокой температурой или влажностью. Необхо-
димо оберегать запоминающие устройства от механических по-
вреждений, пыли, чрезмерной влажности и т. д.

Для идентификации лица, речь которого содержится в фо-
нограмме, необходимо предоставление сравнительных об-
разцов голоса и  речи проверяемого (экспериментальные или 
свободные), изымаемые для этих целей следователем. Сво-
бодные образцы — это записи речи проверяемого лица, выпол-
ненные до исследуемой записи или до производства по уголов-
ному делу и  не связанные с  обстоятельствами расследуемого 
события. Экспериментальные образцы — фонограммы, специ-
ально выполненные участниками уголовного судопроизвод-
ства (следователь, эксперт) для использования в  качестве ма-
териалов для сравнительного исследования при проведении 
идентификации.

Следователем при отборе сравнительных образцов должны 
учитываться требования, предъявляемые к  указанным дей-
ствиям, для избежания затруднения производства экспертизы. 
При подготовке сравнительных образцов учитываются такие 
факторы как: эмоциональное состояние фигуранта; акустиче-
ские характеристики помещения, используемого для производ-
ства записи; вид и тех. характеристика аппаратуры использу-
емой для записи звука и др.

Основное требование, предъявляемое к  фонограммам, 
представляемым в  качестве сравнительных образцов, — несо-
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мненность их происхождения от проверяемого лица, хорошее 
качество и представительность, как по объему, так и по харак-
теру речевого материала [6].

В ходе записи не рекомендуется прерывать испытуемого, 
надо дать возможность высказаться в свободной форме, даже 
на сторонние, не относящиеся к  материалам дела темы. Дли-
тельность полученной речи зависит от требований, предъяв-

ленных экспертами, как правило не менее 15–20 минут. Для по-
лучения образцов, также может использоваться чтение текста, 
для этого выбранный следователем текст, проверяемое лицо 
должно прочитать разными способами (быстро, медленно, 
с преподнесённой рукой ко рту и т. д.) по 5–7 минут каждый. Ис-
пользовать при этом аппаратуру с  аналогичными (схожими) 
или близкими характеристиками.
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Статья посвящена раскрытию содержания предпринима-
тельского права (далее — ПП) как отрасли права, его место 

в  системе российского права, значимость ПП и  его особен-
ности.

Правоотношения, возникающие в сфере ПП, регламентиру-
ются различными нормативно-правовыми документами, пра-
вилами международного права, заключаемыми в  договорах 
условиями. Вместе с  тем, законодатель вмешивается в  коор-
динации поведения субъектов гражданского права, а  также 
в предпринимательскую деятельность тогда, когда это необхо-
димо для регулирования публичного интереса. Согласно Т. Ба-
тровой, под предпринимательским правом следует понимать 
сложный правовой порядок с  интегрированным характером, 
комплекс нормативно-правовых стандартов, определяющих 
отношения по организации и  управления бизнеса, которые 
учитывают частные интересы и интересы общества [1].

Предпринимательское право, как направление науки, есть 
система знаний о  предпринимательском праве, его истории 
и  направлений развития. Однако, как учебная дисциплина 
ПП — это система комплексных знаний о ПП как направления 
российского права, практике применения, истории развития 
науки ПП. Содержание ПП определяется, прежде всего, объ-
ектом правового регулирования, на который оно направлено. 

Таким объектом является предпринимательская деятельность, 
а складывающиеся в ее процессе правоотношения составляют 
предмет правового регулирования.

В российской юриспруденции имеются три основные 
мнения относительно сущности ПП:

а) ПП как отдельная отрасль права, имеющая свои методы 
и единство. Эта позиция была выдвинута А. Г. Быковым, В. С. Мар-
темьяновым, В. В. Лаптевым и другими исследователями.

б) ПП как отрасль права второго уровня, сочетающая ме-
тоды гражданского и  административного прав, выдвинутая 
И. В. Ершовым, О. М. Олейник и др.

в) ПП как отрасль права, регулирующееся обычным граж-
данским правом с  выделением соответствующей законода-
тельной области и  учебной дисциплины, которая посвящена 
предпринимательскому праву. Эта категория ПП была обозна-
чена В. Ф. Попондопулом, В. В. Сухановым, В. Ф. Яковлевой и др.

Следует отметить, что наличие нескольких позиций на 
сущность правового регулирования общественных отно-
шений в сфере экономической деятельности создает много по-
ложений, которые предлагают сводку нормативно-правовых 
норм для этих целей.

Г. Морозов отмечает, что основой правового регулирования 
норм коммерческого права является Конституция РФ [2].
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Более того, предпринимательская деятельность регули-
руется нормами, применяемыми для публичного права: уго-
ловное, земельное, финансовое, трудовое и налоговое право [3].

Вместе с  тем, следует рассмотреть понятия предпринима-
тельства — независимая деятельность, цель которого — полу-
чение прибыли в  систематическом характере от различных 
видов коммерческой деятельности: оказание услуг, продажа то-
варов, аренда имущества и др. [4].

Согласно мнениям многих исследователей, роль предпри-
нимательства является значительно важной для рыночной 
экономики. Установленные правила поведения предпринима-
телем для государства, а также контроль за предприниматель-
ской деятельностью направлены на формирование гармонич-
ного взаимодействия общественных и частных интересов для 
удовлетворения потребностей общества в области работ, услуг 
и товаров.

Таким образом, предпринимательское право — система 
нормативно-правовых правил, сформированных на основе 
частных и общественных интересов, которые возникают в про-
цессе предпринимательской деятельности.

Следует также указать, что развитие предпринимательского 
права как отдельного направления в системе российского права 
раскрывает социально-экономическое развитие России.

Итак, первая позиция, относительно ПП заключается в том, 
что предпринимательское право рассматривается как от-
дельная есть отрасль российского права, определенную пред-
метную сущность. Другими словами, данная теория обозначена, 
как монистическая, выдвинутая А. Г. Быковым, В. В. Лаптевым, 
В. С. Мартемьяновым, В. К. Мамутовым. Вторая теория — от-
ношения между частным лицом и  обществом, которая соче-
тает признаки и  методы гражданского и  административного 
права [6, с. 21–26]. Третья позиция — дуалистическая, где ПП 
рассматривается с разных позиций как: а) отрасль права; б) от-
расль законодательства; в) науки; г) учебной дисциплины.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сказать 
о  том, что происходящие в  России социально-экономические 
изменения, значительно изменили экономику страны и потре-
бовали разработки нового механизма регулирования, согласо-
ванного с  экономическими потребностями, которые необхо-
димы обществу и государству на данный момент времени.
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Значимость исследования правовых основ деятельности По-
граничной службы определяется тем, что с его помощью уста-

навливается и закрепляется порядок образования Пограничной 
службы, ее место в иерархии госаппарата и системе госуправления 
по обеспечению безопасности государства. Правовые основы 
формулируют и характеризуют такие общественные отношения, 
которые охраняет и  защищает Пограничная служба. Структура 
правовых основ Пограничной службы учитывает иерархическое 

построение системы, основанной на применении принципа юри-
дической силы. Во главе всей системы правовых актов находится 
Конституция РФ. Собственно нормативные акты, прямо или 
косвенно затрагивающие регулирование деятельности Погра-
ничной службы ФСБ России взаимосвязаны и взаимозависимы, 
образую систему: по вертикали как Конституция — закон — под-
законный акт; по горизонтали как закон — закон — закон. Поэ-
тому при оценке правового регулирования деятельности Погра-
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ничной службы ФСБ России необходимо рассматривать не только 
какую-то сторону его правового основания, а всю общность доку-
ментов, связанную между собой системно.

Особенностью правового регулирования деятельности По-
граничной службы ФСБ России можно считать следующие об-
стоятельства:

— кроме специальных законов, в  базовый элемент дея-
тельности Пограничной службы ФСБ России входят обычные 
(«общие») законы, также являющиеся правовым основанием 
в регулировании ее деятельности;

— главенствующее значение в правовом основании деятель-
ности органов Погранслужбы играет Закон №  40-ФЗ в силу того, 
что пограничные органы относятся к органам ФСБ России;

— в системе подзаконных актов, регулирующих деятель-
ность погранорганов ведущую роль играет нормотворчество 
Президента РФ, в следствие своего статуса, именно он направ-
ляет развитие процесса защиты и охраны госграницы;

— ведомственные нормативные акты Пограничной службы 
ФСБ России могут быть внешними и  внутренними. Первые 
распространяют свое действие только на саму систему Погра-
ничной службы ФСБ России, они принимаются по вопросам 
организационного, управленческого характера, вторые — реа-
лизуют функциональные полномочия ФСБ России и устанав-
ливают определенные правила для всех субъектов, имеющих 
отношение к пограничной безопасности;

— определенная детализация отношений, затрагивающих 
деятельность погранорганов на пограничных территориях 
(процедура получения разрешения, ведение разрешенной дея-
тельности и т. д.) на подзаконном уровне выполняется органами 
власти субъектов РФ, в пределах имеющихся у тех полномочий;

— внесение изменений в законодательную базу носит неси-
стематический характер, часто определяется обстоятельствами 
субъективного характера, что не способствует повышению эф-
фективности работы данного органа.

Указание для Пограничной службы ФСБ России установ-
лено в  рамках ст.ст 12,13 Закона №  40-ФЗ, определивших ее 
права и  обязанности в  сфере государственной безопасности. 
Их конкретизация, соответственно, выражена в нормах Закона 
№  4730–1, где развернуто изложены полномочия субъектов: 
пограничных органов и должностных лиц погранслужы ФСБ 
России. Дальнейшая детализация происходит на уровне подза-
конных нормативных правовых актов, посвященных вопросам 
регулирования деятельности погранслужбы ФСБ России.

Законодательство о пограничной деятельности несет в себе 
определенные противоречия, заложенных при его формиро-
вании еще в 90-е гг. ХХ в., и выраженные в виде двух проблем. 
Первая (теоретическая) заключается в  признании или отказе 
от всеобъемлющего последовательного редактирования всего 
массива существующих актов, либо принятие нового закона, 
регулирующего деятельность погранорганов. Вторая проблема 
связана с недостатками применяемого понятийного аппарата. 
Такие термины, как «пограничная деятельность», «статус гра-
ницы» «охрана/защита государственной границы», «режим 
пограничных зон», используемые законодателем, не содержат 
необходимых законодательных пояснений, что вызывает опре-
деленные трудности у правоприменителя.

Основные направления совершенствования нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность Пограничной 
службы ФСБ России, заключаются в  проведении изменений, 
вносимых: в  акты международного уровня; федерального 
уровня; ведомственного уровня.

Наши предложения.
1) Происходящие в  настоящее время качественные изме-

нения в  политической, экономической и  социальной жизни 
страны и мира выдвигают на первый план разработку и при-
нятие нового Федерального закона «О статусе Государственной 
границы Российской Федерации».

2) С целью устранения противоречий и неточностей в дей-
ствующем законодательстве, по нашему мнению, необходимо 
произвести следующие изменения:

1. Пограничную деятельность, определяемую в  Законе 
№  40-ФЗ, как направление деятельности органов ФСБ России, 
следует разделить, заменив на собственно «пограничную де-
ятельность» и  на «деятельность по осуществлению государ-
ственного контроля в сфере охраны живых ресурсов».

2. Статью  11.1. Закона №  40-ФЗ «пограничная деятель-
ность» следует дополнить следующим установлением:

— «пограничная деятельность — деятельность, осущест-
вляемая органами федеральной службы безопасности и (или) 
их подразделениями, а также должностными лицами указанных 
органов и  подразделений посредством проведения меропри-
ятий, установленных законом в целях недопущения противо-
правного изменения прохождения государственной границы, 
обеспечения соблюдения физическими и  юридическими ли-
цами режима государственной границы, пограничного режима 
и режима в пунктах пропуска через государственную границу»;

— «Деятельность по осуществлению государственного кон-
троля в  сфере охраны живых ресурсов — деятельность, осу-
ществляемая органами федеральной службы безопасности 
и  (или) их подразделениями, а  также должностными лицами 
указанных органов и  подразделений по осуществлению кон-
троля выполнением всеми юридическими лицами и  гражда-
нами требований законодательства Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации при использовании живых 
ресурсов».

3. Следует произвести изменения ст.ст. 12, 13 Закона №  40-
ФЗ, отказавшись от терминов «права» и «обязанности», объе-
динив нормы под общим наименованием «полномочия».

4. В связи с тем, что п. 9 Основ и ст. 11.1 Закона №  40-ФЗ 
определенным образом противоречат друг другу (если Основы 
относят к  направлению деятельности Пограничной службы 
и  противодействие международному терроризму в  погра-
ничном пространстве, то Закон №  40-ФЗ считает это направ-
ление деятельности исключительно направлением органов 
ФСБ России) предлагается внести соответствующее изменение 
в п. 9 Основ, исключив данное предписание из компетенции по-
гранорганов.

5. Следует ввести в ст. 1 Закона №  4730–1:
— определение «статус государственной границы РФ» — 

«это правовое положение государственной границы, обуслов-
ленное пространственным пределом действием государствен-
ного суверенитета государства, а  также особенностями прав 
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и  обязанностей государственных органов по определению 
правил установления, обозначения, пересечения, охраны и за-
щиты государственной границы, предусмотренными нацио-
нальным законодательством»;

— определение «режим пограничных зон» — «есть режимы, 
имеющие стратегическую важность для реализации интересов 

личности, общества, государства, выраженные в особой форме 
правового регулирования, основанной на юридических за-
претах и  позитивных обязываниях и  применяемые для ока-
зания необходимого регулятивного воздействия на явления, 
процессы, отношения, имеющие специфическую ценность для 
общества».
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Особенности предмета доказывания по уголовным делам  
о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов

Тритских Светлана Адреевна, студент магистратуры
Красноярский государственный аграрный университет

Уголовно-процессуальный закон содержит перечень обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). В теории уголовного процесса 
эти обстоятельства именуются предметом доказывания:

При этом круг обстоятельств, подлежащих установлению, 
при расследовании незаконной добычи (вылова) водных жи-
вотных и  растений прежде всего определяется диспозицией 
ст. 256УК РФ и может не включать признаки состава престу-
пления, служащие ориентиром для определения предмета до-
казывания по конкретному уголовному делу. Без знания всех 
элементов состава преступления невозможно выдвинуть обо-
снованные версии о событии преступления, разработать пра-
вильную методику его расследования;

Содержание уголовно-правовой нормы конкретизирует 
время, место, способ и другие обстоятельства совершения пре-
ступления, а также вину лица, подлежащего привлечению к уго-
ловной ответственности.

Таким, образом обстоятельства, подлежащие установ-
лению — это сочетание элементов и  предметов доказывания 
и диспозиции уголовно-правовой нормы.

При этом следует подчеркнуть, что рассматриваемый со-
став преступления в  большей степени, чем иные зависит от 
усмотрения законодателя, от уровня развития правовой юри-
дической техники. А. М. Плешаков справедливо подчерки-
вает, что на содержание конкретной уголовно-правовой нормы 
влияет не только экологическое законодательство, в  узком 

смысле слова, но и  огромная масса административно-норма-
тивных решений, которые являются одним; из инструментов 
регулирования экологических правоотношений в  широком 
смысле слова. Правовая оценка этих деяний изменчива, обще-
ственная опасность не всегда воспринимается обществом, го-
сударственными структурами и  юристами однозначно. Для 
решения вопроса об уголовной ответственности, выяснения 
характера и  степени общественной опасности, юридической 
природы данного вида преступлений необходимо уяснение 
трех основных вопросов: только ли входящие в данную группу 
преступления являются экологическими или они могут быть 
предусмотрены другими статьями УК РФ; какие юридические 
последствия влечет признание преступлений экологическими; 
является ли достаточно полным и  последовательным уголов-
но-правовое регулирование преступного поведения по отно-
шению к объектам окружающей природной среды.

Следует отметить, что ученые, давая определение «эколо-
гического преступления», акцентируют внимание на обще-
ственной опасности деяния, нарушении экологического право-
порядка, экологической безопасности общества, причинении 
вреда окружающей природной среде и здоровью человека. Так, 
Э. Н. Жевлаков указывает, что объектом экологических престу-
плений выступают общественные отношения, регулирующие 
установленный порядок, взаимодействия человека с  окружа-
ющей средой, рациональным использованием природных ре-
сурсов [3].



“Young Scientist”  .  # 2 (449)  .  January 2023 341Jurisprudence

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-
сурсов является-наиболее распространенным экологическим 
преступлением. Оно посягает на экологические отношения 
в сфере рационального использования, охраны и воспроизвод-
ства водных биологических ресурсов, которые неразрывно свя-
занны со средой обитания, обеспечивают стабильное и устой-
чивое состояние экологической системы.

Необходимо отметить, что до недавнего времени ст.  256 
УК РФ называлась «Незаконная добыча (вылов) водных жи-
вотных и растений». В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.12.2007 для единства использования терминов были вне-
сены изменения в название статьи. В настоящее время ст. 256 
УК РФ именуется «Незаконная добыча (вылов) водных биоло-
гических ресурсов».

В соответствии с  данной статьей добыча (вылов) водных 
биоресурсов признается незаконной, если она связана с причи-
нением крупного ущерба, с  применением самоходного транс-
портного плавающего средства или взрывчатых и химических 
веществ, электротока либо иных способов массового истре-
бления указанных водных животных и растений, а также в ме-
стах нереста или на миграционных путях к ним, на особо ох-
раняемых природных территориях либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Юридическое значение предмета-преступления «водные 
биологические ресурсы» выражается в следующем:

1) предмет преступления прямо указан в ст. 256 УК РФ, по-
этому он является конструктивным признаком состава рассма-
триваемого преступления;

2) квалифицирующим признаком являются количе-
ственные показатели предмета преступления. Например, неза-
конная добыча водных биологических ресурсов с причинением 
крупного ущерба влечет квалификацию содеянного по ч. 1 п. 
«а» ст. 256 УК РФ;

3) качественные показатели водных биологических ресурсов, 
такие как экологическая ценность, отнесение к редким или на-
ходящимся под угрозой исчезновения и  другие особенности 
предмета преступления могут влиять на отграничение сходных 
преступных деяний и, таким образом, на квалификацию. Так, не-

законная добыча водных млекопитающих в открытом море ква-
лифицируется по ч. 2 ст. 256 УК РФ, а уголовная ответственность 
за незаконную добычу водоплавающих пушных зверей (речного 
бобра, выдры, выхухоли, ондатры, нутрии) наступает в соответ-
ствии со ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Водные биологические ресурсы представляют собой специ-
фический вид природных ресурсов, включающий часть живот-
ного мира — водных животных и часть растительного мира — 
водные растения.

Важнейшим фактором в экологическом равновесии биосферы, 
неотъемлемым элементом видового разнообразия природной 
среды являются водные растения, которые входят в предмет пре-
ступного посягательства, предусмотренного ст. 256 УК РФ.

Народы, населяющие побережья морей и океанов, с древних 
времен использовали морские водоросли не только как пре-
красный пищевой продукт, но и  как эффективное средство 
для лечения и  профилактики многих заболеваний. Диапазон 
их использования с каждым, годом расширяется. В недалеком 
будущем водные растения могут стать уникальным источ-
ником, новых лекарств, способных излечивать самые тяжелые 
болезни. Наиболее ценным видом является водоросль лами-
нария — морская капуста.

На наш взгляд, необходимо определить, какие водные рас-
тения, относятся к предмету преступления. Это позволит все-
сторонне изучить вопросы, связанные с  противоправностью 
их добычи, направленные на уточнение и дополнение понятия 
«незаконная добыча водных растений» и, соответственно, уста-
новления события преступления.

В связи с  этим мы считаем, что необходимо определить 
наиболее значимые уголовно-правовые признаки, характе-
ризующие водные растения как предмет преступного посяга-
тельства. При этом следует отметить, что вопросы, связанные 
с  незаконной добычей водных растений, не были предметом 
ни одного специального научного исследования. В настоящее 
время невозможно дать, объективную оценку реальной рас-
пространенности преступных посягательств на водные рас-
тения, определить размеры их незаконного использования, т. к. 
данные об этом отсутствуют в статистических отчетах.
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Процедура государственных и  муниципальных закупок 
играет важнейшую системообразующую роль в  россий-

ском обществе. В  момент перехода к  рыночной экономике 
в  России требовалось создание нормативно-правовых актов, 
направленных на осуществление государственных закупок.

Для возможности осуществления закупок, направленных 
на государственные и муниципальные нужды, было разрабо-
тано множество документов, каждый из последующих осно-
вывался на опыте и недочетах, которые раскрывались в пре-
дыдущих редакциях законов. Так, например 94-ФЗ сменился 
более проработанным 44-ФЗ, который занимает главную роль 
на сегодняшний день, и отвечающий за большинство закупок, 
предназначенных для государственных и  муниципальных 
нужд. Но прежде, чем 44-ФЗ вступил в  законную силу были 
приняты федеральные законы, которые послужили для него 
фундаментом.

Прежде всего нужно отметить Федеральный закон от 
13.12.1994 №  60-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд», который устанавли-
вает общие правовые и экономические принципы деятельности 
закупок и относится только к федеральным государственным 
нуждам [1]. Заказы на закупку и последующую поставку про-
дукции размещаются посредством заключения государствен-
ными заказчиками контрактов.

Данный закон используется и по сей день, но он определяет 
только организацию работы по выполнению федеральных це-
левых программ и  обеспечению поставок продукции для фе-
деральных государственных нужд, поэтому было необходимо 
пересмотреть систему разрозненных нормативно-правовых 
актов для последующей систематизации и создания более обоб-
щенного документа о регулировании процедуры закупок в Рос-
сийской Федерации.

Данные перемены были начаты с  принятия Указа Прези-
дента РФ от 08.04.1997 №  305 «О первоочередных мерах по пре-
дотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов 
при организации закупки продукции для государственных 
нужд». Данный документ также положил начало реформе бюд-
жетной системы. Указ предлагал заказчику конкретные проце-
дуры по регулированию отношений, которые возникали вслед-
ствие с размещением заказов, в том числе путем организации 
и  проведения торгов, на закупку и  поставку товаров, работ 
и услуг для государственных нужд [5]. Впервые были предпи-
саны единые правила осуществления закупок.

Федеральный закон от 06.05.1999 №  97-ФЗ «О конкурсах 
на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд» регулирует 
отношения, возникающие между государственным заказ-
чиком и участниками конкурса в процессе проведения кон-
курса на размещение заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных нужд  [2]. 
По сравнению с предыдущими законами, сфера действия но-
вого документа была значительно ограничена, единственным 
способом закупок признавался только конкурс, также ни-

чего не было прописано о регламентации муниципальных за-
купок [6, с. 62].

В связи с отсутствием четкого единого регламента по про-
цедуре закупок для государственных и муниципальных нужд, 
возникла необходимость создания единого документа с  чет-
кими правилами и  принципами для федеральных, регио-
нальных и муниципальных закупок. Таким ответом стал Фе-
деральный закон от 21.07.2005 №  94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
«О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». С его введением Федеральный закон №  97-ФЗ был при-
знан утратившим силу.

Федеральный закон от 21.07.2005 №  94-ФЗ закрепил регу-
ляцию отношений, связанных с размещением заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, 
муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений [3]. Также 
благодаря данному закону был установлен единый порядок раз-
мещения заказов, его целями являлось эффективное использо-
вание средств бюджетов и  внебюджетных источников финан-
сирования, расширение возможностей для участия физических 
и  юридических лиц в  размещении заказов, развитие добросо-
вестной конкуренции, совершенствование деятельности органов 
государственной власти и  органов местного самоуправления 
в сфере размещения заказов, обеспечение гласности и прозрач-
ности размещения заказов, предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Что немаловажно, в Федеральном законе №  94-ФЗ впервые 
были закреплены положения об ответственности заказчиков 
в сфере закупок.

Закон 94-ФЗ послужил фундаментом для развития и  соз-
дания более проработанного закона в  сфере закупок. Но не-
смотря на положительные стороны документа в области уста-
новки единых правил и  порядка размещения заказов были 
отмечены и отрицательные моменты. Из-за отсутствия доста-
точного предварительного обсуждения документ получился 
непродуманным, что привело в дальнейшем к регулярной кор-
ректировке. Закон не регулировал этап планирования государ-
ственных закупок, что в  свою очередь оказывало негативное 
влияние на эффективность государственных контрактов, ко-
торые предполагали экономию использования выделенных фи-
нансовых средств.

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 
05.04.2013 №  44-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и  муниципальных нужд». Как гласит первая статья 
данного закона, сферой его применения является регуляция 
отношений, направленных на обеспечение государственных 
и муниципальных нужд для того, чтобы повысить результатив-
ность осуществления закупок товаров, работ и услуг сразу в не-
скольких сферах касающихся осуществления закупок [4].

Одним из главных отличий 44-ФЗ от его предшествен-
ника 94-ФЗ является то, что он регулирует всю сферу государ-
ственных и  муниципальных закупок в  целом, начиная от их 



“Young Scientist”  .  # 2 (449)  .  January 2023 343Jurisprudence

планирования и  заканчивая оценкой эффективности прове-
денных процедур.

Важным нововведением Федерального закона 44 стала воз-
можность создания контрактной службы, при этом в 38 статье 
отмечено, что создание специального структурного подразде-
ления не является обязательным. Также возможны случаи на-
значения должностного лица, контрактного управляющего. 
Разница состоит в  совокупном годовом объеме закупок, если 
он превышает сто миллионов рублей создается контрактная 
служба, при закупках на меньшую сумму — ответственным яв-
ляется контрактный управляющий.

Полномочиями контрактной службы или управляющего от-
мечены следующие позиции, как:

— Разработка план-графика;

— Подготовка и размещение извещений об осуществлении 
закупок;

— Обеспечение осуществление закупок;
— Рассмотрение дел об обжаловании результатов опреде-

ления поставщиков;
— Возможна организация консультаций с  поставщиками 

на стадии планирования закупок.
Данные позиции размещаются на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок, сокращенно — ЕИС. 
Сам сайт предназначен для обеспечения свободного и безвоз-
мездного доступа к полной и достоверной информации о кон-
трактной системе в  сфере закупок и  закупках товаров, работ, 
услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для фор-
мирования, обработки и хранения такой информации.
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В статье проводится анализ системы принципов третейского разбирательства, на основании которого автор приходит к вы-
воду о том, что несмотря на доктринальные разработки по ее совершенствованию, представленный законодателем перечень, наи-
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Общетеоретические представления о правовых принципах 
являются основой для формулирования принципов си-

стемных правообразований, составляющих структуру права. 
Это касается и  принципов третейского разбирательства. Ис-
ходя из сказанного, можно констатировать, что принципы тре-

тейского разбирательства представляют собой основные пра-
вовые идеи о третейских судах.

Как и любому правовому институту, третейскому разбира-
тельству свойственен ряд принципов, на которых строится его 
функционирование.
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Сама дефиниция «принцип» происходит от латинского 
«principium», что означает «начало, основу, происхождение, 
первопричину» [6].

По мнению О. В. Исаенкова, «именно принципы придают 
целостность правовой системе путем гармонизации внутрио-
траслевых и межотраслевых институтов» [4].

Следует отметить, что и  в  Законе «О  третейских судах» 
и в Законе «Об арбитраже» законодатель отводит специальную 
статью, им посвященную, при этом в обоих случаях их состав 
практически не отличается. Разберем их более подробно.

Ранее, до 2016 года законодатель выделял следующее: «Тре-
тейское разбирательство осуществляется на основе принципов 
законности, конфиденциальности, независимости и  беспри-
страстности третейских судей, диспозитивности, состязатель-
ности и равноправия сторон» [2].

В современном законодательстве указано следующее: «Ар-
битраж осуществляется на основе принципов независимости 
и беспристрастности арбитров, диспозитивности, состязатель-
ности сторон и равного отношения к сторонам» [1].

Анализ вышеприведенных статей нормативных актов сви-
детельствует о том, что из ранее закрепленного перечня прин-
ципов были исключены принципы законности и конфиденци-
альности, а равноправие сторон заменено категорией «равного 
отношения к сторонам».

Так, принцип независимости и  беспристрастности арби-
тров, можно сказать перекочевал из одного закона в  другой, 
только с другим наименованием самих судей. Полагаем, что ви-
дится возможным его соотнести в данном случае с принципом 
самостоятельности судов и независимости судей, относящихся 
к  судебной власти РФ. В  данном контексте следует не согла-
ситься с мнением ряда авторов, которые утверждают, что ар-
битраж является полностью независимым и самостоятельным 
органов, с  качественно отличающимся порядком судебного 
разбирательства. Полагаем, что сходств у  института третей-
ского разбирательства с государственной судебной властью на-
много больше, нежели различий.

Принцип, предусматривающий диспозитивность, говорит 
о широких правах участников спора, при осуществлении тре-
тейского разбирательства, но и в выборе нормативно-правовой 
и фактической (доказательственной) основы.

Как полагает М. Э. Морозова «регулирование третейского 
разбирательства осуществляется преимущественно локаль-
ными актами (правилами, регламентами) и частными соглаше-
ниями сторон, в том числе, по процедурным вопросам» [5].

Состязательность, как принцип арбитражного разбиратель-
ства, и равное отношения к сторонам спора, берут свое начало 
из ст. 7 ФКЗ РФ №  1 от 31.12.1996 «О судебной системе Россий-
ской Федерации», представляя собой фундаментальное поло-
жение для всей третейской процедуры.

Несмотря на четкое законодательное закрепление прин-
ципов третейского разбирательства, в доктрине все же имеются 
иные взгляды на их систему.

Так, по мнению Е. М. Цыгановой систему принципов 
должны составлять: «недопустимость пересмотра арбитраж-
ного решения по существу государственным судом, а  также 
принцип государственного контроля» [8].

З. Х. Баймолдина преподносит систему принципов тре-
тейского разбирательства как совокупность следующих: «со-
действия сотрудничеству между сторонами-контрагентами, 
а также простоты третейской процедуры» [3].

В. Н. Тарасов классифицирует принципы арбитража на об-
щеправовые, межотраслевые и собственно третейские процес-
суальные (или функциональные) принципы [7].

Полагаем, что расширенный взгляд на систему принципов 
арбитража в доктрине не случаен, поскольку закрепленная за-
конодателем диспозитивность предоставляет сторонам ши-
рокий спектр правомочий. Однако, по нашему мнению, обще-
обязательность соблюдения принципов действует только тогда, 
когда она имеет свое закрепление в правовых нормах.

Итак, проанализировав принципы арбитража, видится 
возможным заключить, что система принципов представляет 
собой совокупность основополагающих начал отправления 
третейского разбирательства, находящихся во взаимосвязи 
и взаимообусловленности. Ее главное предназначение состоит 
в  обеспечении эффективности третейского разбирательства 
при его доступности. Анализ вышеприведенных законов сви-
детельствует о том, что из ранее закрепленного перечня прин-
ципов были исключены принципы законности и конфиденци-
альности, а равноправие сторон заменено категорией «равного 
отношения к сторонам», что отнюдь не означает законодатель-
ного упущения, а наоборот приближает его к судебному разби-
рательству, проводимому в государственных учреждениях, но 
с наиболее ярко выраженной диспозитивностью сторон-участ-
ников. Полагаем, что несмотря на доктринальные разработки 
совершенствования системы принципов отправления третей-
ского разбирательства, представленный законодателем их пере-
чень на современном этапе, наиболее точно отражает сущность 
третейского разбирательства.
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предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ
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В данной статье рассматривается вопрос о разграничении ст. 285 и 286 УК РФ, которые находятся в гл. 30 УК РФ и относятся 
к должностным преступлениям, так как именно в них возникают ошибки при квалификации деяний. Названы критерии, по ко-
торым можно выделить различия в данных статьях и приведен пример из судебной практики.
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Ст. 285 и 286 УК РФ, находящиеся в одной главе Уголовного 
кодекса РФ [1], относятся к должностным преступлениям. 

Это наиболее близкие статьи и их необходимо разграничивать.
В соответствии с «Судебной статистикой РФ», в которой со-

держатся данные о назначенных наказаниях по статьям УК РФ, 
по ч. 1 ст. 285 УК РФ в 2021 г. было осуждено 366 человек, из ко-
торых лишены свободы 14, а 104 человека подвержены услов-
ному лишению свободы. А по ч. 1 ст. 286 УК РФ осуждено 372 че-
ловека, лишены свободы 25 человек, 109 — условно лишены [2].

Субъект в данных статьях совпадает — должностное лицо, 
определение которого дано в  примечании к  ст.  285 УК РФ, 
а в остальных элементах состава преступления можно увидеть 
различия:

1. Объект.
Родовой, видовой и  непосредственный основной объект 

в данных статьях совпадает, но следует провести отличие по фа-
культативным непосредственным объектам.

Непосредственный объект злоупотребления и  превы-
шения должностными полномочиями — это общественные от-
ношения, которые обеспечивают правильную, регламентиро-
ванную Конституцией РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами деятельность государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, государственных и  муници-
пальных учреждений, органов военного управления [3, с. 79].

В качестве дополнительного объекта выступают конституци-
онные права человека и гражданина, охраняемые законом эконо-
мические и иные интересы граждан, организаций и государства. 
По мнению некоторых ученых, злоупотребление должностными 
полномочиями имеет дополнительный факультативный непо-
средственный объект преступного посягательства — блага лич-
ности в должностном злоупотреблении [3, с. 79].

В свою очередь стоит отметить, что некоторые авторы по-
нимают под дополнительным объектом превышения долж-
ностных полномочий (ст. 286 УК РФ) здоровье и собственность. 
В данном случае жизнь и здоровье лиц — это факультативный 
непосредственный объект, т. е. вред от преступления таким об-
щественным отношениям может быть нанесен, но не обяза-

тельно  [4]. Также в качестве факультативного непосредствен-
ного объекта в превышении должностных полномочий могут 
выступать телесная неприкосновенность, честь и достоинство, 
порядок оборота оружия, в отличие от злоупотребления полно-
мочий (в основном составе).

2. Объективная сторона.
Оба преступления, предусмотренные ст. 285 и 286 УК РФ, 

являются преступлениями с  материальным составом по кон-
струкции, т. е. для осуществления квалификации по данным 
статьям необходимо наступление конкретных последствий, 
установленных диспозицией статьи уголовного закона.

Злоупотребление должностными полномочиями может 
быть совершено как в  форме действия, так и  бездействия. 
Важно отметить, что в данном случае лицо использует именно 
свои должностные полномочия, формально входящие в  круг 
его обязанностей, однако которым он пытается придать «за-
конный вид».

Зачастую в науке уголовного права встречаются мнения, что 
превышение должностных полномочий может быть совершено 
как в форме действия, так и в форме бездействия. Однако за-
конодатель использует следующую формулировку: «действия, 
явно выходящие за пределы полномочий», чем разрешает су-
ществующий спор [4].

Проблемы определения видов превышения должностных 
полномочий были в  значительной степени минимизированы 
благодаря разъяснениям, данным в  постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ, в  котором выявлено четыре противо-
правных ситуации [5]:

– совершение действий, относящихся к полномочиям дру-
гого должностного лица;

– совершение действий при отсутствии особых обстоя-
тельств, установленных законом как правомерные основания 
для их совершения;

– совершение действий единолично, которые могут быть 
произведены только коллегиально либо в  соответствии с  по-
рядком, установленным законом, по согласованию с  другим 
должностным лицом или органом;
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– совершение действий, неправомерность которых не до-
пускает их совершения ни при каких обстоятельствах.

На мой взгляд, наиболее важным отличительным при-
знаком данных составов по объективной стороне является то, 
что в ст. 285 УК РФ лицо использует именно должностные пол-
номочия, а в ст. 286 УК РФ виновный не задействует своих пол-
номочий, а использует служебное положение.

3. Субъективная сторона.
В статье 285 УК РФ под обязательными признаками субъек-

тивной стороны данного преступления, кроме умысла, следует 
понимать:

– корыстную заинтересованность — стремление долж-
ностного лица путем совершения неправомерных действий по-
лучить для себя или других лиц выгоду имущественного харак-
тера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением 
имущества в свою пользу или пользу других лиц;

– иную личную заинтересованность — стремление долж-
ностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 
обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семей-
ственность, желание приукрасить действительное положение, 
получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении 
какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п. [5].

В отличие от статьи 286 УК РФ, которая относится к «без-
мотивным» преступлениям, то есть для квалификации наличие 
или отсутствие мотива никакой роли не играет.

Однако мотив, как явный критерий разграничения данных 
составов, является весьма условным, ведь если любое злоупо-
требление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) 
совершается только при наличии мотива (корысть или иная 
личная заинтересованность), то превышение должностных 
полномочий (ч. 1 ст.  286 УК РФ) может совершаться как при 
наличии вышеуказанного мотива, так и  при его отсутствии. 
Иными словами, оба преступления могут быть совершенны, 
к  примеру, из корыстных побуждений, что делает мотив, как 
критерий разграничения, весьма относительным [6].

П. С. Яни в своих исследованиях также рассматривает про-
блему соотношения составов преступлений, предусмотренных 
ст. 285 и 286 УК РФ. Так, по объективной стороне состав долж-
ностного злоупотребления шире, чем состав превышения 

должностных полномочий, так как включает в  себя, помимо 
действий, также бездействие. Однако по субъективной стороне 
прослеживается обратная ситуация — мотив преступления, 
предусмотренного ст. 286 УК РФ может быть любым, соответ-
ственно, состав ст. 285 УК РФ уже [7, с. 28].

Также необходимо обратить внимание на пример из су-
дебной практики, в  котором суд переквалифицировал де-
яние со ст. 285 УК РФ на ст. 286 УК РФ, при этом было сни-
жено наказание. Как указано судом в приговоре, С., являясь 
младшим инспектором группы надзора отдела безопасности 
ИК-4, передал осуждённому средство мобильной связи, от-
несённое к вещам, запрещенным к хранению, а также преду-
предил осуждённого об отсутствии планов по проведению 
обысковых мероприятий осуждённых, помещений, в  ко-
торых они проживают, и их рабочих мест, то есть совершил 
активные действия, явно выходящие за пределы его полно-
мочий, поскольку никто и  ни при каких обстоятельствах 
не вправе передавать осуждённым запрещённые предметы 
и информировать их о планах режимных мероприятий, на-
правленных на обнаружение и изъятие запрещенных вещей 
и предметов для обеспечения установленного порядка испол-
нения наказания осуждёнными. Из установленных судом об-
стоятельств следует, что суд, правильно установив фактиче-
ские обстоятельства по фактам передачи с. в режимной зоне 
исправительного учреждения мобильного телефона и  ин-
формирования осуждённого посредством мобильной связи 
об отсутствии у  сотрудников ИК-4 планов по проведению 
обысковых мероприятий, дал неверную юридическую оценку 
действиям осужденного С. Поэтому Судебная коллегия по 
уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрис-
дикции Кассационным определением от 15 июля 2020 года по 
делу №  77–481/2020 приговор Георгиевского городского суда 
Ставропольского края от 31  октября 2019  года и  апелляци-
онное определение судебной коллегии по уголовным делам 
Ставропольского краевого суда от 28 февраля 2020 года в от-
ношении с.  изменила: — переквалифицировала действия 
с. с ч. 1 ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 286 УК РФ [8].

Можно представить различия данных составов в  виде та-
блицы:

Соотношение ст. 285 со ст. 286 УК РФ

Критерий
ст. 285 УК РФ — Злоупотребление должностными 

полномочиями
ст. 286 УК РФ — Превышение должностных пол-

номочий

Объект
Могут быть факультативными: жизнь, здоровье, 
собственность, телесная неприкосновенность, 
честь и достоинство, законный оборот оружия.

Объективная 
сторона

Может быть совершено в форме как действия, так 
и бездействия.

Виновный использует один из трех видов долж-
ностных полномочий.

Это всегда активные действия, явно выходящие 
за пределы его полномочий.

Лицо использует соответствующее положение.

Субъективная 
сторона

Предусматривает мотив (корысть или иная личная
заинтересованность (имущественный и не имуще-

ственный мотивы)) как обязательный признак субъ-
ективной стороны преступления.

Мотив для квалификации значения не имеет.
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Таким образом, на практике часто встречаются ошибки при 
квалификации на первый взгляд очень схожих составов пре-

ступлений, поэтому их необходимо разграничивать для более 
эффективной реализации правоприменительной функции.
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Особенности дифференциации ответственности  
за различные виды мошенничества

Хамидуллина Ильмира Фоатовна, студент магистратуры
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова

В статье представлены проблемные аспекты дифференциации уголовной ответственности за мошенничество в российском 
уголовном законодательстве. Мошенничество в современных экономических реалиях в силу специфики способов его совершения по-
лучает благоприятные условия для проникновения во многие сферы социума. Вследствие этого видится закономерной уголовно-пра-
вовая дифференциация мошенничества.

Ключевые слова: мошенничество, специальные виды мошенничества, дифференциация уголовной ответственности, оптими-
зация законодательного регулирования.

Features of differentiation of responsibility for various types of fraud
Khamidullina Ilmira Foatovna, student master’s degree

Kazan State University named after V. G. Timiryasov

The article presents the problematic aspects of differentiation of criminal liability for fraud in the Russian criminal legislation. Fraud in modern 
economic realities, due to the specifics of the methods of its commission, receives favorable conditions for penetration into many spheres of society. 
As a result, the criminal-legal differentiation of fraud seems to be natural.

Keywords: fraud, special types of fraud, differentiation of criminal liability, optimization of legislative regulation.

УК РФ  [4] предусматривает различные наказания за раз-
личные формы мошенничества.

В уголовном законодательстве применительно к различным 
специальным разновидностям мошенничества устанавливают 
разные виды ответственности [5, c.48].

Особое внимание следует уделить тому, как решается вопрос 
об ответственности за мошенничество, связанное с умышленным 
нарушением обязательств по коммерческим контрактам (п.  5–7 
ст. 159 УК РФ), поскольку многие исследователи признают важ-
ность и необходимость внесения изменений в эту норму [2, c.97].
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Прежде всего, предлагаем ч. 5–7 ст. 159 УК РФ изъять из УК 
РФ, поместив норму «Мошенничество в  сфере предпринима-
тельской деятельности» в ст. 159.7 УК РФ.

Во-вторых, предлагается полностью использовать диспо-
зицию из ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, убрав категорию «причинения зна-
чительного вреда». Следовательно, часть 1 ст. 159.7 УК РФ пред-
ставляется изложить следующим образом: «Мошенничество, 
сопряженное с  умышленным нарушением договорных обяза-
тельств в деятельности предпринимательского характера».

Рассмотрим, как решить проблему ответственности за 
особые виды мошенничества.

Что касается норм о  мошенничестве в  сфере кредитования 
(ст. 159.1 УК РФ), то стоит отметить, что важно исключить специ-
ального субъекта — заемщика, особенно с  учетом толкования 
Верховного суда РФ, поскольку его наличие формирует боль-
шинство правоприменительных проблем. Так, предлагается из-
ложить ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, следующим образом: «Мошенниче-
ство в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств 
посредством предоставления кредитной организации или креди-
тору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений».

В отношении норм мошенничества с  платежными кар-
тами (ст.  159.3 УК РФ) стоит рекомендовать изменить 
предмет данной уголовно-правовой нормы. Стоит признать, 
что с  юридической технической точки зрения законода-
тельное определение предмета хищения как чужого имуще-
ства, а не валюты является неудачным [1, c.263]. Как видно, 
предметом преступления могут стать только денежные сред-
ства (в денежной и безналичной форме) на банковском счете 
владельца платежной карты, то есть лица, на имя которого 
выпущена карта.

Поэтому предлагается изложить часть 1 ст. 159.3 УК РФ сле-
дующим образом: «Мошенничество с  использованием пла-
тежных карт, то есть хищение денежных средств, находящихся 
на банковском счете держателя карты, совершенное с исполь-
зованием поддельной или принадлежащей другому лицу кре-
дитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана 
уполномоченного работника кредитной, торговой или иной ор-
ганизации».

Пункт 17 ПП ВС РФ №  48 от 30.11.2017 [3] также представля-
ется необходимым дополнить понятием «уполномоченный ра-
ботник» в отношении ст. 159.3 УК РФ: «Под уполномоченным 
работником кредитной, торговой или иной организации сле-
дует понимать лицо, на которое актом администрации кре-
дитной, торговой или иной организации возложены соот-
ветствующие полномочия, а  также иных работников данных 
организаций, которые фактически осуществляют расчеты с ис-
пользованием платежных карт, даже в случаях отсутствия над-
лежащего оформления таких полномочий».

Если коснемся норм мошенничества в  сфере страхования 
(ст. 159.5 УК РФ), то они требуют конкретизации предмета пре-
ступления с указанием потерпевшего.

Видится, что формулировка «чужое имущество» представ-
ляется разумной, поскольку предмет преступления объективно 
меняется, но анализ нормы показывает, что предмет престу-
пления строго определен и не означает, что любое имущество, 
за исключением денежных средств страховой организации, 
может быть использовано в качестве страхового возмещения.

По результатам анализа особого состава мошенничества 
в сфере страхования и с учетом требований законодательных 
норм, для того чтобы отличать его от общих правил мошенни-
чества, необходимо признать целесообразным представление 
диспозиции ч. 1 ст. 159.5УК РФ в следующем виде: «Мошенни-
чество в сфере страхования, то есть хищение имущества стра-
ховщика путем обмана относительно наступления страхового 
случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего 
выплате в  соответствии с  законом либо договором страхова-
телю или иному лицу».

Важно также отметить, что для того, чтобы система норм 
о  мошенничестве заработала в  полную силу, законодатель 
должен решить проблему конкуренции за особые мошенни-
ческие действия, дополнив ее существующими толкованиями, 
предложив правила, при этом прописав общие правила, касаю-
щиеся мошеннических действий, специальных составов между 
собой, а также специальных разъяснений. Разработка этих по-
ложений позволит решить практически все существующие 
проблемы норм о мошенничестве.

Анализ современной ответственности за мошенничество 
показал необходимость решения двух других серьезных про-
блем, препятствующих систематическому пониманию правил 
мошенничества: проблему установления повышенных ли-
митов для определения размеров причиненного вреда, а также 
проблему соответствия санкций специальных составов общей 
норме о мошенничестве.

Правильным решением первой из проблем представляется 
отмена примечаний к ст. 159.1 УК РФ, подразумевающих опре-
деление размера причиненного ущерба в соответствии с описа-
нием ст. 158 УК РФ. Это изменение приведет к тому, что система 
мошеннических преступлений будет приведена в соответствие 
с другими правилами хищения.

По отношению ко второму вопросу представляется пра-
вильным приведение санкций специальных составов мошен-
ничества, за исключением нормы о  мошенничестве в  сфере 
предпринимательской деятельности (ст. 159.7 УК РФ), в полное 
соответствие с общей нормой о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Исходя из вышесказанного, прежде всего, необходимо 
включить в  санкцию ч.  1 ст.  159.1–159.6 УК РФ — наказания 
в виде лишения свободы до 2 лет. Во-вторых, в ч. 2 ст. увеличить 
срок лишения свободы с 4 до 5 лет.

Как представляется, вышеупомянутое предложение об уже-
сточении ответственности за мошеннические преступления, 
позволят решить большинство существующих в  настоящее 
время проблем, связанных с мошенничеством.
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Актуальные проблемы уголовной ответственности  
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В статье рассмотрены виды кибермошенничества, обозначена актуальность темы исследования, обусловленная ростом этих 
преступлений, приведена статистика раскрываемости мошеннических преступлений. Предложены меры по совершенствованию 
норм об ответственности за кибермошенничество в России.
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The article considers the types of cyber fraud, indicates the relevance of the research topic due to the growth of these crimes. Measures have been 
proposed to improve the norms on responsibility for cyber fraud, the statistics of detection of fraudulent crimes is given. Measures have been pro-
posed to improve the ules on liability for cyber fraud in Russia.
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Мошенничество по определению УК РФ [7] — это хищение 
чужого имущества, приобретение права на чужое иму-

щество путем обмана или злоупотребления доверием. Мошен-
ники — категория преступников, нацеленных на завладение 
чужим имуществом обманным путем, не прибегая к использо-
ванию открытого насилия и угроз.

В современной России мошенничество — одно из самых 
часто совершаемых преступлений; чаще происходят только 
кражи. За время действия ограничений, связанных с эпидемией 
коронавируса, краж стало меньше на 9%, в то время как случаи 
мошенничества увеличились на 36%.

Рост произошел исключительно за счет телефонного и Интер-
нет-мошенничества. По сравнению с 2020 г., в 2021 году число слу-
чаев такого мошенничества увеличилось на 76%. При этом раскры-
ваемость таких преступлений составляет не более 23% [2, c.135].

Кибермошенники (отдельные личности или группы кибер-
преступников) используют различные способы, стратегии, воз-
можности информационных технологий и  Интернет в  пре-
ступных целях. В  их числе информационно-психологическое 

воздействие, дозирование (сокрытие) информации, распростра-
нение среди пользователей социальных сетей слухов, паники, 
введение в заблуждение. Целенаправленное планирование ситу-
ации информационно-психологического шока у отдельного че-
ловека или большой группы людей создает благоприятные ус-
ловия влияния на поведение потенциальной жертвы.

Исследователи и  эксперты отмечают, что изначально тема 
киберпреступлений стала актуальной на фоне бурного роста 
популярности соцсетей. Ситуация пандемии и  вынужденной 
физической изоляции основной части населения создала благо-
приятные условия, провоцирующие её рост [4].

О значимости киберпространства как среды, имеющей спец-
ифические эффективные инструменты влияния на все сферы 
жизни, в том числе политику, рекламу, экономику, международные 
отношения, в последнее время говорится все чаще. Особую роль 
в этом сыграл 2020 год, отмеченный ситуацией пандемии и небы-
валых по масштабу и последствиям ограничений и изменений.

Сегодня киберпространство — неотъемлемая часть и факт 
повседневной жизни; огромное количество действий совер-
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шается в  виртуальном формате. Все более острой проблемой 
в  складывающихся условиях становится кибербезопасность. 
Угрозы сохранности информации в интернете, шпионажа, са-
ботажа и мошенничества растут вместе с активизацией этого 
сектора. Наблюдаемый в  киберпространстве прогрессиру-
ющий рост самых разных нарушений, злоупотреблений, пре-
ступлений определяется тем, что идентичность и границы здесь 
размыты, становится легче скрыть личность и источник напа-
дения и проще передать ложную информацию.

Виды кибермошенничества представлены в таблице 1.
Таким образом, в настоящее время значительно чаще, чем 

прежде, злоумышленники при кибератаках опираются на пси-
хологические закономерности поведения пользователей.

По данным статистики в  сфере Интернет-преступности, 
Россия стала одним из лидеров по числу кибератак. За ней сле-
дуют США, Китай и Индия).

Сегодня для России кибермошенничество становится 
одним из самых заметных вызовов, что делает задачу борьбы 
с этой угрозой в современном обществе все более значимой.

Если оценить «картину» в контексте пресечения мошенни-
ческих действий уголовно-правовыми средствами, то следует 
заключить, что по данным судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ [6], за последние полных три календарных года 
число уголовных дел, поступивших в суды первой инстанции 
для рассмотрения по существу составляло не менее 31000, из 
них: с  вынесением приговора не менее 20000 дел ежегодно, 
а прекращается не менее 7000 ежегодно.

При этом, не следует не принимать во внимание и то об-
стоятельство, что значительная доля потерпевших реально 
не обращается в  компетентные органы, а  соответственно 
экспертная и  официальная ведомственная статистика не 

в  полной мере соответствует реальному уровню кибермо-
шенничества.

Из самых последних законодательных инициатив, ка-
сающихся затронутой проблематики и  внесенных в  Госу-
дарственную Думу РФ, можно обозначить законопроект 
№  958905–7 федерального закона РФ «О  внесении изме-
нений в статью 63 Уголовного кодекса РФ» [5] от группы депу-
татов Госдумы Лебедева И. В., Нилова Я. Е., Свищева Д.А, Пай-
кина Б. Р., Свинцова А. Н., внесенный и  зарегистрированный 
19.05.2020 г. Основная идея проекта закона — предусмотреть 
в рамках ст. 63 УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание «совершение преступления в  отношении лиц, до-
стигших пенсионного возраста», путем дополнения п. «з» ч. 1 
названной статьи. Продиктовано данное предложение тем, что 
с  учетом реалий, почти 80% потерпевших от мошенничества 
это пожилые люди, нередко одинокие, ощущающие недостаток 
общения, уровень доверчивости которых высок, а информиро-
ванности по ряду вопросов — незначителен [3, c.342].

Несмотря на имеющиеся наработки и  законодательные 
конструкции, конечно, очевидна необходимость внесения из-
менений в ряд нормативных документов, и, в первую очередь 
в рамках УК РФ.

Кроме того, в  качестве отдельных траекторий законода-
тельных инициатив, возможно предложить внесение изменений 
в соответствующие иные законодательные акты, в их числе, на-
пример, КоАП РФ [1], закон о персональных данных [8] и другие.

В качестве отдельных моментов можно обозначить ниже-
следующие:

1. Дополнить ч.  1 ст.  63 УК РФ «Обстоятельства, отягча-
ющие наказание» пунктом «с» следующего содержания: «совер-
шение преступления дистанционно с использованием средств 

Таблица 1. Виды кибермошенничества

Вид Интерпретация

Фишинг

Атаки, которые осуществляются путем массовых рассылок электронных писем от имени популярных 
брендов, банков, знакомых пользователей социальных сетей со ссылкой на мошеннический сайт, внешне 

не отличимый
от настоящего. Цель такой атаки — получение конфиденциальных данных пользователя (персональных 
данных, логинов, паролей и др.) с последующим доступом к банковским картам и платежным системам

Когни-
тивные 

 искажения

Кибермошенники используют определенные эволюционные особенности нашего мозга, которые связаны 
с когнитивными искажениями. Когнитивные искажения — это ошибки в восприятии и мышлении, обуслов-
ленные наличием субъективных предубеждений и стереотипов, социальных, моральных и эмоциональных 
причин, сбоями в обработке и анализе информации, физическими ограничениями и особенностями стро-

ения человеческого мозга.
Возникновение когнитивных искажений связано с ограниченным использованием возможностей мозга че-
ловека, с тем, что человек сосредотачивается лишь на одном аспекте сложной проблемы и оказывается не 

в состоянии трезво оценить эту проблему как целое

Когни-
тивный  
хакинг

«Когнитивный хакинг» — понятие, которым обозначают вредоносные действия, нацеленные на манипули-
рование восприятием и мышлением. Когнитивные уловки (в сфере познавательной активности) помогают 
создавать и использовать специфические состояния психики, при которых контроль снижается, а степень 

податливости воздействию извне, наоборот, увеличивается

Спуфинг
При спуфинге вредоносная программа маскируется под легальную и, таким образом, получает у потре-

бителя данные его банковских карт, счетов, значимой информации либо напрямую запрашивая их, либо 
скрыто извлекая их из приложений на смартфоне
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электронно-вычислительной техники и  телекоммуникаци-
онных сетей».

2. Дополнить ч.  2 ст.  159.3 УК РФ «Мошенничество с  ис-
пользованием электронных средств платежа» новым квалифи-
цирующим признаком и изложить в следующей редакции:

«2. То же деяние, совершенное
а) группой лиц по предварительному сговору, а равно с при-

чинением значительного ущерба гражданину,
б) с применением вредоносных ПО, которые направлены на 

незаконное получение доступа к банковским платежным картам;
3. Дополнить ч. 3 ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере 

компьютерной информации» новым квалифицирующим при-
знаком:

«г) с использованием социальных платформ в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях (включая сеть »Интернет«)»

4. В рамках уголовного, уголовно-процессуального и адми-
нистративного законодательства необходимо выработать такие 
нормы, которые позволят потерпевшим от мошеннических 

действий в  сети Интернет не бояться гнета уголовного и  ад-
министративного преследования в отношении самих этих по-
терпевших, но в рамках статей 146 УК РФ «Нарушение автор-
ских и смежных прав» и 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских 
и смежных прав, изобретательских и патентных прав», так как 
отдельные категории потерпевших от мошенничества именно 
по этой причине не обращаются в компетентные органы и не 
заявляют о фактах кибермошенничества.

5. Дополнить КоАП РФ новой статьей 7.36 «Создание лже-
сайтов субъектов финансового, фондового и  иных рынков 
услуг, имитирующих официальные сайты профессиональных 
участников финансовой и иной законной деятельности».

6. Дополнить Федеральный закон от 27.07.2006 г. №  152-ФЗ 
«О персональных данных» новой статьей 7.1 «Конфиденциаль-
ность персональных данных в сети Интернет».

Таким образом, нами была предпринята попытка кратко 
обозначить траектории законодательных реформаций в ключе 
вопросов об ответственности за кибермошенничество в России.
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Роль прокурора при решении вопроса о лишении родительских прав
Хертек Даяна Даниловна, студент магистратуры

Тувинский государственный университет (г. Кызыл)

В соответствии с гражданско-процессуальным законодатель-
ством прокуроры наделены полномочиями по обращению 

в суды с исками о лишении (ограничении) родителей родитель-
ских прав, а  также по обеспечению участия по аналогичным 
делам, инициированным другими лицами, путем дачи моти-
вированного заключения. Соответственно, законодатель выде-
ляет две формы участия прокурора при рассмотрении дел о ли-
шении (ограничении) родительских прав.

В силу требований пункта 1 статьи 70 Семейного Кодекса 
Российской Федерации дела о лишении родительских прав рас-

сматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их 
заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям ор-
ганов или организаций, на которые возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и по-
печительства, комиссий по делам несовершеннолетних, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и других) [1].

При этом, в отличии от вышеперечисленных лиц, прокурор, 
имея все процессуальные права и обязанности истца, освобо-
жден об обязанности по уплате судебных расходов и  непра-
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вомочен на заключение мирового соглашения, что следует из 
требований части  2 статьи  45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации [2].

Согласно официальной статистике за первое полугодие 
2022 года на рассмотрение в суды поступило свыше 21 тыс. за-
явлений о лишении родительских прав, из которых прокуро-
рами предъявлено 197, что составляет 0,93% от общего количе-
ство всех поданных заявлений [3].

Исходя из мониторинга официальной статистики за по-
следние три года установлено, что с каждым годом растет ко-
личество предъявляемых требований о лишении родительских 
прав. К примеру, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году коли-
честву поданных заявленных выросло на,67% (с 37343 на 42449), 
соответственно и  выросло количество поданных заявлений 
прокурорами, но тем не менее удельный вес поданных проку-
рорами исков от общего количества дел данной категории оста-
ется на прежнем уровне 0, 94%.

Статистика свидетельствует о том, что прокуроры не под-
меняют других лиц, уполномоченных на предъявление исков. 
При этом, поводом для обращения прокуроров в  суды явля-
ются поступившие обращения граждан, которые в силу своего 
возраста, состояния здоровья и по другим уважительным при-
чинам не может сам обратиться в суд. В других случаях, иски 
предъявляются по результатам прокурорских проверок по по-
ступившим сообщениям от субъектов профилактики правона-
рушений.

В соответствии с частью 2 статьи 70 Семейного Кодекса Рос-
сийской Федерации дела о лишении родительских прав рассма-
триваются с участием прокурора и органа опеки и попечитель-
ства.

Правовой статус прокурора, вступившего в процесс с целью 
дачи заключения, отличается своеобразием: он не представляет 
доказательств, не дает объяснений по делу.

Но бесспорно, что прокурор в этой форме выступает в роли 
лица, гарантирующего дополнительную защиту со стороны го-
сударства.

Перед окончанием судебного следствия, прокурор дает за-
ключение об исходе процесса, основывая его на изученных 
в ходе судебного заседания доказательствах, дает свою оценку 
обоснованности принятия того или иного решения.

По мнению Е. Ц. Дугарон  [4], заключение прокурора, как 
и заключение других государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, не является доказательством и для суда 
не обязательно, но требует оценки. При этом автор акцентирует 
внимание на неясности цели такого не оцениваемого судом за-
ключения.

Между тем, в  действующем законодательстве и  ведом-
ственных приказах Генерального прокурора Российской Фе-
дерации отсутствуют положения, раскрывающие сущность за-
ключения прокурора, его формы и структуры, что еще больше 
вызывает дискуссии в научной литературе.

В связи с  чем изменения действующего законодательства 
путем уточнения требований к заключению прокурора позво-
лили бы решить это вопрос.

Кроме того, вне зависимости от формы участия прокурора 
в деле о лишении родительских прав, прокуроры наделены пол-
номочиями о  постановке перед судом вопроса о  вынесении 
частного постановления в  адрес органов и  учреждений, вхо-
дящих в систему профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, на которых в силу закона обязаны 
в  пределах компетенции обеспечивать защиту прав несовер-
шеннолетних.

Согласно Обзору практики вынесения судами частных опре-
делений по инициативе прокуроров, участвующих в  делах об 
ограничении (отмене ограничения), о  лишении родительских 
прав, в 2020 году по ходатайствам прокуроров судами в адрес ор-
ганов опеки и попечительства вынесено свыше 150 частных опре-
делений [5]. Поводом к их вынесению явились факты несвоев-
ременного предъявления исков о  лишении родительских прав 
при наличии к  тому оснований, отсутствия надлежащей про-
филактической работы с семьями, состоящими на учете, что не 
позволило оперативно защитить интересы детей, оказавшихся 
в  социально-опасном положении, невыполнения требований 
процессуального законодательства, регулирующего участие ор-
ганов опеки и попечительства в делах анализируемой категории.

Таким образом, прокурор по делам рассматриваемой кате-
гории имеет особое процессуальное положение. Участие про-
курора по таким делам — эта важная гарантия эффективной 
охраны и защиты прав, свобод и законных интересов несовер-
шеннолетнего.
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При изучении данной темы возникает вопрос относительно 
терминологических обозначений принудительных форм 

изъятия имущества, поскольку у многих ученых нет идентич-
ного понимания этих терминов. Первоначально хочется об-
ратить внимание на такие понятия как «национализация», 
«реквизиция», «конфискация» и  естественно следует верно 
определить и  разграничить содержание данных определений. 
Их правовая природа совершенно разная, поскольку речь идет 
о  разных способах аннулирования и  ограничения прав соб-
ственности. Под общим понятием национализации подраз-
умевается изъятие имущества, которое находится в  частной 
собственности, и  передача этого имущества в  собственность 
государства. С точки зрения известных юристов-международ-
ников, национализация иностранной собственности представ-
ляет одну из главных проблем как инвестиционного права, так 
и  международного права в  целом  [5]. Право любого государ-
ства на принудительное изъятие иностранных инвестиций, 
частной собственности, принадлежащей иностранным физиче-
ским и юридическим лицам, вытекает из такого общепризнан-
ного принципа международного права, как суверенитет госу-
дарства [3].

Вопросы и проблемы, связанные с частной собственности 
иностранцев, логично регулируются национальным законо-
дательством той страны, на территории которой расположена 
собственность. Следовательно, все вопросы компенсации при 
национализации и  других аналогичных форм изъятия ино-
странной собственности регулируются государственным за-
конодательством. Если мы обратимся к  федеральному за-
конодательству об иностранных инвестициях в  Российской 
Федерации, можно увидеть, что в  статье  8 Федерального За-
кона «Об иностранных инвестициях» есть определенные га-
рантии компенсации при национализации и  реквизиции 
имущества иностранного инвестора или коммерческой орга-
низации с  иностранными инвестициями: «имущество ино-
странного инвестора или коммерческой организации с  ино-
странными инвестициями не подлежит принудительному 
изъятию, в том числе национализации, реквизиции, за исклю-
чением случаев и по основаниям, которые установлены феде-
ральным законом или международным договором Российской 
Федерации». Также данная статья говорит нам о том, что при 
реквизиции выплачивается стоимость реквизируемого иму-
щества, а  при национализации помимо стоимости национа-
лизируемого имущества, возмещаются еще и  убытки. Рекви-
зиция — это определенная мера по изъятию собственности 
в различных государственных, муниципальных или иных об-
щественных целях с выплатой стоимости, т. е. цены имущества 
владельцу. Данная мера является временной, так как она свя-
зана с наступлением каких-либо чрезвычайных ситуации, на-

пример: техногенные аварии и  катастрофы, стихийные бед-
ствия, эпидемии и др.

Помимо этого, довольно интересным является термин экс-
проприация. Он как раз-таки включает в себя два понятия: рек-
визиция и  конфискация. Экспроприация — это проводимое 
государством принудительное возмездное или безвозмездное 
изъятие имущества, и если есть выплата компенсации, то это 
реквизиция, а если нет, то это конфискация [2]. Конфискация 
имеет немного другой характер. Она применяется там, где есть 
преступление или какое-либо правонарушение. Тем самым, 
представляет собой определенную санкцию, которую накла-
дывает суд в гражданском, уголовном или арбитражном судо-
производстве. Поэтому о  конфискации в  той же статье  8 Фе-
дерального закона речи не идет. Важно также понимать, что 
у  национализации есть одна важная цель — спасение эконо-
мики государства (например, во время войны).

Нынешние доктрины других стран говорят нам о том, что 
национализация является неотъемлемой часть национального 
суверенитета [1].

Важное место в международных отношениях между госу-
дарствами занимают соглашения России с другими государ-
ствами о взаимном поощрении и защите капиталовложений, 
так называемые двусторонние инвестиционные дого-
воры. Например, инвестиционный договор с  Японией, где 
в  статье  5 говорится, что «капиталовложения и  доходы ин-
весторов не будут подвергнуты экспроприации, национали-
зации или любым другим мерам, равной по последствиям от 
этих мер, на территории другой договаривающейся страны, 
за исключением случаев, когда эти меры принимаются в об-
щественных интересах, не являются дискриминационными 
и  предусматривают быструю и  адекватную компенсацию». 
И затем тут же определяется, что «компенсация должна со-
ответствовать нормальной рыночной стоимости капиталов-
ложении и доходов». Не очень понятно, что значит словосо-
четание «в общественных интересах» и где границы данного 
понятия. Но по другим многочисленным соглашениям нам 
становится ясно, что другие страны признают право государ-
ства на экспроприацию, но требуют, чтобы она осуществля-
лась:

а) в общественных интересах;
б) на законных основаниях;
в) без дискриминации;
г) сопровождалась «быстрой, адекватной, эффективной 

компенсацией».
В международном праве выплата компенсации иностран-

ному инвестору является обязательным и  очень важным ус-
ловием. Однако, определённый список источников междуна-
родного права различаются во взглядах как на сам принцип 
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определения объема компенсации, так и на сам порядок её рас-
чета. Необходимо обратить внимание, что размер выплат уста-
навливается индивидуально и  даже персонально в  каждом 
конкретном случае, при этом используются разные методы 
оценки.

Для того чтобы определить размер компенсации, которая 
подлежит выплате иностранному инвестору в  случае прину-
дительного изъятия его собственности, используется формула 
Халла. Непосредственно именно она определяет условие не-
медленной, необходимой и реальной компенсации в свободно 
конвертируемой валюте полной стоимости экспроприируемой 
собственности. Формула Халла является довольно известной 
и  применяется во многих соглашениях в  сфере международ-
ного инвестиционного права, например, она закреплена в До-
говоре к Энергетической хартии.

Существуют различные мнения ученых об эффективности 
данной формулы. Так, одни полагают, что исследования ми-
нувших лет в некоторой степени говорят об отходе доли ученых 
и  практиков от доктрины немедленной, необходимой и  ре-
альной компенсации и  формула Халла постепенно вытесня-
ется принципом «достаточной» компенсации, установленным 
прежде всего резолюциями ООН, в частности Хартией эконо-
мических прав и обязанностей государств, принятой Резолю-
цией 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН. Другие ученые 
и  эксперты в  области международного частного права, на-
против, утверждают, что формула Халла сохраняет свое вли-
яние и оказывает реальное воздействие, поскольку содержится 
в  основных источниках международного инвестиционного 
права и доминирует в практике авторитетных и влиятельных 
международных арбитражей.

В заключение можно сказать, что даже если за основу опре-
деления компенсации при экспроприации берется формула 
Халла или какое-либо другое положение, которое предусма-
тривает выплату полной стоимости экспроприированного 
имущества, вопрос определения точного размера компенсации 
остается довольно-таки сложным и спорным. Четкого размера 
компенсации не существует, но существует четыре основных 
методов определения размера компенсации: ликвидационная 
стоимость, восстановительная стоимость, бухгалтерская стои-
мость и метод дисконтированного денежного потока.

Ликвидационная стоимость — это стоимость инвестиции, 
которая была бы определена, если бы все индивидуальные ак-
тивы группировались в имущественный комплекс одного пред-
приятия, проходящего процесс ликвидации.

Восстановительная стоимость — это стоимость приобре-
тения активов, необходимых для полной замены экспроприи-
рованных инвестиций.

Бухгалтерская стоимость — это разница между активами 
и  пассивами, отраженная в  финансовой отчетности ком-
пании.

Метод дисконтированного денежного потока (ДДП) явля-
ется наиболее распространенным в современной арбитражной 
практике. Обычно величину дисконтированного денежного по-
тока можно определить по специальной формуле.

Таким образом, в современном обществе институт прину-
дительного изъятия иностранной собственности не развит на 
сто процентов и имеет свои скрытые формы. В нашей стране 
имеет место создание эффективного механизма защиты ино-
странных инвестиций, гарантирующего неприкосновенность 
иностранного частного имущества.
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Правовое регулирование наказов избирателей на уровне 
муниципальных образований (на примере города Улан-Удэ)
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Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)

В данной статье рассмотрены особенности правового регулирования наказов избирателей на уровне муниципальных образо-
ваний на примере города Улан-Удэ. Проведено исследование по практике реализации наказов избирателей в городе Улан-Удэ, приве-
дена статистика мероприятий по наказам избирателей. По итогам исследования автором внесены предложения по совершенство-
ванию данного института непосредственной демократии.

Ключевые слова: наказы избирателей, мандат депутата, депутат, органы местного самоуправления, непосредственная демо-
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Legal regulation electoral orders at the level of municipalities 
(by the example of the city of Ulan-Ude)

Tsympilova Alexandra Tsydenzhapovna, student master’s degree
Buryat State University named after Dorzhi Banzarov (Ulan-Ude)

This article discusses the features of the legal regulation of the orders of voters at the level of municipalities on the example of the city of 
Ulan-Ude. A study was conducted on the practice of implementing voters’ mandates in the city of Ulan-Ude, and statistics on activities on voters’ 
mandates were given. Based on the results of the study, the author made proposals for improving this institution of direct democracy.
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Появление института депутатского мандата стало основа-
нием для возникновения наказов избирателей, посредством 

которых избиратели давали поручения своим представителям 
(депутатам) по рассматриваемым парламентом вопросам [1]. По-
этому традиционно считается, что институт наказов избирателей 
является обязательным элементом императивного мандата, со-
гласно которому представитель (депутат) был связан требова-
нием безусловного исполнения наказов избирателей. Данный 
институт получил активное развитие и признание в советский 
период российского государства не только в юридической науке, 
но и в законодательной и правоприменительной практике. По-
этому наказы избирателей были конституционно признаны со-
ветским государством и повсеместно распространены [4, с. 236].

В современный период развития российского государства 
произошел переход от концепции императивного мандата 
к свободному мандату, который существенно повлиял на раз-
витие института наказа избирателей в Российской Федерации. 
Фактически на данный момент институт наказов избирателей 
не признан на федеральном уровне, и  законодательная ини-
циатива его реанимации не получила поддержку со стороны 
нижней палаты российского парламента.

В настоящее время институт наказов избирателей пред-
ставлен на муниципальном уровне, где в основном сосредото-
чены волнующие население проблемы — это благоустройство 
территории, жилищно-коммунальные вопросы и т. д.

Анализ Федерального закона от 6  октября 2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [8] в части правового регулирования 
форм непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления позволяет сделать несколько выводов.

Во-первых, федеральный законодатель предоставил регио-
нальным законодателям возможность правового регулирования 
вопросов организации местного самоуправления в  субъектах 
Российской Федерации только в предусмотренных федеральным 
законодательством случаях (статья 6). Тем самым прерогатива 
правового регулирования вопросов организации местного са-
моуправления остается за федеральным законодателем.

Во-вторых, наказы избирателей как форма непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправления 
федеральным законом не предусмотрена. При этом феде-
ральный законодатель предоставил право устанавливать му-
ниципальным образованиям иные формы участия населения 
в осуществлении местного самоуправления, в случае их непро-
тиворечия нормам федерального и  регионального законода-

тельства. Наказы избирателей фактически урегулированы по 
остаточному принципу, т. е. на усмотрение самих муниципали-
тетов — вводить данный институт или нет [5, с. 33].

В-третьих, региональный законодатель не вправе вмеши-
ваться и  навязывать муниципалитетам иные формы участия 
населения в осуществлении местного самоуправления.

В 2008  году Народный Хурал Республики Бурятия принял 
Закон Республики Бурятия №  386-IV «О наказах избирателей де-
путатам Народного Хурала Республики Бурятия»  [9], который 
послужил основной возрождения данного института в  городе 
Улан-Удэ. Решением Улан-Удэнского городского Совета депу-
татов от 09.12.2010 №  387–28 принимается «Положение о наказах 
избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Совета депу-
татов» [10]. Необходимо отметить, что после принятия данного 
положения о наказах избирателей городом дважды принимались 
новые муниципальные правовые акты (2013 и 2017 года) [11, 12].

По итогам анализа муниципальных правовых актов города 
Улан-Удэ о наказах избирателей депутатам Улан-Удэнского го-
родского Совета депутатов можно сделать вывод, что проце-
дура реализации наказов избирателей особенно ничем не от-
личается от других российских муниципальных образований. 
Однако имеется определенная особенность.

Под наказами избирателей понимаются поручения изби-
рателей выборному лицу (депутату) и/или представительному 
органу публичной власти по вопросу общественного значения, 
требующему решения данного органа [2, с. 48]. Таким образом, 
поручения избирателей должны носить общественно-зна-
чимый характер.

В 2016  году Улан-Удэнский городской Совет депутатов 
вводит такое понятие как «приоритетные направления наказов 
избирателей», среди которых были включены — благоустрой-
ство территорий, устройство спортивных и  детских игровых 
площадок [4]. Чуть позже представительный орган несколько 
раз расширял перечень приоритетных направлений при фор-
мировании и утверждении перечня наказов избирателей, реко-
мендуемых к включению в муниципальные программы (2017, 
2018 и  2021  года). По мнению Л. А. Нудненко, данная иници-
атива является определенной новеллой при формировании 
и утверждении перечня наказов избирателей [6, с. 90].

Согласно пункта 1.4 Порядка организации работы с нака-
зами избирателей депутатам Улан-Удэнского городского Со-
вета депутатов, приоритетными направлениями при фор-
мировании и  утверждении перечня наказов избирателей, 
рекомендуемых к  включению в  муниципальные программы, 
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являются мероприятия: по строительству, реконструкции, ка-
питальному и  текущему ремонту учреждений образования, 
культуры, физической культуры и  спорта, включая разра-
ботку и  экспертизу проектно-сметной документации (в  т. ч. 
по требованиям законодательства и предписаниям контроль-
но-надзорных органов); по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения, теплоснабжения, включая разра-
ботку и экспертизу проектно-сметной документации; по бла-
гоустройству территорий, содержанию и  уходу за зелеными 
насаждениями, включая разработку и  экспертизу проек-
тно-сметной документации; по устройству и  ремонту спор-
тивных и  детских игровых площадок, включая разработку 
проектно-сметной документации и  вертикальную плани-
ровку участка; по безопасности дорожного движения, включая 
расчистку и  выравнивание (грейдирование) дорожного по-
лотна, закуп песчано-гравийной и (или) щебеночно-песчаной 
смесей для подсыпки проезжей части улиц, находящихся в рай-
онах индивидуальной жилой застройки (в т. ч. по требованиям 
законодательства и предписаниям контрольно-надзорных ор-
ганов); по приобретению и  (или) монтажу основных средств 
(за  исключением объектов недвижимости) и  (или) матери-
альных запасов для осуществления основных видов деятель-
ности муниципальных учреждений образования, культуры, 
физической культуры и спорта; по капитальному ремонту с ос-
нащением оборудованием, мебелью и  благоустройством тер-
ритории муниципальных учреждений образования, культуры, 
физической культуры и  спорта; по приспособлению общего 
имущества в многоквартирном доме для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквар-
тирном доме [12].

Несмотря на то, что текст муниципального акта определяет 
данные направления как приоритетные, на практике это сво-
дилось к  тому, что провести какое-либо другое мероприятие 
за рамками данных направлений провести было невозможно, 
так как возникал вопрос о нецелевом использовании денежных 
средств муниципального бюджета. Анализ существующих на-
правлений позволяет сделать вывод, что практически все меро-
приятия были реализованы в рамках развития общественных 
пространств.

По результатам проведенного анализа в  период с  2012 по 
2017 год, рабочей группой по исполнению наказов избирателей 
депутатам в г. Улан-Удэ реализовано 525 наказов общей стоимо-
стью финансирования 184 874 400 рублей.

По итогам 2012 года из 82 наказов избирателей 30 касаются 
вопросов по устройству, ремонту спортивных площадок, 52 
включает в себя благоустройство детских площадок.

В 2013  году в  111 наказах затрагиваются мероприятия по 
строительству, капитальному ремонту и  реконструкцию дет-
ских площадок и скверов, установки уличных спортивных тре-
нажеров.

В период 2014 по 2017 год наказы все также включают в себя 
работы по благоустройству общественных и  дворовых тер-
риторий, строительству и  реконструкции детских площадок 
и скверов, установке уличных спортивных тренажеров, асфаль-
тированию, озеленению и т. д.

В июне 2017  года на очередной сессии Улан-Удэнского го-
родского Совета депутатов вынесено предложение об объеди-
нении трех рабочих групп по наказам избирателей, по работам 
с отдаленными районами и налогам в одну, в целях повышения 
эффективности взаимодействия депутатов, увеличения финан-
сового эффекта, экономии времени и построения взаимодей-
ствиями депутатов с исполнительной властью. Таким образом, 
в  августе того же года на 32-й сессии Улан-Удэнского город-
ского Совета депутатов утверждено решение, о  создании от-
дельной рабочей группы по повышению эффективности ра-
боты в  Улан-Удэнском городском Совете депутатов, в  состав 
рабочей группы вошли 26 депутатов.

Стоит отметить, что при объединении трех рабочих групп 
в одну увеличились направления реализации наказов избира-
телей. Так при формировании перечня наказов избирателей 
в основу легли мероприятия по строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту учреждений образования, 
культуры, физической культуры и  спорта. По строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту сетей водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, по благо-
устройству общественных и дворовых территорий, озеленению 
города, по устройству и ремонту спортивных и детских игровых 
площадок, по безопасности дорожного движения.

В 2017 году в рамках исполнения наказов депутатам Улан-У-
дэнского городского Совета было предусмотрено 117 меропри-
ятий, в том числе:

— 25 мероприятий по благоустройству города (в том числе 
устройство туалетов, выгребных ям, устройство сетей наруж-
ного освещения, разработка ПСД, устройство лестниц);

— 90 мероприятий по устройству детских и  спортивных 
площадок.

— 2 мероприятий по благоустройству учреждений образо-
вания (устройство ограждений, ремонт систем освещения)

По итогам анализа за прошедшие годы в городе в рамках ис-
полнения наказов избирателей депутатами Улан-Удэнского го-
родского Совета построено 498 детских площадок.

Нельзя не заметить, что в период с 2017 по 2022 год наблюда-
ется активный рост непосредственного участия граждан в ре-
шении вопросов местного значения, а  также взаимодействие 
населения с  представительным органом власти. Значительно 
увеличивается перечень реализации наказов избирателей, 
а также увеличивается финансирование. Вместе с тем, депутат-
ский корпус активно взаимодействует с депутатами Народного 
Хурала Республики Бурятия, что позволяет реализовать более 
масштабные проекты.

Проанализировав перечень мероприятий периода с  2018 
по 2020 год можно прийти к выводу, что в больше всего на-
казов касается вопросов благоустройства детских и  спор-
тивных площадок всего реализовано 362 наказа, однако 
с 2021 года количество наказов по реализации детских и спор-
тивных площадок уменьшается в два раза. Скорее данное ре-
шение связано с тем, что в 2021 году вступали в силу требо-
вания Технического регламента Евразийского экономического 
союза «О  безопасности оборудования для детских игровых 
площадок» и теперь при устройстве площадки или установке 
дополнительного МАФа необходимо предусматривать безо-
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пасное покрытие, а это привело к значительному удорожанию 
мероприятий.

На втором месте по актуальности затрагиваются наказы по 
реализации благоустройства общественных и  дворовых тер-
риторий (озеленение, устройства ограждения), следом идет 
устройство сетей наружного освещения, а также благоустрой-
ство образовательных учреждений. Так за решение вопросов 
благоустройства в период с 2018 по 2021 реализовано 193 на-
каза, 142 наказа реализовано по вопросам сетей наружного ос-
вещения и 139 наказов реализовано по вопросам благоустрой-
ства образовательных учреждений, касаемо капитального 
ремонта детских садов и школ. Следом идут вопросы касаемо 
решения дорожно-транспортной сферы (118 наказов), а также 
вопросы касаемо разработок проектно-сметной документации 
крупных объектов благоустройства.

Вместе с  тем, наименьшее количество реализованных на-
казов занимают вопросы по решению устройства ливневой ка-
нализации (6 наказов), устройства выгребных ям, туалетов (53 
наказа) и устройству остановочных павильонов (14 наказов).

Исходя из проделанного анализа, мы пришли к  выводу, 
что наибольшее число жителей волнуют вопросы соци-

ально — экономического характера и благоустройства города. 
Подводя итоги анализа содержания наказов избирателей в го-
роде Улан-Удэ, можно отметить, что они практически не из-
менились с советских времен. Например, в ходе предвыборной 
кампании в  1980 г. местными Советами народных депутатов 
было принято к  исполнению 796  тыс. наказов, согласно ко-
торым строились образовательные учреждения, учреждения 
здравоохранения, культуры и  другие необходимые для насе-
ления объекты. Выполнялись работы по благоустройству насе-
ленных пунктов, строительству и ремонту дорог и т. п. [6, с. 110]

Несмотря на отсутствие правового регулирования на фе-
деральном уровне данный институт непосредственной демо-
кратии возрождается на муниципальном уровне. Хотя и  су-
ществует множество проблем, как на уровне понятийного 
аппарата, так и на отдельных этапах реализации наказов изби-
рателей, но изменение общественно-политических реалий дик-
тует необходимость возрождения и  совершенствования ин-
ститута наказов избирателей в  Российской Федерации. Ведь 
наказы избирателей могут быть использованы гражданами как 
формы коммуникации с их депутатами, в том числе в сфере за-
конотворчества [3, с. 32].
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Функции государства
Шайдуллин Эмиль Румилевич, студент

Ульяновский государственный университет

Термин «функция государства» считается одним из фунда-
ментальных в общей теории государства и права. В связи 

с этим он отличается сложностью, поскольку связанные с ним 
вопросы характеризуются неопределенностью и вызывают на-
учные дискуссии.

Функции государства — это те основные направления дея-
тельности, которые государство должно осуществлять в  специ-
альных формах и особыми методами с целью управления обще-
ством в интересах отдельного слоя (класса) или общества в целом.

К наиболее важным признакам функций государства отно-
сятся следующие.

— Функции государства выражают и предметно конкрети-
зируют социальную и  политико-правовую сущность государ-
ства.

При выполнении функций реализуется роль государства 
в  качестве субъекта политической системы, осуществляется 
разносторонняя практическая государственная деятельность 
внутри страны и на международной арене.

— Функции государства охватывают его деятельность 
в  целом (в  отличие от функций отдельных государственных 
и  негосударственных органов). Общеобязательный характер 
функций государства закрепляется в  понятии государствен-
ного суверенитета, исходящего из прерогативы государ-
ственной власти перед всеми остальными видами власти.

— Государственные функции имеют комплексный и  все-
объемлющий характер. На их содержание и  характер ре-
ализации оказывают существенное влияние особенности 
и закономерности исторического развития, динамика социаль-
но-экономических, политических и духовных преобразований 
в жизни общества.

Методы выполнения государственных функций — это спо-
собы, которые государство использует для осуществления 
своих задач.

Существует несколько способов осуществления функций.
Убеждение представляет собой один из методов осущест-

вления функций, когда государство воздействует на сознание 
общества или индивида путем обоснования проводимых меро-
приятий общественной полезной необходимостью и  их соот-
ветствием интересам всех слоев населения в целом.

Принуждение — это процесс достижения желаемого пове-
дения со стороны социального субъекта (группы, общества) 
путем угрозы применения государственных мер силового воз-
действия или фактическим применением таких средств.

Стимулирование — это способ реализации функции, состо-
ящий в обеспечении необходимой деятельности государством 
путем наделения субъектов материальными или моральными 
благами.

Если говорить о  способах реализации государственных 
функций, то их можно поделить на правовые и  неправовые: 
к правовым относятся формы осуществления законодательной 

(законодательной), исполнительно-распорядительной и  пра-
воохранительной деятельности. Неправовые — это методы 
насильственного принуждения граждан к  реализации целей 
государства (директивы, формы прямого подавление обще-
ственного мнения).

В зависимости от целей государства функции подразделяют 
на внутренние и внешние.

К внутренним функциям относятся:
— экономическая (защита и  развитие экономики, в  том 

числе путем охраны форм собственности, организации внеш-
неэкономических связей и пр.);

— политическая, или функция безопасности (Осущест-
вление государственной и общественной безопасности, соци-
ального и национального согласия, подавление сопротивления 
противоборствующих социальных сил, защита суверенитета от 
внешнего вторжения и т. п.;

— социальная — защита прав человека или его части, при-
нятие мер для удовлетворения социальных потребностей людей 
и обеспечения надлежащего уровня жизни населения и др.;

— идеологическая — укрепление определенной идеологии 
в  том числе религиозной, организация образования, науки 
и культуры;

— экологическая — охрана окружающей среды.
К внешним функциям относятся:
— функция обороны, выражающаяся в  противодействии 

внешней угрозе вооруженными средствами;
— функция обеспечения мирового порядка, выражаю-

щаяся в  недопущении актов агрессии в  отношении незави-
симых государств, распространения ядерного, химического, 
бактериологического оружия

— функция сотрудничества с другими странами в плане ре-
шения глобальных проблем, таких как экологическая проблема, 
проблема бедности, безопасности и т. д.

По времени действия функции государства подразделяют на 
постоянные и временные. Если первые присущи государству на 
всех этапах его существования, то вторые характеризуются не-
продолжительностью существования. Временные функции об-
условлены спецификой задач государства на отдельных этапах 
его функционирования.

По социальной значимости функции государства подраз-
деляются на основные и  неосновные. Функции, которые осу-
ществляются всеми органами во взаимодействии, называются 
общими, одинаково присущими каждому звену государства. 
Функции, выполняемые лишь конкретными государствен-
ными органами, называются отдельными. Отдельные функции 
государственных органов могут быть четко и правильно опре-
делены только на базе общих функций государства.

Представляя собой динамическую (деятельностную) харак-
теристику государства, его функции, выступают как сложные 
политико-правовые конструкции, объединяющие в  своем со-
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ставе такие системные элементы, как объект, субъект, содер-
жание.

В качестве объекта выступает общественные отношения, на ко-
торые государство оказывает регулятивно-охранительное воздей-
ствие. С помощью объекта задается целевая установка, определя-
ющая направление и содержание государственной деятельности.

На различных этапах государственного развития объект 
функций государства может изменяться. Государство, в зависи-
мости от обстоятельств, либо расширяет свое участие в  обще-
ственной жизни, либо напротив, ограничивает его, отдавая опре-
деленные виды деятельности общественному самоуправлению.

Субъектом является лицо, наделенное правом на осущест-
вление полномочий (юрисдикции) в той или иной области об-

щественных отношений. Субъектом государственного функци-
онирования выступает государство в целом.

Часть государственных органов и должностных лиц — пред-
ставителей государственной власти, участвуют в  реализации 
функций государства, но при этом не отождествляются с госу-
дарством.

Суверенитет — это признак, который определяет право го-
сударства быть единственным субъектом государственного 
управления.

Содержание функции государства определяет цель госу-
дарственной деятельности в заданном функцией направлении, 
а также задачи, с решением которых связывается достижение 
поставленной цели.
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Быть или не быть истине в уголовном процессе?
Эстерле Татьяна Александровна, студент

Российская таможенная академия (г. Люберцы)

В данной работе рассматривается возможность достижения объективной истины в рамках судебного разбирательства по уго-
ловным делам, анализируется нормативная правовая база Российской Федерации. Также отдельное внимание уделяется исследо-
ванию причин, сдерживающих достижение объективной истины в современном уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: истина, относительность истины, объективность истины, уголовное судопроизводство, Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации, справедливость, доказывание, концепция.

Вопрос потребности установления истины по уголовным делам 
глубоко проникает в истоки не только правовой, но и фило-

софской мысли. На современном этапе развития общества про-
блема достижения истины в  ходе уголовного судопроизводства 
остается все так же актуальной. Сложность данной проблемы за-
ключается в  том, что уголовно-правовая теория, используя ка-
тегорию истины, не дает ответа на принципиально важные во-
просы, например, каков характер истины, достигаемой в ходе дел 
по уголовному судопроизводству, или должны ли выводы субъ-
ектов уголовного процесса быть объективно истинными.

Чтобы решить, быть или не быть объективной истине 
в рамках уголовного судопроизводства, первоначально необхо-
димо поставить перед собой иной вопрос: «Что представляет 
собой истина»?

Из философской науки понятие истины постепенно нашло 
свое распространение в правоведении. Наибольшее отражение 
вопрос поиска истины нашел в уголовном праве, поскольку со-
временный уголовный процесс должен базироваться не только 
на основе соблюдения различного рода нормативных пра-
вовых актов национального и  наднационального уровней, но 



«Молодой учёный»  .  № 2 (449)   .  Январь 2023  г.360 Юриспруденция

и ставить перед собой цель достижения истины в процессе до-
казательства. То есть задача органов государственной власти 
и  иных лиц, привлеченных к  судебному разбирательству, со-
стоит не просто в том, чтобы доказать факт совершения пре-
ступления, а в том, чтобы найти истинного виновника, то есть 
фактически познать истину.

В юридической науке под истиной понимается целостное 
соотношение между выводами следствия и суда по результатам 
разрешения дела по уголовному судопроизводству и  тем, что 
было в действительности. Однако, ни в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации, ни в любом ином нормативном правовом 
акте не дано определение категории истины, присутствует лишь 
термин «справедливость», на основе которого и осуществляют 
свою деятельность блюстители закона.

Мысль о  формировании единой концепции истины в  су-
дебной практике многократно высказывалась в теории уголов-
ного права, но, к  сожалению, до настоящего времени она так 
и  не претворилась в  жизнь. Наибольшей целостностью и  при-
влекательностью, на мой взгляд, обладает концепция судебной 
истины, предложенная известным советским юристом, док-
тором юридических наук — Михаилом Константиновичем Сви-
ридовым. В одной из своих работ он написал следующее: «В Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ должна господствовать одна 
тенденция — достижение объективной истины. При этом в прак-
тике подчас возникают ситуации, в условиях которых, несмотря 
на все предпринимаемые усилия, объективную истину устано-
вить не удается. В таких случаях, используя презумпцию неви-
новности, приходится выносить оправдательный приговор, хотя 
сомнения в  невиновности подсудимого остаются. Здесь в  ос-
нове приговора будет лежать предположительный вывод — фор-
мальная истина. Однако общим же должно быть одно правило: 
приговоры должны быть основаны на объективной истине» [4, 
с. 143].

Попытка формально определить термин «истина» в  уго-
ловном процессе была предпринята в 2014 году, когда был опу-
бликован проект Федерального закона «О внесении изменений 
в  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в связи с введением института установления объективной ис-
тины по уголовному делу». В целях претворения данного за-
конопроекта в жизнь, делался акцент на невозможность реа-
лизации уголовного процесса без выяснения событий, фактов 
и  условий, подлежащих уголовному расследованию, которые 
непосредственно соответствуют действительности. Этот 
аспект крайне важен в  уголовном судопроизводстве, так как 
сомнительные сведения, полученные при принятии оконча-

тельного решения судом, могут стать основанием нарушения 
правовых основ судебного разбирательства. Следовательно, 
справедливое правосудие должно достигаться путем установ-
ления объективной истины. На сегодняшний день проект за-
кона не принят, так как был снят с  рассмотрения Государ-
ственной Думы Российской Федерации в связи с отсутствием 
согласованной точки зрения о необходимости введения инсти-
тута установления объективной истины в уголовном судопро-
изводстве.

Истину как знание в  рамках уголовного права, следует 
рассматривать как основу справедливости отношений, скла-
дывающихся между участниками уголовного процесса, на-
ходящей свое олицетворение в  процессуальном акте право-
судия — приговоре. Безусловно, достижение объективной 
истины в данном случае осложнено рядом факторов, однако 
их можно минимизировать путем приложения определенных 
усилий. Так, на мой взгляд, требуется повысить степень юри-
дической осведомленности граждан, обеспечить систему пра-
воохранительных органов квалифицированным персоналом, 
и, что немаловажно, разработать единую концепцию истины 
в судебной практике.

Неспроста большое внимание уделяется именно послед-
нему компоненту, ведь именно согласованная в  полной мере 
теоретическая основа судебных разбирательств позволит 
устранить противоречия, возникающие между представите-
лями различных направлений определения роли истины в уго-
ловном процессе. Диспуты по данной проблеме приобрели 
особую популярность и огласку в последние годы, и в данном 
случае нельзя недооценивать роль философии в  их разре-
шении. Поскольку именно благодаря философии формиру-
ется мировоззренческий ориентир для проработки проблем во 
всех сферах жизни общества, в том числе и правовых, а следо-
вательно, возникает потребность в  исследовании общефило-
софских основ для постижения истины в ходе судебных раз-
бирательств.

Таким образом, основной целью доказывания как метода 
осуществления правосудия в  ходе процессуальной деятель-
ности по уголовным разбирательствам является установление 
объективной действительности, соотношения материалов 
дела с реально существующими событиями и фактами, иными 
словами — истины. Все вопросы и  проблемы, связанные 
с данной категорией, всегда вызывали, вызывают и, вероятно, 
будут вызывать безусловный интерес и  внимание не только 
философов, но и экспертов в отдельных специальных сферах 
знания.
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Анализ нарушений таможенного законодательства  
Евразийского экономического союза в отношении перемещения культурных ценностей

Эстерле Татьяна Александровна, студент
Российская таможенная академия (г. Люберцы)

В статье рассматриваются особенности перемещения культурных ценностей через таможенную границу Евразийского эконо-
мического союза. Представлен анализ правонарушений, связанных с незаконным ввозов и вывозом культурных ценностей через та-
моженную границу Союза. Статья содержит обзор судебной практики нарушения таможенного законодательства. Дается вывод 
о тенденциях незаконного перемещения в ЕАЭС.

Ключевые слова: перемещение культурных ценностей, таможенное законодательство, Евразийская экономическая комиссия, 
Таможенный кодекс ЕАЭС, административные правонарушения, контрабанда культурных ценностей.

В международном и  национальном праве государств мира, 
а  также в  научной литературе встречается огромное ко-

личество различных определения понятия «культурные цен-
ности», что в  свою очередь создает определенные проблемы 
в сфере регулирования оборота этих ценностей.

В рамках ЕАЭС режим перемещения культурных ценностей 
устанавливается актами законодательства разного уровня. Это 
в  первую очередь международные договоры, а  также норма-
тивные правовые акты отдельных государств — членов Союза. 
Базовым документом для определения товаров, попадающих 
под категорию культурных ценностей, является Решение Кол-
легии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015  г 
№  30. Единый перечень товаров раздела 2.20 данного Ре-
шения устанавливает исчерпывающий перечень предметов, 
во-первых, относящихся к культурным ценностям, во-вторых, 
требующих предоставления разрешительных документов при 
их перемещении через таможенные границы.

Приложение N8 к Решению ЕЭК №  30 «Положение о вывозе 
с таможенной территории Евразийского экономического союза 
культурных ценностей, документов национальных архивных 
фондов и оригиналов архивных документов» дает четкое разъ-
яснение предоставления разрешительных документов при вы-
возе культурных ценностей, в отношении которых установлен 
разрешительный порядок вывоза. Так, он осуществляется в от-
ношении физических лиц на основании заключения (разре-
шительного документа) на вывоз культурных ценностей, вы-
даваемого Министерством культуры Российской Федерации, 
а применительно к юридическим лицам — при предъявлении 
лицензии на вывоз культурных ценностей. В Российской Фе-
дерации органом исполнительной власти, уполномоченным на 

выдачу лицензий юридическим лицам на ввоз и вывоз куль-
турных ценностей, является Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации.

Помимо этого, в случаях вывоза, а также временного вывоза 
товаров, относящихся к культурных ценностям, лицу, переме-
щающему культурную ценность, необходимо произвести в от-
ношении данных товаров экспертизу. Данная экспертиза осу-
ществляется экспертами по культурным ценностям, а итоги её 
проведения оформляются в  экспертном заключении, которое 
должно содержать обоснованный вывод о  том, что представ-
ленный на экспертизу предмет относится к  категории куль-
турных ценностей, а,  следовательно, подпадает под разреши-
тельный порядок вывоза.

Незаконный оборот культурных ценностей является про-
блемой мирового масштаба. Всемирная таможенная органи-
зация ежегодно публикует доклад, в котором содержатся ста-
тистические данные о  правонарушениях в  сфере мировой 
торговли, в  том числе о  нарушениях права в  отношении то-
варов, попадающих под категорию культурных ценностей. Со-
гласно сведениям, содержащимся в докладе за последние годы, 
более половины от общего количества правонарушений при-
ходится именно на Российскую Федерацию, это делает РФ аб-
солютным лидером в области незаконного перемещения куль-
турных ценностей.

В большинстве случае к  административной ответствен-
ности в  России за незаконный ввоз или вывоз привлекают 
по статье  16.2 и  16.3 КоАП РФ. Детально рассмотрим Поста-
новление №  5–811/2020 от 15 июля 2020 г. по делу №  5–811/2020. 
Гражданин КНР У ЦЯН перевозил в багаже живописную кар-
тину на холсте в рамке весом 1,5 кг, живописную картину на ор-

Таблица 1. Анализ данных, связанных с незаконным перемещением культурных ценностей в Российской Федерации 
 за 2018–2020 гг.

Категория сравнения 2018 г 2019 г 2020 г
Количество возбуждённых уголовных дел по статье 226.1 УК РФ 586 677 828

Сумма, на которую выявлено незаконное перемещение культурных ценностей 
и стратегически важных товаров и ресурсов, млрд руб.

4,2 9 8

Количество правонарушений в соответствии с докладом ВТамО 132 133 137
Количество пропавших, утраченных, похищенных культурных ценностей по 

данным Минкультуры, шт.
1348 843 999
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галите (прессованном картоне) весом 2,2  кг. В  ходе таможен-
ного досмотра багажа У  ЦЯН изъяли товары, проводилась 
таможенная экспертиза картин, где выяснилось, что товары 
относятся к  культурным ценностям, созданным более 50  лет 
назад, а их таможенная стоимость составляет 120967 рублей 86 
коп. При вывозе культурных ценностей требуются предостав-
ление декларации совместно с разрешительными документами, 
подтверждающих соблюдение запретов и  ограничений. Граж-
данин КНР при опросе таможенными органами подтвердил, 
что картины были получены им в качестве подарков на худо-
жественной выставке в  г. Екатеринбурге. Его признали ви-
новным в  совершении административного правонарушения 
и конфисковали картины по статье ч. 1 16.2, ст. 16.3 КоАП РФ. 
Такие случаи не единичны, так как множество физических лиц 
может перемещать товары, не подозревая, что предметы могут 
являться культурными ценностями. Чтобы вывезти художе-
ственные, исторические и другие объекты без риска юридиче-
ских наказаний, физическим, юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям требуется обратиться к эксперту по 
культурным ценностям, который проведет экспертизу, и полу-
чить результаты заключения экспертизы.

Если стоимость культурных ценностей превышает сто 
тысяч рублей, то за их перемещение грозит уголовная ответ-
ственность. Контрабанда культурных ценностей наказыва-

ется по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. Примером престу-
пления, связанного с  перемещением культурных ценностей, 
является контрабанда предметов античного периода, которую 
выявили калининградские таможенники в 2021 году. На тамо-
женный пост МАПП Калининградской областной таможни 
прибыли автомобили, следовавшие в Литву, и в ходе таможен-
ного досмотра были обнаружены шлемы воинов античного пе-
риода. Стоимость сарматского шлема на антикварном рынке 
России в 2021 году составляла не менее 200 000 рублей, понтий-
ского — не менее 180 000 рублей [6]. В отношении граждан, пе-
ревозивших шлемы среди личных вещей, было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 статье 226.1 УК РФ. Многие преступники, 
перемещающие культурные ценности, имели целью получить 
прибыль от продажи таких предметов заграницей или неза-
конно перевозили их для личных целей. Однако такие действия 
подрывают национальную безопасность страны.

Таким образом, тенденция увеличение количества правона-
рушений, связанных с незаконным перемещением культурных 
ценностей в ЕАЭС только подтверждает, что необходимо уси-
ливать систему защиты таких объектов. Культурное наследие 
стран ЕАЭС — это часть истории, цивилизации, которое пере-
дается из поколения в поколение. Это историческая память на-
родов России, Беларуси, Киргизии, Казахстана и Армении, ко-
торую важно сохранить на века.
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В данной статье раскрыта роль контроллинга как эффективного инструмента, позволяющего решать задачи, поставленные 
перед таможенными органами в условиях информационного общества. Рассмотрено понятие таможенных услуг и внедрение тамо-
женного контроллинга в механизм их предоставления участникам внешнеэкономической деятельности.
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Контроллинг является современной системой управления, 
которая начала особенно динамично развиваться в конце 

прошлого века, хотя истоки появления наблюдались и раньше. 
Он является не только современной системой, но и  наиболее 
многообещающей концепцией управления, позволяющей ре-
шать задачи, поставленные перед государственными служа-
щими, является контроллинг. В качестве средств его реализации 

используется применение когнитивных технологий управления 
бизнес-процессами — это систематическое управление процес-
сами, с помощью которых информация непосредственно соз-
дается, накапливается, обрабатывается и эксплуатируется орга-
низацией в целях повышения эффективности ее деятельности.

Контроллинг — принципиально новое представление 
управления, которое создалось под влиянием практики ре-
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ализации менеджмента в  современных реалиях. В  широком 
смысле — это направление объединения методов, приёмов 
и технологических возможностей автоматизированного управ-
ления комплексными объектами. В более узком и специальном 
смысле — это инструмент автоматизации разработки и регули-
рования исполнения системных управленческих решений.

Таможенный контроллинг, как и любой процесс, направлен 
на достижение определенных целей и  реализацию постав-
ленных задач. Основная цель контроллинга в таможенных ор-
ганах — нацеленность процесса управления на обеспечение эф-
фективного и результативного выполнения задач, возложенных 
на таможенные органы. Вытекающие из этого задачи таможен-
ного контроллинга можно представить в  виде следующей та-
блицы, где они находят своё отражение в соответствии с основ-
ными направлениями деятельности таможенных органов.

Согласно «Стратегии развития Федеральной таможенной 
службы России до 2030» основной целью является формиро-
вание новой «умной» таможни, которая будет незаметна для за-
конопослушного бизнеса. Контроллинг является важнейшим 
инструментов для обеспечения цифровизации и  автомати-
зации таможенной деятельности, обеспечение самостоятель-
ности уплаты таможенных пошлин и  налогов, электронной 
связи с  участниками ВЭД, создание конкурентных преиму-
ществ для добросовестных участников и  уполномоченных 
экономических операторов. Для содействия сотрудничества 
таможни с  участниками мировой торговли требуется совер-
шенство таможенных услуг, реализацию которых должна осу-
ществлять именно таможенная служба. Контроллинг, как со-
временная концепция управления, служит перспективным 
механизмом, который позволяет решать множество задач при 
установлении, применении, изменении и  прекращении тамо-
женных услуг.

Таможенная услуга — это совокупность инструментов, та-
моженных методов, процедур и  технологий. Рассматривая 
сферу услуг для участников ВЭД, можно выделить основные 
элементы: субъекта (Федеральная таможенная служба) и объ-
екта (участники ВЭД). Таможенные органы России оказывают 
большой спектр услуг участникам внешнеэкономической де-
ятельности, и  перечень таможенных услуг увеличивается 
с каждым годом.

Основными услугами, предоставляемым участникам ВЭД 
являются:

— ведение реестров владельцев таможенных складов, та-
моженных перевозчиков, владельцев магазинов беспошлинной 
торговли и др.

— предоставление информации о выпуске товаров
— принятие предварительных решений (о классификации 

товаров, о стране происхождения)
— консультация по вопросам таможенного дела и прочие 

услуги.
Наиболее точные принципы контроллинга таможенными 

услугами представлены в административных регламентах ФТС. 
Структура регламента перекликается со структурой контрол-
линга. Например, Административный регламент по предостав-
лению государственной услуги по ведению реестра таможенных 
перевозчиков был создан с целью упрощения и автоматизации 
действий участников ВЭД. Регламент указывает на прозрач-
ность и доступность информации, публикуемых для субъектов 
международного бизнеса, это подтверждает положение, в  ко-
тором обозначено, что информацию можно найти и в Приемной 
ФТС, и на официальных сайтах службы и других федеральных 
органов. Работа таможенных органов введется оперативно, ре-
гистрация электронных документов может быть осуществлена 
в 1 рабочий день, что также свидетельствует о технологизации 

Таблица 1. Основные направления деятельности таможенных органов и соответствующие им задачи таможенного 
контроллинга [1]

Направление деятельности Задачи

Технологизация и автоматизация та-
моженной деятельности

Формирование автоматизированной системы таможенных технологий; приме-
нение достижений научно-технического прогресса в деятельности таможенных 
органов и системное управление качеством деятельности в сфере таможенного 

регулирования

Мониторинг, логистика и регулиро-
вание ВЭД

Анализ динамики участия России во внешнеэкономической деятельности; 
подготовка рекомендаций по применению и корректировке мер таможенно-

го-тарифного и нетарифного регулирования и их адаптация к изменяющимся 
условиям внешнеэкономической деятельности, качественный контроль за со-
блюдением запретов и ограничений, установленных законодательством госу-

дарств-членов Евразийского экономического союза

Таможенное администрирование — 
подготовка, принятие и контроль 

управленческих решений

Разработка, принятие и контроль за осуществлением управленческих решений 
в сфере таможенного дела; координация деятельности региональных тамо-

женных управлений, таможен и таможенных постов с планами развития Феде-
ральной таможенной службы и др.

Оптимизация выполнения таможенных 
процедур

Осуществление действий по минимизации таможенных формальностей в пригра-
ничных таможенных органах; совершенствование системы контроля за деятель-
ностью, совершаемой участниками внешнеэкономической деятельности, посред-

ством информационных ресурсов органов государственной власти
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и компьютеризации таможенной деятельности. Важной функ-
цией контроллинга является контроль и  координация дей-
ствий. В  данном случае, контроль целиком и  полностью воз-
ложен на таможенные органы, и за невыполнение обязанностей 
предусматривается юридическая ответственность.

Таким образом, суть контроллинга в  части таможенных 
услуг, предоставляемых участникам ВЭД, характеризуется 
функциями и  результатами осуществления задач, автомати-
зации действия таможенных органов и субъектов международ-

1 Под углеводородами понимается нефть, сырой газ и природный битум

ного бизнеса. Важным элементом контроллинга служит инфор-
мация, которую необходимо систематизировать и использовать 
для перспективных моделей построения таможенной деятель-
ности. Таможенные услуги содержат в себе части контроллинга, 
и это существенно структурирует поведения участников внеш-
неэкономической деятельности. Предпосылки для создания це-
лого отделения по контроллингу услугами могут повлиять на 
деловую и  эффективную коммуникацию между участниками 
ВЭД и таможенными органами России.
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Правовые последствия банкротства компаний,  
осуществляющих разведку или добычу углеводородов в Казахстане

Югай Дмитрий Васильевич, студент магистратуры
Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева (г. Астана, Казахстан)

В результате развития законодательства о недропользовании в Республике Казахстан право недропользования было включено 
в состав имущественной массы банкрота.

Вместе с тем Закон РК «О реабилитации и банкротстве» — основной нормативный правовой акт, регулирующий вопросы бан-
кротства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не содержит норм, свидетельствующих о том, что в состав 
имущественной массы включается право недропользование.

В настоящей статье рассматриваются возможные правовые последствия при банкротстве компании, чья основная экономиче-
ская деятельность связана с разведкой и (или) добычей углеводородов1.

После проведенного анализа действующего законодательства Республики Казахстан предлагается усовершенствование законо-
дательства по вопросам банкротства для такой категории лиц.

Ключевые слова: недропользователь, банкротство, контракт на недропользование, углеводороды, нефть и газ.

Введение

За последние 30 лет со дня обретения Республикой Казах-
стан независимости была проведена значительная работа по 
усовершенствованию национального законодательства, в  том 
числе в области недропользования и банкротства. Вместе с тем, 
существующие процедуры, регулирующие вопросы банкрот-
ства для недропользователей требуют более детального зако-
нодательного урегулирования. Противоречие законодательных 
актов, относящихся к  разным отраслям права, между собой, 
пробелы в них, могут стать причиной неоднозначного их при-
менения на практике.

Автор видит, что научные труды казахстанской цивилистики 
в основном затрагивают общие вопросы недропользования с по-

зиции государства или инвестора, однако проблема банкрот-
ства нефтегазового предприятия раскрывается недостаточно, 
либо труды утратили свою актуальность. Вместе с  тем публи-
кации российских ученых в области банкротства недропользо-
вателей представлены в большей степени, и в большинстве своем 
склоняются к необходимости законодательного урегулирования 
самой процедуры банкротства недропользователей. К  таковым 
относятся статьи российских теоретиков и практиков В. Д. Мель-
гунова и  Бесланеевой М. С. «О  совершенствовании правового 
регулирования перехода права пользования недрами при несо-
стоятельности (банкротстве) пользователей недр»  [2], Савиной 
М. [3], Шакировой А. и Салиевой Р. [5] и прочих.

Решение о  необходимости в  государственном регулиро-
вании процедуры банкротства недропользователя порождает 
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ряд теоретических и практических вопросов и для последова-
тельного изложения предлагается рассмотреть каждый из них 
в отдельности:

— Как регулируется банкротство недропользователя в со-
ответствии с действующим законодательством о недропользо-
вании?

— Как регулируется банкротство недропользователя в со-
ответствии с действующим законодательством о банкротстве?

— Может ли государство прекратить контракт на недро-
пользование в одностороннем порядке при банкротстве недро-
пользователя?

Как регулируется банкротство недропользователя 
в соответствии с действующим законодательством 
о недропользовании?

Само по себе банкротство — это естественное явление в эко-
номике, которое указывает на несостоятельность юридического 
лица, признанную вступившим в  законную силу решением 
суда [9, ст. 1]. Автор не рассматривает случаи преднамеренного 
банкротства, которое является уголовно-наказуемым деянием. 
Из-за своей несостоятельности юридическое лицо в силу объ-
ективных причин уже не в состоянии отвечать по своим обя-
зательствам перед третьими лицами и после завершения про-
цедуры банкротства за счет имущественной массы банкрота 
подлежит принудительной ликвидации.

Ранее, само банкротство согласно положениям Закона РК от 
27 января 1996 года «О недрах и недропользовании» [10, П.п.5) 
п. 2 ст. 45–2] являлось самостоятельным основанием для рас-
торжения контракта на недропользование. Как отмечает Ди-
денко А. «компетентный орган в одностороннем внесудебном 
порядке расторгает с ним контракт посредством вынесения со-
ответствующего административного акта» [1].

Закон РК от 24  июня 2010  года «О  недрах и  недропользо-
вании»  [11, П.  3 ст.  72] явившийся правопреемником Закона 
1996  года исключил данное основание для расторжения кон-
тракта на недропользование. При этом, законодатель предусмо-
трел возможность передачи права недропользования [11, Пп.4) 
п. 1 ст. 36], объектов, связанных с правом недропользования, 
в процессе процедуры банкротства третьим лицам.

Кодекс РК от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользо-
вании»  [8, ст.  40], действующий в  настоящее время, не предус-
матривает банкротство в  качестве основания для расторжения 
контракта на недропользование и допускает переход права недро-
пользования, а также объектов, связанных с правом недрополь-
зования в  результате совершения гражданско-правовых сделок, 
либо в иных случаях, предусмотренных законодательством РК.

В силу статьи  109 Кодекса «О  недрах и  недропользо-
вании»  [8, ст.  109] допускается возможность обращения взы-
скания на право недропользования при осуществлении про-
цедур банкротства и  реализацию права недропользования 
в составе имущественной массы банкрота. Однако данная реа-
лизация права недропользования возможна исключительно по-
средством публичных торгов, для участия в которых участнику 
необходимо получить разрешение компетентного органа (Ми-
нистерства энергетики Республики Казахстан). При этом реа-

лизация права недропользования, а также объектов, связанных 
с правом недропользования, без получения разрешения от Ми-
нистерства энергетики относит данную сделку к ничтожной [8, 
п. 4]. Указанное подразумевает, что такая сделка является не-
действительной [7, П. 1 ст. 157] с момента её совершения.

Для получения разрешения заявителю необходимо обра-
титься в  Министерство энергетики и  предоставить полный 
пакет документов в соответствии с требованиями ст. 45 Кодекса 
О недрах и недропользовании. Помимо всех прочих условий, 
среди которых раскрытие информации о  конечном бенефи-
циаре, необходимо проставить сведения о финансовых и техни-
ческих возможностях [8, П.п.4) п. 2 ст. 45]. Автор отмечает, что 
достаточность финансовых возможностей урегулирована зако-
нодательно лишь для этапа разведки «для выполнения мини-
мального объема работ в период разведки» [8, пп. 3) п. 1 ст. 93]. 
Вместе с тем финансовые возможности при передаче права не-
дропользования, а также объектов, связанных с правом недро-
пользования в  период добычи будут оцениваться Министер-
ством энергетики самостоятельно, что ставит под сомнение 
прозрачность самой процедуры получения разрешения.

Не так далеко ушел российский опыт в отношении передачи 
права недропользования, как отмечает Савельев С., российское 
законодательство также предусматривает необходимость под-
тверждения финансовых ресурсов, и более того, ему присуще 
требование субъективных критериев оценки в  виде «опыта 
управленческой работы» [6].

Как регулируется банкротство недропользователя 
в соответствии с действующим законодательством 
о банкротстве?

Далее автор предлагает рассмотреть данный вопрос с  по-
зиции законодательства о  банкротстве. Законодательство 
о банкротстве, в свою очередь, предусматривает необходимость 
получения разрешения на отчуждение лишь при продаже стра-
тегического объекта [9, П. 5 ст. 99]. При этом допускается, как 
прямая продажа, так и  продажа путем проведения аукциона. 
Стоит отметить, что не все месторождения в Казахстане отно-
сятся к  стратегическим объектам, соответственно, законода-
тельство о банкротстве не предусматривает необходимость по-
лучения разрешения на отчуждение права недропользования 
и объектов, связанных с правом недропользования, на не стра-
тегические месторождения.

Также Законом О  реабилитации и  банкротстве допуска-
ется продажа предприятия банкрота, как имущественного ком-
плекса  [9, ст.  99–1]. В  соответствии с  п.  2 ст.  99–1 Закона РК 
«О  реабилитации и  банкротстве» допускается лишь прямая 
продажа предприятия. Автор относит право недропользование, 
а также объекты, связанные с правом недропользование в со-
став имущественного комплекса. В этом случае законодатель-
ство о банкротстве также не предусматривает необходимость 
получения разрешения Министерства энергетики на отчуж-
дение права недропользования и объектов, связанных с правом 
недропользования.

Для последующего тезиса необходимо раскрыть термин объ-
ектов, связанных с правом недропользования, предусмотренный 
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законодательством о недропользовании. К объектам, связанным 
с правом недропользования, законодатель относит доли участия, 
паи, акции и  другие формы долевого участия, а  также ценные 
бумаги, подтверждающие право собственности либо конвер-
тируемые в акции, доли участия, паи и другие формы долевого 
участия в юридическом лице, обладающем правом недропользо-
вания по контракту на разведку и добычу или добычу углеводо-
родов [8, П. 1. ст. 41]. Соответственно, все нефтяные скважины, 
наземное оборудование, связанное с  данными скважинами, не 
подпадают под категорию объектов, связанных с правом недро-
пользования и могут быть реализованы самостоятельно без по-
лучения разрешения от компетентного органа.

А теперь смоделируем ситуацию, когда все нефтяные сква-
жины, наземное оборудование, связанное с данными скважи-
нами, приобретены одним лицом, а  право недропользование 
было передано другому. То есть получится так, что лицо, владе-
ющее правом недропользования, будет вынуждено обратиться 
к  владельцу за получением такого имущества в  аренду, а  сам 
владелец имущества не сможет воспользоваться им самостоя-
тельно. Б. Петрошенко допускает возможность в РФ развития 
аналогичной ситуации, но в  составе имущественного ком-
плекса [4]. Автор вполне допускает возможность развития ана-
логичной ситуации на практике.

В. Мельгунов и М. Бесланеева указывает, что российское за-
конодательство также, несмотря на различные отрасли права, 
нормативные правовые акты не содержат корреспондирующих 
отсылок с учетом особенностей норм о банкротстве и недро-
пользовании [2]. Автор согласен с данным утверждением с по-
зиции законодательства РК и считает необходимым доработать 
законодательные акты корреспондирующими отсылками.

Вместе с тем автор считает, что имеются иные возможности 
как государство может отреагировать на ситуацию, связанную 
с банкротством предприятия-недропользователя.

Может ли государство прекратить контракт 
на недропользование в одностороннем порядке при 
банкротстве недропользователя?

Как отмечалось ранее, Законом РК от 27 января 1996 года 
«О недрах и недропользование»  [10, П.п.5) п. 2 ст. 45–2] при-
знание недропользователя банкротом являлось самостоя-
тельным основанием для расторжения контракта на недро-
пользование.

В действующем Кодексе РК О недрах и недропользовании 
данного основания нет, однако предусмотрены случаи, когда 
компетентный орган в  лице Министерства энергетики до-
срочно прекращает действие контракта в  одностороннем по-
рядке, а именно:

1) если недропользователь выполнил свои финансовые 
обязательства по контракту менее чем на тридцать процентов 
за отчетный год;

2) если не представлено обеспечение или предоставлено 
с  нарушением графика обеспечения при проведении по не-

2 Положения контракта могут предусматривать иные положения для прекращения контракта в зависимости от достигнутых переговоров с компе-
тентным органом. 

дропользованию, нарушающих целостность земной поверх-
ности [8, П. 2 Ст. 133];

3) в случаях, предусмотренных контрактом на недрополь-
зование2;

4) более двух нарушений обязательств, которые предусмо-
трены контрактом на недропользование [8, П.п.2) п. 2 Ст. 133].

Вполне очевидно, что банкротство уже объективно свиде-
тельствует о  том, что недропользователь в  состоянии выпол-
нять принятые контрактные обязательства, что предоставляет 
государству право в  одностороннем порядке прекратить дей-
ствие контракта на недропользование без выставления самого 
права недропользования на публичные торги.

Также допускается вариант, когда контракт на недрополь-
зование с  правом дальнейшей пролонгации предусматривает 
дату окончания в период процедуры банкротства. В этом случае 
компетентный орган может отказаться от такого продления. 
Указанный случай рассматривался в суде, где решением СМЭС 
Атырауской области от 28 октября 2021 года ТОО «Гюрал», у ко-
торого срок действия контракта до февраля 2022 года с правом 
дальнейшей пролонгации, был признан банкротом с установле-
нием процедуры банкротства в 9 (девять) месяцев [13].

Заключение

Указом Президента Республики Казахстан от 15  октября 
2021 года была утверждена Концепция правовой политики Ре-
спублики Казахстан до 2030 года, которая предусматривает эф-
фективность правового регулирования важным элементом 
привлекательности для иностранных инвесторов, а также кон-
курентоспособности каждой страны  [12, раздел 2]. Последо-
вательность, предсказуемость и  прозрачность — это прин-
ципы, на которых основывается положительный зарубежный 
опыт [12, раздел 2].

Отсутствие специального регулирования банкротства не-
дропользователей по мнению российских экспертов Р. Сали-
евой, А. Шакировой «приводит к падению заинтересованности 
инвесторов ко вкладу своих средств в разведку и добычу по-
лезных ископаемых» [5].

Следуя принципам последовательности, предсказуемости 
и прозрачности, а также в целях повышения инвестиционной 
привлекательности, автор считает необходимым предложить 
следующие изменения в действующее законодательство:

— предусмотреть урегулирование вопроса касательно тре-
бований к заявителю на получение разрешения на отчуждение 
права недропользования и  объектов, связанных с  правом не-
дропользования, в отношении финансовых возможностей при 
передаче права недропользования в период добычи;

— в законодательстве об банкротстве указать ссылку на не-
обходимость получения разрешения на отчуждение права недро-
пользования и объектов, связанных с правом недропользования;

— включить имущество недропользователя, непосред-
ственно задействованного в  работах при разведке и  добычи 
углеводородного сырья, в состав объектов, связанных с правом 



“Young Scientist”  .  # 2 (449)  .  January 2023 367Jurisprudence

недропользования или указать на запрет его реализации без 
реализации права недропользования и  объектов, связанных 
с правом недропользования;

— предусмотреть запрет в законодательстве о недрополь-
зование на одностороннее прекращение контракта на недро-
пользования компетентным органом на стадии процедуры бан-
кротства;

— предусмотреть запрет на отказ компетентного органа от 
продления контракта на недропользование на стадии проце-
дуры банкротства.

Указанное, по мнению автора, будет демонстрировать на-
сколько государство на уровне принятых нормативно-пра-
вовых норм, готово к открытым и прозрачным взаимоотноше-
ниям с инвестором.
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О трёхзвенной федеративной архитектуре государственного устройства 
России по Конституции 1993 года: приглашение к диалогу

Югов Анатолий Александрович, кандидат юридических наук, доцент
Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева (г. Екатеринбург)

В статье излагается концепция, согласно которой трёхзвенная структура федеративной организации Российского государ-
ства имеет в своей основе три уровня публичной власти, которые установлены и закреплены в Конституции Российской Феде-
рации и текущем конституционном законодательстве.

Соответственно в подлинной политической действительности сформированы и функционируют три вида субъектов Россий-
ской Федерации: общероссийский субъект федерации — союзное государство в целом; региональные субъекты федерации: республики 
в составе РФ, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа; муниципальные квази-субъ-
екты федерации: муниципальные образования, осуществляющие переданные им федеральными и региональными законами государ-
ственно-властные полномочия.

Каждый вид субъектов федерации обладает квалификационными признаками, которые позволяют идентифицировать его как 
структурную составную часть единого союзного государства: 1) имеет конституционную основу создания и функционирования, 
2) составляющие его субъекты осуществляют государственную власть, 3) сформировал собственную правовую систему, 4) явля-
ется субъектом законотворческой деятельности, 5) в сфере экономических отношений обладает своей формой собственности, 6) 
имеет собственный бюджет.

Ключевые слова: публичная власть, структура, федерация, субъект федерации, федеративная архитектура.

Государственное устройство как структурно-функцио-
нальная организация государственной власти характеризу-

ется высокой динамичностью, оно постоянно находится в дви-
жении, развивается и изменяется вслед за преобразованиями 
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в социально-экономической и политической сферах жизни об-
щества. Закономерно поэтому, что вопросы, связанные с состо-
янием и  развитием государственного устройства, постоянно 
присутствуют в научных исследованиях российских конститу-
ционалистов [1]. В числе актуальных задач в этой области кон-
ституционного права важное место занимают вопросы о субъ-
ектах Российской Федерации.

Анализ действующей Конституции Российской Федерации 
и  конституционного законодательства свидетельствует о  том, 
что установленная Основным Законом вертикаль публичной 
власти имеет трёхуровневую структуру. Убедительным дока-
зательством существования и функционирования такой орга-
низации публичной власти является активное использование 
этой конституционной модели в  реальной практике государ-
ственного управления.

Так, в сфере нормативно-правового регулирования уровни 
публичной власти впервые были выделены и закреплены в Го-
сударственной программе РФ «Развитие федеративных отно-
шений и создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными финансами», 
которая утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2016 года №  445 [2]. В соответ-
ствии с этим документом система межбюджетных отношений 
в  РФ включает в  себя федеральный, региональный и  муни-
ципальный уровни. Каждый уровень представлен своей си-
стемой органов публичной власти, полномочия которых раз-
граничены с учётом трёхзвенной федеративной архитектуры 
Российского государства. В  системе федерального законода-
тельства в  настоящее время уровни публичной власти чётко 
и конкретно закреплены в статье 2 федерального закона «О Го-
сударственном Совете Российской Федерации» от 8  декабря 
2020 года №  394-ФЗ [3], где сказано: «Под единой системой пу-
бличной власти понимаются федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления в  их совокупности, осуществля-
ющие в  конституционно установленных пределах на основе 
принципов согласованного функционирования и  устанавли-
ваемого на основании Конституции Российской Федерации 
и в соответствии с законодательством организационно-право-
вого, функционального и финансово-бюджетного взаимодей-
ствия, в том числе по вопросам передачи полномочий между 
уровнями публичной власти, свою деятельность в  целях со-
блюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соз-
дания условий для социально-экономического развития госу-
дарства».

Ознакомление с опытом осуществления публичной власти 
показывает, что на каждом уровне единой системы публичной 
власти в соответствии с Конституцией РФ и действующим за-
конодательством созданы и  успешно функционируют поли-
тические субстанции, наделённые правом осуществлять госу-
дарственную власть в пределах своих полномочий. Последние 
по содержанию своих государственно-правовых признаков 
и функций являются субъектами федеративных отношений.

Исследование правовой природы указанных политических 
субстанций убеждает в том, что установленная Конституцией 

РФ и конституционным законодательством трёхзвенная струк-
тура публичной власти предопределяет собой компонентный 
состав федеративных отношений, который, адекватно отражая 
структурную организацию публичной власти, состоит из трёх 
видов субъектов федерации:

Первый вид: общероссийский субъект федерации — су-
веренное и  целостное Российское государство в  лице феде-
ральных органов государственной власти; 

Второй вид: региональные субъекты федерации — респу-
блики в  составе РФ, края, области, города федерального зна-
чения, автономная область и автономные округа;

Третий вид: муниципальные квази-субъекты федерации — 
муниципальные образования как участники процесса осущест-
вления государственной власти и  соответственно участники 
федеративной жизни.

Во всех случаях, когда речь идёт о  субъектах федерации, 
имеется в виду составная часть сложноустроенного союзного 
государства, которая характеризуется такими признаками, ко-
торые отличают субъект федерации от обычной администра-
тивной территориальной единицы и самодостаточны для спец-
ифического статуса субъекта федерации. Соответственно для 
того, чтобы ответить на вопрос, что такое субъект федерации, 
необходимо выявить и описать имманентно присущие ему при-
знаки.

Важнейшей задачей в вопросе о том, какими квалификацион-
ными признаками должна обладать политическая субстанция 
для признания её субъектом федерации, является выявление 
таких социальных и  юридических возможностей соответству-
ющего территориального коллектива, которые позволяют дан-
ному политическому образованию осуществлять государ-
ственную власть в составе единой системы публичной власти. 
При этом, на наш взгляд, критерии признания той или иной тер-
ритории субъектом федерации надо искать не в численности на-
селения и объёме хозяйственного потенциала, а поскольку речь 
идёт о политической и публично-властной организации жизни 
в сфере государственного устройства, то здесь в первую очередь 
необходимо принимать во внимание такие свойства и возмож-
ности, которые позволяют соответствующему территориаль-
ному коллективу самостоятельно участвовать в  политической 
и правовой жизни федеративного государства.

Первый признак: все три вида политических субстанций, 
являющихся субъектами федерации, имеют конституцион-
но-правовую базу своего политического бытия в виде правовых 
норм, которые содержатся в Основном Законе РФ, Основных 
Законах регионов, текущем федеральном и региональном зако-
нодательстве, Уставах муниципальных образований и так далее. 
Например, в Конституции Российской Федерации статус обще-
российского субъекта федерации, объективированный в обще-
ственно-политической действительности через систему феде-
ральных органов государственной власти, закреплён в  более 
чем 50 статьях; статус региональных субъектов федерации (ре-
спублики в составе РФ, края, области, города федерального зна-
чения, автономная область и автономные округа) — более чем 
в 20 статьях; статус муниципальных псевдосубъектов (муници-
пальных образований осуществляющих переданные им госу-
дарственно-властные полномочия) — в 10 статьях;
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Второй признак: в соответствии с конституционным зако-
нодательством все 3 политические субстанции, имеющие статус 
субъектов федерации, наделены правом осуществлять государ-
ственную власть, хотя и в разном объёме.

Соответственно, исходя из тезиса о  признании субъектами 
федерации союзного государства в целом, регионов и муници-
пальных образований, в первую очередь надо обратить внимание 
на то, что в реальной политической действительности в соответ-
ствии с Конституцией РФ и действующим конституционным за-
конодательством самостоятельное и  раздельное функциониро-
вание публичной власти в трёх уровнях, отражающих наличие 
трёх видов субъектов федерации, объективировано через фор-
мирование в каждом звене федеративной организации своей си-
стемы органов публичной государственной власти.

Во-первых, это создаваемые на основе воли всего рос-
сийского многонационального народа и  выражающие ин-
тересы всего российского народа федеральные органы 
государственной власти, которые образуют верхнее звено фе-
деративной организации Российского государства; они реали-
зуют собственную компетенцию первого вида субъектов феде-
рации — союзного государства в целом, как общероссийского 
субъекта РФ [4]. В самом общем и сжатом виде в самых суще-
ственных чертах компетенция этого вида субъекта федерации 
закреплена в статьях 71 и 72 Конституции РФ.

Убедительным доказательством признания Российской Фе-
дерации в  целом (как союзного государства) в  лице её феде-
ральных органов государственной власти в качестве самосто-
ятельного и полноценного субъекта федеративных отношений 
является юридическая формула части 5 статьи 66 Конституции 
РФ, согласно которой «статус субъекта Российской Федерации 
может быть изменён по взаимному согласию Российской Феде-
рации и субъекта Российской Федерации в соответствии с фе-
деральным конституционным законом». Из содержания этой 
формулы, в которой для решения вопроса об изменении ста-
туса региона использован институт договора между двумя за-
интересованными сторонами, отчётливо видно, что в  этих 
отношениях участвуют и  взаимодействуют два участника — 
субъекты федеративных отношений: общероссийский, то есть 
всесоюзный субъект федерации в лице Российской Федерации 
представленной своими органами государственной власти, 
с одной стороны, и региональный субъект федерации (респу-
блика, край, область и т. д.), чей статус подвергается преобра-
зованию, с другой стороны. Закреплённое в статье 66 (часть 5) 
Конституции РФ правило взаимодействия участников обще-
ственного отношения, возникающего при изменении статуса 
составной части федеративного государства, вполне соответ-
ствует каноническим представлениям современной класси-
ческой теории федерализма, поскольку в  юриспруденции до-
говор — это всегда соглашение двух или более сторон об 
установлении, изменении или прекращении прав и обязанно-
стей (разновидность сделки). Любой же иной вариант решения 
этого вопроса означал бы несоответствие подлинной полити-
ческой и правовой действительности и противоречил здравому 
смыслу и формальной логике.

Во-вторых, это создаваемые коллективами граждан от-
дельных территорий, юридические титулы которых закреплены 

в части 1 статьи 65 Конституции РФ, региональные органы го-
сударственной власти, образующие среднее звено федера-
тивной организации Российского государства; они формируют 
второй вид субъектов федерации — региональные субъекты 
РФ. Последние для осуществления государственной власти об-
ладают полномочиями, указанными в  статье  72 Конституции 
РФ, а также осуществляют иные полномочия, не входящие в со-
держание 71 и 72 статьи Основного Закона [5].

В-третьих, это создаваемые местными коллективами 
граждан отдельных территориальных образований в  соответ-
ствии с частью 2 статьи 130 Конституции РФ органы местного са-
моуправления, осуществляющие переданные им федеральными 
и  региональными законами государственно-властные полно-
мочия, которые образуют низовое звено федеративной органи-
зации Российского государства. Последние формируют третий 
вид субъектов РФ — муниципальные квази-субъекты или псев-
до-субъекты Российской Федерации. Их правовой статус опре-
деляется статьями 12, 130–133 Конституции РФ, а также соот-
ветствующими федеральными и региональными законами [6].

Третий признак: Совершенно очевидным и исключительно 
убедительным доказательством трёхчленной структуры феде-
ративных отношений в  Российской Федерации, включающей 
в себя три вида субъектов федерации, а именно: а) всероссий-
ский субъект федерации в лице союзного государства в целом 
со своими федеральными органами государственной власти; 
б) региональные субъекты в виде шести организационно-пра-
вовых форм закреплённых в части 1 статьи 5 Конституции РФ 
с функционирующими в них органами и институтами власти; 
в) муниципальные квази-субъекты федерации в лице органи-
зационно-правовых форм определённых в ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», властные институты и органы которых тоже про-
дуцируют правовые акты, является тот непреложный факт, что 
институты и органы официальной публичной власти каждого 
вида поименованных выше субъектов федерации сформиро-
вали собственные правовые системы. Таким системами явля-
ются известные каждому грамотному юристу федеральная, ре-
гиональная и муниципальная правовые системы.

Федеральная правовая система имеет в  качестве своих 
источников Конституцию РФ, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, указы, распоряжения и  пору-
чения Президента, постановления и  распоряжения Прави-
тельства, ведомственные акты федеральных органов исполни-
тельной власти; также к  источникам этой правовой системы 
относятся международные договоры и  соглашения, если они 
были в  установленном порядке ратифицированы Российской 
Федерацией.

Региональная правовая система включает в себя ряд подси-
стем. Это, во-первых, Основные Законы субъектов федерации, 
соответственно конституции в республиках и уставы в других 
субъектах; во-вторых, региональные законы и  другие норма-
тивно-правовые акты субъектов, издаваемые ими в  пределах 
своей компетенции; в-третьих, договоры и соглашения с дру-
гими субъектами РФ и  зарубежными государствами; в-чет-
вёртых, правовые акты о  делегировании публично-властных 
полномочий.
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Муниципальная правовая система содержит правовые 
нормы, содержащиеся в муниципальных правовых актах. В си-
стему муниципальных правовых актов входят: 1) устав муни-
ципального образования, правовые акты, принятые на местном 
референдуме (сходе граждан); 2) нормативные и  иные пра-
вовые акты представительного органа муниципального образо-
вания; 3) правовые акты главы муниципального образования, 
местной администрации и иных органов местного самоуправ-
ления и  должностных лиц местного самоуправления, пред-
усмотренных уставом муниципального образования.

Правовые системы субъектов федерации являются со-
ставной частью общей правовой системы России, поэтому все 
правовые акты всех субъектов федерации не могут противоре-
чить Конституции РФ и федеральным законам. В тоже время 
в случае противоречия между федеральным законом и норма-
тивно-правовым актом регионального субъекта федерации, 
изданным в  пределах своей компетенции, действует норма-
тивный правовой акт субъекта федерации.

Четвёртый признак: Специфическим признаком субъекта 
федерации является право соответствующей политической 
субстанции осуществлять законотворческую деятельность, 
что указывает на то, что субъект федерации обладает законо-
дательной степенью политической самостоятельности. Поэ-
тому важно констатировать, что субъекты всех видов Россий-
ской Федерации осуществляют законодательную деятельность, 
хотя и на разных уровнях публичной власти, и с разным объ-
ёмом полномочий.

Органы государственной власти общероссийского субъекта 
федерации осуществляют законодательную власть в  соответ-
ствии со статьями  104–108 и  134–136 Конституции РФ; право 
органов государственной власти региональных субъектов фе-
дерации принимать законы предусмотрено в статьях 8 (часть 1) 
и статьях 9 и10 федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации публичной власти в  субъектах Российской Феде-
рации»; представительные органы местного самоуправления со-
участвуют в  осуществлении регионального законотворчества 
в силу того, что федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
и Основные Законы региональных субъектов признают за ними 
право законодательной инициативы в региональном парламенте.

Пятый признак: Каждый вид субъектов РФ в качестве эко-
номической основы имеет собственную форму собственности.

Экономическую основу общероссийского субъекта феде-
рации составляет федеральная государственная собственность, 
которая на основе и в соответствии со статьями 8 и 9 Консти-
туции РФ выделена в  качестве отдельной самостоятельной 
формы собственности в статье 214 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. От имени Российской Федерации (союз-
ного государства) права собственника осуществляют органы 
и лица, указанные в статье 125 ГК РФ.

Экономическую основу региональных субъектов феде-
рации составляет региональная государственная собствен-
ность. Объекты региональной собственности были опреде-
лены Постановлением Верховного Совета РФ от 27  декабря 
1991  года «О  разграничении государственной собственности 
в Российской Федерации на федеральную собственность, госу-

дарственную собственность республик в составе РФ, краёв, об-
ластей, автономной области, автономных округов, городов Мо-
сквы и  Санкт-Петербурга и  муниципальную собственность». 
Установленный этим Постановлением перечень объектов ре-
гиональной собственности был значительно дополнен и  рас-
ширен федеральным законом от 4  июля 2003  года, который 
ввёл в содержание ФЗ от 6 октября 1999 года «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» новую главу IY-2, которая закрепила 
экономические основы деятельности региональных органов го-
сударственной власти.

Объекты региональной собственности, как-то: земля и  её 
недра, природные ресурсы, памятники истории и  культуры, 
иные ценности национального достояния используются для 
удовлетворения материальных и  духовных потребностей жи-
телей региональных субъектов федерации.

Экономическую основу муниципальных квази-субъектов 
составляет муниципальная собственность, которая в соответ-
ствии со статьями 8, 9 и 130 Конституции РФ является самосто-
ятельной формой собственности.

Формирование муниципальной собственности началось 
в  соответствии с  Постановлением Верховного Совета Россий-
ской Федерации «О  разграничении государственной собствен-
ности в Российской Федерации на федеральную собственность, 
государственную собственность республик в  составе Россий-
ской Федерации, краев, областей, автономной области, авто-
номных округов, городов Москвы и  Санкт-Петербурга и  му-
ниципальную собственность» и  «Положением об определении 
пообъектного состава федеральной, государственной и муници-
пальной собственности и  порядке оформления прав собствен-
ности», утвержденным распоряжением Президента Российской 
Федерации от 18.03.92 г. Процесс формирования муниципальной 
собственности происходил за счет передачи объектов жилья, 
коммунально-бытового и социально-культурного назначения от 
приватизированных и приватизируемых предприятий.

В настоящее время статус муниципального имущества опре-
деляется Конституцией РФ (статьи 8, 9 и 130), Гражданским ко-
дексом РФ (статья  215), Основными Законами региональных 
субъектов РФ, Уставами муниципальных образований.

Шестой признак: установленная законодательством и  ут-
вердившаяся в  политической практике бюджетная система 
России зеркально отражает факт функционирования 3 видов 
субъектов федерации, и будучи основанной на экономических 
отношениях и государственном устройстве Российской Феде-
рации, включает в  себя: а/ федеральный бюджет (бюджет со-
юзного государства), б/ бюджеты региональных субъектов (ре-
спублик в  составе РФ, крав, областей, городов федерального 
значения, автономной области и автономных округов), в/ муни-
ципальные бюджеты (бюджеты муниципальных образований).

Наряду со всем вышесказанным о  специфических при-
знаках субъектов Российской Федерации необходимо отме-
тить, что структурные единицы всех трёх видов субъектов 
РФ: союзное государство, республики в составе РФ, края, об-
ласти, города федерального значения, автономная область 
и  автономные округа; муниципальные образования обла-
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дают ещё рядом типичных признаков, которые являются об-
щепризнанными в классической теории. Это: а) официальное 
наименование субъекта, б) публично-властная символика, в) 
юридический адрес, г) определённая территория, д) наличие 
полномочий в сфере международных отношений и внешнеэко-
номических связей, е) изменение существующих границ только 
с согласия самого субъекта.

Вывод: Опираясь на приведённое выше понимание субъ-
екта федерации, и  используя обобщённый анализ действую-
щего российского законодательства, можно утверждать, что 
Россия как союзное сложное государство состоит из трёх видов 
субъектов федерации:

Первый вид: общероссийский субъект Российской Феде-
рации — союзное государство в  целом, которое в  подлинной 
общественно-политической практике представлено федераль-
ными органами государственной власти.

Второй вид: региональные субъекты Российской Феде-
рации, которые функционируют через 6 организационно-пра-
вовых форм, закреплённых в части 1 статьи 5, в части 1 статьи 65 
и других статьях Конституции РФ.

Третий вид: муниципальные псевдо-субъекты федерации 
в  лице государственно-общественных муниципальных обра-
зований, которые имеют комбинированную юридическую при-
роду: с  одной стороны, являются формой инициативной са-
моорганизации и самоуправления населения на определённой 
территории, а с другой стороны, являются органами делегиро-
ванной государственной власти, которые осуществляют пере-
данные им государственно-властные полномочия.

Обусловленная объективными условиями социального, 
экономического и политического развития российского обще-

ства трёхуровневая (трёхзвенная) структура федеративного 
устройства государства является одной из основных причин, 
которые требуют повышенного внимания к проблеме согласо-
ванного взаимодействия всех институтов и органов публичной 
власти. Конституционно-правовая база решения этой задачи 
содержится в  статье  83 (пункт «е-5») Основного Закона РФ, 
в  котором предусматривается создание Государственного Со-
вета Российской Федерации в  целях обеспечения согласован-
ного функционирования и  взаимодействия всех органов пу-
бличной власти.

Принципиально важно, что законодатель, последова-
тельно утверждая концепцию о трёх видах субъектов Россий-
ской Федерации, в  Основном Законе через специальные кон-
ституционные формулировки предельно отчётливо закрепляет 
организационную обособленность и  функциональную само-
стоятельность органов публичной власти каждого из видов 
субъектов федерации. Так, часть 1 статьи 11 гласит: «Государ-
ственную власть в Российской Федерации осуществляют Пре-
зидент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и  Государственная Дума), Правительство Россий-
ской Федерации, суды Российской Федерации». Федеральные 
органы государственной власти, как это видно из приведён-
ного текста Конституции, выделены в  отдельном элементе 
внутренней структуры Основного Закона. Органы государ-
ственной власти региональных субъектов также закреплены 
в отдельном фрагменте статьи 11, часть 2 которой говорит: «Го-
сударственную власть в субъектах Российской Федерации осу-
ществляют образуемые ими органы государственной власти». 
Закреплению органов местного самоуправления посвящена 
связка статей: 12, 130–133 статьи Конституции РФ.
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