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На обложке изображен Иннокентий Петрович Гера-
симов (1905–1985), советский ученый-географ, про-

фессор МГУ, директор Института географии АН СССР, ака-
демик АН СССР, основатель нового научного направления 

— конструктивной географии, — ориентированного на пре-
образование природы и рациональное использование при-
родных ресурсов в условиях социалистического общества.

Родился в семье помощника присяжного поверенного 
в Костроме. В годы гражданской войны Иннокентий Пе-
трович окончил среднюю школу в Перми. В 1922 году не 
без влияния дяди-геолога поступил на географический фа-
культет Ленинградского государственного университета, 
окончил его экстерном за три с половиной года. В 1924 году 
организовал студенческую экспедицию на Аральское море.

До 1930 года учился в аспирантуре при кафедре гео-
графии почв ЛГУ под руководством С. С. Неуструева — 
почвоведа, географа и геоморфолога, прямого ученика В. В. 
Докучаева, который оказал наибольшее влияние на форми-
рование научных взглядов и круга интересов Герасимова.

Иннокентий Петрович работал в Почвенном институте 
имени В. В. Докучаева АН СССР (1929–1956) заведующим 
отделом географии и картографии почв.

В 1934 году ему была присуждена ученая степень канди-
дата почвоведения за совокупность работ по сухим степям 
и пустыням. Докторскую диссертацию (по географиче-
ским наукам) он защитил в 1936 году в виде монографии 
«Почвенно-геоморфологический очерк Турана».

В 1939 году Герасимов переехал в Москву. Во время Ве-
ликой Отечественной войны руководил междисципли-
нарной группой по обеспечению командования Красной 
Армии военно-топографическими картами и справоч-
ными материалами, за что был отмечен правительствен-
ными наградами.

В 1946 году был избран членом-корреспондентом АН 
СССР, в 1953-м — академиком по отделению геолого-гео-
графических наук.

В конце пятидесятых годов он переехал в Иркутск.
Иннокентий Петрович Герасимов создал теории кон-

тинентального соленакопления, элементарных почвенных 
процессов, относительного и абсолютного возраста почв. 
Он был автором концепции и руководителем работ по со-
ставлению Государственной почвенной карты СССР, внес 
вклад в разработку общих законов географии почв, клас-
сификацию и систематику почв СССР. Совместно с К. К. 
Марковым был автором первой в стране сводки по истории 
ледникового периода на территории СССР. Создал теорию 
и методологию нового научного направления — конструк-
тивной географии, обосновал географические принципы 
развития крупных регионов: Туранской низменности, Вос-
точно-Европейской равнины и др.

Иннокентий Петрович участвовал в экспедициях в 
Казахстан, Среднюю Азию, Западную Сибирь, на Урал, 

Дальний Восток и др. Путешествовал по Западной Европе, 
Индии, Китаю, Японии, Цейлону, Сенегалу, Алжиру, Ту-
нису, Марокко, Гвинее, Бразилии, Чили, Уругваю, США, 
Мексике, Новой Зеландии, Австралии.

Герасимов был руководителем многих научных деле-
гаций СССР на международных географических, поч-
венных и других конгрессах. В 1964 г. был опубликован 
«Физико-географический атлас мира». Иннокентий Пе-
трович был не только инициатором создания этого един-
ственного в мире атласа подобного рода, но и возглавил 
его редакционную коллегию. В качестве заместителя пред-
седателя Редакционного совета он руководил также рабо-
тами советских географов по составлению «Националь-
ного атласа Кубы». В 1973 г. за создание этого атласа И. П. 
Герасимову (вместе с другими учеными) была присуждена 
Государственная премия СССР.

Иннокентий Петрович постоянно занимался пропа-
гандой географических знаний. Это и публикации, адре-
сованные учителям географии, и статьи в популярных на-
учных журналах, и изложение впечатлений о поездках 
по нашей стране и за рубеж. Особое внимание он уделял 
связям академической, вузовской и школьной географии. 
Его всегда интересовало, как научные географические до-
стижения внедряются в школьный курс географии.

С 1975 года вместе с Ю. А. Израэлем Герасимов принимал 
участие в работе секции «Мониторинг состояния биосферы» 
при Научном совете по проблемам биосферы при Прези-
диуме АН СССР. По итогам работы в секции им были вы-
работаны принципы проведения экологического монито-
ринга. Вместе с Ю. А. Израэлем и В. С. Соколовым он также 
участвовал в разработке концепции советских биосферных 
заповедников, а совместно с В. С. Преображенским разраба-
тывал принципы работы советских национальных парков.

В завершающий период своей жизни И. П. Герасимов 
по приглашению А. С. Монина и А. П. Лисицына принял 
участие в работе геологического отряда Института оке-
анологии АН СССР. В ходе нескольких экспедиций в Ат-
лантическом и Тихом океане ученый имел возможность 
убедиться в подлинности идей мобилизма и проводил ис-
следования того, как именно движение литосферных плит 
оказывает влияние на геоморфологию морского дна.

Герасимов был награжден орденами Красной Звезды, 
дважды — орденом Ленина, орденом «Знак Почета», а 
также медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945», Большой золотой медалью Ге-
ографического общества СССР, золотой медалью Бирмин-
гемского университета.

Иннокентий Петрович скончался 30 марта 1985 года в 
Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.

Информацию собрала ответственный редактор 
 Екатерина Осянина
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Судебная оценка морального вреда при причинении вреда жизни и здоровью
Алипова Евгения Михайловна, студент магистратуры

Тюменский государственный университет

В статье рассматривается такой способ защиты как компенсация морального вреда при причинении вреда жизни 
и здоровью человека. Институт возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в ГК РФ регулируется 
намного шире и детальнее, чем это было ранее в советском праве. Однако некоторые правовые категории как «оценка 
морального вреда» нуждаются в изменении. Само по себе правовое регулирование морального вреда имеет целью усиление 
защиты жизни и здоровья граждан, что, несомненно, является положительным аспектом в процессе формирования пра-
вового гражданского общества. Однако анализ судебной практики подтверждает, что, оставляя на усмотрение судей 
решение вопроса о справедливости и разумности назначаемых денежных компенсаций морального вреда, законодатель 
не достигает цели разумности и справедливости компенсаций.
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Проанализировав судебную практику по делам о ком-
пенсации морального вреда за  вред, причиненный 

жизни и  здоровью гражданина, хотелось  бы привести 
для анализа некоторые судебные дела.

Так, гражданка Н. обратилась с иском в суд к обществу 
с ограниченной ответственностью «Белянка» о взыскании 
компенсации морального вреда в размере 300000 рублей. 
Судом установлены следующие обстоятельства: при  ис-
полнении трудовых обязанностей она получила произ-
водственную травму, которая была получена на  птице-
фабрике во  время чистки люлек элеватора яйцесбора. 
Не отключив линию транспортера, произошел захват пер-
чатки х \  б, в  которых находилась гражданка Н, звеном 
цепи и  два пальца левой руки затянуло между цепью 
и шестерней яйцесбора. Испугавшись, гражданка Н. резко 
одернула руку и получила травму пальцев, т. е. произошел 
несчастный случай на производстве, в результате чего ей 
был причинен легкий вред здоровью. С  учетом всех об-
стоятельств дела, суд взыскал с общества с ограниченной 
ответственностью «Белянка» в  пользу гражданки Н ком-
пенсацию морального вреда в  размере 250000 руб.   [7], 
что составляет 83,33 % от запрашиваемой суммы.

Следующее гражданское дело связано с  причинением 
вреда в ДТП гражданке П. Она обратилась в суд с иском 
к  обществу с  ограниченной ответственностью «Строй-
Регион» о  возмещении компенсации морального вреда 
за  причинение в  дорожно-транспортном происшествии 
телесных повреждений в  размере 700000,00 руб. Судом 
установлены следующие обстоятельства: 05.10.2019 во-

дитель грейдера GR215 производил работы по  нарезке 
кювета и  удалению из-под  земли металлической трубы, 
и  в  нарушении требований Типовой инструкции маши-
нистов автогрейдеров, не  убедился в  безопасности дей-
ствий автогрейдера в  результате чего гражданка П. по-
лучила повреждение в  виде открытой черепно-мозговой 
травмы от  удара металлической трубой, что  повлекло 
тяжкий вред ее здоровью. В своем решении суд взыскал 
с  общества с  ограниченной ответственностью «СтройРе-
гион» в  пользу гражданки П. компенсацию морального 
вреда в размере 400000 рублей  [8]. Указанная сумма ком-
пенсации морального вреда составляет 57 % от  запраши-
ваемой истцом суммы.

И  последнее дело, на  которое хотелось  бы обратить 
внимание, это гражданское дело, связанное с  обраще-
нием в суд гражданина С. о взыскании компенсации мо-
рального вреда с  индивидуального предпринимателя 
Д., который проживает рядом с  истцом и  осуществляет 
на протяжении 5 лет деятельность станции технического 
обслуживания «Дизелист» (далее  — СТО), в  нарушение 
санитарно-эпидемиологический требований. Так, судом 
установлено, что  по  жалобе истца были проведены ис-
следования окружающей среды Управлением Роспотреб-
надзора по  Забайкальскому краю, в  результате которых 
установлено наличие нарушений. Решением Читинского 
районного суда Забайкальского края от 29.06.2017 поста-
новлено, в  том числе обязать ответчика прекратить дея-
тельность СТО. Решение суда фактически не  исполнено 
в  настоящее время. Ссылаясь на  нарушение норм за-
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конодательства о  санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии, длительность неисполнения решения суда, 
причинение истицу действиями ответчика негативных 
последствий, просит суд взыскать с ИП Д. компенсацию 
морального вреда в  размере 200000 рублей. В  судебном 
решении суд обязал ИП Д. компенсировать причиненный 
моральный вред гражданину С. в  размере 10000 ру-
блей  [9]. В данном случае суд присудил 5 % от запрашива-
емой истцом суммы компенсации морального вреда.

Исходя из  представленных судебных решений 
2022  года, можно увидеть большой разброс в  присуж-
даемых судом суммах компенсации морального вреда 
за вред причиненный жизни и здоровью от 83 % до 5 %.

В  большинстве рассмотренных дел прослеживается 
следующая тенденция: размеры заявленных требований 
о компенсации морального вреда рассматриваются судом 
как  завышенные и  снижаются. Получается, что  судьи 
оставляют без  внимания такие факты как: длительность 
нарушения ответчиком прав истца, предоставление ра-
бочего места не отвечающим требованиям безопасности, 
злостное уклонение от  выполнения в  добровольном по-
рядке заявленных в претензии требований истца, а также 
игнорирование нарушителем (ответчиком) предписаний 
административных органов и решений судов.

Таким образом, можно сделать вывод: в  большинстве 
случаев отсутствует обоснованная и  мотивированная 
оценка всех обстоятельств дела, а также отсутствует над-
лежащая оценка всех доказательств, представленных суду. 
Формально правосудие состоялось, но суды не аргументи-
руют, почему установили определенный размер компен-
сации морального вреда. Фактически решения судов вы-
несены с нарушением нормы ч. 4 ст. 67 ГПК РФ, в которой 
закреплена обязанность суда отразить в  судебном ре-
шении результаты оценки доказательств, представленных 
сторонами.

Отсюда следует проблема определения размера ком-
пенсации морального вреда. Насколько объективно су-
дами были учтены требования разумности и  справедли-
вости в вышеуказанных трех судебных решениях?

Юридическая литература по  вопросу определения 
разумности и  справедливости компенсации морального 
вреда достаточно однообразна. В  результате чего созда-
ется непосредственная угроза конституционным требо-
ваниям правовой определенности и равенству всех перед 
законом и судом.

В доктрине существует несколько вариантов решений 
данной проблемы. Большую популярность получил 
А. М. Эрделевский, который разработал методику расчета 
базисного уровня размера компенсации морального вреда. 
Суть его методики заключается в определении страданий, 
испытываемым потерпевшим случае смерти близкого 
родственника или  причинения вреда здоровью средней 
тяжести, и составляет 300 минимальных размеров оплаты 
труда (МРОТ), установленного законодательством по со-
стоянию на  момент вынесения судом решения по  делу. 
Размеры презюмируемого морального вреда устанавлива-

ются в МРОТ, что позволяет принимать во внимание уро-
вень инфляции при окончательном определении размера 
компенсации морального вреда. А. М. Эрделевский разра-
ботал таблицу, в которой определил размеры презюмиру-
емого морального вреда в  зависимости от  тяжести при-
чиненного вреда и  правонарушения, при  котором был 
причинён данный вред. Согласно данной таблице причи-
нение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью со-
поставимо с 1000 МРОТ, а причинение легкого вреда здо-
ровью сопоставимо с 50 МРОТ  [6].

Иного мнения придерживается Е. В.  Смиренская, ко-
торая утверждает, что  идея введения методики опреде-
ления размера компенсации морального вреда является 
несостоятельной, хотя и достаточно оригинальной, а при-
менение психологической экспертизы является более 
юридически обоснованным, чем любые методики  [2].

Кроме того, К. А.  Тарасевич, также утверждает, 
что  при  определении размера компенсации морального 
вреда было  бы целесообразно назначать судебно-психо-
логическую экспертизу, которая позволила  бы опреде-
лить психическое состояние потерпевшего с точки зрения 
функционального подхода, то  есть такого, при  котором 
в  задачу суда входит установить такую сумму, которая 
могла бы стать «разумным утешением»  [5].

Отсюда следует, что в научной доктрине в вопросе раз-
мера компенсации морального вреда имеются сторонники 
двух противоположных подходов. Поскольку в юридиче-
ской литературе обрела популярность идея проведения 
психологической экспертизы, предназначенная решить 
вопрос о  наличии морального вреда, следовало  бы опре-
делиться какой именно вид психологической экспертизы 
должен проводиться. К сожалению, современные учёные 
не пришли к единогласному мнению о том, какой именно 
вид судебно-психологической экспертизы должен назна-
чаться.

Так, по  мнению О. К.  Романенко в  качестве доказа-
тельства по делу о компенсации морального вреда могут 
рассматриваться данные экспертизы эмоционального 
состояния   [3]. С  данной точкой зрения нельзя согла-
ситься, поскольку судебно-психологическая экспертиза 
по  определению эмоционального состояния истца на-
значается с целью выявления особого психологического 
состояния лица в  момент совершения правонарушения 
(стресс, фрустрация, аффект) и  установления степени 
влияния данного состояния на  способность лица осоз-
навать и  контролировать собственное поведение. Нега-
тивные эмоции, испытываемые потерпевшим в  момент 
правонарушения, свидетельствуют лишь о  перене-
сенных страданиях, но  не  о  причиненном моральном 
вреде  [4]. Следовательно, результаты экспертизы эмоци-
онального состояния потерпевшего не  могут с  высокой 
степенью достоверности доказать факт причинения мо-
рального вреда.

Иного мнения придерживается Е. В. Козырева, которая 
акцентирует внимание на  индивидуально-психологиче-
ских особенностях человека. Автор считает, что  судеб-
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но-психологическая экспертиза включает в себя такие об-
щепсихологические категории, как ценности личности, ее 
направленность, социальные установки, особенности мо-
тивационной, волевой, эмоциональной сфер, черты лич-
ности, характер, темперамент, уровень психического 
развития и т. п. Данный вид экспертизы предполагает вы-
явление перечисленных психологических свойств лич-
ности, отвечая также на  вопрос о  влиянии указанных 
особенностей на  правильное восприятие личностью си-
туации, собственных действий, оценку собственного по-
ведения. В то же время в ходе экспертизы не выявляются 
какие-либо негативные изменения в  психической сфере, 
охватываемые понятием морального вреда, а  значит, ре-
зультаты, полученные в  ходе экспертного исследования, 
также не в полной мере доказывают факт причинения мо-
рального вреда  [1].

Необходимо отметить такой вид экспертизы как судеб-
но-психиатрическая, которая предназначена установить 
факт негативных изменений в психике, в том числе пост-
травматическое стрессовое расстройство, острая реакцию 
на  стресс, фобические тревожные расстройства, депрес-
сивный эпизод и другие. Все перечисленные расстройства 
нашли свое отражение в международной классификации 
болезней (МКБ-10) в литере «F» класс «психических рас-
стройств и расстройств поведения».

К  сожалению, судебно-психиатрические эксперты 
определяют чаще всего только факт наличия отклонений 
в  психике, и  достоверно установить причинно-след-
ственную связь между действиями ответчика и  возник-
шими невротическими реакциями практически невоз-
можно.

Кроме того, необходимо учитывать индивидуаль-
но-психологические особенности потерпевшего, а именно, 
его навык стрессоустойчивости, его иерархию жизненных 
ценностей. А  возможность зафиксировать индивидуаль-
но-психологических особенностей находится в рамках де-
ятельности психологов.

Складывается ситуация, когда отдельно взятые экс-
пертизы не способны решить задачу наличия морального 
вреда. Данная задача может быть успешно решена лишь 
при  проведении комплексной психолого-психиатриче-
ской экспертизы.

Необходимость назначения именно комплексной экс-
пертизы для  установления наличия морального вреда 
объясняется тем, что вопросы, выносимые на разрешение 
экспертов, находятся на стыке знаний двух областей: пси-
хологии и  психиатрии. Таким образом, существующая 
на  современном этапе развития науки дифференциация 
по  отраслям знания привела к  обязательному совмест-
ному участию в  экспертизе по  делам о  компенсации мо-
рального вреда различных специалистов.

Если с  целесообразностью назначения комплексной 
психолого-психиатрической экспертизой вопрос решен, 
то  с  единообразным подходом к  определению размера 
компенсации морального вреда вопрос остаётся от-
крытым.

Институт компенсации морального вреда находится 
на стадии становления. С 1994 года нет адекватной мето-
дики расчета компенсации морального вреда. По факту 
это означает, что  решение данного вопроса отдаётся 
на откуп судьи, который по собственному усмотрению 
должен решить компенсирует ли взыскиваемая истцом 
сумма причинённого морального вреда, или  необхо-
димо присудить иную сумму компенсации. Судебная 
практика по  делам о  компенсации морального вреда, 
при  причинении вреда жизни и  здоровью гражданина 
показывает большой разброс фактически присужда-
емых судом сумм компенсации морального вреда от за-
прашиваемых сумм. Для  законного и  обоснованного 
решения по гражданскому делу о компенсации мораль-
ного вреда судам в  обязательном порядке необходимо 
устанавливать следующие обстоятельства, имеющие 
значение по  делу: существо и  значимость нарушенных 
нематериальных благ потерпевшего, длительность нару-
шения, степень страданий. Кроме того, поведение при-
чинителя вреда, а также самого потерпевшего (было ли 
с его стороны это провокацией) имеет очень важное зна-
чение при  вынесении итогового решения по  делу. Сте-
пень тяжести повреждения здоровья потерпевшего, 
продолжительность расстройства здоровья, требуется 
или потребуется ли стационарное или амбулаторное ле-
чение / протезирование, повлекло  ли причинение вреда 
в  дальнейшем изменение образа жизни потерпевшего 
и так далее. Все эти обстоятельства влияют на итоговую 
сумму компенсации.

Гражданское законодательство о компенсации мораль-
ного вреда нуждается в  преобразовании и  приведению 
судебной практики к  единообразному подходу. Осново-
полагающим для  расчетов размера компенсации мораль-
ного вреда предлагается включить уже «предзаданные» 
диапазоны величин, такие как  прожиточный минимум 
и  минимальный размер оплаты труда. Закрепление в  за-
коне жестких рамок в данном вопросе — большая ответ-
ственность для  государства, поскольку принятие четких 
методик расчета морального вреда может привести 
к  ограничению усмотрения суда определенными рам-
ками, и  как  следствие, к  нарушению принципа полного 
возмещения потерпевшему вреда. Именно поэтому целе-
сообразнее вводить диапазоны «предзаданных» величин, 
а не строгие математические формулы.

Подводя итог, можно сказать, что  институт компен-
сации морального вреда в гражданском праве нуждается 
в  постепенном изменении. Для  начала необходимо при-
влечь узкоспециализированных специалистов в  области 
психологии и  психиатрии. Затем проанализировать су-
дебную практику, помогает  ли психолого-психиатриче-
ская экспертиза судам при принятии решения или только 
обременяет процесс. Параллельно с  этим должна идти 
работа по  приведению к  единообразному применению, 
а  также разъяснению правоприменителям норм о  ком-
пенсации морального вреда. 15 ноября 2022 года Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации опубликовал По-
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становление №  33 «О практике применения судами норм 
о  компенсации морального вреда». Как  видно из  По-
становления Пленума, Верховным Судом РФ проведена 

огромная работа, которая в  целом способна оказать по-
ложительное влияние на  дальнейшее развитие судебной 
практики по вопросам о компенсации вреда.
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Гражданским законодательством урегулированы воз-
можность запрещения и  ограничения дарения. Так, 

в  ст. 575 Гражданского кодекса РФ   [1] (далее  — ГК РФ) 
установлены нормы, запрещающие дарение для  от-
дельных видов лиц подарков, чья стоимость составляет 
более трех тысяч рублей (см: рис. 1).

Статья 575 ГК РФ прямо запрещает дарение между 
коммерческими организациями, однако предусматри-
вает исключение в  виде обычного подарка. При  этом 

речь идет именно о  запрещении дарения, а  не  о  любых 
сделках, в которых отсутствуют условия о встречном пре-
доставлении. Напомним, в гражданском праве действует 
презумпция возмездности гражданско-правового дого-
вора, поэтому необходимо, чтобы в  договоре усматрива-
лось явное намерение одной из  сторон увеличить иму-
щество другой за  счет уменьшения своего собственного. 
Однако в  остальном коммерческая организация может 
участвовать в  договоре дарения, если другой стороной 
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является либо некоммерческое юридическое лицо, либо 
гражданин — никаких запретов в действующем граждан-
ском законодательстве для подобных сделок не предусмо-
трено. Также допускается безвозмездное предоставление 
имущества со  стороны предпринимателей целым кате-
гориям потребителей как  в  виде подарков, так и  посред-
ством установления льготных условий оплаты товаров, 
услуг, работ или  освобождения от  отдельных обязанно-
стей и тому подобное  [6].

Однако существует ряд методов, позволяющих ком-
мерческой организации «обойти» указанный запрет, 
осуществив так называемое завуалированное дарение. 
Президиум ВАС РФ указал, что «данный запрет не дей-
ствует, если сторонами договора дарения выступают 
основное и  дочернее общество, поскольку отсутствие 
встречного предоставления является особенностью 
взаимоотношений между этими лицами (по сути пред-
ставляющих собой единый хозяйствующий субъект) 
и  обуславливается необходимостью в  перераспреде-
лении ресурсов для  достижения целей экономической 
деятельности»   [4]. Самой распространенной схемой 
«скрытого» дарения является прощение долга. Одной 
из проблем является тот факт, что в доктрине и в пра-
воприменительной практике данные модели нередко 
отождествляются. Прощение долга предполагает пре-
кращение обязательства освобождением должника 
от  лежащих на  нем обязанностей, из-за  чего в  науке 
гражданского права встречается ошибочная точка 
зрения, что  прощение долга является разновидностью 
договора дарения   [7]. Избежать признания сделки не-
действительной возможно, если суд не усмотрит в ней 
намерения одарить заемщика. К  таким схемам ком-

пании прибегают для сокрытия финансовых махинаций 
и ухода от налогов.

Несколько слов необходимо сказать о  подарках го-
сударственным и  муниципальным служащим. Одной 
из  проблем, которые существуют в  данной сфере, явля-
ется разграничение подарка и  взятки. Оба понятия ха-
рактеризуются имущественным интересом и, в принципе, 
имеют схожие черты. Их отличает лишь содержание: если 
взятка имеет встречное представление (получение че-
го-то взамен), то подарок такого характера не имеет  [8]. 
В  законодательстве относительно подарков государ-
ственным и  муниципальным служащим существует кол-
лизия между двумя законами: ГК РФ, в  котором раз-
решены подарки государственным и  муниципальным 
служащим, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей, и  Федеральным законом «О  противодействии 
коррупции», в  котором указано, что  «государственные 
служащие не вправе получать в связи с выполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей вознаграждения 
и подарки от физических и юридических лиц»  [3]. Таким 
образом, на  наш взгляд, необходимо согласиться с  мне-
нием Д. А. Бачурина, П. А. Чипигина и устранить данную 
двойственную ситуацию  [5].

В ст. 576 ГК РФ урегулированы случаи ограничения да-
рения. К таковым относятся:

 — юридическое лицо имеет право подарить вещь, ко-
торая принадлежит ему на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления. Однако сделать это может 
только с  согласия собственника. Следует иметь в  виду, 
что данное ограничение не распространяется на обычные 
подарки небольшой стоимости. Следует отметить, что в ст. 
298 ГК РФ  [2] урегулирован порядок распоряжения иму-

Рис. 1. Лица, которым запрещается дарение
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ществом учреждения и  указана возможность распоря-
жения таким имуществом с согласия собственника. Здесь 
возникает коллизия норм двух частей ГК РФ  — Общей 
и Особенной — «по отношению к возможности и порядку 
дарения частными учреждениями недвижимого имуще-
ства»  [10, c. 190];

 — подарить имущество, которое находится в  общей 
совместной собственности можно, однако необходимо со-
гласие всех участников такой собственности. При  этом 
должны быть соблюдены правила, установленные ст. 253 
ГК РФ. Здесь, на  наш взгляд, обнаруживается пробел 
в  законодательстве, ведь передача право собствен-
ности на  долю в  жилом помещение без  предваритель-

ного уведомления всех собственников невозможна, од-
нако ни в жилищном, ни в гражданском законодательстве 
не  прописана обязанность собственника, отчуждающего 
свою долю в  помещении, уведомить об  этом остальных 
собственников, что говорит о наличие пробела в законо-
дательстве  [9, c, 127].

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно 
говорить о наличии коллизионных проблем в сфере при-
менения на  практике норм ограничения и  запрещения 
дарения. Существование таких коллизий позволяет об-
ходить норму ограничения дарения. Поэтому на первый 
план выходит добросовестность субъектов гражданских 
правоотношений.
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Гражданским законодательством в ст. 577 Гражданского 
кодекса РФ   [1] (далее — ГК РФ) урегулирован отказ 

от  исполнения договора дарения. Однако такая возмож-
ность существует «лишь в отношении договора дарения, 
заключенного в консенсуальной форме, т. е. то есть дого-
вора обещания дарения»   [5]. Верховный Суд РФ разъ-

яснил, что «односторонний отказ от исполнения договора 
дарителем возможен только при  заключении договора 
дарения, исполнение по  которому еще  не  последовало, 
то есть до передачи дара, что прямо вытекает из п. 1 ст. 577 
ГК РФ»  [3]. На рисунке 1 представлены основания для от-
каза от исполнения договора дарения.

Рис. 1. Основания для отказа от исполнения договора дарения

Отношение к  первому основанию для  отказа от  ис-
полнения договора дарения выразил Конституционный 
Суд РФ, который в  одном из  своих определений указал, 
что «данное основание для отказа от договора дарения на-
правлено на защиту прав и законных интересов дарителя, 

обеспечение баланса интересов сторон договорных отно-
шений и  не  может расцениваться как  нарушающее кон-
ституционные права одаряемого или третьих лиц»  [2].

Отмена дарения предусмотрена гражданским законо-
дательством в ст. 578 ГК РФ. Некоторые из оснований от-
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мены дарения обладают определенными юридическими 
нюансами. Так, одним из  оснований отмены дарения яв-
ляется случай, когда:

1) предмет дарения носит для  дарителя неимуще-
ственную ценность;

2) одаряемый совершает определённые действия, 
приводящие к риску утраты предмета дарения.

Проблема заключается в  том, что  законодательством 
не  разъясняется значение неимущественной ценности 
в  контексте использования предмета договора дарения. 
На  наш взгляд, однозначно нельзя утверждать, целесо-
образно ли применять п. 2 ст. 578 ГК РФ по отношению 
к подаренной недвижимости, однако точно можно утвер-
ждать, что  описываемое положение гражданского зако-
нодательства необходимо уточнить: закрепить оговорку 
о  возможности или  полной (частичной) невозможности 
отмены дарения недвижимости по такому основанию.

Следующее спорное (в том виде, в каком оно представ-
лено в законе) основание отмены дарения связано с при-
чинением одаряемым повреждений или смерти дарителю. 
Указанное основание обладает несколькими особенно-
стями:

1) для  отмены дарения достаточно покушения 
на жизнь, а не непосредственно причинение смерти;

2) отмена дарения возможно тогда, когда покушение 
было совершено в  отношении близких родственников 
и членов семьи дарителя. Именно эта особенность, по на-
шему мнению, и является правовой проблемой.

Таким образом, причинение телесного вреда родствен-
никам (или  членам семьи) дарителя не  является основа-
нием к отмене дарения. Отметим, п. 1 ст. 578 ГК РФ неспра-
ведливо, на  наш взгляд, ограничивает круг возможных 
субъектов, причинение вреда которым может стать осно-
ванием для отмены дарения. Весьма легко допустить ситу-
ацию, когда у дарителя нет, например, близких родствен-
ников и  членов семьи, но, однако есть какие-либо иные 
тесные взаимоотношения с людьми.

Определённой проблемностью, на  наш взгляд, обла-
дает и  ст. 579 ГК РФ. В  её нынешнем содержании пред-
полагается, что  отмена дарения невозможна, когда дар 
обладает незначительной стоимостью. Нам представля-
ется, что  указанная особенность отмены дарения явля-
ется весьма негибкой, поскольку не  учитывается иму-
щественное положение дарителя и  одаряемого. В  связи 
с  тем, что  небольшая стоимость является понятием от-
носительным и  оценочным, то  необходимо немного из-
менить содержание ст. 579 ГК РФ. Так, в  статье должна 
быть указана необходимость учёта имущественного бла-
госостояния сторон по  договору дарения с  целью опре-
деления «небольшой стоимости» дара. Допустимо вы-
двинуть предложение о том, чтобы небольшая стоимость 
может быть определена с учётом содержания ст. 575 ГК РФ. 
В рамах упомянутой статьи закрепляется запрет на предо-
ставление дара дороже трёх тысяч рублей в пользу неко-
торых субъектов. На наш взгляд, подобное решение будет 
нецелесообразным, поскольку оно ещё в большей степени 

будет игнорировать относительность имущественного 
благосостояния сторон договора дарения. В  этом кон-
тексте важно заметить ещё  один из  нюансов, связанный 
со  ст. 575 ГК РФ. Так, в  научной литературе отмечается, 
что «предельная стоимость подарка для юридических лиц 
и физических лиц не может сопоставляться в силу отно-
сительности финансового положения указанных субъ-
ектов»  [6].

Примакин  Н. И. предлагает «установить предельную 
стоимость от коммерческой организации в размере десяти 
тысяч рублей, а для физических лиц оставить тот же размер, 
который закреплён в законе к настоящему моменту»  [6, c. 
47]. Представляется, что  предложение Примакина  Н. И. 
имеет определённый смысл, поскольку в  отношениях 
между коммерческими организациями, где предмет да-
рения оценивается в десять тысяч рублей, не будет оказы-
вать какого-либо значимого эффекта на  имущественное 
положение коммерческой организации. Среди специ-
альных норм о дарении отсутствует ответ на вопрос о том, 
как  расценивать несколько актов дарения, которые фор-
мально соответствуют требованиям законодательства (на-
пример, если между коммерческими организациями в те-
чение нескольких дней было заключено несколько договор 
дарения на сумму до трёх тысяч рублей).

И  действительно, содержание п. 1 ст. 10 ГК РФ иде-
ально применимо к подобной ситуации, поскольку в при-
ведённом нами примере, коммерческие организации ис-
пользуют право на заключение договора дарения с целью 
обхода закона. Однако кажется, что целесообразно сделать 
отсылку на п. 1 ст. 10 ГК РФ в статье, которая посвящена 
ограничению дарения. Возвращаясь к проблемам в сфере 
отмены дарения, стоит заметить, что не совсем ясно соот-
ношение ст. 578 и ст. 579 ГК РФ.

Так, Гришаевым С. П. по поводу п. 2 ст. 578 ГК РФ от-
мечается, что  «отмена дарения может быть произведена 
тогда, когда создаётся риск утраты дара, обладающего не-
имущественной ценностью для дарителя, при этом в каче-
стве примера автором приводится фотоальбом»   [4]. Од-
нако, на наш взгляд, возникает некоторое противоречие, 
поскольку фотоальбом зачастую не  обладает большой 
стоимостью  — в  таком случае не  совсем понятно то, 
как  должна была быть реализована отмена дарения фо-
тоальбома, если в  законодательстве есть прямой запрет 
на  отмену дара небольшой стоимости. При  этом обстоя-
тельство может быть существенно осложнено тогда, когда 
в качестве предмета дара выступает не такой очевидный 
предмет для отмены дарения по п. 2 ст. 578 ГК РФ, как фо-
тоальбом, а, например, пишущая ручка. В  связи с  этим 
считаем необходимым дополнить ст. 579 ГК РФ положе-
ниями о  том, что  предписания п. 2 ст. 578 ГК РФ при-
менимы к  случаям, когда в  качестве предмета дарения 
выступает вещь хоть и небольшой стоимости, но облада-
ющая неимущественной ценностью для дарителя.

Таким образом, правовое положение договора дарения 
в  гражданском законодательстве в  качественном смысле 
весьма специфично. На  наш взгляд, некоторые про-
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блемные аспекты отмены дарения, не раскрытая сущность 
используемых терминов в контексте дарения, дают точное 
понимание того, что  договор дарения к  настоящему мо-
менту не  обладает должным гражданско-правовым регу-

лированием. Однако описываемое положение дел может 
быть существенно улучшено, если будут реализованы те 
предложения по  улучшению законодательства, которые 
были описаны в данной статье.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от  26.01.1996 №  14-ФЗ (ред. от  01.07.2021, с  изм. 
от  08.07.2021) (с  изм. и  доп., вступ. в  силу с  01.01.2022)   [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www. 
consultant. ru / document / cons_doc_LAW_9027 (дата обращения: 01.04.2023)

2. Определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 №  621-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Зарецкого Сергея Романовича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 577 
Гражданского кодекса Российской Федерации»   [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www. consultant. 
ru / cons / cgi / online. cgi?req=doc&base=ARB&n=624978#MVHpZaTMnfKPQ5Qy (дата обращения: 03.04.2023)

3. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 23.03.2021 
№  77-КГ21–1-К1   [Электронный ресурс] Режим доступа: https://legalacts. ru / sud / opredelenie-sudebnoi-kollegii-
po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-23032021-n-77-kg21–1-k1 / (дата обращения: 
01.04.2023)

4. Гришаев, С. П. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая / С. П. Гри-
шаев, Ю. П. Свит, Т. В. Богачев  [Электронный ресурс] Режим доступа: https://kommentarii. org / 2021 / postateiny-i-
kommentarii-k-grazhdanskomu-kodeksu-rf / (дата обращения: 03.04.2023)

5. Минасарян, К. А. Сравнение отмены дарения с отказом от исполнения договора дарения / К. А. Минасарян // Мо-
лодой ученый. 2022. №  29 (424). с. 47-48.

6. Примакин, Н. И. Понятие «Небольшой стоимости» в договоре дарения / Н. И. Примакин // Роль и значение со-
временной науки и техники для развития общества: сборник статей международной научно-практической кон-
ференции: в 3 частях, Екатеринбург, 28 апреля 2017 года. Том Часть 2. Екатеринбург: Общество с ограниченной 
ответственностью «Омега Сайнс». 2017. с. 46.

Правовое положение Центрального банка Российской Федерации как субъекта 
публично-финансовой деятельности

Белякова Арина Вячеславовна, студент
Западно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Томск)

Центральный банк Российской Федерации является важнейшим элементом денежно-кредитной и банковской системы 
нашей страны. Юридический статус Банка России закреплен Конституцией Российской Федерации и Федеральным за-
коном №  86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Вместе с тем, правовое 
положение Центробанка в  системе государственных органов публичного права законодательно не определяется одно-
значно. В настоящей статье автор, анализируя действующее российское законодательство и обобщая доктринальные 
положения, пытается определить правовой статус Центрального банка Российской Федерации в системе субъектов пу-
блично-финансовой деятельности и публичного права в целом. Автор приходит к выводу, что Банк России можно опре-
делить как особый публично-правовой институт, не являющийся органом государственной власти, но вместе с тем на-
деленный государственно-властными полномочиями для осуществления возложенных на него функций.

Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, правовое положение, правовой статус, Центробанк, Банк 
России.

В современных условиях особое место в системе субъ-
ектов, осуществляющих публично-финансовую дея-

тельность, занимает Центральный банк Российской Феде-
рации (далее — ЦБ РФ, Центробанк).

В  науке отечественного финансового права не  сложи-
лось единой концепции к  определению правовой при-

роды ЦБ РФ как  главной финансовой структуры нашей 
страны. Банк России реализует государственную поли-
тику в денежно-кредитной и банковской сферах, и, не яв-
ляясь органом государственной власти, наделен государ-
ственно-властными полномочиями; правовое положение 
главного Банка страны как  субъекта публично-финан-
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совой деятельности характеризует и  тот факт, что  Банк 
России  — это юридическое лицо, которое может заклю-
чать сделки с  государством, коммерческими банками. 
В связи с этим дискуссионным является сам конституци-
онный статус Центробанка, его место в  системе органов 
государственной власти. В  теории публичного права вы-
работано несколько основных подходов к  пониманию 
юридической сущности главного Банка страны, согласно 
которым Центральный банк Российской Федерации опре-
деляется как:

1) орган исполнительной власти Российской Феде-
рации;

2) государственный орган, не интегрированный в си-
стему органов исполнительной власти;

3) особый публично-правовой институт.
Дискуссию, не  перестающую быть актуальной, по-

рождают коллизии в  законодательном регулировании 
центрального субъекта банковской системы. Юриди-
ческий статус ЦБ РФ определяется Конституцией Рос-
сийской Федерации и  федеральными законами, прежде 
всего, Федеральным законом «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)». Особого внимания 
в  данном аспекте заслуживает статья 71 Основного за-
кона нашей страны   [1], закрепляющая предмет ведения 
Российской Федерации. Сопоставляя данное положение 
с целями деятельности и функциями Центрального банка 
России, изложенными в статьях 3, 4 ФЗ «О ЦБ РФ (Банке 
России)»  [2], сторонники первого подхода к определению 
юридической сущности Центробанка приходят к выводу, 
что главный Банк страны относится к системе органов го-
сударственной власти, а именно к исполнительной ветви 
власти, поскольку ЦБ РФ выполняет следующие основные 
функции: осуществляет эмиссию (выпуск в  обращение 
наличных денег); регулирует кредитную эмиссию (выпуск 
в  обращение безналичных денег); регулирует валютные 
отношения; кредитует правительство страны и  банков-
скую систему; сохраняет и  регулирует золотовалютные 
резервы страны; осуществляет банковский надзор за  уч-
реждениями кредитной системы и регулирует их деятель-
ность; осуществляет надзорную функцию в национальной 
платежной системе; осуществляет денежно-кредитную 
политику.

Также авторы, придерживающиеся данной позиции, 
исходят из  буквального толкования положений части 
2 статьи 74 Конституции РФ   [1], в  соответствии с  ко-
торой Центробанк реализует свои основные функции 
«независимо от других органов государственной власти», 
тем  самым еще  раз признавая за  ЦБ РФ статус органа 
исполнительной власти. Однако, как  представляется, 
данный вывод противоречит статье 11 Основного закона 
страны   [1], содержащей исчерпывающей перечень ор-
ганов государственной власти страны, где Центробанк от-
сутствует.

Согласно второму подходу, Центральный Банк Рос-
сийской Федерации по  своей правовой природе явля-
ется государственным органом, поскольку осуществляет 

государственно-властные полномочия, во  многом при-
сущие органам исполнительной власти (применение 
санкций, право на  издание в  пределах компетенции нор-
мативно-правовых предписаний, обязательных для  всех 
уровней власти и  частных субъектов), однако не  входит 
в структуру исполнительной власти.

Дальнейший анализ конституционных положений по-
зволяет прийти к выводу об особенном правовом статусе 
Центрального банка Российской Федерации как субъекта 
публично-финансовой деятельности. Статья 75 Консти-
туции Российской Федерации  [1]. закрепляет за Центро-
банком статус особого публично-правового института, 
осуществляющего свои полномочия на основе принципа 
независимости: нормой установлено исключительное 
право ЦБ РФ на  осуществление денежной эмиссии и  де-
нежного обращения в  стране, а  основная функция  — 
функция защиты и  обеспечения устойчивости рубля, 
главным банком осуществляется независимо от  феде-
ральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления.

На  статус Центробанка как  особого публично-право-
вого института неоднократно указывалось в правовых по-
зициях Конституционного Суда Российской Федерации. 
Как отмечено в Определении Конституционного Суда РФ 
от 15.01.2003 г. №  45-О  [3], особый конституционно-пра-
вовой статус главного Банка страны проявляется в  том, 
что  ЦБ РФ, не  являясь органом государственной власти, 
наделен нормотворческими полномочиями. Центробанк 
не обладает правом законодательной инициативы, однако 
наделен государственно-властными полномочиями по из-
данию актов государственного управления. По вопросам, 
отнесенным к  его компетенции положениями Федераль-
ного Закона «О  ЦБ РФ (Банке России)», ЦБ РФ издает 
в форме указаний, положений и инструкций нормативные 
акты, обязательные для  всех уровней власти, также 
для юридических и физических лиц. Помимо этого, про-
екты федеральных законов и иных нормативно-правовых 
актов, принимаемые федеральными органами исполни-
тельной власти по  вопросам деятельности Центробанка, 
подлежат обязательному направлению на заключение са-
мому ЦБ РФ.

Анализ данных положений дает основание полагать, 
что Банк России — институт, занимающий особое место 
в системе субъектов, осуществляющих публичную финан-
совую деятельность. Центробанк по своей правовой при-
роде не  является органом государственной власти, од-
нако для реализации целей своей деятельности, функций 
по изданию актов государственного управления главный 
Банк страны наделяется государственно-властными пол-
номочиями в сфере денежной политики, но в то же время 
свою деятельности Центральный банк Российской Фе-
дерации осуществляет на  основании принципа незави-
симости, являющимся важнейшим элементом его юри-
дического статуса. Такой особый статус Банка России, 
не позволяющий отнести ЦБ РФ ни к одной из представ-
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ленных ветвей власти, дает основание для  выделения 
в доктрине публичного права негласной четвертой ветви 
власти — «денежной власти»   [4, с. 43] в лице Централь-
ного банка Российской Федерации как  главного органа 
управления в банковской системе страны.

Дискуссию о  предмете правового положения Центро-
банка как  субъекта публично-финансовой деятельности 
порождает и статус Банка России как юридического лица. 
Законодательно организационно-правовая форма ЦБ РФ 
как  юридического лица не  определена, но  анализ целей 
деятельности главного Банка страны позволяет сделать 
вывод, что  ЦБ РФ является некоммерческой организа-
цией, поскольку не  ставит своей целью извлечение при-
были. Центробанк является юридическим лицом, поэ-
тому, с одной стороны, выступает в гражданско-правовом 
обороте как  субъект частного права. Однако правоотно-
шения, возникающие между Центральным банком Рос-
сийской Федерации и  иными кредитными и  не  кредит-
ными организациями, не основаны на равенстве, ЦБ РФ 
выступает как  властный субъект; также Центробанк об-
служивает счета бюджетной системы и  федеральный го-
сударственный долг, в  связи с  чем  в  литературе широко 
распространена позиция о признании за главным Банком 
страны статуса юридического лица публичного права  [5, 
с. 13], сочетающего в  себе черты юридического лица 
как  субъекта гражданского права и  черты государствен-
ного органа как  носителя прав и  обязанностей публич-
ного характера.

Федеральным законом «О ЦБ РФ (Банке России)»  [2] 
уделяется большое внимание финансовой самостоятель-
ности Банка России: имущество ЦБ РФ является феде-

ральной собственностью, но в то же время Центробанку 
принадлежат права по владению, пользованию и распоря-
жению этим имуществом; изъятие и обременение данного 
имущества без согласия ЦБ РФ не допускается в силу тре-
бования закона. Важной гарантией имущественной не-
зависимости Центробанка является положение, согласно 
которому Российская Федерация не  отвечает по  обяза-
тельствам Центробанка, а он, в свою очередь, не отвечает 
по обязательствам Российской Федерации, отсюда статья 
22 Закона   [2] устанавливает запрет ЦБ РФ на  кредито-
вание дефицитов бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, бюджетов всех уровней власти, а  также 
запрет на покупку государственных ценных бумаг.

Таким образом, обобщая доктринальные поло-
жения, законодательное регулирование Центрального 
банка Российской Федерации, можно сделать вывод, 
что  главный Банк страны имеет уникальную правовую 
природу. Это особый публично-правовой институт, со-
четающий в себе два начала: с одной стороны, ЦБ РФ яв-
ляется юридическим лицом, осуществляющим банков-
ские операции, с другой стороны, Банк России — главный 
органа управления в банковской системе нашей страны, 
де-юре не  признающийся органом государственной 
власти, но  де-факто наделенный государственно-власт-
ными полномочиями для  реализации целей своей дея-
тельности в  сфере денежной политики,  — своего рода 
это юридическое лицо публичного права. В то же время 
свою деятельность Центральный банк Российской Феде-
рации осуществляет на  основании принципа независи-
мости, являющегося неотъемлемым элементом его кон-
ституционного статуса.
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The problem of interference in the legal activities of lawyers 
and obstruction of this activity remains relevant to this day. 

In the scientific community, an active discussion continues on 
the need to reinforce the independence of a lawyer with spe-
cific measures of responsibility. Art. 18 of the Federal Law of 
May 31, 2002 No. 63-FZ «On Advocacy and Advocacy in the 
Russian Federation» establishes that interference in advocacy, 
which is carried out in accordance with the legislation of the 
Russian Federation, or obstruction of this activity in any way, 
is prohibited  [1].

A comparative analysis of violations of the professional 
rights of lawyers, based on data from an annual survey con-
ducted in the summer of 2022 by the Federal Chamber of Law-
yers of the Russian Federation, showed that the number of vi-
olations of the professional rights of lawyers has significantly 
decreased compared to previous years  [4, p. 3]. So, for example, 
earlier the most serious violations were the illegal actions of 
investigators against lawyers, which include conducting op-
erational-search measures against them, as well as searches of 
premises belonging to lawyers. Despite the above, some posi-
tive points, violations can be identified, such as:

1) failure to provide copies of procedural documents by 
the investigator,

2) ban on audio recording of investigative actions,
3) limiting the period of familiarization with the case ma-

terials, etc.
There are still cases of «double protection» and problems 

associated with the payment of lawyers, but, in general, the 
number of such violations are significantly lower than in pre-
vious years  [5].

When considering the question of the activity of lawyers in 
responding to violations of their professional rights, it can be 
assumed that the activity of a lawyer in defending his rights de-
pends more on the severity of the violation than on how often 
he encounters such a violation.

Most often, lawyers apply to the commissions of bar asso-
ciations for the protection of their rights in connection with:

1) summoning a lawyer for interrogation as a witness;
2) conducting a search at the place of his residence and 

work;
3) inadmissibility to participate in the case;
4) removal of the lawyer from the courtroom.

In this regard, the Decision of the Council of the Federal 
Chamber of Lawyers of the Russian Federation dated March 
22, 2021 approved the Procedure for the Protection of the 
Professional Rights of Lawyers, which was developed in ac-
cordance with the Federal Law «On Advocacy and the Bar in 
the Russian Federation»   [3]. This procedure establishes that 
a lawyer whose professional rights and interests have been vi-
olated may file an appeal with the Commission for the Pro-
tection of the Rights of Lawyers to protect their professional 
rights. After considering this application, the Commission for 
the Protection of the Rights of Lawyers gives an opinion on it, 
and at the same time suggests the methods, forms and actions 
necessary to protect the violated rights. When establishing the 
fact of a violation, the Commission takes all necessary mea-
sures to protect violated rights, performs methodological func-
tions in the field of protecting the professional rights of the 
lawyer community, including by collecting and analyzing vio-
lations of lawyers» rights, developing recommendations to pre-
vent violations of lawyers» rights, counter violations and re-
store rights lawyers.

As for measures aimed at protecting the professional 
rights of a lawyer, one of them is the establishment of a ban 
on bringing a lawyer to any responsibility for the opinion ex-
pressed by him in the course of his activities. This rule is en-
shrined in paragraph 2 of Art. 18 of the Federal Law «On ad-
vocacy and advocacy».

A significant place among the measures to protect the pro-
fessional rights of a lawyer is occupied by measures to protect 
the personality of a lawyer, members of his family and their 
property, which are provided for in paragraph 4 of Art. 18 of 
the Federal Law «On advocacy and advocacy». At the same 
time, the Law does not contain indications of specific mea-
sures that, if necessary, should be taken to implement these 
legal provisions. It appears that these measures are fully con-
tained in Federal Law No. 45-FZ of April 20, 1995 «On State 
Protection of Judges, Officials of Law Enforcement and Super-
visory Agencies». The above law establishes a system of mea-
sures of state protection of the life, health and property of these 
persons and their relatives in order to ensure state protection 
of judges and other persons performing functions, the per-
formance of which may be associated with encroachments on 
their safety.



159“Young Scientist”  .  # 16 (463)  .  April 2023 Jurisprudence

Another of the measures to protect the professional rights 
of a lawyer is the establishment of a special procedure for the 
criminal prosecution of a lawyer, which is enshrined in para-
graph 5 of Art. 18 of the Federal Law «On advocacy and ad-
vocacy», and its procedure is determined by Art. 447, 448 and 
450 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Feder-
ation.

The problematic of this situation lies in the fact that, ac-
cording to scientists, it is almost impossible to achieve com-
pliance with these legal norms in the absence of real sanctions 
for their violation. Proposals to establish additional guaran-
tees for the independence of lawyers in the exercise of their 
professional activities, as well as recommendations to supple-
ment the relevant provisions of the Code of Administrative 
Offenses and the Criminal Code of the Russian Federation, 
appeared a long time ago. According to the Human Rights 

Council, any violation of the Federal Law «On Advocacy and 
the Bar» should constitute an administrative violation, for ex-
ample, non-observance of attorney-client privilege, failure to 
take or untimely adoption of measures to ensure the safety of 
a lawyer and members of his family. The Council also pro-
poses the introduction of criminal liability for interference in 
the activities of lawyers carried out in accordance with the law. 
Such proposals arise in connection with similar sanctions that 
are already provided for by Russian law, such as Art. 294 of 
the Criminal Code of the Russian Federation — obstruction 
of the administration of justice and the production of a pre-
liminary investigation  [2].

Violations that lawyers currently face in the exercise of 
their professional activities continue to point to the need to 
strengthen the legal guarantees of advocacy, as well as to estab-
lish effective mechanisms for the protection of lawyers.
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Данная статья посвящена вопросу низкой эффективности торгов в процедуре несостоятельности (банкротства). 
Рассмотрена не только сама проблема, но также выявлены причины, проведен анализ и подбор вариантов и способов ре-
шения данного вопроса.
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Нестабильность в  социально-экономической сфере 
современной России, отсутствие законодательного 

регулирования экономических отношений привели к  по-
вышению актуальности системы банкротства. В  то  же 
время в  производстве по  делам о  несостоятельности все 
большую роль играют механизмы, призванные обеспе-
чить баланс интересов должников и кредиторов.

В  современном мире все больше набирают обороты 
и  становятся с  каждым годом популярнее согласно ми-
ровой практике при торгах конкурсы и аукционы. Если 
сравнивать эти два процесса, то  аукцион выигрывает 
в  сравнении с  конкурсом, поскольку имеет более вы-
сокую борьбу конкурентов между собой и  в  конечном 
итоге это бесспорно приводит к  гораздо более эффек-
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тивной конечной цене, чего невозможно добиться в кон-
курсе.

Когда речь идет о  торгах, где представлено имуще-
ство банкрота, всегда происходит сталкивание противо-
положных интересов: кредиторы банкрота хотят макси-
мальную стоимость объекта, в  то  время как  участники 
торгов пытаются выкупить лот по  максимально низкой 
цене.

При исследовании данной проблемы изучались только 
общие положения Федерального закона от  26.10.2002 №  
127-ФЗ (ред. от  27.12.2018) «О  несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее  — ФЗ «О  несостоятельности (бан-
кротстве)»), распространяющиеся на  все субъекты 
гражданского оборота. Этот закон прямо говорит нам, 
что  имущество подлежит продаже. Как  правило на  аук-
ционах. Всеми известный факт, что  аукционы можно со-
отнести в  сферу теории игр, которая сама по  себе явля-
ется разделом математической экономики. А  это значит, 
что существует возможность рассчитать максимально вы-
годную стратегию поведения.

Первым делом озвучим, как осуществляется непосред-
ственно процесс продажи имущества (заявки) в деле о не-
состоятельности (банкротстве). В  настоящее время про-
цедура реализации имущества осуществляется в порядке 
внешнего управления и в процедуре банкротства юриди-
ческих лиц, и  в  порядке реализации имущества физиче-
скими лицами. Продажа недвижимости происходит сле-
дующим образом:

 — Первый этап  — первоначальные торги, продажа 
имущества «на  повышение». Этот этап подобен типу 
аукционной системы как  в  Великобритании. По  прин-
ципу: выигрывает тот, кто  предлагает максимально вы-
сокую цену. Стартовая цена основана на рыночной стои-
мости имущества, с «повышением цены» в пределах от 5 % 
до 10 %, с получасовым перерывом между ними.

 — Второй этап  — это повторный аукцион, на  ко-
тором рыночная цена непроданных объектов снижа-
ется на  10-30 %. Сама процедура продажи на  повторном 
аукционе ничем не  отличается от  процедуры, применя-
емой на  первом этапе. Формально законодатели регули-
руют вышеуказанный подход в ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», утверждая, что  цена имущества или  зе-
мельных участков будет установлена в  конкурентной 
среде потребностями участников гражданско-правовых 
сделок  [1].

Однако, если обратить внимание на  статистику, 
по данным Единого реестра федеральных сведений о бан-
кротстве (далее — ЕФРСБ), аукционы остаются наиболее 
распространенным механизмом торгов в  2020  г. с  эф-
фективностью 5 %  [2], при этом на повторные аукционы 
приходится примерно 2018  г. выставлено на  торги иму-
щества 6,4 % от  общего количества, что  свидетельствует 
о  меньшей эффективности аукционов, проводимых 
в рамках процедуры банкротства  [3].

— Третий этап  — торги в  форме публичного предло-
жения. В  случае если первые два этапа аукциона будут 

признаны несостоявшимися, имущество должника будет 
продано с  публичных торгов и  это можно назвать тре-
тьим этапом. Этот этап проявляется в  том, что  продажа 
имущества должника производится «на  понижение»: по-
беждает тот, кто первым подаст заявку на лот при прочих 
равных условиях. Эта стадия распространяется не на все 
дела о несостоятельности (банкротстве), а только на дела 
о несостоятельности — дела о несостоятельности юриди-
ческих лиц и дела о реализации имущества физическими 
лицами, но  преимущественно неликвидного имущества 
должника.

В публичной оферте продажа имущества значительно 
эффективнее (чуть более 50 %), однако, согласно приве-
денной выше статистике, имущество должника продает 
стоимость имущества на 60-70 % меньше первоначальной 
стоимости

Существенная доля споров касательно проводимых 
торгов по  банкротству связана с  недостоверностью ин-
формации об объекте продажи. Недостоверное описание 
объекта реализации приводит к ситуации, когда до потен-
циальных покупателей не будут доведены существенные 
сведения об имуществе, что влечет ограничение круга по-
купателей.

После приобретения такого имущества на  торгах 
может выясниться, что  желаемый объект не  освобо-
жден от  притязания третьих лица. В  этом случае по  об-
щему правилу при продаже имущества на торгах в рамках 
дела о банкротстве прекращаются все права третьих лиц 
на  это имущество. Однако некоторые имущества, на-
пример, объекты незавершенного строительства, могут 
выставляться на торги с обременением в виде требования 
к покупателю принять на себя обязательства банкрота и, 
в данном случае предоставить необходимые жилые поме-
щения участникам строительства. Очевидно, что наличие 
подобных обременений являются очень важной характе-
ристикой лота.

Организует и контролирует продажу имущества долж-
ника арбитражный управляющий, назначенный судом. 
Для  начала управляющий определяет стоимость имуще-
ства должника, которая выставляется на  торги. Вклю-
чает его в  инвентаризационную имущественную опись. 
Для  оценки управляющий привлекает независимого 
оценщика. Его отчёт об  оценке имущества публикуется 
в ЕФРСБ в течение 2 рабочих дней с момента его предо-
ставления управляющему. Сведения о торгах и продажах 
имущества должника в  обязательном порядке также пу-
бликуются в ЕФРСБ.

В  торгах могут принимать участие только лица, при-
знанные участниками торгов. Торги могут быть прове-
дены на электронной площадке. Перед началом аукциона 
будущим покупателем вносится задаток. Оплачива-
ются необходимы регистрационные сборы. Победителем 
в  аукционе будет признано лицо, которое предложило 
наиболее высокую цену за лот. В случае, если несколько 
участников представили в  установленный срок заявки, 
которые равны по  цене предложения, то  право приоб-
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ретения имущества будет принадлежать участнику, ко-
торый первым представил заявку на  участие в  торгах. 
То есть в таком случае победителем признается лицо, по-
давшее заявку первым. После определения победителя 
задаток возвращается всем проигравшим участникам 
торгов. А  информация о  победителе аукциона размеща-
ется на электронной торговой площадке в виде протокола 
о результатах торгов.

Несмотря ни на что, аукционы остаются наиболее по-
пулярной формой торгов, остается только прорабатывать 
систему самих аукционов и пытаться переходить от менее 
эффективной системы к более эффективной. Так систему 
аукционов в  Нидерландах считают более эффективной, 
чем система аукционов в Великобритании.

Для  ясности, голландская система (голландский аук-
цион) — это форма (модель) аукциона, при которой про-
давец определяет максимальную цену и  цену отсечения 
товара (ниже которой лот продаваться не будет).

Продавец продает лот по  наибольшей цене, а  затем 
с  интервалом 5-10 % аукционы (заявки) будут продол-
жаться до  получения первой заявки от  спонсора в  ходе 
аукциона по сниженной стоимости (арбитра). После этого 
по аукционной системе Великобритании возобновляются 
торги в сторону увеличения стоимости лота.

В  итоге победителем становится участник, предло-
живший самую высокую цену.

Кроме того, неэффективность реализации ликвидного 
имущества должника на первых торгах приводит к необ-
ходимости проведения повторных торгов, а  это требует 
снова продления как самой процедуры банкротства (на это 
отводится еще 60 дней согласно ст. 110, 111, 138, 139 ФЗ 

«О  несостоятельности (банкротстве)»)   [4], а  так  же уве-
личение реестра текущих платежей, тем самым возрастает 
стоимость всего производства по  делу о  несостоятель-
ности, включая реестр текущих платежей, что  приводит 
к сокращению фактического погашения кредиторов  [5].

Таким образом, установленный законодателями в  ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» способ реализации 
имущества или  земель в  процедурах банкротства при-
водит к  уменьшению доли выставляемого на  торги иму-
щества, а  также увеличению процесса подготовки к  реа-
лизации имущества и увеличению сроков самой продажи.

Указанные недостатки можно считать серьезными пре-
пятствиями для эффективной реализации поставленных 
целей по  ведению производства по  делу о  несостоятель-
ности (банкротству), заключающейся в  восстановлении 
платежеспособности должника для продолжения его фи-
нансово-хозяйственной деятельности, а  при  невозмож-
ности этого  — удовлетворения требований всех креди-
торов.

Таким образом, способом решения изложенной про-
блемы может стать такая реформа ФЗ «О  несостоятель-
ности (банкротстве)», при  которой произойдет замена 
неэффективной системы аукционов в  Великобритании 
на  более эффективную систему аукционов в  Нидер-
ландах. При этом важно уточнение сроков процесса про-
дажи имущества, которые могут стать решением вышеу-
казанных проблем.

Данный подход повысит эффективность продажи иму-
щества в  аналогичные сроки и  снизит стоимость самого 
процесса, что открывает возможности к удовлетворению 
большего количества кредиторов.
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В настоящее время все страны мира стремятся занять 
господствующее положение в политической, экономи-

ческой и социальной сферах. Одним из главных аспектов 
функционирования государства, прежде всего, является 
его безопасность. В  первую очередь обеспечением безо-
пасности государства занимаются таможенные органы.

Основываясь на мировом опыте, раскрывается понятие 
обеспечения экономической безопасности  — защита не-
зависимости страны, стабильности и  эффективности 
жизнедеятельности общества, достижение успеха. Эконо-
мика в России не стоит на месте, и в связи с этим посто-
янно внедряются новейшие современные цифровые тех-
нологии. А это в свою очередь диктует требования к более 
осложненной форме экономической безопасности госу-
дарства в  целом, которой в  частности играют ведущую 
роль — таможенные органы РФ.  [1]

Такие причины, как  противостояния внешней тор-
говле недружественными странами, а  также введение 
санкций привели к  импортозамещению продуктов и  то-
варов. Таможенные органы начали импорт замещение 
уже с  2014  года, когда обострились отношения с  Ев-
ропой и  США в  результате отказа многих компаний по-
ставлять свои товары в нашу страну. В связи с этим уже 
в  2016  году отмечается значительный рост в  стоимости 
импортных товаров, по  сравнению с  предыдущими го-
дами, что в целом составило 24 %. Наибольший прирост 
в  импорт замещении наблюдался среди следующих ка-
тегорий, таких как  химическая промышленность, лекар-
ственные препараты, парфюмерии и косметики, но самой 
уязвимой оказалась сельскохозяйственная промышлен-
ность.  [2]

Таможенные органы РФ выполняют ряд администра-
тивно  — правовых задач, которые регламентируются со-
ответствующей статьей 351 «Таможенные органы, их  за-
дачи и  функции» «Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза» (приложение №  1 к Договору о Та-
моженном кодексе Евразийского экономического союза):

1) защита национальной безопасности госу-
дарств-членов, жизни и  здоровья человека, животного 
и растительного мира, окружающей среды;

2) создание условий для  ускорения и  упрощения пе-
ремещения товаров через таможенную границу ЕАЭС;

3) обеспечение исполнения международных до-
говоров и  актов в  сфере таможенного регулирования, 
иных международных договоров и  актов, составляющих 
право ЕАЭС, законодательства государств-членов о  та-
моженном регулировании, а  также законодательства го-
сударств-членов, контроль, за соблюдением которого воз-
ложен на таможенные органы.  [3]

Несмотря на  вышеизложенные задачи таможенных 
органов РФ, основной проблемой остается неконтроли-
руемое пересечение лиц, пытающихся незаконно пере-
местить товары через таможенную границу, что  в  свою 
очередь негативно воздействует на  экономическую безо-
пасность государства в целом.

С  появлением информационных технологий, в  зару-
бежных странах резко повысился уровень безопасности, 
это в  первую очередь связано с  внедрением биометриче-
ских систем.  [4]

Биометрия — это система распознавания людей по фи-
зическим характеристикам, применяемая во  многих на-
правлениях деятельности, таких как  в  правоохрани-
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тельных органах, при голосовании, пересечении границы, 
в  кредитно-финансовой сфере, в  системе социального 
обеспечения и при выдаче водительских прав.  [5,6]

Все биометрические характеристики делятся на  3 
группы, и  являются персональными данными, позволя-
ющие провести идентификацию личности:

1) физиологические — отпечатки пальцев, геометрия 
кисти руки, радужная оболочка, сетчатка глаза, рисунок 
вен, лицо;

2) психологические  — почерк, анализ рукописной 
подписи, голос и  ритм речи, скорость печати на  клавиа-
туре, походка;

3) биохимическая — анализ ДНК.  [7]
Вышеперечисленные биометрические данные защища-

ются Федеральным законом №  149 — ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».  [8]

В свою очередь уже с 2014 года в РФ активно использу-
ется система рентгенологического контроля крупногаба-
ритного багажа, грузовых автомобилей.

Таможенные органы являются элементом в структуре 
национальной безопасности по  своему административ-
ному и  правовому положению, и  они могут применять 
специальные меры экономического характера для  обе-
спечения безопасности в соответствие с Федеральным за-
коном №  390-ФЗ ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» 
в статье 3 «Содержание деятельности по обеспечению без-
опасности». Таможенные органы несут ответственность 
за обеспечение соблюдения продовольственного эмбарго, 
введенного в соответствии с различными федеральными 
законами и  нормативными правовыми актами, в  том 
числе Указом Президента РФ и  Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации.  [9]

Также на  сегодняшний день остается актуальная 
проблема  — ввоза импортных товаров на  территорию 
РФ без  надлежащей таможенной регистрации, так на-
зываемая «серая» схема импорта (импортных автомо-
билей, смартфонов, продовольственных товаров). Одной 
из  таких схем является создание компаний, которые на-
меренно предоставляют неверное описание, данные но-
менклатуры товара. Большая часть федерального бюджета 
формируется за  счет таможенных платежей, что  состав-
ляет 50 % от их выплат. По итогам 2022 года ущерб эконо-
мической структуры РФ составил 24 млрд. долл., в связи 
с  тем, что  поставки импортных товаров из  зарубежных 
стран обходили таможенную пошлину. Анализ спра-
вочных и  аналитических материалов, предоставленных 
официальным сайтом Федеральных Таможенных ор-
ганов показывает, что  идет тенденция повышения безо-
пасности на  всех уровнях контроля Таможенными орга-
нами.  [10]

Именно учет интересов, как  со  стороны потребителя, 
так и  поставщика, снижение наценки, товаров поможет 
снизить «серые» схемы импорта и контрабанды.

Таким образом, из  вышеизложенного можно сделать 
вывод: несмотря на  все трудности импортозамещения 
и санкции, таможенные службы работают над предотвра-
щением незаконной деятельности на границе для обеспе-
чения экономической безопасности и национальной безо-
пасности. Ежегодно увеличивается количество уголовных 
дел и  задержаний за попытку незаконного перемещения 
товаров через границу Таможенного союза. И  основным 
путем решения данной проблемы в  мире современных 
технологий является активное внедрение систем биоме-
трического контроля.
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В  контексте реалий современного общества сформи-
ровалось и  развивается новое поколение молодых 

людей. Условия их вступления в жизнь и взросления не-
разрывно связаны с  привычным для  них атрибутом по-
вседневной активности  — Интернетом. Существенной 
отличительной чертой взаимодействия в  сети является 
минимальное количество затрат и  усилий для  пользо-
вания. Интернет оказывает мощное влияние и на оформ-
ление особой культуры коммуникации молодых людей, 
предпочитающих общение исключительно в  рамках вир-
туальной среды. Так, одной из разновидностей досуговой 
деятельности молодых людей является участие в  вирту-
альных молодежных субкультурах, они набирают попу-
лярность у молодой аудитории, за счет грамотного психо-
логического воздействия на их сознание.

В  социологическом аспекте субкультура  — это сово-
купность специфических социально-психологических 
признаков (норм, ценностей, стереотипов, вкусов), влия-
ющих на стиль жизни и мышления определённых групп 
людей и  позволяющих им осознавать и  утверждать себя 
в качестве «мы», отличного от «они» (остальных предста-
вителей социума)  [1, с. 62-70]. В этом значении она явля-
ется фактором и  специфическим механизмом социали-
зации, которые определяют развитие личности в процессе 
усвоения соответствующих норм и  ценностей, испове-
дуемых носителями определённой группы, значимыми 
для него.

Все субкультуры имеют свойственные только им цен-
ности, слова и выражения, принятые только в этой группе, 
модели поведения, свою символику и  лозунги. Вни-
мание социологов-исследователей по очереди привлекали 
«хиппи», «панки» и  «металлисты», «скинхеды», «готы», 
«эмо», затем «оффники», «околофутбольщики» и «АУЕш-
ники». Сегодня всё более популярными в  молодёжной 
среде и всё более интересными для исследователей стано-
вятся «Дрейнеры» (Мечтатели), «дед инсайды», ЧВК Редан.

Наибольшее распространение данные субкультуры по-
лучили в таких социальных сетях как «TikTok», «Telegram», 
«ВКонтакте» в которых молодежь проводит больше всего 
времени.

Дрейнеры  — это субкультура, связанная с  творче-
ством Drain Gang  — сообщества шведских музыкантов, 

модельеров и  дизайнеров, созданного в  2013  году. Уже 
в  2021  году, когда к  движению начали присоединяться 
всё больше людей, у  них появилась собственная атрибу-
тика, которая сформировала образ последователей суб-
культуры. Дрейнеры  — это современный симбиоз эмо 
и готов. Они отличаются мрачным восприятием действи-
тельности, депрессивными состояниями, отстраненно-
стью и необщительностью.

Дед инсайды  — транслитерация английского выра-
жения Dead Inside («мертвый внутри»). Так, «мертвыми 
внутри» себя называли и  эмо, и  готы, и  представители 
других «депрессивных» субкультур. Предпочтительные 
темы дед инсайдов — тема одиночества и суицида. Пред-
ставители данной субкультуры часто используют в  речи 
токсичный сленг, наполненный словами ненормативной 
лексики.

«Редан»  — относительно новое движение любителей 
аниме в  России. «ЧВК Редан»  — это, так сказать, под-
группа классического «Редана». Она сформировалась 22 
февраля 2023  года после произошедшей массовой драки 
в  московском ТЦ «Авиапарк». После этого инцидента 
в  социальных сетях появилось сообщение о  формиро-
вании новой ветки движения «Редан»  — «ЧВК Редан», 
члены которой, как предполагалось, будут драться с пред-
ставителями прочих субкультур (в  том числе людьми 
других национальностей) в случае необходимости. Всего 
за неделю после первого инцидента массовые драки про-
изошли (или  почти произошли) в  нескольких крупных 
городах. После начала деятельности «ЧВК Редан» в  сети 
появилось большое количество заявлений от  ее предста-
вителей с  расистскими и  националистическими лозун-
гами. В настоящее время данное движение постепенно на-
чинает терять свою популярность.

Необходимо добавить, что  молодые люди увлекаются 
субкультурами, когда традиционные способы социали-
зации дают сбой. В первую очередь речь о недоработках 
в  семье и  школе. Обычно подростки проявляют актив-
ность как  представители различных субкультур 4-5  лет, 
но сегодня, в эпоху цифровой революции, этот срок может 
сильно растягиваться.

В  виртуальном пространстве увеличивается возраст 
детства, возраст инфантильности. Люди, которые уже 
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должны быть взрослыми, в возрасте 20+ и 30+ могут на-
ходиться в тех или иных субкультурных формациях  [2, с. 
240-245].

Соцсети, в  частности, дают возможность выражать 
себя в полной мере. В результате взгляды на жизнь пред-
ставителей разных субкультур сталкиваются, зарожда-
ются конфликты, которые легко выливаются в реальную 
жизнь. Ситуация с «ЧВК Редан» — яркое тому подтверж-
дение.

Стоит отметить, что  каждое неформальное движение 
так или иначе оказывает специфическое влияние на лич-
ность подростка и  молодежи в  целом. У  участников со-
обществ в  большей или  меньшей степени происходит 
разрушение личности, выражающееся в  уходе от  реаль-
ности, однобокости мышления, зацикленности на  атри-
бутике группы, отрицании общепринятых социальных 
норм, принятии правил и законов группы, порой идущих 
в разрез с законом.

Так в  настоящее время эксперты фиксируют стреми-
тельный рост происшествий, связанных с  проявлением 
деструктивных практик среди молодежи. В изменившихся 
социально-экономических условиях, обусловленных циф-
ровым обществом, под  деструктивными практиками 
в цифровой среде мы понимаем форму активного разру-
шающего отношения к  миру, реализующаяся через раз-
личные асоциальные способы деятельности, что  в  свою 
очередь, свидетельствует о  дегуманизации молодежной 
среды и криминализации  [3, с. 23-37].

Даже самые «безобидные» на  первый взгляд моло-
дежные движения в  основной направленности своей де-
ятельности построены на  протестности, часто при-
нимающей самые криминальные формы. Групповая 
сплоченность и  постоянное общение позволяют им 
устоять перед обществом, которое воспринимается ими 
как  нечто чуждое и  враждебное. Это создает благопри-
ятную среду для  негативного воздействия на  молодежь 
в  результате чего мы регулярно можем наблюдать раз-
личные нарушения правопорядка, хулиганство и  другие 
проявления агрессии. А иной раз молодежь не только вов-
лекается в  преступную деятельность и  молодежные дви-
жения деструктивного характера, но  и  становится жерт-
вами преступлений.

Ввиду этого следует учитывать, что молодежь является 
важнейшим составляющим любого общества. Подрас-

тающее поколение ищет способы объединения и  поиска 
своего места в нем. Для достижения этой цели важно соз-
давать и развивать молодежные сообщества, которые по-
могут представителям подрастающего поколения перена-
правлять энергию в альтернативные виды продуктивной 
социально-значимой деятельности, способствующие со-
циализации и инкультурации молодого человека, а также 
формированию критической позиции молодого человека 
в отношении деструктивных субкультур.

Государство активно способствует в  содействие 
успешной самореализации и  интеграции молодежи 
в  общество, создавая различные государственные про-
граммы для формирования патриотизма, гражданствен-
ности, воспитания гармонически развитой и социально 
ответственной личности, а также профилактики распро-
странения идеологии экстремизма и  терроризма и  асо-
циального поведения в  молодежной среде, формиро-
вания эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у молодежи. Однако 
не всегда данные программы достигают ожидаемого ре-
зультата.

Таким образом, очевидно, никакой перспективный 
план, как  бы обстоятельно он ни  был разработан, 
не может вместить в себя всего объема той деятельности, 
которая в действительности должна проводиться с целью 
всесторонней профилактики правонарушений со  сто-
роны представителей молодежных субкультур (в  осо-
бенности  — по  своей сути являющихся общественно 
опасными). Поэтому можно дополнить перспективное 
планирование планами профилактики правонарушений, 
которые рассчитаны на относительно краткие сроки. Они 
должны содержать детальную регламентацию и  макси-
мально полный перечень текущих профилактических ме-
роприятий. Меры борьбы с  молодежной преступностью 
должны включать в себя не только направления деятель-
ности правоохранительных органов, но и конкретные ме-
роприятия, проводимые по линии каждого из субъектов 
специальной профилактики. Должен предусматриваться 
охват всех необходимых объектов профилактики и  все 
сферы, в  которых имеются источники неблагоприятного 
влияния на  молодых людей. Уничтожить субкультуру 
как  молодежную общность невозможно. Нужно ужесто-
чать санкции по отношению к представителям субкультур, 
являющихся наиболее общественно опасными.
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Морское каско-страхование является важной областью страхования, которая охватывает множество аспектов, 
включая финансовые, экономические, правовые и  технические аспекты. В  Российской Федерации морское каско-стра-
хование регулируется нормативными актами, законодательством и судебной практикой. В данной статье проведен 
обзор основных правовых норм, регулирующих морское каско-страхование в России, а также их анализ и оценка с учетом 
практики применения. Рассмотрены судебная практика и арбитражные решения в сфере морского каско-страхования, 
а также оценено их влияние на правовые нормы. В статье также обозначены проблемы и недостатки правового регу-
лирования морского каско-страхования в России и предложены рекомендации по улучшению правовых норм, связанных 
с морским каско-страхованием. Результаты исследования позволят обеспечить более эффективное правовое регулиро-
вание морского каско-страхования в России, что будет способствовать повышению доверия судовладельцев к данной об-
ласти страхования.
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Морское страхование играет чрезвычайно важную 
роль в  мировой экономике, так как  перевозки во-

дным транспортом сейчас обеспечивают 60-67 % всего 
мирового грузооборота   [1, c. 3]. Современная между-
народная торговля и  морские перевозки невозможны 
без страхования, которое давно стало обязательным усло-
вием международных контрактов.

Морское каско-страхование является важным инстру-
ментом для  защиты судов от  различных рисков, таких 
как повреждения и поломки корпуса и механизмов, стол-
кновения с  другими судами, пиратство и  др. В  России, 
как  и  во  многих других странах, морское каско-стра-
хование регулируется специальными правовыми нор-
мами, которые устанавливают права и  обязанности 
страховщиков и страхователей, условия заключения и ис-
полнения договоров страхования, а также порядок возме-
щения убытков.

Несмотря на значительный опыт и развитие морского 
каско-страхования в  России, вопросы правового регули-
рования данной отрасли все еще являются актуальными. 
Существующие нормы не всегда ясны и недостаточно эф-
фективны для  защиты прав и  интересов страховщиков 
и  страхователей. Кроме того, в  современных условиях, 
связанных с резким увеличением морских перевозок, по-
явлением новых видов техники и  изменением экологи-
ческой ситуации, требуется адаптация правовых норм 
к новым условиям.

Концепция морского каско-страхования
Морское каско-страхование является одним из  наи-

более важных видов страхования в  сфере морской тор-
говли и перевозок. Это вид страхования обеспечивает за-
щиту морских судов и  их  грузов от  финансовых потерь 
в случае различных рисков, связанных с морскими пере-
возками.

Морское страхование включает в  себя страхование 
морских судов и  грузов посредством заключения до-

говора страхования между страхователем (владельцем 
судна или груза) и страховщиком (страховой компанией). 
В случае наступления страхового случая, страховщик вы-
плачивает страховое возмещение, установленное дого-
вором, страхователю или  лицу, указанному в  договоре 
страхования.

Основные виды морского страхования:
 — страхование судов (сухогрузы, балкеры, танкеры, 

ро-ро, суда для  перевозки сжиженного природного газа, 
буксиры и др.)

 — страхование яхт и катеров
 — страхование грузов (включая контейнеры, автомо-

били, технику и т. д.)
 — страхование морских портов и терминалов

Правовые аспекты морского каско-страхования 
в  России регулируются различными нормативными ак-
тами, включая:

 — Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 
931-947)

 — Федеральный закон «Об  организации страхового 
дела в Российской Федерации»

 — Федеральный закон «О  морском и  речном транс-
порте»

 — Положения Центрального банка Российской Феде-
рации о порядке осуществления страховой деятельности

 — Приказы и инструкции Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам России, регулирующие деятельность 
страховых компаний.

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, страхование морских судов и  грузов обяза-
тельно для всех владельцев судов и грузов, которые осу-
ществляют морские перевозки  [6, cт. 1544]. Владельцы 
судов и  грузов обязаны заключать договоры страхо-
вания с  лицензированными страховщиками, которые 
имеют право осуществлять страховую деятельность 
в России.
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Основными правовыми нормами, регулирующими мор-
ское каско-страхование в России, являются:

 — Право собственности на морские суда и иные сред-
ства плавания (ГК РФ, статьи 128-152)

 — Страхование имущества (ГК РФ, статьи 931-947)
 — Закон «Об  организации страхового дела в  Россий-

ской Федерации»
 — Положения Центрального банка Российской Феде-

рации о порядке осуществления страховой деятельности
 — Приказы и инструкции Федеральной службы по фи-

нансовым рынкам России
При  заключении договора морского каско-страхо-

вания в  России, страхователь и  страховщик заключают 
договор в  письменном виде, в  котором указываются все 
условия страхования.

Основными условиями заключения договора страхо-
вания являются:

 — стоимость страхового объекта (морского судна, 
груза, терминала и т. д.)

 — срок действия страхового договора
 — страховые риски, которые подлежат страхованию
 — сумма страхового возмещения
 — способ и порядок выплаты страхового возмещения

Также при заключении договора морского каско-стра-
хования в России страхователь обязан предоставить стра-
ховщику всю необходимую информацию о  страхуемом 
объекте, включая его технические характеристики, стати-
стику по  убыткам и  другие факторы, которые могут по-
влиять на страховые риски.

Таким образом, морское каско-страхование в  России 
является важной частью страховой деятельности, которая 
регулируется различными нормативными актами и  тре-
бует соблюдения определенных правовых норм при заклю-
чении страховых договоров. Особенности правового ре-
гулирования морского каско-страхования в России могут 
различаться в  зависимости от  конкретного вида страхо-
вания и  других факторов, но  в  целом это область стра-
хования подвергается регулярной проверке и  контролю 
со стороны государственных органов и регуляторов.

Также следует отметить, что  в  последние годы наблю-
дается увеличение количества страховых случаев в сфере 
морского каско-страхования, что  связано с  ростом тех-
нологических возможностей и  совершенствованием ин-
фраструктуры морских перевозок   [10, c. 79-88]. В связи 
с этим необходимо регулярно обновлять правовые нормы 
и  законы, регулирующие морское каско-страхование 
в  России, чтобы обеспечить эффективную защиту инте-
ресов страхователей и страховщиков в этой области.

В  итоге анализ правовых норм и  практики их  приме-
нения в сфере морского каско-страхования в России явля-
ется важным аспектом для  определения эффективности 
и надежности данного вида страхования в России. Кроме 
того, это позволяет определить возможности для  улуч-
шения правового регулирования морского каско-страхо-
вания в России и разработать рекомендации для оптими-
зации этого процесса.

Законодательство Российской Федерации по  мор-
скому каско-страхованию

Одним из главных вопросов, рассматриваемых в сфере 
морского каско-страхования, является вопрос о правовых 
нормах, регулирующих данную сферу. Законодательство 
Российской Федерации устанавливает правовые основы 
морского каско-страхования и  определяет права и  обя-
занности страховщиков и страхователей.

Основными законами, регулирующими морское стра-
хование в Российской Федерации, являются:

 — Кодекс торгового мореплавания Российской Феде-
рации (далее — КТМ РФ);

 — Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — 
ГК РФ);

 — Федеральный закон «Об  обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» от 25 апреля 2002 года №  40-ФЗ (далее — Закон ГО);

 — Федеральный закон «Об основах страховой деятель-
ности в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года №  
4015-1 (далее — Закон о страховании);

 — Положение о  порядке обязательного страхования 
гражданской ответственности судовладельцев (финансо-
вого обеспечения ответственности судовладельцев) от 29 
декабря 2006 года №  761 (далее — Положение).

КТМ РФ является одним из основных законов, регули-
рующих морскую деятельность в России, включая морское 
каско-страхование. КТМ РФ устанавливает правовую ос-
нову для морских перевозок грузов и пассажиров, а также 
устанавливает требования к  страхованию морских пе-
ревозок и  гарантирует права страхователей и  страхов-
щиков  [2, c. 126].

Закон ГО и Закон о страховании также имеют прямое 
отношение к морскому каско-страхованию, поскольку эти 
законы регулируют страхование в целом, а также устанав-
ливают правила обязательного страхования гражданской 
ответственности.

Закон ГО устанавливает обязательность страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, включая суда  [6, ст. 1544]. Однако в отношении 
морского каско-страхования, данный закон не  имеет не-
посредственного значения.

Положение о  порядке обязательного страхования 
гражданской ответственности судовладельцев определяет 
требования к страхованию гражданской ответственности 
судовладельцев, а  также порядок и  условия заключения 
договора обязательного страхования. Это положение при-
меняется к  судам Российской Федерации, которые при-
надлежат гражданам России или к судам, которые зареги-
стрированы на территории России  [6, ст. 1544].

Таким образом, правовые нормы морского каско-стра-
хования в России в основном определяются КТМ РФ, ГК 
РФ и Законом о страховании. Однако на практике наблю-
даются определенные проблемы в  применении данных 
норм в практике морского каско-страхования.

В  частности, существует несоответствие между пра-
вовыми нормами и  реальной практикой страхования, 
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что может приводить к некоторым спорам и конфликтам 
между страхователями и страховщиками. Кроме того, су-
ществует необходимость в совершенствовании правового 
регулирования морского каско-страхования в России.

Для  улучшения правового регулирования морского 
каско-страхования в России могут быть предложены сле-
дующие рекомендации:

 — произвести пересмотр существующих правовых 
норм в  целях их  совершенствования и  улучшения соот-
ветствия реальной практике морского каско-страхования.

 — разработать и  внедрить новые правовые нормы, 
учитывающие современные тенденции и  потребности 
рынка морского каско-страхования.

 — усилить механизм контроля со стороны государства 
за  соблюдением правовых норм морского каско-страхо-
вания со стороны страховщиков и страхователей.

 — улучшить качество правовой информации и  кон-
сультаций для  страхователей и  страховщиков, чтобы со-
кратить количество споров и  конфликтов в  сфере мор-
ского каско-страхования.

 — развивать систему альтернативного разрешения 
споров в  сфере морского каско-страхования, такую 
как  арбитраж, для  более быстрого и  эффективного ре-
шения споров.

 — улучшать нормативную базу для  международного 
морского каско-страхования, чтобы стимулировать раз-
витие судоходства и развитие международных перевозок 
в России.

В целом, развитие правового регулирования морского 
каско-страхования в  России может содействовать раз-
витию морской инфраструктуры, расширению границ 
международного сотрудничества и  укреплению имиджа 
России на мировом рынке морских перевозок.

Судебная практика и арбитражные решения
Судебная практика и  арбитражные решения играют 

важную роль в  развитии правовых норм морского 
каско-страхования в  России. Анализ судебных преце-
дентов, связанных с морским каско-страхованием, позво-
ляет выявить основные тенденции и  проблемы в  приме-
нении правовых норм в данной сфере.

Один из  наиболее распространенных вопросов, свя-
занных с  морским каско-страхованием,  — это проблема 
определения страховой суммы и  ее корректной оценки. 
В  процессе судебных разбирательств возникают споры 
между страхователями и страховщиками по поводу того, 
какая страховая сумма является справедливой в  кон-
кретной ситуации. Например, в некоторых случаях стра-
ховые компании могут намеренно занижать страховые 
суммы с целью уменьшения своих выплат при страховых 
случаях  [10, c. 79-88].

В связи с этим суды в своих решениях часто ориенти-
руются на  принцип «полной компенсации убытков», ко-
торый заключается в  том, что  страховая сумма должна 
быть достаточной для  покрытия всех убытков, поне-
сенных страхователем в  результате страхового случая. 
Однако, как показывает практика, этот принцип не всегда 

применяется однозначно, и  суды могут принимать ре-
шения в  пользу одной из  сторон в  зависимости от  кон-
кретных обстоятельств дела  [29, c. 3].

Важным аспектом анализа судебной практики явля-
ется оценка ее влияния на  правовые нормы морского 
каско-страхования. Судебные решения часто служат ос-
новой для развития правовых норм и уточнения их толко-
вания. Таким образом, анализ судебной практики может 
помочь выявить проблемы в  правовом регулировании 
морского каско-страхования и  предложить пути их  ре-
шения.

Кроме того, примеры арбитражных решений в  сфере 
морского каско-страхования могут дать представление 
о том, какие вопросы и проблемы рассматриваются в ар-
битражных судах, а  также какие подходы и  принципы 
применяются при разрешении споров. Например, в одном 
из  случаев арбитражный суд рассмотрел дело о  споре 
между страхователем и  страховщиком по  поводу воз-
мещения убытков, понесенных страхователем в  резуль-
тате крушения судна. В решении суда было установлено, 
что страховая компания должна выплатить страхователю 
сумму, которая покрывает все убытки, понесенные им 
в результате страхового случая.

Кроме того, арбитражные решения могут служить 
примерами для  страховых компаний и  потенциальных 
страхователей в планировании и оформлении договоров 
морского каско-страхования. Они могут также исполь-
зоваться в качестве материала для анализа и обсуждения 
в профессиональных кругах.

Анализ судебной практики и  арбитражных решений 
является важным инструментом для  понимания совре-
менного состояния правового регулирования морского 
каско-страхования в  России. Этот анализ может помочь 
выявить проблемы и  вызовы, стоящие перед этой от-
раслью страхования, а  также предложить рекомендации 
по их решению.

Практические рекомендации по  оформлению дого-
воров морского каско-страхования

Договор морского каско-страхования является одним 
из  наиболее сложных и  многоаспектных в  сфере страхо-
вания. Его условия определяют широкий спектр вопросов, 
связанных с  финансовыми и  юридическими аспектами, 
такими как возмещение ущерба, степень ответственности, 
особенности территориального покрытия и т. д.

1.  Анализ типовых условий договоров морского 
каско-страхования:

Перед оформлением договора морского каско-стра-
хования страхователь должен быть внимательным 
при анализе типовых условий договора, чтобы понимать, 
какие риски будут покрыты, а какие — нет. Важно знать, 
что  все страховые компании в  России имеют свои соб-
ственные Правила страхования, поэтому перед заклю-
чением договора необходимо ознакомиться с  данными 
Правилами.

2.  Оценка практики применения условий договоров 
морского каско-страхования:
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Для  оценки практики применения условий дого-
воров морского каско-страхования необходимо изучить 
конкретные случаи, когда страховой случай произошел, 
и  оценить, какие условия договора были применены. 
Такой анализ позволяет определить, какие условия дого-
вора действительно защищают интересы страхователя, 
а какие — нет.

3. Разработка практических рекомендаций для защиты 
интересов страхователей при  оформлении договоров 
морского каско-страхования:

Исходя из  анализа типовых условий договоров мор-
ского каско-страхования и  практики их  применения, 
можно разработать практические рекомендации для  за-
щиты интересов страхователей при  оформлении дого-
воров морского каско-страхования. Например, реко-
мендации могут касаться таких вопросов, как  выбор 
компании, размер страховой премии, определение стра-
ховой суммы застрахованного имущества, указание наи-
более значимых рисков и т. д.

Одним из  ключевых аспектов является выбор стра-
ховой компании. При выборе компании необходимо учи-
тывать ее репутацию и  финансовое положение, рейтинг 
и  статистику по  страховым выплатам. Важно также оз-
накомиться с  отзывами и  мнениями других клиентов 
компании. Кроме того, необходимо обратить внимание 
на  размер страховой премии и  франшиз, поскольку это 
напрямую влияет на финансовую нагрузку страхователя.

Другой важный аспект — определение страховой суммы 
застрахованного интереса. Страховая сумма должна со-
ответствовать реальной стоимости объекта страхования 
и  покрывать все риски, связанные с  его использова-
нием. Важно также учесть, что территория эксплуатации 
судов напрямую влияет на размер страховой премии, т. е. 
чем шире район плавания судна, тем выше премия  [12, c. 
228]. Если страхователь при заключении договора страхо-
вания указал один район плавания, а по факту судно экс-
плуатируется в другом, в случае наступления страхового 
события страховая компания откажет в  выплате в  виду 
нарушения условий договора страхования.

Также необходимо учитывать, что  договор морского 
каско-страхования должен содержать наиболее значимые 
риски и  угрозы, связанные с  использованием объекта 
страхования. Для  этого необходимо провести анализ ри-
сков, связанных с  конкретным объектом страхования, 
и на основании этого выбрать подходящие условия стра-
хования (полные, ограниченные, определенный набор ри-
сков).

Таким образом, при  оформлении договора морского 
каско-страхования важно учитывать ряд ключевых 
аспектов, связанных с  выбором страховой компании, 
определением общей суммы застрахованного интереса 
и  выбором подходящих условий страхования. Рекомен-
дации, разработанные на  основе анализа типовых ус-
ловий договоров и  практики их  применения, могут по-
мочь защитить интересы страхователей при оформлении 
договора морского каско-страхования.

Сравнительный анализ морского каско-страхования 
в России и зарубежных странах.

1.  Обзор законодательства и  практики морского 
каско-страхования в зарубежных странах.

Для  проведения сравнительного анализа морского 
каско-страхования в России и зарубежных странах, необ-
ходимо рассмотреть законодательство и практику страхо-
вания в некоторых ключевых зарубежных странах, таких 
как США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, 
Китай и другие.

В каждой из этих стран существует своя система право-
вого регулирования морского каско-страхования, которая 
учитывает местные особенности и специфику. К примеру, 
в  США существует множество страховых компаний, ко-
торые предоставляют морское каско-страхование, а в Ве-
ликобритании такое страхование регулируется Коро-
левским институтом страховых брокеров. В  Франции 
существует закон о морском каско-страховании, который 
регулирует данную сферу деятельности  [34, c. 11].

В каждой из этих стран также применяются свои специ-
фические стандарты и требования к морскому каско-стра-
хованию. Например, в  США для  страхования судов ис-
пользуются специальные полисы, которые учитывают 
особенности каждого типа судна, в то время как в Японии 
морское каско-страхование обязательно для  всех судов, 
которые перевозят опасные грузы  [17, c. 166].

2.  Сравнительный анализ ситуации в  России и  зару-
бежных странах по  вопросам правового регулирования 
и практики морского каско-страхования.

Сравнительный анализ морского каско-страхования 
в России и зарубежных странах показывает, что в России 
данная сфера страхования относительно молода, и  пра-
вовое регулирование еще  не  достигло того уровня, ко-
торый имеется в некоторых зарубежных странах. В России 
основным законодательным актом, регулирующим мор-
ское каско-страхование, является Гражданский кодекс 
РФ   [1, c. 496]. В настоящее время также существуют от-
дельные законы и  постановления, регулирующие от-
дельные аспекты морского каско-страхования, однако 
их число все еще ограничено.

В  зарубежных странах правовое регулирование мор-
ского каско-страхования развито более полноценно и раз-
нообразно. Кроме того, существует значительно большее 
количество страховых компаний, предоставляющих мор-
ское каско-страхование, и  шире развита конкуренция 
на  этом рынке. В  некоторых странах также существуют 
специализированные организации, которые занимаются 
разработкой стандартов и норм для морского каско-стра-
хования, такие как  Международная Ассоциация Класси-
фикационных Обществ (МАКО)  [31, c. 2].

Однако, несмотря на  различия в  правовом регули-
ровании, практика морского каско-страхования в  за-
рубежных странах и  в  России имеет много общих черт. 
Везде существует определенный набор стандартов и  тре-
бований, которые должны быть учтены при заключении 
договора морского каско-страхования, такие как возраст 
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и класс судна, район эксплуатации, объем страхового по-
крытия и др.

3.  Изучение возможности применения зарубежного 
опыта в  России для  улучшения правового регулирования 
и практики морского каско-страхования.

Сравнительный анализ морского каско-страхования 
в  России и  зарубежных странах показывает, что  суще-
ствуют определенные различия в  правовом регулиро-
вании и  практике страхования в  разных странах. Од-
нако изучение зарубежного опыта может быть полезным 
для  России при  разработке новых нормативных актов 
и улучшении практики морского каско-страхования.

Возможные направления применения зарубежного 
опыта в России могут включать следующие аспекты:

 — разработка и  применение единых правил страхо-
вания в России для всех страховых компаний, предостав-
ляющих страховое покрытие.

 — разработка более детальных и  полноценных нор-
мативных актов, регулирующих морское каско-страхо-
вание в России. В этом случае можно обратить внимание 
на  опыт развитых стран, где законодательство в  данной 
области более развито и  учитывает большее количество 
аспектов.

 — привлечение опыта зарубежных страховых ком-
паний, предоставляющих морское каско-страхование. 
В этом случае можно изучить опыт страховых компаний, 
работающих на мировом рынке, и применить его в России 
для улучшения практики страхования.

 — разработка стандартов и  норм для  морского 
каско-страхования на  международном уровне. В  этом 
случае можно привлечь опыт Международной ассоци-
ации классификационных обществ и  других специализи-
рованных организаций.

Таким образом, изучение зарубежного опыта может 
быть полезным для улучшения правового регулирования 
и  практики морского каско-страхования в  России. Од-
нако, при  этом необходимо учитывать местные особен-
ности и специфику, чтобы разработанные нормы и стан-
дарты могли быть успешно применены в практике.

Анализ рисков и методов их минимизации при мор-
ском каско-страховании

Морское каско-страхование является важным инстру-
ментом для  защиты интересов судовладельцев и  пере-
возчиков. Однако, как и в любой другой области страхо-
вания, морское каско-страхование сопряжено с рисками. 
Чтобы грамотно выбрать страховой продукт и достичь оп-
тимального соотношения между стоимостью страхования 
и  защитой интересов, необходимо провести оценку ри-
сков, связанных с  морским каско-страхованием, и  разра-
ботать методы их минимизации.

Оценка рисков является важным этапом в  выборе 
страхового продукта и  разработке методов их  миними-
зации. Риски, связанные с  морским каско-страхованием, 
могут включать следующие факторы:

1) технические проблемы  — это могут быть раз-
личные повреждения, неисправности и  т. д., связанные 

с  техническим состоянием судна. Они могут быть вы-
званы как непредвиденными обстоятельствами, так и не-
правильным уходом за судном.

2) погодные условия  — морские перевозки сопря-
жены с  риском столкновения с  неблагоприятными по-
годными условиями, включая штормы, ураганы, сильный 
ветер и т. д.

3) человеческий фактор  — риск может возникнуть 
из-за ошибок экипажа, проблем с навигационным обору-
дованием и других человеческих факторов.

4) возможность противостояния  — в  случае экс-
тренной ситуации международное право может вме-
шаться в  работу судна, что  может вызвать финансовые 
и юридические проблемы для его владельца.

Существует несколько методов минимизации рисков 
при морском каско-страховании, включая:

1. Предупреждение. Профилактические меры, такие 
как  проверка технического состояния судна, проведение 
регулярных обслуживаний и ремонтов, обучение экипажа 
и  т. д., могут помочь предотвратить многие риски и  сни-
зить вероятность страхового случая.

2. Страхование. Это основной метод минимизации 
рисков при  морском каско-страховании. Правильный 
выбор страховой компании и  объема страхового по-
крытия может существенно снизить финансовые потери 
при страховом случае.

3. Соблюдение законодательства. Соблюдение меж-
дународного права, правил безопасности, контроля каче-
ства и других нормативных актов, может помочь избежать 
многих проблем.

4. Регулярная оценка рисков. Регулярная оценка ри-
сков и их управление является ключевым методом мини-
мизации рисков при морском каско-страховании. Она по-
зволяет не  только предупредить возможные проблемы, 
но и обеспечить эффективное управление рисками.

Разработка практических рекомендаций по  выбору 
наиболее эффективных методов минимизации рисков 
при морском каско-страховании

Для  выбора наиболее эффективных методов миними-
зации рисков при  морском каско-страховании необхо-
димо учитывать конкретные особенности каждого судна, 
его маршруты и  условия эксплуатации. Однако можно 
сформулировать несколько общих рекомендаций:

 — проводите регулярные проверки и  обслуживания 
судна, включая техническое состояние и  обучение эки-
пажа.

 — внимательно изучайте условия страхования и  вы-
бирайте страховую компанию, специализирующуюся 
на  морском каско-страховании и  обладающую высокой 
репутацией.

 — изучайте опыт других владельцев судов и  анали-
зируйте судебные прецеденты, связанные с  морским 
каско-страхованием.

 — поддерживайте соответствие судна междуна-
родным нормам и правилам, включая безопасность и ка-
чество.
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Морское каско-страхование является важным инстру-
ментом для  защиты интересов владельцев судов и  пере-
возчиков. Однако, как и в любой другой области страхо-
вания, морское каско-страхование сопряжено с рисками. 
Чтобы грамотно выбрать страховой продукт и достичь оп-
тимального соотношения между стоимостью страхования 
и  защитой интересов, необходимо провести оценку ри-
сков, связанных с  морским каско-страхованием, и  разра-
ботать методы их минимизации.

Разработка практических рекомендаций по  выбору 
наиболее эффективных методов минимизации рисков 
при  морском каско-страховании поможет сделать опти-
мальный выбор страхового продукта и обеспечить доста-
точный уровень защиты интересов владельцев судов и пе-
ревозчиков. Важно учитывать конкретные особенности 
каждого судна, его маршруты и  условия эксплуатации, 
а также изучать опыт других владельцев судов и судебные 
прецеденты, связанные с морским каско-страхованием.

Таким образом, грамотный выбор страхового продукта 
и  эффективные методы минимизации рисков при  мор-
ском каско-страховании позволят защитить интересы 
владельцев судов и  перевозчиков и  обеспечить безопас-
ность и качество морских перевозок.

Проблемы и  перспективы развития морского 
каско-страхования в России

Морское каско-страхование в  России является одним 
из наиболее сложных и рискованных видов страхования. 
Несмотря на  значительный потенциал этой сферы, стра-
ховые компании сталкиваются с рядом проблем, которые 
могут затруднять их развитие и приводить к неэффектив-
ности их деятельности.

Одной из  главных проблем морского каско-страхо-
вания является недостаточное количество страховых 
компаний, которые занимаются этой сферой   [8, c. 334]. 
При  этом также проблемой является малое количество 
профессионалов (андеррайтеров и  специалистов по  уре-
гулированию убытков), которые разбираются в  сфере 
морского страхования как на этапе заключения договора 
страхования, так и  на  этапе урегулирования страховых 
случаев.

Также огромной проблемой морского каско-страхо-
вания является высокий уровень мошенничества и недо-
бросовестных действий со стороны клиентов. Многие кли-
енты могут подавать ложные заявки на страховой случай, 
чтобы получить выплату по  договору морского страхо-
вания. Это может привести к  повышению стоимости 
страховки и ухудшению условий страхования для других 
клиентов  [9, c. 150-156].

Еще  одной проблемой являются недобросовестные 
страховые компании, предоставляющие страховое по-
крытие по  очень низкой цене (используя инструмент 
«демпинг»), при  этом необоснованно отказывая в  стра-
ховых выплатах страхователям. Следствием этого явля-
ется низкий уровень доверия российских судовладельцев 
к российским страховым компаниям, а также низкий уро-
вень премией на  рынке, что  приводит к  тому, то  неко-

торые страховые компании вынуждены закрывать свои 
подразделения по  морскому страхованию в  виду отсут-
ствия рентабельности, так как  размер страховых выплат 
значительно превышает размер собираемой премии.

Несмотря на  эти проблемы, морское каско-страхо-
вание в  России имеет значительный потенциал для  раз-
вития. С  одной стороны, рост экономики и  увеличение 
объемов морской торговли могут привести к увеличению 
спроса на  страховые услуги в  этой сфере. С  другой сто-
роны, развитие технологий и  появление новых методов 
оценки рисков могут помочь страховым компаниям более 
эффективно работать и  снизить стоимость страховых 
премий.

Для улучшения ситуации в сфере морского каско-стра-
хования в  России необходимо разработать ряд мер, на-
правленных на  устранение вышеуказанных проблем. 
В  частности, страховым компаниям необходимо вне-
дрять более точные и эффективные методы оценки рисков 
и  улучшать процессы проверки клиентов на  предмет не-
добросовестных действий. Кроме того, государственные 
органы должны создать благоприятную правовую и  эко-
номическую среду для  развития морского каско-страхо-
вания, в том числе, путем снижения налоговых и админи-
стративных барьеров.

Роль государства в развитии морского каско-страхо-
вания в России

Морское каско-страхование является важной состав-
ляющей страховой системы в  России. Важность данного 
вида страхования заключается в  том, что  оно обеспе-
чивает защиту от  возможных рисков, связанных с  экс-
плуатацией морского транспорта, таких как  крушение, 
пожар, столкновение и т. д. Однако для развития морского 
каско-страхования в России необходима эффективная го-
сударственная поддержка.

Роль государства в  развитии морского каско-страхо-
вания заключается в создании условий для развития дан-
ного вида страхования, а также в установлении правовых 
и регуляторных основ, необходимых для его функциони-
рования. В России государственная поддержка морского 
каско-страхования осуществляется через различные ме-
ханизмы.

Один из  механизмов государственной поддержки 
морского каско-страхования в  России  — это субсидиро-
вание страховых премий. Эта мера поддержки заключа-
ется в том, что государство выплачивает часть страховой 
премии за  страхование морских судов, то  есть покры-
вает часть расходов судовладельцев на страхование. Суб-
сидирование страховых премий является эффективным 
инструментом для  стимулирования развития морского 
каско-страхования в России, так как снижает финансовую 
нагрузку на  судовладельцев и  делает страхование более 
доступным.

Кроме того, государство участвует в  регулировании 
деятельности страховых компаний, предоставляющих ус-
луги по  морскому каско-страхованию. Это осуществля-
ется через Центральный банк России, который регулирует 



172 «Молодой учёный»  .  № 16 (463)   .  Апрель 2023  г.Юриспруденция

страховую деятельность в  стране. Таким образом, госу-
дарство контролирует качество услуг, предоставляемых 
страховщиками, и защищает интересы судовладельцев.

Однако, несмотря на  наличие механизмов госу-
дарственной поддержки, морское каско-страхование 
в России все еще не развито на должном уровне. Для улуч-
шения механизмов государственной поддержки морского 
каско-страхования в России необходимо рассмотреть не-
сколько мер, направленных на  развитие данного вида 
страхования.

Во-первых, необходимо увеличить объемы субсиди-
рования страховых премий, чтобы сделать страхование 
более доступным для судовладельцев. Для этого государ-
ство может выделить дополнительные бюджетные сред-
ства на  субсидирование страховых премий, а  также про-
вести мероприятия по  повышению информированности 
о данном механизме государственной поддержки.

Во-вторых, необходимо улучшить качество услуг, пре-
доставляемых страховщиками. Для  этого государство 
может ужесточить требования к  квалификации сотруд-
ников страховых компаний, а также внедрить механизмы 
контроля качества услуг, предоставляемых страховщи-
ками.

В-третьих, необходимо совершенствовать правовое 
и  регуляторное регулирование морского каско-страхо-
вания. Для  этого государство может принять дополни-
тельные законодательные и  нормативные акты, упро-
стить процедуры получения страховой выплаты, а также 
создать механизмы защиты прав судовладельцев в случае 
нарушения их интересов страховщиками.

В целом, государственная поддержка является важным 
фактором для  развития морского каско-страхования 
в России. Однако, для достижения желаемых результатов 
необходимо не  только создание соответствующих меха-
низмов поддержки, но и постоянное совершенствование 
правовой и  регуляторной базы, а  также повышение ка-
чества услуг, предоставляемых страховщиками. Только 
в  таком случае можно достичь наилучших результатов 
в развитии данного вида страхования в России.

Инновации в морском каско-страховании
Морское каско-страхование является важной отраслью 

страхового рынка и  обеспечивает защиту интересов вла-
дельцев судов, а  также грузовладельцев и  других участ-
ников морской торговли. В  современных условиях стра-
ховые компании активно используют инновационные 
технологии и методы для оптимизации своей деятельности 
и улучшения качества предоставляемых услуг  [30, c. 4].

Одним из  инновационных методов, используемых 
в  морском каско-страховании, является использование 
искусственного интеллекта и  машинного обучения. Эти 
технологии могут использоваться для  анализа больших 
объемов данных, выявления тенденций и  прогнозиро-
вания вероятности возникновения рисков. Благодаря 
этому, страховые компании могут быстрее и более точно 
оценивать риски и  предоставлять соответствующие ус-
ловия страхования, включая размер премии и франшиз.

Также в последние годы страховые компании активно 
внедряют в  свою деятельность методы цифровизации, 
такие как  использование облачных технологий и  элек-
тронного документооборота. Это позволяет упростить 
процессы страхования, ускорить обработку документов 
и снизить издержки на хранение бумажных документов.

Одним из  новых подходов в  морском каско-страхо-
вании является использование дронов для осмотра судов 
и  оценки ущерба. Дроны могут использоваться для  ин-
спекции судовых корпусов и  прочности конструкции, 
а также для оценки ущерба после аварии. Это позволяет 
быстрее и более точно определить ущерб и ускорить про-
цесс выплаты страховых компенсаций.

Несмотря на  преимущества инновационных техно-
логий и  методов в  морском каско-страховании, их  эф-
фективность и  перспективность требует дальнейшей 
оценки. Кроме того, необходимо разработать рекомен-
дации по  внедрению инновационных технологий и  ме-
тодов в  практику морского каско-страхования в  России. 
В  частности, необходимо учитывать особенности отече-
ственного законодательства и  требованиям регулятора, 
но  помимо учета особенностей отечественного законо-
дательства и  требований регулятора, необходимо также 
учитывать интересы клиентов и потребителей услуг мор-
ского каско-страхования. Некоторые инновационные тех-
нологии могут сократить время обработки заявок и уско-
рить процесс выплаты компенсаций, но  при  этом могут 
быть менее точными и  приводить к  ошибкам. Поэтому 
при  разработке рекомендаций по  внедрению инноваци-
онных технологий, необходимо учитывать как  возмож-
ности, так и риски и преимущества их использования.

В  целом, внедрение инновационных технологий и  ме-
тодов в  морское каско-страхование может значительно 
улучшить качество услуг и  повысить эффективность ра-
боты страховых компаний. Однако, для  успешного вне-
дрения этих технологий необходимо учитывать различные 
факторы, включая потребности клиентов, требования ре-
гулятора и особенности отечественного законодательства.

В заключение можно отметить, что морское каско-стра-
хование является одной из  важнейших областей страхо-
вания, которая охватывает множество аспектов, включая 
финансовые, экономические, правовые и  технические 
аспекты. В Российской Федерации правовые нормы, регу-
лирующие морское каско-страхование, основаны на нор-
мативных актах, законодательстве и судебной практике.

В рамках данной статьи был проведен обзор основных 
правовых норм, регулирующих морское каско-страхование 
в  России, а  также их  анализ и  оценка с  учетом практики 
их  применения. Также была рассмотрена судебная прак-
тика и арбитражные решения в сфере морского каско-стра-
хования, а также оценено их влияние на правовые нормы.

Основными законодательными актами, регулирую-
щими морское каско-страхование в  России, являются 
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об основах 
страховой деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральный закон «Об  обязательном страховании граждан-
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ской ответственности владельцев транспортных средств» 
и другие нормативные акты.

В  процессе исследования было установлено, что  пра-
вовое регулирование морского каско-страхования 
в России в целом является достаточно развитым, однако 
все же существуют некоторые проблемы и недостатки, свя-
занные с  практической реализацией норм и  правил. На-
пример, некоторые нормативные акты могут быть не  со-
гласованы между собой или не соответствовать реальным 
потребностям рынка морского каско-страхования.

Для  того чтобы улучшить правовое регулирование 
морского каско-страхования в  России, необходимо раз-
работать конкретные рекомендации, направленные на ре-
шение выявленных проблем.

В частности, можно предложить следующие меры:
 — необходимо провести пересмотр некоторых норма-

тивных актов, связанных с морским каско-страхованием, 
чтобы устранить возможные несоответствия и неясности, 
которые могут возникать в практике.

 — следует улучшить механизмы контроля за  дея-
тельностью как  страховых компаний, так и  судовла-
дельцев, чтобы предотвратить нарушения прав потреби-
телей и снизить уровень мошенничества в сфере морского 
каско-страхования как  со  стороны страхователей, так 
и со стороны страховщиков.

 — необходимо разработать новые стандарты качества 
и сертификацию для страховых компаний, занимающихся 
морским каско-страхованием, чтобы обеспечить более 
высокий уровень сервиса и доверия со стороны клиентов.

 — создать систему эффективного разрешения споров 
между страховыми компаниями и  клиентами в  рамках 
морского каско-страхования.

Таким образом, улучшение правового регулирования 
морского каско-страхования в  России является важным 
заданием, которое позволит обеспечить защиту прав по-
требителей, повысить эффективность функциониро-
вания страхового рынка и укрепить доверие к морскому 
каско-страхованию в целом.
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Деяние как признак насильственных действий сексуального характера 
(статья 132 УК РФ)

Дробот Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент; 
Дрозденко Оксана Олеговна, студент магистратуры

Челябинский государственный университет

В статье рассматривается деяние как признак насильственных действий сексуального характера. Цель статьи за-
ключается в формулировании свой позиции относительно понимания дефиниций, через которые выражается деяние 
насильственных действий сексуального характера. На данный момент в судебной практике и научной литературе му-
желожество, лесбиянство, иные действия сексуального характера толкуются по-разному. Представляется, что новая 
трактовка данных категорий позволит обеспечить единые правила квалификации по объективному признаку насиль-
ственных действий сексуального характера. Автор, используя диалектику, логический метод, формально-юридический 
метод, сравнительно-правовой метод, выявляет многообразие толкования деяния насильственных действия сексуаль-
ного характера и формулирует свою позицию по данному вопросу. Автор приходит к выводу, что в целях обеспечения 
единообразия судебной практики необходимо отказаться от категорий «мужеложество» и «лесбиянство». Кроме того, 
категорию «иные действия сексуального характера», нужно толковать, опираясь на понимание полового сношения, го-
мосексуальных контактов, развратных действий.

Ключевые слова: квалификация преступлений, правоприменение, уголовный закон, деяние, состав преступления, на-
сильственные действия сексуального характера, мужеложество, лесбиянство, иные действия сексуального характера, 
гомосексуальные контакты, развратные действия.

В ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации закре-
пляется личное право каждого на  свободу и  личную 

неприкосновенность   [6]. Одним из  видов реализации 
данного конституционного положения является защита 
и охрана государством уголовно-правовыми нормами по-
ловой свободы и половой неприкосновенности. Поэтому 
в  УК РФ регламентирована уголовная ответственность 
за извращенные формы сексуального поведения, которые 
реализуются лицом в форме действий с применением на-
силия или  угрозой его применения, а  также с  использо-
ванием беспомощного состояния потерпевшего (потер-
певшей) (ст. 132 УК РФ)  [26].

Конституционный Суд Российской Федерации спра-
ведливо отмечает, что любое преступление должно быть 
четко определено в  законе, причем именно так, чтобы 
каждый понял непосредственно из  самой статьи уго-
ловного закона, с  помощью официального толкования, 
по  какой уголовно-правовой норме возможна квали-
фикация деяния лица, и  предвидел возможные уголов-
но-правовые последствия своего деяния  [10]. В свою оче-
редь, ст. 132 УК РФ неоднократно становилась предметом 
конституционного толкования, дискуссий в  научном со-
обществе в  силу отсутствия определений категорий «му-
желожество», «лесбиянство», «иные действия сексуаль-
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ного характера» на  официальном уровне. Неясность 
деяний, в которых выражаются насильственные действия 
сексуального характера, влекут за собой также возникно-
вение сложностей в процессе квалификации данного пре-
ступления.

Вообще Верховный Суд Российской Федерации изна-
чально предпринимал попытку дать определения деяниям, 
закрепленным в диспозиции ст. 132 УК РФ. Так, в п. 1 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 15.06.2004 г. №  11 «О судебной практике по делам 
о  преступлениях, предусмотренных статьями 131 и  132 
Уголовного кодекса Российской Федерации», которое 
утратило силу, было определено, что мужеложеством яв-
ляются — все сексуальные отношения между мужчинами, 
лесбиянством  — все сексуальные контакты между жен-
щинами, иными действиями сексуального характера  — 
остальные формы, не подпадающие под понятия полового 
сношения, мужеложества, лесбиянства, направленные 
на удовлетворение половой потребности, включая понуж-
дение женщиной мужчины к совершению полового акта 
путем применения насилия или угрозы его применения  [1, 
с. 7]. Стоит отметить, что в действующем постановлении 
от 04.12.2014 г. №  16 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности и  по-
ловой свободы личности» Верховный Суд Российской Фе-
дерации вообще не предпринял попытки дать толкование 
данным дефинициям, оставляя полномочия по  офици-
альной оценке проявлений данных извращенных форм 
сексуального поведения исключительно на  правоприме-
нителей  [11]. Предполагаем, что высший судебный орган 
принял такое решение по  причине многочисленной кри-
тики официального толкования данных деяний, которое 
он дал в своем постановлении от 15.06.2004 г. №  11 «О су-
дебной практике по  делам о  преступлениях, предусмо-
тренных статьями 131 и  132 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации». Например, А. Н. Попов считает данные 
Верховным Судом Российской Федерации определения 
слишком расплывчатыми и неконкретными  [13, с. 4].

Относительно понятий мужеложества академической 
позицией в  юридической литературе является опреде-
ление такого деяния как  одна из  форм мужского гомо-
сексуализма, заключающаяся только в  удовлетворении 
половой потребности путем введения полового члена 
активного партнера в  задний проход пассивного пар-
тнера   [13, с. 4; 7, с. 3]. Однако данное определение хоть 
и  является превалирующим, но  не  единственным. Так, 
часть деятелей науки понимает под  мужеложеством все 
сексуальные контакты исключительно между мужчинами 
(А. М. Яков, Н. Г. Шалаев, А. И. Чучева и др.)  [9, с. 33-34; 
12, с. 477; 27, с. 144]. Стоит отметить, что такая трактовка 
небезосновательна, так как в судебной практике при ква-
лификации анального полового акта между мужчинами 
с применением насилия, угрозой его применения или с ис-
пользованием беспомощного состояния потерпевшего 
иногда суды употребляют совместно две категории «му-
желожество» и  «иные действия сексуального характера» 

в  силу отсутствия конкретных границ разграничения 
данных деяний или  самостоятельного понимания муже-
ложества как  любые анальные, оральные и  фаллоимити-
рующие контакты между мужчинами.

При  оценке действий М. и  Г.  Преображенский рай-
онный суд г. Москвы указал следующее: «После чего М. 
и  Г., пользуясь тем, что  воля несовершеннолетнего И. 
к  сопротивлению окончательно подавлена, поочередно 
ввели свои половые члены в  анальное отверстие послед-
него, тем самым совершили мужеложство и иные насиль-
ственные действия сексуального характера, то есть совер-
шили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 132 УК 
РФ»  [14].

Йошкар-Олинский городской суд Республика Марий 
Эл при рассмотрении иска Г. к Е. о признании порочащими 
честь и  достоинство Г. ряда сведений исходил из  трак-
товки двух словарей Мокиенко  В. М., Никитиной  Т. Г. 
и Химик В. В., согласно которым гомосексуалист — это че-
ловек, осужденный за  мужеложество, т. е. тот, кто  испы-
тывает половое влечение к лицам своего пола  [23].

Одновременно представляется сомнительным более 
широкая трактовка превалирующей частью ученых лесби-
янства, которое также является формой гомосексуализма, 
уже как любые сексуальные контакты между женщинами 
с  участием полового органа хотя  бы одной из  партнерш 
(В. М. Лебедев и А. А. Чучаева, Г. Б. Дерягин и т. д.)  [9, с. 35].

Следовательно, научные деятели оценивают рав-
нозначные виды гомосексуализма по-разному. Так, 
по мнению А. В. Мотина, Г. Б. Дерягина, А. А. Бимбинова 
оральный сексуальный контакт между мужчинами явля-
ется иными действиями сексуального характера. В  свою 
очередь, ситуация, когда одна женщина воздействуют 
языком, губами или зубами на половой орган другой жен-
щины, т. е. совершает такой  же оральный сексуальный 
контакт является не иными действиями сексуального ха-
рактера, а лесбиянством  [9, с. 35; 2, с. 899].

Ф. и  С. признаны виновными в  совершении насиль-
ственных действий сексуального характера, а  именно 
лесбиянства с применением насилия или угрозой его при-
менении группой лиц по предварительному сговору. Так, 
Ф. совместно с  С. совершили насильственные действия 
сексуального характера с  П., у  которой после применён-
ного в  отношении нее насилия при  совершении разбой-
ного нападения была подавлена воля к  сопротивлению. 
В результате, П. трогала языком половые органы Ф.  [22].

При рассмотрении административного иска прокурора 
Курьинского района Алтайского края в защиту интересов 
несовершеннолетних также не  было какого-то  специфи-
ческого разграничения видов сексуальных взаимоотно-
шений между женщинами. Отмечалось, что лесбиянство 
является видом нетрадиционных сексуальных отношений, 
т. е. гомосексуализмом  [24].

Таким образом, предоставленная законодателем пра-
воприменителям возможность самостоятельно оценивать 
какие-либо сексуальными отношения исключительно 
только между мужчинами или женщинами привели к не-
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однородной судебной практике, а  также к  постоянным 
дискуссиям в  научном сообществе. В  свою очередь, счи-
таем, что  можно сделать следующий вывод  — толко-
вание дефиниций «мужеложество» и  «лесбиянство», ко-
торое дано в  постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15.06.2004 г. №  11 «О судебной 
практике по  делам о  преступлениях, предусмотренных 
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» не является слишком широким, а неудачным явля-
ется только использование при регламентации двух форм 
гомосексуализма в качестве деяний в ст. 132 УК РФ таких 
категорий, одна из  которых в  силу ее исторической обу-
словленности и трактовки в иных науках, например, в ме-
дицине, воспринимается более узко, чем другая. Поэтому 
для  оптимизации процесса квалификации таких насиль-
ственных действий сексуального характера, как  мужело-
жество и  лесбиянство, представляется правильным упо-
треблять категорию «гомосексуальные контакты», т. е. 
сексуальные контакты между лицами одного пола  [25, с. 
305; 12, с. 479].

Наибольшее количество вопросов возникает в  про-
цессе квалификации деяний, как иных действий сексуаль-
ного характера. В силу разнообразия извращенных форм 
сексуального поведения, которые человек способен ре-
ализовать с  применением насилия или  угрозой его при-
менения, а  также с  использованием беспомощного со-
стояния потерпевшего (потерпевшей), преследуя цель 
удовлетворения своих сексуальных потребностей, пра-
воприменители и  большинство научных деятелей осу-
ществляют квалификацию по остаточному принципу, т. е. 
действие относится к  иным действиям сексуального ха-
рактера, если оно не может быть отнесено к половому сно-
шению, мужеложеству, лесбиянству  [12, с. 480; 9, с. 36].

Так, Ханты-Мансийский районный суд Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра дает следующее опреде-
ление иных действий сексуального характера: «Под иными 
действиями сексуального характера в  уголовном законо-
дательстве понимаются разнообразные формы удовлет-
ворения половой страсти между мужчиной и женщиной 
или  между мужчинами, кроме естественного полового 
акта и  мужеложства. Например, анальный секс («coitus 
per anum») между мужчиной и женщиной, оральный секс 
(«coitus per os») между мужчиной и женщиной или между 
мужчинами и  понуждение женщиной мужчины к  со-
вершению полового акта путем применения насилия 
или угрозы его применения. Таким образом, иными дей-
ствиями сексуального характера являются любые дей-
ствия, направленные на удовлетворение половой страсти, 
за  исключением естественного полового сношения, му-
желожства и  лесбиянства (имитация полового акта, 
анальный или оральный контакт и прочее)  [20].

Другие  же ученые предпринимают попытки перечис-
лить виды таких иных действий сексуального характера, 
однако в силу разного понимания мужеложества и лесби-
янства определения иных действий сексуального харак-
тера, которые встречаются в  юридической литературе, 

представляются слишком сложными и объемными   [5, с. 
376]. Например, Е. А.  Фоменкова, С. Д.  Цэнгэл выделают 
две группы таких действий: 1) совершенные в  виде по-
лового акта; 2) совершенные путем воздействия на  тело 
без признаков полового акта. К первой группе относятся: 
изнасилование, совершенное в  извращенных формах 
(естественное половое сношение между мужчиной и жен-
щиной, совершенное с применением насилия со стороны 
женщины; анальный половой акт  — в  отношении жен-
щины; оральный половой акт между мужчиной и  жен-
щиной, а также между мужчинами); междубедренный ко-
итус (совершение полового акта без  введения полового 
члена во влагалище, анус); нарвасадата (половое сношение 
путем введения полового члена между молочных желез 
женщины). Ко второй группе относятся: удовлетворение 
половой страсти мужчины или  женщины посредством 
введения во влагалище (анус) руки, бутылки, палки, иных 
предметов; насильственная мастурбация; заставление 
жертвы сексуально самоудовлетвориться  [27, с. 145].

Однако в силу развития и видоизменения сексуальных 
патологий представляется спорным толкование выше-
перечисленными деятелями науки категории «иные дей-
ствия сексуального характера», используя критерий ка-
кого-либо обязательного соприкосновения с  половым 
органом хотя бы одного партнера. Интересным представ-
ляется вопрос возможности отнесения поцелуя, объятий, 
поглаживаний к насильственным действиям сексуального 
характера. Так, Н. Е. Голосов считает, что такие действия 
можно отнести к  насильственным действиям сексуаль-
ного характера, если они представлены в  виде поверх-
ностного петтинга (сознательное форсирование поце-
луев и тесных объятий до получения оргазма) и глубокого 
петтинга (непосредственное воздействие рукой на  при-
крытые одеждой половые органы потерпевшего)   [5, с. 
375].

Однако  А. В.  Мотин акцентирует внимание на  том, 
что такие действия подлежат уголовно-правовой квалифи-
кации в случае, когда они направлены на удовлетворение 
половой страсти, т. е. осуществляются для  возбуждения 
потерпевшего или  виновного лица или  для  удовлетво-
рения сексуальной потребности  [3, с. 35].

Действия  О. были квалифицированы как  иные дей-
ствия сексуального характера в  отношении лица, не  до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста с  использова-
нием беспомощного состояния потерпевшей У.  Так, О., 
преследуя цель удовлетворить свои сексуальные потреб-
ности, расстегнул кофту У., поднял футболку и стал цело-
вать ее в область живота и груди  [16].

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации 
отмечал, что  необходимым условием для  квалификации 
действий, как иных действий сексуального характера, не-
обходимо наличие цели удовлетворить свои сексуальные 
потребности. Так, Р. ввел руку во влагалище потерпевшей 
Н. после совершения изнасилования. В результате, потер-
певшей был причинен тяжкий вред здоровью, который 
наряду с  другими повреждениями явился причиной ее 
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смерти. В свою очередь, Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации опреде-
ление судебной коллегии по уголовным делам Калужского 
областного суда и  постановление Президиума того  же 
суда отменила, уголовное дело направила на новое касса-
ционное рассмотрение, мотивировав свое решение тем, 
что  нижестоящие инстанции не  установили, что  Р. ввел 
руку во влагалище потерпевшей Н. после совершения из-
насилования, преследуя цель удовлетворения совей сексу-
альной страсти в извращенной форме  [13, с. 6].

Также в  судебной практике можно наблюдать си-
туацию, когда одни правоприменители относят неко-
торые деяния к иным действиям сексуального характера, 
а  другие нет. Так, по  мнению Московского областного 
суда касание груди потерпевшей с целью удовлетворения 
своих сексуальных потребностей не  является самостоя-
тельным актом насильственных действий сексуального 
характера  [4].

В свою очередь, по мнению Дорогомиловского район-
ного суда г. Москвы касание груди обусловленное жела-
нием лица удовлетворить свои сексуальные потребности 
является иными действиями сексуального характера  [18].

Таким образом, иные действия сексуального характера 
являются сложной составной категорией. С учетом выше-
сказанного, преследуя цель определения границ данного 
понятия, считаем, что  в  иные действия сексуального ха-
рактера не входят все виды мужского и женского гомосек-
суализма.

Кроме того, представляется возможным опреде-
лить, что  относится к  иным действиям сексуального ха-
рактера через соотношение данной дефиниции с  катего-
рией «развратные действия» (ст. 135 УК РФ). Так, исходя 
из определения развратных действий, которое дано в п. 17 
своего постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от  04.12.2014  г. №  16 «О  судебной прак-
тике по делам о преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности» можно сделать 
следующие выводы: 1) высшая судебная инстанция ис-
ключает из  определения развратных действий совер-
шение полового сношения, мужеложства и  лесбиянства; 
2) наличие цели — удовлетворение сексуального влечения 
виновного, вызывание сексуального возбуждения у  по-
терпевшего лица, пробуждение у  потерпевшего лица ин-
тереса к сексуальным отношениям; 3) потерпевшим явля-
ется лицо, которое достигло двенадцатилетнего возраста, 
но не достигло шестнадцатилетнего возраста  [11]. Кроме 
того, при  системном толковании примечания ст. 131 УК 
РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ можно выделить также четвертый 
ключевой признак, позволяющий разграничить иные дей-
ствия сексуального характера и  развратные действия  — 
развратные действия совершаются без  применения на-
силия и  угрозы его применения и  не  в  отношении лица, 
которое находится в  беспомощном состоянии   [26]. Сле-
довательно, развратные действия являются ненасиль-
ственными иными действиями сексуального характера, 
совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении лица, которое достигло двенадца-
тилетнего возраста, но  не  достигло шестнадцатилетнего 
возраста. Кроме того, их  реализация субъектом престу-
пления обусловлена, не  только удовлетворением своих 
сексуальным потребностей, но  и  попыткой ненасиль-
ственно вовлечь потерпевшее лицо в  сексуальный кон-
такт, вызвав его желание вступить в них. Таким образом, 
иные действия сексуального характера и развратные дей-
ствия не являются синонимами, не соотносятся как целая 
и  часть, они пересекаются по  признаку деяния. Такая 
трактовка опровергает мнение некоторых ученых о  том, 
что  законодатель, регламентируя уголовную ответствен-
ность за развратные действия, применил уголовный закон 
по аналогии, что запрещено в ч. 2 ст. 3 УК РФ  [26].

Вообще научными деятелями и  практикой был выра-
ботан примерный перечень деяний, которые являются раз-
вратными действиями: 1) телесные — обнажение половых 
органов, сексуальные прикосновения и манипуляции с по-
ловыми органами, стимулирование эрогенных зон, сурро-
гатные формы полового сношения (нарвасадата, викхарита 
и  т. д.), склонение нескольких потерпевших к  действиям 
сексуального характера друг с  другом; 2) бестелесные  — 
действия сексуального характера в  присутствии потер-
певшего, показ виновным собственных половых органов 
(эксгибиционизм), сексуальные разговоры, демонстрация 
сексуальных изображений на любых носителях (рисунки, 
игральные карты, картинки, видеофильмы, журналы, 
фото, электронное изображение и прочая продукция сек-
суального содержания), предоставление для  чтения пор-
нографической литературы  [9, с. 48-49].

Так, в  судебной практике можно встретить примеры, 
когда одни и  те  же действия в  ситуации их  совершения 
в отношении лица, которое является беспомощным в силу 
своего возраста, т. е. оно не достигло двенадцати лет ква-
лифицируется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, но в отношении 
лица, которое уже не обладает признаком беспомощности 
в силу возраста с точки зрения примечания к ст. 131 УК 
РФ, квалифицируется уже по ст. 135 УК РФ.

К. был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Так, он с целью 
удовлетворения своих сексуальных потребностей, с  ис-
пользованием беспомощного состояния Ш., которая 
в силу своего малолетнего возраста не могла понимать ха-
рактер и  значение совершаемых с  ней действий, оказать 
сопротивление или выразить свою волю, раздев ее догола, 
стал гладить своей рукой тело и половые органы Ш.  [15].

По  другому делу У. был признан виновным в  совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК 
РФ. Так, он с целью развращения находившейся в салоне 
автомашины несовершеннолетней А., достоверно зная 
о ее 13-летнем возрасте, испытывая к ней сексуальное вле-
чение, действуя без  применения насилия, во  исполнение 
своего преступного умысла завел с  малолетней потер-
певшей беседу на половые темы, после чего стал целовать 
ее в губы, трогал рукой через одежду ее грудь и половые 
органы  [21].
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Также встречаются судебные решения, где ключевым 
обстоятельством, влияющим на квалификацию действий 
лица по ч. 1 ст. 132 УК РФ или по ч. 1 ст. 135 УК РФ являлся 
способ совершения преступления.

Г. совершил иные действия сексуального характера 
с  применением насилия (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Г. нанес Е. 
удар кулаком руки в лицо, тем самым, применяя насилие, 
подавив волю потерпевшей к  сопротивлению. Сразу  же 
после совершения указанных действий, Г., осознавая, 
что  воля потерпевшей к  сопротивлению подавлена, ввел 
свой половой член в  ротовую полость потерпевшей Е. 
против ее воли. В  продолжение ранее возникшего пре-
ступного умысла, Г., нанес Е. удар кулаком руки в голову, 
тем самым подавив волю потерпевшей к сопротивлению. 
Сразу же после совершения указанных действий Г., осоз-
навая, что воля потерпевшей к сопротивлению подавлена, 
вновь ввел свой половой член в  ротовую полость потер-
певшей Е. против ее воли  [19].

По  другому уголовному делу М. был признан вино-
вным в  совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 135 УК РФ. Он с целью удовлетворения своей по-
ловой страсти, осознавая, что  У., не  достигла шестнадца-
тилетнего возраста, без  применения насилия, совершил 
с ней развратные действия, а именно: ввел свой половой 
член в ротовую полость У. и совершил возвратно-поступа-
тельные движения, после чего совершил семяизвержение 
в надетый на половой член презерватив  [17].

Следовательно, развратные действия и иные действия 
сексуального характера обладают общим признаком — де-
яние. Отличительными  же признаками являются способ 
совершения преступления, характеристика потерпев-
шего и субъекта преступления, цель совершения деяния. 
Такое толкование дефиниции «иные действия сексуаль-
ного характера» позволяет также прийти к  следующему 
выводу: в  силу развития сексуальных патологий и  слож-
ности их  своевременного контроля на  международном 
и  государственном уровне (например, МКБ-10 Расстрой-
ства сексуального предпочтения (F65) считаем необхо-
димым определить границы иных действий сексуального 
характера путем исключения из  данной категории поло-
вого сношения, гомосексуальных контактов, включения 
в иные действия сексуального характера деяния, которые 
могут быть признаны развратными действиями; обу-
словить иные действия сексуального характера целью  — 
удовлетворение сексуального влечения виновного  [8].

В завершение исследования хотелось бы также рассмо-
треть отдельные предложения по реформированию ст. 132 
УК РФ. Так, А. А. Бимбинов, В. Н. Воронин предлагают ис-
ключить из УК РФ ст. 132 УК РФ. Считают необходимым 
регламентировать уголовную ответственность за  насиль-
ственные действия сексуального характера в  ст. 131 УК 
РФ, сохранив при  этом название данной статьи. Их  ос-
новной аргумент  — закон делается для  народа, а  народ 
в свою очередь не видит отличий между изнасилованием 
и насильственными действами сексуального характера  [3, 
с. 12].

Другим предложением по реформированию ст. 132 УК 
РФ является формулирование диспозиции данной нормы 
«по  остаточному принципу», т. е. законодательно нужно 
регламентировать уголовную ответственность за  совер-
шение действий, в которых отсутствуют признаки деяния, 
предусмотренного ст. 131 УК РФ, с применением насилия 
или  с  угрозой его применения к  потерпевшему (потер-
певшей) или  к  другим лицам либо с  использованием 
беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей).

В свою очередь, данные идеи изменения ст. 132 УК РФ 
представляются не совсем удачными по следующим при-
чинам. Во-первых, несомненно, закон должен быть по-
нятен народу. Однако недостаток в  уровне правовой 
грамотности населения не  должен являться причиной 
упрощения регламентации уголовно-правовых норм 
«до  минимума». Во-вторых, с  учетом действующего по-
литического курса, направленного на  ужесточение уго-
ловной ответственности за  совершение преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности считаем нелогичным включение состава на-
сильственных действий сексуального характера в  ст. 131 
УК РФ по той причине, что тогда будет невозможным до-
стичь целей уголовного наказания путем назначения лицу 
по  совокупности преступлений в  случае совершения им 
изнасилования и  насильственных действий сексуаль-
ного характера (ст. 17, ч. 2 ст. 43, 69 УК РФ). В-третьих, 
на данной момент в практике наблюдается отсутствие од-
нообразия в толкования диспозиции ст. 132 УК РФ. Поэ-
тому формулировка диспозиции ст. 132 УК РФ «по оста-
точному принципу» еще  больше расширит пределы 
судейского усмотрения.

Таким образом, в  целях обеспечения единообразной 
судебной практики, определения четких границ на-
сильственных действий сексуального характера, мини-
мизации спорных вопросов, возникающих в  процессе 
квалификации преступлений против половой неприкос-
новенности и  половой свободы личности, считаем необ-
ходимым изменить уголовное законодательство следу-
ющим образом:

1) Исключить из УК РФ дефиниции «мужеложество» 
и  «лесбиянство» и  использовать категорию «гомосексу-
альные контакты». В частности, необходимо изложить ч. 
1 ст. 132 УК РФ следующей редакции: «Гомосексуальные 
контакты, иные действия сексуального характера с  при-
менением …»;

2) Закрепить в ст. 132 УК РФ следующее примечание: 
«В  статьях Настоящего кодекса под  гомосексуальными 
контактами понимаются все сексуальные контакты между 
лицами одного пола, под иными действиями сексуального 
характера понимаются все действия, кроме полового сно-
шения, гомосексуальных контактов, совершенные с целью 
удовлетворить сексуальное влечение виновного;

3) Исключить из названия ст. 134 УК РФ дефиницию 
«иные действия сексуального характера», т. к. в статье ре-
гламентируется только половое сношение, гомосексу-
альные контакты.
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В статье анализируются изменения, связанные с проведением административной реформы контрольно-надзорной 
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В  последние несколько лет проводится админи-
стративная реформа контрольно-надзорной де-

ятельности, в  части обновления обязательных тре-
бований именуемая «регуляторной гильотиной», 
которая прежде всего направлена на  снижение адми-
нистративных барьеров и административного давления 
на  предпринимательские круги нашего общества и  ак-
туализацию законодательства путём создания упорядо-
ченной системы обязательных требований, предъявля-
емых в  самых разных сферах хозяйственного оборота 
к её участникам.

Сложным и  важным направлением данной реформы 
является реформирование актов в  сфере охраны окру-
жающей среды и  обеспечения экологической безопас-
ности, так как  отсутствие кодификации экологического 
законодательства породило огромный, и  порой уста-

ревший, массив нормативно-правовых актов, диктующих 
те или иные условия и требования к осуществлению пред-
принимательской деятельности.

При этом необходимо выделить наличие определенных 
проблем, вызванных осуществлением механизма «регуля-
торной гильотины», основными из которых являются: не-
достаточная проработанность самой концепции, а также 
то, что заявленные в программе сроки на практике не реа-
лизованы своевременно в связи со сложностью и необхо-
димостью детальной проработки норм законодательства 
за обширный период времени.

Проведенные изменения законодательства безусловно 
свидетельствуют в  большинстве своем об  обновлении 
обязательных требований, которые приближены к совре-
менным реалиям и  направлены на  снижение нагрузки 
на бизнес-сообщество.
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Вместе с тем имеются и случаи так называемого «фик-
тивного обновления» обязательных требований, которое 
заключается в  утверждении аналогичного акта взамен 
устаревшего в  целях формального исполнения плана 
по необходимости обновления обязательных требований.

Так, например, было отменено распоряжение Прави-
тельства РФ от 28.12.2017 N 2970-р «Об утверждении пе-
речня товаров, упаковки товаров, подлежащих утили-
зации после утраты ими потребительских свойств»   [3], 
которое было заменено распоряжением Правительства 
РФ от 31.12.2020 N 3721-р «Об утверждении перечней то-
варов, упаковки товаров, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств»  [4], которое прак-
тически ничем не отличается от предыдущего и представ-
ляет перечень наименований.

В  условиях реформирования контрольно-надзорной 
деятельности такая фикция не  обоснована и  не  целесоо-
бразна в  связи с  отсутствием какого-либо изменения ад-
министративного давления на подконтрольные субъекты. 
Отмена «устаревших» нормативно-правовых актов и при-
нятие взамен них «новых» актов, которые по своей сути 
являются дублированием первых, не приводит, по нашему 
мнению, к достижению целей реформирования контроль-
но-надзорной деятельности, даже в  случае полной под-
держки такого подхода со стороны бизнес-сообщества.

Что  же касается, реформирования контрольно-над-
зорной деятельности, то  было принято положение о  фе-
деральном экологическом государственном надзоре (кон-
троле)  [2], в котором контролирующим органом указана 
лишь Федеральная служба по  надзору в  сфере природо-
пользования (Росприроднадзор), а  предмет экологиче-
ского надзора был значительно сужен и конкретизирован. 
Кроме того, перечень видов федерального экологического 
контроля (надзора) был исключен из федерального закона 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ  [1], 
который включал в себя земельный надзор, лесной надзор 
и другие.

Назревает логичный вопрос: тогда какими полно-
мочиями по  осуществлению проверочной и  разреши-
тельной деятельности в  какой сфере обладают следу-
ющие федеральные органы исполнительной власти: 
Федеральная служба по  гидрометеорологии и  монито-
рингу окружающей среды; Федеральное агентство лесного 
хозяйства; Федеральная служба по  экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору; Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и  картографии; 
Федеральное агентство по  управлению государственным 
имуществом; Федеральная служба по  ветеринарному 
и  фитосанитарному надзору; Федеральное агентство 
по рыболовству; Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека?

Судя по логике обновленного законодательства, эколо-
гический надзор перестал был комплексным, охрана окру-
жающей среды посредством проверок теперь касается ис-
ключительно вопросов охраны атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и  вопросов касательно различных от-
ходов и других объектов надзора, закрепленных в выше-
указанном Положении, а  вопросы земель, лесов, парков, 
животных, охоты и рыболовства и другие — это уже объ-
екты совсем других, похоже самостоятельных, видов го-
сударственной проверочной деятельности. Данное об-
стоятельство представляется в корне неправильным, так 
как  разъединение и  так несистематизированного эколо-
гического законодательства приведет лишь к усложнению 
понимания системы правовых актов в  области охраны 
окружающей среды, а также служит целям прямо проти-
воположным проводимой реформе  — создания системы 
понятных обязательных требований.
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Качество и своевременность расследования уголовных 
дел всегда занимают главенствующую роль в  про-

цессе раскрытия преступления и  установлении и  при-
влечении к ответственности виновного. На сегодняшний 
день в обществе и государстве в целом потребность в рас-
крытии уголовных дел высока. Это неудивительно, граж-
дане ждут справедливости, восстановления нарушенных 
прав, реализации права на  защиту своих законных ин-
тересов, компенсации вреда и  торжества правосудия. 
Это заставляет правоохранительные органы работать 
над  различными методами и  способами раскрытия пре-
ступлений, а  также обеспечения компенсации вреда по-
терпевшей стороне. Согласно ст. 1 Федерального за-
кона «О полиции»: «полиция предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан…. Для противо-
действия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и  для  обеспечения общественно безопас-
ности»  [3]

Сотрудниками Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее МВД РФ) проводится большая 
и  кропотливая работа, направленная на  усовершенство-
вание методов работы и повышении раскрываемости пре-
ступлений. Во  многих направлениях достигнуты колос-
сальные результаты. Например, согласно информации, 
опубликованной на  сайте МВД РФ за  январь 2023  года 
раскрываемость тяжких и  особо тяжких преступлений 
составила 61,1 %, из  них фактов умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью  — 98,8 %, изнасилований 
и покушений на них — 100 %, разбоев — 97 %, грабежей — 
88 %, краж — 50,6 % (из них раскрываемость квартирных 
кражи — 71,6 %, краж транспортных средств — 56,5 %).  [5]

Однако на  сегодняшний день одним из  проблемных 
моментов в  работе правоохранительных органов это рас-
крытие и  расследование преступлений, связанных с  дис-
танционным хищением денежных средств. К  таким пре-
ступлениям относятся некоторые виды мошенничеств, 
а именно: мошенничество с использованием электронных 
средств платежей (ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее УК РФ)  [1], мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), а также кражи 
с банковского счета (ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ). В подразде-
лениях органов дознания МВД РФ и следственных отделов 
МВД РФ указанные составы преступления часто именуют 
собирательным понятием «бесконтактные мошенниче-
ства», хоть преступления, предусмотренные п. «г» ч. 3 ст. 
158 УК РФ, и не являются мошенничеством, но в данном 

случае подобное собирательное наименование указывает 
на  способ и  характер совершения преступления. При  со-
вершении преступлений этого вида преступники остав-
ляют минимальное количество криминалистически зна-
чимой информации. В  них нет прямого физического 
контакта потерпевшего лица и  преступника, нет воздей-
ствия преступника на  какие-либо предметы и  поверх-
ности, после которых остаются следы, поддающиеся изъ-
ятию и  проведению различных экспертиз, позволяющих 
в  дальнейшем идентифицировать лицо, совершившее 
данное преступление. Контакт с  потерпевшим произво-
дится посредством мобильной связи или  через сеть ин-
тернет: на  сайтах сети Интернет или  в  мессенджерах. 
Именно поэтому в  последнее время очень часто из  мето-
дических отделов следственных управлений или  органов 
дознания поступают методические рекомендации по  рас-
следованию именно дистанционных хищений денежных 
средств с  банковских счетов, где речь идет именно о  со-
ставах преступлений, которые были указаны выше.

В  Указе Президента Российской Федерации «О  Стра-
теги национальной безопасности Российской Федерации» 
в п. 48 говорится, что быстрое развитие информационно-
го-коммуникационных технологий сопровождается по-
вышением вероятности возникновения угроз безопас-
ности граждан, общества и государства.  [4]

Совершенно очевидно, что компьютерные технологии 
плотно пришли в нашу жизнь. Редко встретишь взрослого 
человека, у которого нет банковской карты, привязанной 
к  банковскому счету, а  также сотового телефона с  функ-
цией выхода в  сети Интернет, и  установленном на  нем 
приложением «Мобильный банк». Все эти вещи приносят 
удобство их  пользователям, позволяют оперативно по-
лучать информацию, проводить необходимые операции, 
но и вместе с тем являются предпосылкой для появления 
новых видов преступлений.

Оценить количество зарегистрированных и раскрытых 
дистанционных хищений денежных средств с банковских 
счетов сложно, ведь в  официальной статистике даются 
сведения по  категориям «Мошенничество» (все престу-
пления предусмотренные ст. 159-159.6 УК РФ) и «Кражи» 
(все преступления предусмотренные ст. 158 УК РФ). Од-
нако, иногда в отчетах статистических отделов их обозна-
чают как «Кибер-преступления» или «преступления с ис-
пользованием IT-технологий».

Например, согласно данным аналитического отдела, 
которые опубликованы на сайте МВД РФ за 2022 год по-
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казатели киберпреступности в  целом остались стабиль-
ными. С  использованием высоких технологий соверша-
ется каждое четвертое преступление. Раскрываемость 
преступлений, совершенных с  использованием IT-техно-
логий, возросла на 4,4 %.  [6] Стоит отметить, что данная 
статистика также не дает точное представление о количе-
ствах дистанционных хищений денежных средств с  бан-
ковских счетов, так как  в  нее включают также и  престу-
пления, связанные со сбытом наркотических средств через 
различные сайты, группы и  порталы, а  также дистанци-
онные массовые ложные сообщения о минировании школ, 
университетов, торговых центров, число которых в  про-
шлом году возросло в разы.

Для понимания степени проблемы в раскрытие престу-
плений, связанных с дистанционным хищением денежных 
средств с банковских счетов, необходимы не только отно-
сительные данные в виде процентов, но и в виде конкрет-
ного числа преступлений. В этом случае наглядным будут 
данные, которые на портале правовой статистике публи-
кует Генеральная прокуратура Российской Федерации. 
В них также дистанционные хищения денежных средств 
с  банковских счетов не  выделяются в  отдельную группу, 
но просмотрим отчет о мошенничествах и кражах за пе-
риод январь-ноября 2022 года.

Так согласно краткой справке отчета «на  престу-
пления, совершенные с  использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий или в сфере ком-
пьютерной информации, приходится около четверти 
(25,8 %) от  всех зарегистрированных преступлений. 
Их  массив продолжил сокращаться (–4,9 %; 470,1 тыс.). 
Почти три четверти (72,8 %) таких преступлений совер-
шается с использованием сети «Интернет» (+1,9 %, 342,5 
тыс.)».  [7]

Далее согласно сведениям о  преступлениях по  от-
дельным видам данного отчета в период с январь по но-
ябрь 2022  года мошенничеств зарегистрировано 311 456, 
из которых расследовано и направлено в суд только 64 942, 
то есть всего 20,9 % от общего числа. При этом стоит пом-
нить, что в данную статистику включаю и иные мошенни-
чества, не  только дистанционные. Остальные уголовные 
дела были либо приостановлены, либо еще  находятся 
в  производстве следователя или  дознавателя. Краж 
за тот же период было совершено 648902, из них направ-
лено в суд 258 666, то есть почти 40 %. Но в эту статистику 
включены и контактные кражи: из помещений, из квартир, 
из сумок, то есть случай, когда преступник может оставить 
физический след — улику, по которой его можно устано-
вить. Поэтому большую часть направленных в суд с обви-
нительными заключениями или обвинительными актами 
составляют именно такие кражи, а не преступления, пред-
усмотренные п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Для сравнения за тот же период было совершено 7000 
убийств и  покушений на  убийство, из  которых направ-
лено в суд 6 091, то есть 87 %, причинения тяжкого вреда 
здоровья зарегистрировано 16 109, направлено в  суд 
15 031-93 %. Как  мы видим, процент раскрываемости 

данных видов преступлений на  порядок выше, чем  мо-
шенничеств или краж, а по количественному показателей 
именно кражи и мошенничества совершаются чаще.

Из  открытых источников известно, что  за  2021  год 
похитили у  клиентов российских банков похищено 13,5 
млрд рублей, а возвратить сами финансовые учреждения 
смогли только 6,8 % (920,5 млн рублей).   [8] Огромные 
суммы похищаются с  банковских счетов ежедневно, вер-
нуть их  в  полном объеме на  сегодняшний день не  спо-
собны ни банки, ни правоохранительные органы, что часто 
вызывает критику простых граждан. Такие суммы ущерба 
от  преступных действий наносит ощутимый экономиче-
ский и моральный ущерб как отдельным гражданам, так 
и всего обществу в совокупности.

Все эти данные говорят о том, насколько остро стоит 
проблема по  повышению эффективности процесса рас-
следования указанных преступлений и поиску новых ме-
тодов борьбы и  предотвращения противоправных дей-
ствий с  денежными средствами на  банковских счетах 
граждан.

Совершенно очевидно, что преступное сообщество ис-
пользуют всю полноту современных технологий и  воз-
можностей для  совершения дистанционных хищений 
денежных средств с  банковских счетов, их  способы ста-
новятся более изощренными, в  то  время как  огромная 
система правоохранительных органов оказалась не  спо-
собна оперативно реагировать на  быстро меняющуюся 
криминогенную обстановку. Отсутствует комплексность 
и  согласованность подразделений правоохранительных 
органов в  ходе проведения расследования. Оперативно 
раскрыть, или как принято говорить «по горячим следам», 
преступления, предусмотренные п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, ст. 159.3 УК РФ и ст. 159.6 УК РФ становится совер-
шенно не возможно, да и на практике очевидно, что в дол-
госрочной перспективе шансы на  успешное завершения 
расследования и привлечения преступника к ответствен-
ности малы.

У  данных видов преступлений относительно высокая 
латентность. Низкий процент раскрываемости дистанци-
онных хищений денежных средств с  банковских счетов 
указывает на серьезные ошибки в расследовании данных 
преступлений, что  свидетельствует об  отсутствии со-
временного методического и  технического обеспечения 
борьбы с этим видом преступлений.

При  этом уровень квалификации работников право-
охранительных органов остается относительно низким. 
Система профессиональной подготовки сотрудников 
органов, ведущих расследование по  уголовным делам 
и  сотрудников оперативно-розыскных подразделений 
не предусматривает изучения особенностей данных видов 
преступлений.

Преступники  же в  большинстве случаев отличаются 
грамотной речью, знаниями человеческой психологии, 
особенностями поведения людей в стрессовой ситуации и, 
зачастую, имеют данные о  потенциальном потерпевшем 
и его банковских счетах.
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Поэтому очевидно, что и в обществе, и в правоохрани-
тельных органах в настоящее время возникла потребность 
в поиске новых способов и методов по их расследованию, 

а  также необходимость в  качественном изменении неко-
торых положений законодательных актов.
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Правовые и организационные основы контроля таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на территорию ЕАЭС

Зверева Юлия Сергеевна, студент 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

На современном этапе развития таможенных органов Российской Федерации выполнение фискальной функции по обе-
спечению пополнения доходов федерального бюджета за счет таможенных платежей, остаётся одной из важнейших. 
Наиболее эффективным способом увеличения доходов федерального бюджета от взимания таможенных платежей яв-
ляется не  повышение ставок таможенных пошлин и  налогов, а  правильное определение величины налогооблагаемой 
базы, то есть таможенной стоимости товаров. В связи с проблемой занижения таможенной стоимости участниками 
ВЭД и с недостоверным декларированием товаров, перемещаемых через таможенную границу, государством был реали-
зован механизм контроля и корректировки таможенной стоимости товаров. В данной статье проанализирован про-
цесс определения и корректировки таможенной стоимости. На основании анализа выявлены проблемы и пути решения 
для верного исчисления таможенной стоимости.

Ключевые слова: таможенная стоимость, статья VII ГАТТ-1994, метод определения таможенной стоимости, ТК 
ЕАЭС, занижение стоимости, контроль таможенной стоимости, система управления рисками.

Определение таможенной стоимости  — центральное 
звено в процессе таможенного оформления товаров. 

До  того момента, как  были сформированы и  приняты 
унифицированные правила определения таможенной сто-
имости товаров, за  основу принимались следующие со-
ставляющие:

 — цена, указанная в  товаросопроводительных доку-
ментах;

 — среднестатистические рыночные цены на  соответ-
ствующие товары;

 — цены на товары в зависимости от страны производ-
ства и (или) страны, производящей оценку товаров;

Данные подходы в  большинстве случаев приводили 
к  необоснованному увеличению или  занижению тамо-
женной стоимости, поэтому дальнейшее развитие тор-
говли привело к  необходимости унифицировать пра-
вовые нормы, которыми регулировалась международная 
торговля, в том числе институт таможенной стоимости.

В  рамках ВТО были подробно регламентированы 
правила таможенной оценки ввозимых товаров. Согла-
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шение по  применению статьи VII ГАТТ-1994 было при-
нято в  рамках Уругвайского раунда переговоров. Цель 
этих правовых положений — сделать таможенную оценку 
справедливой, единообразной и  беспристрастной, и  пре-
дотвратить использование необоснованной таможенной 
стоимости. В основу таможенной стоимости правила ВТО 
закладывают цену сделки оцениваемых товаров. Оценка 
размера таможенных пошлин и  налогов, взимаемых 
при импорте товаров, осуществляется по правилам опре-
деления стоимости товаров, которые установлены Согла-
шением.

Россия в соответствии с международными договорами 
является государством-членом Евразийского экономиче-
ского союза, и членом Всемирной торговой организации 

и  Всемирной таможенной организации. Приложением 
к  Договору о  ЕАЭС предусматривается обязательство 
вступившего в  ВТО государства приведения националь-
ного законодательства в  соответствие с  нормами ВТО. 
Исходя из  этого, можно представить структуру норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих определение 
таможенной стоимости товаров на рисунке 1.

В  Таможенном кодексе ЕАЭС положения главы, ка-
сающиеся вопросов таможенной стоимости, основаны 
на  общих принципах и  правилах, установленных ста-
тьей VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 
1994  года и  Соглашением по  применению статьи VII Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.

Рис. 1. Структура нормативно-правового регулирования таможенной стоимости товаров

Положения ТК ЕАЭС, регламентирующие таможенную 
стоимость товаров, дополняет значительное количество 
нормативных актов. При  оформлении декларации запол-
няется декларация таможенной стоимости. Порядок запол-
нения ДТС регламентирован Решением Коллегии Евразий-
ской Экономической Комиссии от 16 октября 2018 г. №  160. 
При  заполнении ДТС применяются справочники и  клас-
сификаторы, входящие в состав ресурсов единой системы 
нормативно-справочной информации Евразийского эко-
номического союза (далее — Союз), а также справочники 
и  классификаторы, используемые для  таможенных целей, 
формируемые и подлежащие применению в соответствии 
с законодательством государств — членов Союза.

В целях применения методов определения таможенной 
стоимости Решениями Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии разработаны правила, в  которых регла-
ментированы порядок и  условия применения методов, 
а также приведены примеры по расчету таможенной стои-
мости и примеры факторов, которые могут на нее влиять.

Следует отметить, что  таможенная стоимость экспор-
тируемых товаров определяется в  соответствии с  нацио-

нальным законодательством каждой страны Союза. Так, 
например, в  России данный вопрос регулируется по-
становлением Правительства РФ от  16.12.2019 №  1694 
«Об  утверждении Правил определения таможенной сто-
имости товаров, вывозимых из  Российской Федерации», 
в  котором также прописаны методы определения тамо-
женной стоимости, которые применяются для ввозимых 
товаров.

Контроль таможенной стоимости обусловлен одной 
из важных функций таможенных органов — фискальной. 
В  ходе контроля таможенной стоимости выявляются 
случаи занижения таможенных платежей, основы для ис-
числения которых выступает таможенная стоимость. Это 
приводит к  снижению суммы поступлений таможенных 
платежей в федеральный бюджет.

При определении таможенной стоимости применяются 
международные правила поставок, Инкотермс. Например, 
условие FCA определяет стоимость товара без учета стои-
мости доставки и страхования. А, вот условие CIP — это 
оценка стоимости товара, включающая его страхование 
и стоимость доставки, то есть стоимость сопутствующих 
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услуг по  его доставке облагаются таможенными плате-
жами.

Таможенные органы используют субъектно-ориенти-
рованную модель систему управления рисками (СУР), ко-
торая дифференцирует участников ВЭД в  зависимости 
от уровня их риска. СУР в таможенных органах использу-
ется для  выбора объектов таможенного контроля и  при-
менения мер по  минимизации рисков и  предназначена 
для  выявления признаков недостоверности таможенной 
стоимости и  несоответствий или  расхождений в  тамо-
женной декларации и  документах, направленными в  та-
моженный орган для  подтверждения таможенной стои-
мости товаров. К таким несоответствиям можно отнести 
расхождения номеров документов, даты, стоимости то-
вара, его количества и других сведений, указанных в ин-
войсах и  сопутствующих товаросопроводительных доку-
ментах.

На  практике контроль таможенной стоимости прово-
дится, либо, когда стоимость ввозимого товара ниже сто-
имостного риска, который устанавливается по  коду ТН 
ВЭД ЕАЭС, или, когда у  таможенного органа есть ин-
формация о том, что другой участник ВЭД ввозил товар 
по более высокой стоимости.

К  существующим проблемам в  сфере контроля тамо-
женной стоимости можно отнести:

1. Недостоверное заявление основы для начисления 
таможенных пошлин и налогов;

2. Занижение суммы таможенных пошлин вслед-
ствие неверного указания кода ТН ВЭД с  целью полу-
чения низких ставок таможенных пошлин;

3. Недостоверное заявление страны происхождения 
для получения преференций и льгот по уплате пошлин.

4. Система управления рисками не в полной мере ох-
ватывает товары и  информацию о  них. Например, в  си-
стеме не  отображаются ограничения по  применению ме-
тода определения таможенной стоимости с  ввозимыми 
товарами.

Когда проводится корректировка налогооблагаемой 
базы, то  все суммы таможенных платежей, подлежащих 
уплате, автоматически пересматриваются. Чаще всего, 
стоимость корректируется в большую сторону, так как та-
моженные органы принимают за  основу мировые цены, 
не  учитывая предметные обстоятельства определенной 
сделки.

Одной из насущных проблем определения таможенной 
стоимости является неправильный расчет таможенной 
стоимости в  соответствии с  условиями внешнеторго-
вого контракта. В  некоторых случаях, стороны самосто-
ятельно фиксируют условия поставок, конкретизируя то, 
что  именно будет включаться в  структуру таможенной 
стоимости.

Участники ВЭД нередко отступают от  выполнения 
обязательств по документальному подтверждению досто-
верности сведений, заявленных в отношении таможенной 
стоимости. В случае не подтверждения декларантом досто-
верности заявленных сведений, таможенный орган имеет 
право принять решение о внесении изменений или допол-
нений в сведения, которые ранее были заявлены в декла-
рации. Соответственно, во  избежание дополнительных 
вопросов со стороны таможенных органов, еще на этапе 
декларирования, участнику ВЭД рекомендуется своевре-
менно подтвердить таможенному органу достоверность 
заявленных сведений, включая все имеющиеся особен-
ности условий сделки.

Основные меры по  совершенствованию механизма 
контроля за  правильностью начисления таможенных по-
шлин и  контролю за  уплатой могут включать развитие 
информационно-аналитического обеспечения таможен-
ного контроля после выпуска товаров, интеграция име-
ющейся информации об  участниках ВЭД, а  также про-
ведение более эффективной и  результативной работы 
по  раскрытию схем уклонения от  уплаты таможенных 
платежей. Важно минимизировать дополнительные про-
верки в отношении крупных добросовестных участников 
ВЭД, деятельность которых отнесена к  категории низ-
кого уровня риска и в отношении которых уже были про-
ведены проверки, подтвердившие заявленные сведения 
о таможенной стоимости.

Кроме того, для  решения существующих проблем 
может быть рассмотрен вопрос о международном взаимо-
действии со  странами импортерами и  экспортерами то-
варов. Данное направление включает в себя создание еди-
ного информационного пространства о  сделках в  сфере 
ВЭД. Это обеспечит эффективный обмен информации 
между таможенными службами стран, что  поможет сво-
евременно получать достоверные и актуальные сведений 
о  перемещаемых товарах. Дальнейшим важным направ-
лением развития станет автоматизация контроля тамо-
женной стоимости, которая позволит сокращать время 
проведения контроля.

Таким образом, предлагаемые меры совершенство-
вания будут способствовать снижению количества на-
рушений таможенного законодательства, корректному 
определению таможенной стоимости, а также получению 
таможенных платежей в  федеральный бюджет в  полном 
объеме. Совершенствование системы таможенного кон-
троля в части точности начисления таможенных платежей 
и их полной уплаты является важным и приоритетным на-
правлением на протяжении многих лет как для развития 
ФТС РФ, так и для общего экономического развития госу-
дарства и  его внешнеэкономической деятельности и  без-
опасности.
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В статье представлена периодизация становления института обстоятельств, отягчающих и смягчающих нака-
зание, от истоков до современных реалий.

Ключевые слова: обстоятельства, смягчение, ужесточение, наказание.

Занимая одну из  центральных позиций на  просторах 
отрасли права, институт отягчающих и  смягчающих 

наказание обстоятельств в  истории несет три основных 
периода, олицетворяющих в полной мере процесс форми-
рования и постепенного развития исследуемого института.

Стоит отметить, что в любой момент времени человек 
не  способен в  полной мере осознавать, воспринимать 
окружающий мир, делать какие-то  выводы, совершать 
открытия, будучи несведущим в  истории создания того 
или иного элемента, института.

Формирование человечества началось множество тыся-
челетий назад, и в каждый период времени между людьми 
формировались взаимоотношения, которые как-то нужно 
было регулировать. На этой почве возникали обличенные 
в разную форму законы, затем формировались права, от-
расли, нормы, институты.

Исследуемый институт обстоятельств, отягчающих 
и смягчающих наказание, не является исключением. Фор-
мирование начиналось с  простых правил, основанных 
на строгой справедливости. Вернемся к периодизации.

Первый период формирования данного института Рос-
сийского права берет исток с  момента создания первого 
и  основополагающего источника Российского права  — 
«Русской Правды», а  оканчивается он лишь в  конце 
XVIII  века. Этот период демонстрирует стремление пра-
восознания законодателя к  мести, устрашению чело-
века. Главным является самоуправство и самосуд, то есть 
та самая «строгая справедливость», о  которой говори-
лось ранее. Люди получали моральное удовлетворение 
лишь ответив на зло соразмерным злом, так сказать «Око 
за око». Наказание в данный период носило характер му-
чения физического характера, а  система наказаний была 
нацелена на устрашение.

Второй период ведет отсчет с конца XVIII века. С раз-
витием буржуазных отношений появляется объективная 
необходимость в создании единого, общепринятого и об-
щепризнанного законодательного акта, способствующего 
единообразному толкованию и пониманию норм права.

Как  уже было сказано ранее, первым основополага-
ющим документом, источником, является Русская правда, 
имеющая две редакции. Первые упоминания исследуе-
мого института фигурировали именно в  ней. Так статья 
30 Пространной редакции предусматривала смягчение 
наказание в случае, если преступление не было доведено 
до логического конца. В свою очередь отягчал наказание, 
например, статус человека. Чем выше по социальной лест-
нице стоял человек, тем более суровое наказание для него 
предусматривалось.

Следующим источником в рамках первого периода яв-
ляется «Псковская судная грамота». Данный источник 
предусматривал отягчающее наказание, например, 
в форме рецидива. Согласно ст. 8, если человек дважды со-
вершил кражу на посаде, то его необходимо помиловать, 
а если человек совершит кражу там же в третий раз, то его 
следует предать смертной казни.

Ещё  одним источником, регламентирующим зачатки 
исследуемого института уголовного права, является Су-
дебник 1497-го года. В котором были собраны нормы пре-
дыдущих источников права   [2, c. 161]. Полноценной ре-
гламентации не  появляется, однако абстрактная форма 
уже присутствует  [1, c. 190].

Дальнейшее развитие институт обстоятельств, отяг-
чающих и  смягчающих наказание, получил с  принятием 
Соборного Уложения в  1649  году, которое являлось су-
щественной попыткой по  систематизации уже существу-
ющих институтов Российского права. В данном источнике 



188 «Молодой учёный»  .  № 16 (463)   .  Апрель 2023  г.Юриспруденция

уже более четко представлены примеры обстоятельств, 
отягчающих наказание, например: убийство «в  разбое»; 
ночная татьба; преступление, совершенное в  церкви, 
на  государевом дворе или  в  отношении должностного 
лица; «скоп и сговор»; во время стихийного бедствия; со-
вокупность преступлений, рецидив  [2, c. 184].

Второй период, олицетворяющий развитие исследуе-
мого института, носит название период «Нового времени». 
Берет начало с XVIII века и длится до начала XX века.

Петр I объективно понимал, что существует необходи-
мость в  скорейшем реформировании экономики и  укре-
плению внешних связей. Однако это было бы абсолютно 
невозможно без  укрепления законности внутри государ-
ства.

В  данный период впервые появляется термин «пре-
ступление», в свою очередь деяния стали подразделяться 
на  неосторожные, умышленные и  случайные. Наказание 
стало напрямую зависимым от  формы вины, а  следова-
тельно, более строгое наказание преследовало тех, кто со-
вершил умышленное преступление, и  наоборот, мягкое 
наказание предусматривалось за  неосторожные престу-
пления.

«Артикул воинский», как  источник права, предусма-
тривал обстоятельства как  смягчающие, так и  отягча-
ющие наказание. Так, например, в качестве смягчающего 
наказание обстоятельства выступало состояние аффекта, 
а в качестве отягчающего наказания выступало, например, 
состояние опьянения. Стоит отметить, что  состояние 
опьянения могло выступать и самостоятельным составом 
преступления. Кроме этих, данный источник права пред-
усматривал и множество других обстоятельств, как отяг-
чающих наказание, так и смягчающих его.

Дальнейшее развитие института было ознаменовано 
реформами в сфере законодательства, в частности, коди-
фикацией. Свод законов Российской империи, принятый 
в  1832  году, а  за  ним, в  1845  году «Уложение о  наказа-
ниях уголовных и  исправительных» стали основопола-
гающими для  укрепления исследуемого института   [1, c. 
506]. В данном источнике уголовного права присутствует 
четкая регламентация и  разделение обстоятельств, влия-
ющих на  наказание. Глава III отделение IV предусматри-
вает отягчающие наказание обстоятельства, среди ко-
торых выделяются повышенная степень общественной 
опасности, особая жестокость, соучастие, статус лица 
и другие.

К  смягчающим наказание обстоятельствам, согласно 
отделения V той  же главы, относятся явка с  повинной, 
раскаяние, легкомыслие или  слабоумие, серьезные жиз-
ненные обстоятельства и другие.

Данный источник права демонстрирует четкую и упо-
рядоченную систему обстоятельств, исследуемых в данной 
статье, отголоски которых виднеются и  на  сегодняшний 
день.

В Советский период средством по управлению страной 
выступала уголовная репрессия. Принимаются «Руко-
водящие начала по уголовному праву РСФСР». Глава III 

руководящих начал предусматривает исследуемый ин-
ститут, а в ст. 12 представлен порядок, согласно которому 
следует определять меру наказания в каждом конкретном 
случае.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года был схож с «Руко-
водящими началами». Единственная разница заключалась 
в том, что установление различий было напрямую связано 
с  учетом уровня опасности преступника и  того престу-
пления, которое он совершил. Предусматривался четкий 
порядок для  определения степени общественной опас-
ности преступного деяния.

Детальный анализ формулировки исследуемых обсто-
ятельств наталкивает на мысль, что законодатель старался 
охарактеризовать именно степень опасности преступника. 
Субъективные факторы опасности были в приоритете.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года впервые четко за-
крепил полноценный перечень обстоятельств, отягча-
ющих и смягчающих наказание.

Однако всё опять же сводилось к степени общественной 
опасности преступного деяния. Перечни обстоятельств 
были основаны с  применением метода противопостав-
ления, то  есть они выстраивались как  противополож-
ными. Например, п. «в» ст. 48 «Совершение преступления 
впервые» в качестве смягчающего обстоятельства, высту-
пает антитезой п. «г» ст. 47 «Совершение преступления 
не впервые (повторно)».

В  дальнейшем, а  именно в  1958  году, были приняты 
«Основы уголовного законодательства Союза ССР и  со-
юзных республик», в  которых был более подробно рас-
крыт и  перефразирован перечень отягчающих и  смягча-
ющих наказание обстоятельств. Данные начала, а  также 
представленный в  них исследуемый институт, в  част-
ности, послужили основой для последующего Уголовного 
кодекса, принятого в 1960 году.

Представленные в ст. 38 «Обстоятельства, смягчающие 
ответственность» и в ст. 39 «Обстоятельства, отягчающие 
ответственность» являются базисом для современного пе-
речня обстоятельств. Однако со  временем, исходя из  су-
дебной практики, подвергающейся постоянному анализу, 
данные перечни были расширены.

Принятый в  1996  году новый Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации был построен, с  учетом достижений 
советских ученых и  законодателей. Действующее уго-
ловное законодательство определяет общие начала на-
значения наказания, а также, устанавливает смягчающие 
и отягчающие обстоятельства.

Подводя итог вышесказанному, представляется целе-
сообразным отметить, что, с  развитием истории изменя-
лись положения и акты, предусматривающие ответствен-
ность, кроме того, изменялись и  кодексы, содержащие 
данный институт. В  связи с  тем, что  менялись законо-
дательные, кодифицированные акты изменялся и  со-
став обстоятельств, смягчающих или  отягчающих нака-
зание, а именно, он расширялся и видоизменялся для того, 
чтобы наказание выносилось более справедливым и  со-
размерным.



189“Young Scientist”  .  # 16 (463)  .  April 2023 Jurisprudence

Литература:

1. Юшков, С. В. История государства и права СССР. Учебник. Ч. 1 / Юшков С. В.. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: 
Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. — 767 c.

2. Исаев, И. А. История государства и права России: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2004. — 
797 с.

Особенности права в странах Африки
Калуцких Анна Викторовна, студент магистратуры 

Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна, доктор исторических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Липецкий филиал

Основы права всегда исходили из обычаев древних племен, отсюда оно берет свое начало, в этом случае государства 
Африки не исключения. История Африканского права подразделяется на три больших периода, первым можно назвать 
древний доколониальный период, в этом этапе развития африканские племена использовали обычаи, которые регулиро-
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The foundations of law have always proceeded from the customs of ancient tribes, from here it originates, in this case, the states of 
Africa are not exceptions. The history of African law is divided into three major periods, the first can be called the ancient pre-colonial 
period, at this stage of development, African tribes used customs that regulated the activities of the entire tribe. In the article we will 
consider the peculiarities of law in African countries.
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Немногие концепции были столь  же захватываю-
щими, как  верховенство закона. Эта концепция 

уходит корнями глубоко в древность и в Великую хартию 
вольностей. Его гениальность заключается в  подчи-
нении правителей закону и  надлежащей правовой про-
цедуре. Современная демократия, которая невозможна 
без верховенства закона, основана на либерализме, про-
екте Просвещения и попытках универсализации его мо-
рали. В  историческом континууме либерализм пред-
шествует политической демократии и  порождает ее, 
которая, в  свою очередь, находит универсальное выра-
жение в  правах человека. Общей нитью, проходящей 
через них, является верховенство закона.   [3] Но  верхо-
венство закона не лишено сложностей и противоречий. 
Подобно политической демократии и  правам человека, 
она пережила неоднозначную историю и  подвергалась 
глубокой критике по  поводу своей нормативной непол-
ноты, культурной слепоты, англосаксонского импер-
ского соучастия и исторического контекста. Для Африки 
верховенство права и  связанные с  ним концепции все-
ляют надежду и  предостерегают в  условиях, изобилу-

ющих чрезвычайной сложностью и историческими трав-
мами.  [5]

Каждая ветвь государства  — исполнительная, зако-
нодательная и  судебная  — пережила сокращение, дис-
функцию или  коллапс. Виновником часто был властный 
руководитель. Люди, стоящие у власти, обычно загоняли 
законодательную власть в  угол и  превращали ее в  рези-
новый штамп. закона. Эта и  коренизация судебной си-
стемы не  смогли превратить сектор правосудия из  коло-
ниально-расистского, антинародного и  репрессивного 
инструмента. Судьи стали продолжением исполни-
тельной власти и выполняли свои функции по ее прихоти. 
Вместо того чтобы стать источниками правосудия, суды 
использовались для вселения страха в население по указке 
исполнительной власти. Суды использовались для  пода-
вления политического инакомыслия и ограничения граж-
данского общества.  [4]

В  такой обстановке было невозможно даже думать 
о примирении конкурирующих правовых режимов внутри 
государства. Формальная и  неформальная системы пра-
восудия  — гражданское и  общее право, мусульманское 
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право и шариат, африканские режимы разрешения споров 
и отправления правосудия, а также индуистское право — 
сосуществовали без  координации. Результатом стала за-
путанная мешанина, смесь правовых режимов, в которых 
правосудие часто оказывалось жертвой. Правовой плю-
рализм, который в остальном был источником силы и жи-
вого разнообразия, вместо этого подвергал граждан за-
частую неравному и  дискриминационному обращению. 
Особенно это касалось женщин и девочек.

В  результате суды и  правовой сектор в  целом редко 
рассматривались как  законные институты, где граждане 
могли  бы добиваться правосудия. В  большинстве аф-
риканских государств к  судьям относились с  пренебре-
жением или  страхом. Вот почему сегодня большинство 
африканцев с  подозрением относятся к  закону, судам 
и юридическому сектору. Судебные органы не восприни-
маются как  гаранты законности или  беспристрастности. 
Безусловно, нелегитимность сектора правосудия распро-
странялась и  на  все остальные ветви государственной 
власти.

За  последние два десятилетия в  Африке наблюдался 
устойчивый рост практически во всех секторах — право-
судии, экономическом, социальном и  политическом. Се-
годня экономика Африки является одной из  самых бы-
строрастущих в  мире. Безусловно, в  одних государствах 
произошли ужасные перемены, а в других — упорное про-
тивостояние кризисам.  [2]

Самые отчаянные случаи вызваны крушением обще-
ственного порядка, неэффективностью государственного 
управления и  постоянными лишениями. Но  отказ граж-
данам в  праве самим определять свою судьбу стал при-
чиной страданий в  тех немногих государствах, которые 
не  присоединились к  каравану свободы. Даже в  тех го-
сударствах, которые за  последние два десятилетия сде-
лали выбор в  пользу возвращения к  политической де-
мократии, сохраняются многие проблемы. Социальное 
неравенство, экономические лишения, дискриминация 

по  всем признакам и  отсутствие социальной справед-
ливости очевидны. Либо демократия не  была углублена, 
либо культура справедливости не  проникла в  костный 
мозг. Сохраняются проблемы, связанные с  укреплением 
систем управления, которые придают смысл гражданству. 
Многие группы населения по-прежнему лишены возмож-
ности участвовать в  политической жизни и  иметь эко-
номические возможности. Очевидно, что  недостаточно 
писать великие конституции и  принимать хорошие за-
коны.  [1]

Избранные законодательные органы и исполнительные 
органы власти также не  способствуют автоматически 
формированию культуры правосудия или созданию госу-
дарства с  правами человека. Судебные органы по-преж-
нему зависят от могущественных и корыстных интересов 
в политике и экономике. Власть по-прежнему сосредото-
чена в очень немногих руках, регионах или группах. Вер-
ховенство закона, понимаемое как  соблюдение хороших 
законов, не  является достаточной панацеей от  сложных 
проблем Африки. Нет никаких сомнений в том, что афри-
канцы должны реализовать концепцию верховенства за-
кона в рамках демократического государства, чтобы отве-
тить на эти вызовы.

Африканские страны стремятся к  обще территори-
альной правовой системе. Движение африканских го-
сударств, направленно на  усиление конституционного 
права и  формирования воедино нормы обычного права, 
европейского права в  обще территориальную правовую 
систему. Система каждого государства состоит из  мно-
жества отраслей права, центральное место которых за-
нимает конституционное право. Конституционное право 
обусловлено значимостью общественных отношениях, ре-
гулируемых этой отраслью права, а  также тем, что  кон-
ституционное право находится в центре взаимодействия 
всех отраслей права. В нем провозглашаются такие поло-
жения, которые служат исходными принципами, осно-
вами других отраслей права.  [6]
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В уголовном праве существует множество актуальных 
проблем на  теоретическом, законодательном, право-

применительном уровнях, и одна из них касается приме-
нения аналогии в уголовном законе.

Для  целей правоприменения некий способ компен-
сирования пробелов в  законодательстве и  есть правовая 
аналогия. Понятие правовой аналогии рассматривается 
в двух смыслах — как аналогия права и как аналогия за-
кона.

Аналогия права понимается как  применение к  проти-
воречивому отношению, которое не  урегулировано кон-
кретной нормой и  на  которое невозможно распростра-
нить действие регулирующей схожие отношения нормы, 
принципы законодательства   [1]. Правоприменители ис-
пользуя в  своей деятельности аналогию права, вынуж-
дены примерять на  себя законодательные функции, до-
думывая новые правовые нормы, поскольку применяют 
общие положения и принципы законодательства.

Что же касается аналогии закона, то ее понимают и рас-
сматривают как  метод преодоления конкретного юриди-
ческого инцидента, путем применения норм права регла-
ментирующих схожие по своей структуре общественные 
отношения. Основные причины применения аналогии за-
кона представляются таким образом:

 — отсутствие в  законодательстве нормы права, спо-
собной регулировать конкретное неправомерное деяние 
(индивидуальный жизненный случай);

 — наличие в законодательстве иной нормы права, спо-
собной регулировать схожие общественные отношения.

В  случаях, когда правоприменитель использует ана-
логию закона, он как  бы расширяет возможности при-
менения уголовного законодательства, приспосабливая 
действующие правила и  нормы к  решению конкретной 
правовой дилеммы.

По своей сути аналогию закона и аналогию права воз-
можно назвать одинаковыми, но последняя, опосредована 
возведением совокупного принципа. Как правило, фунда-

ментом для возникновения аналогии закона служит казу-
истическая природа самого закона и  практикуется, в  до-
вольно часто используемых способах совершенствования 
законодательных требований. А вот такой прием как ана-
логия права в  юридической доктрине употребляется 
чаще. Но есть нюанс у аналогии права и аналогии закона, 
причем он «покоится на том, исходят ли при презумпиро-
вании законодательной воли из конкретного текста закона 
или из какого-либо законодательного принципа»  [2].

Общий характер аналогии представляется как  сход-
ство неких предметов, понятий, явлений. Существование 
аналогии закона обусловлено наличием изъянов в тактике 
изложения уголовного закона, дабы разрешать возникшие 
затруднения на фундаменте схожего правового регулиро-
вания.

Между тем, аналогия долгие годы была неотъемлемой 
частью уголовного законодательства России и  даже пе-
риод царской России не стал исключением, но настолько 
углубляться в историю я не буду.

Статья 10 УК РСФСР 1922 г. устанавливала: «В случае 
отсутствия в Уголовном Кодексе прямых указаний на от-
дельные виды преступлений, наказания или  меры соци-
альной защиты применяются согласно статей Уголовного 
Кодекса, предусматривающих наиболее сходные по  важ-
ности и роду преступления, с соблюдением правил Общей 
части сего Кодекса».

Статья 16 УК РСФСР 1926 г. гласила: «Если то или иное 
общественно опасное действие прямо не  предусмотрено 
настоящим Кодексом, то основания и пределы ответствен-
ности за него определяются применительно к тем статьям 
Кодекса, которые предусматривают наиболее сходное 
по роду преступление».

Неполноту уголовного законодательства в годы, когда 
молодое государство оправлялось от революционных по-
трясений и в период Второй Мировой войны, эффективно 
преодолевало применение аналогии закона, оперативно 
воздействуя на процесс оформления криминализации де-
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яний, благодаря чему, противодействие преступности до-
статочно успешно реализовывалось   [3]. Примечательно, 
что  для  использования уголовного закона по  аналогии 
дозволялись несовпадения лишь в  объективной стороне 
преступного деяния, а  вот остальные признаки состава 
преступления, как  общественно опасного деяния, обя-
заны были быть идентичными.

В  соответствии со  статьей 7 УК РСФСР 1960  г. более 
уже не  усматривалась допустимость привлечения к  уго-
ловной ответственности по  аналогии, и  только то  обще-
ственно опасное деяние признавалось преступлением, ко-
торое предусмотрено было уголовным законодательством.

Однако  же в  пору действующего УК РСФСР 1960  г. 
не  исключалась вероятность использования по  ана-
логии норм Общей части Уголовного кодекса, ввиду того, 
что Общей частью не устанавливаются составляющие эле-
менты, а также признаки преступных деяний  [4].

Итог  — применение уголовного закона по  аналогии 
продолжило реализовываться. Аналогия права и аналогия 
закона все же неизбежные явления и как способы компен-
сирования несовершенства законодательства их  приме-
нение оказывается средствами вынужденными, хоть и не-
желательными  [5].

Статья 3 УК РФ 1996  г. утвердила запрет на  приме-
нение аналогии в уголовном законе. Во исполнение прин-
ципа законности, преступное деяние и  ответственность 
за  него определяются только уголовным законодатель-
ством, как и иные уголовно-правовые последствия.

Стоит упомянуть о  том факте, что  гражданское зако-
нодательство весьма результативно применяет как  ана-
логию закона, так и аналогию права для восполнения не-
доработок правового регулирования.

Стало быть, невзирая на  законодательный запрет, ор-
ганы предварительного расследования и суды в своей дея-
тельности продолжают применять аналогию в уголовном 
законе и  не  всегда дается отрицательная оценка такому 
правоприменению.

Данная ситуация породила различные подходы и отно-
шения к описываемой проблеме. Большинство авторов со-
глашаются с тезисом закона и считают невозможным при-
менение аналогии в  уголовном праве, но  многие авторы 
придерживаются противоположной точки зрения, считая 
целесообразным, отмену запрета аналогии по  причине 
того, что  аналогия предоставляет возможность устра-
нения пробелов в уголовном праве  [6].

Применение уголовного закона по  аналогии более 
чем  распространено в  правоприменительной практике 
на  всех ее уровнях. Зафиксированы случаи применения 
аналогии при реализации норм Особенной части УК РФ, 
помимо Общей части УК РФ. Разъяснения в  угоду от-
дельных уголовно-правовых норм по  аналогии встреча-
ются даже в  Постановлениях Пленума Верховного Суда 
РФ, в частности:

А) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 
сентября 2012 г. №  19 (ред. от 31.05.2022) «О применении 
судами законодательства о  необходимой обороне и  при-

чинении вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление», а  именно, в  соответствии с  пунктом 16 ква-
лификация мнимой обороны. Действия лица в состоянии 
мнимой обороны подлежат квалификации по статьям УК 
РФ, предусматривающим ответственность как за престу-
пления, совершенные по неосторожности.

Б) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  9 
декабря 2008  г. №  25 (ред. от  24.05.2016) «О  судебной 
практике по  делам о  преступлениях, связанных с  нару-
шением правил дорожного движения и  эксплуатации 
транспортных средств, а  также с  их  неправомерным за-
владением без цели хищения». Иные транспортные сред-
ства в статье 166 УК РФ следует понимать только как ме-
ханические транспортные средства.

В) Разбой, исходя из содержательной структуры диспо-
зиции статьи 162 УК РФ  — нападение в  целях хищения 
чужого имущества, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия. Пунктом 23 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №  29 (ред. 
от  29.06.2021) «О  судебной практике по  делам о  краже, 
грабеже и  разбое» объясняется, что  в  случаях, когда 
в целях хищения чужого имущества в организм потерпев-
шего против его воли или путем обмана введено опасное 
для  жизни или  здоровья сильнодействующее, ядовитое 
или  одурманивающее вещество с  целью приведения по-
терпевшего в  беспомощное состояние, свершенное пре-
ступное деяние надлежит квалифицировать как разбой.

И еще один интереснейший пример применения уголов-
ного закона по аналогии в той или иной мере упомянутый 
некоторыми авторами научных работ, но  не  теряющий 
актуальности и  сегодня. Вопрос о  признании квалифи-
цирующего основания, включая и  отягчающие вину об-
стоятельства, а именно «группа лиц», «группа лиц по пред-
варительному сговору». Предметом обсуждения в данном 
случае станет совместное совершение преступного деяния 
лица с невменяемым и несовершеннолетним, характеризу-
ющиеся в соответствии с главой 7 УК РФ, как формы соу-
частия в преступлении. Из теоретической части уголовного 
права следует, что  все соучастники преступного деяния 
должны характеризоваться признаками субъекта престу-
пления, что значит быть вменяемыми и достичь возраста 
наступления уголовной ответственности. В нашем случае, 
лишь один из соучастников обладает признаками субъекта 
преступления, соответственно и  отвечать ему придется 
как за преступление, совершенное им одним, вопреки тому, 
что преступление по факту совершено группой лиц  [7].

Сущность объективного признака соучастия «участие 
в  преступлении двух или  более лиц» (по  большей части 
в практике применения судов) менялась с развитием и со-
ответственно с  изменением законодательства. Рассмо-
трим краткий исторический экскурс.

В  эпоху Союза Советских Социалистических Респу-
блик в судебных заседаниях по уголовным делам (грабеж, 
разбой) сходились во  мнении, о  несущественности того 
факта, что  в  умышленном преступлении совершенном 
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в соучастии, также действовали и лица не несущие, в силу 
закона, уголовную ответственность и о вменении им ква-
лифицирующего признака «группа лиц» или «группа лиц 
по предварительному сговору»  [8].

Позднее появилась иная гипотеза. Не  создают соу-
частия преступные деяния, в  которых были задейство-
ваны лица, не  подлежащие уголовной ответственности, 
вследствие невменяемости либо возраста. Подобным об-
разом было дано разъяснение Пленума Верховного Суда 
РФ от 14 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам 
о  преступлениях несовершеннолетних» ныне уже утра-
тившее силу  [9].

Несмотря на  столь значительную давность вопроса, 
теоретики уголовного права не  прекращают дискутиро-
вать на темы дозволенности и допустимости присвоения 
«группа лиц» либо «группа лиц по предварительному сго-
вору» как  квалифицирующего признака субъектам, со-
вершившим преступное деяние совместно с  неподлежа-
щими уголовной ответственности лицами  [10].

В  своей практике юристы используют аналогию куда 
более часто, чем  это можно себе представить. Выбирая 
наиболее подходящую норму, ввиду существования про-
бела в праве используется метод аналогии (аналогия права 
либо аналогия закона), но  случается, что  он  же задей-
ствуется и  при  интерпретации определенных признаков, 
в  полной мере соответствующей реальной конъюн-
ктуре уголовно-правовой нормы, преследуя цель осмыс-
лить их  содержание, другими словами  — вывод по  ана-
логии. Как раз подобные ситуации применения аналогии, 

именно в такого рода форме, являются неправомерными 
и  возникает вопрос о  разграничении описываемого яв-
ления от аналогии закона.

Подытожив суть описанных фактов, высказываний, 
предположений складывается вполне логичное, на  мой 
взгляд, суждение. Применение аналоги в  уголовном за-
коне практикуется, а в некоторых случаях ее применение 
неизбежно. Высший судебный орган России Верховный 
Суд РФ позволяет себе использовать ее в своих разъясне-
ниях (хоть и в редких случаях), по сути осуществляя не за-
конные действия. Анализируя эмпирический материал 
данной статьи, резонно будет озвучить следующий вывод. 
Законодателю рекомендуется все же рассмотреть вопрос 
о необходимости легализации применения уголовно-пра-
вовых норм по  аналогии, но  с  поправкой «в  особых слу-
чаях» дабы не допустить злоупотреблений в правоприме-
нительной сфере.

Послесловие
Актуальность вывода данной статьи, возможно, прое-

цируется на тот факт, что с вхождением в состав Россий-
ской Федерации новых территорий, учитывая проведение 
СВО и  чрезмерное насаждение фашистской идеологии 
(с  ее немыслимыми по  своей жестокости явлениями) 
в зоне военного конфликта, правоприменитель вероятно 
может столкнуться с  преступлениями, специфика ко-
торых прямо не обозначена в уголовном законе РФ, иначе 
говоря, в  следственно-судебной практике неизбежность 
применения аналогии в  уголовном законе станет оче-
видной.
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Субъектами оценочной деятельности признаются 
физические лица, которые являются членами ка-

кой-либо саморегулируемой организации оценщиков 
и  застраховавшие свою ответственность в  соответ-
ствии с  требованиями Федерального закона, в  соответ-
ствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 июля 1998 г. №  
135-ФЗ «Об  оценочной деятельности в  Российской Феде-
рации»  [2]. Одним из основных прав оценщика является 
возможность заниматься частной практикой в  соответ-
ствии со  ст. 4 Федерального закона «Об  оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

Деятельность оценщика, а  также его цели и  задачи 
определяются соответствующим законодательным актом, 
который регулирует конкретные правоотношения. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. №  63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» определяет, что  адвокатская деятельность 
не  является предпринимательской   [3]. Соответственно 
этот закон ограничивает деятельность в  занятиях пред-
принимательской и иной деятельностью кроме основной, 
которая указана в  этом законе. Федеральным законом 
об  оценочной деятельности не  определяется, что  оце-
ночная деятельность не  является предпринимательской, 
а также не определен порядок ее осуществления в неком-
мерческих целях. Данный закон также не запрещает оцен-
щикам заниматься иной деятельностью, не  запрещенной 
законом, помимо профессиональной. Предприниматель-
ской деятельностью считается самостоятельная, осу-
ществляемая на  свой риск деятельность, направленная 
на получение прибыли от оказания услуг лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в соответствии с законом.

Таким образом работа оценщика предпринимательской 
деятельности может быть как независимой, так и в рамках 
компании или агентства. Оценщик может работать на до-
говорной основе, выполняя оценку по  запросу клиента, 
или на постоянной основе в крупной компании.

Оценщик может осуществлять оценочную деятель-
ность на  основании трудового договора между оцен-
щиком и  юридическим лицом, которое соответствует 
условиям, установленным ст. 15.1 Федерального за-
кона об  оценочной деятельности. Соответственно рабо-
тодателем оценщика может являться только юридиче-
ское лицо. Например, юридическим лицом может быть 
крупное промышленное предприятие в форме акционер-
ного общества или небольшое товарищество в форме не-
коммерческого партнерства.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996  г. №  7-ФЗ «О  некоммерческих организациях» 
некоммерческой организацией является организация, 

которая не  имеет извлечение прибыли в  качестве ос-
новной цели ее деятельности и, которая не распределяет 
полученную прибыль между своими участниками   [1]. 
Как  правило, некоммерческие организации создаются 
для  достижения социальных, культурных, благотвори-
тельных, образовательных или  научных целей. Во  всей 
этой деятельности нет оценочной, что вполне логично так 
как сложно представить оценщика работником какой-ни-
будь религиозной организации. Таким образом, оценщик 
в  целях осуществления профессиональной деятельности 
по найму вправе предоставлять свои услуги по трудовому 
договору только лишь с коммерческой организацией.

Согласно ст. 18 Федерального закона от  29.07.1998 №  
135-ФЗ «Об  оценочной деятельности в  Российской Фе-
дерации» государственное регулирование оценочной де-
ятельности саморегулируемых организаций оценщиков 
осуществляется федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными Правительством Российской 
Федерации.

Существуют стандарты оценочной деятельности, со-
гласно которым оценщики должны осуществлять свою 
деятельность. Эти стандарты оценочной деятельности 
определяют требования к  порядку проведения оценки 
и  осуществления оценочной деятельности согласно ст. 
20 Федерального закона от 29.07.1998 №  135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в  Российской Федерации». Стан-
дарты оценочной деятельности разделяются на  фе-
деральные стандарты оценки и  стандарты, и  правила 
оценочной деятельности.

Оценочная деятельность является относительно мо-
лодым направлением, у  которого присутствует немало 
проблем. Некоторые из  них связаны с  техническими 
аспектами оценки, а  другие  — с  экономическими и  юри-
дическими аспектами.

Одной из  основных проблем в  работе оценщика яв-
ляется отсутствие конкретных правил оценки, которые 
были  бы признаны всеми сторонами. При  оценке биз-
неса могут использоваться различные методы и подходы, 
и  мнение оценщика может различаться в  зависимости 
от  применяемых методов, что  может привести к  нару-
шению договорных отношений между сторонами.

Также еще  одной проблемой является недостаточный 
объем информации о  бизнесе, который оценивается. За-
частую оценщик сталкивается с  ситуацией, при  которой 
трудно получить информацию об активах, доходах и рас-
ходах предприятия, благодаря такой ситуации может быть 
неправильно оценена стоимость бизнеса.

Что  касается юридических проблем, связанные с  пра-
вами собственности, лизингом, налогами и другими фак-
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торами, которые могут влиять на стоимость бизнеса. Не-
соблюдение законодательства может привести к большим 
юридическим проблемам и потере доверия клиентов.

Другими проблемами в  работе оценщика могут быть 
сомнения в  надежности финансовой отчетности или  не-
прозрачность ведения бизнеса. Все это может затруднить 
процесс оценки и привести к неправильным решениям.

Главной задачей оценщика является максимально объ-
ективно определить рыночную стоимость бизнеса. Это 

возможно только при  условии соблюдения всех правил 
и  стандартов оценки, глубоком анализе данных и  про-
зрачности ведения бизнеса.

Оценка бизнеса является важным инструментом де-
ятельности любых компаний и  предпринимателей. Бла-
годаря работе оценщика предпринимательской дея-
тельности можно получить объективную информацию 
о  текущей стоимости бизнеса и  принять правильные ре-
шения о его дальнейшем развитии.
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В  данной статье представлены правовое положение эскроу-счета, особенности счета эскроу, судебная практика 
по счетам эскроу в долевом строительстве, применение и открытие счета эскроу, договор счета эскроу. Предметом ис-
следования данной статьи являются законодательные изменения, вступившие в силу с 1 июля 2019 года, связанные с вве-
дением в действие правовых норм о счетах эскроу в долевом строительстве.

В настоящее время недвижимость и ее покупка — это 
один из  самых важных приоритетов в  жизни боль-

шинства людей. Изо дня в  день возникает огромное ко-
личество новых предложений от  застройщиков. Рынок 
недвижимого имущества всегда актуален, так как количе-
ство покупателей не  уменьшается, в  следствии чего воз-
никает активный рост цен на недвижимость, в том числе 
и жилые помещения. Помимо покупки уже готовых вари-
антов, на рынке пользуются спросом еще непостроенные, 
либо недостроенные помещения в  многоквартирных 
домах, так как они имеют низкую стоимость  [1].

В 2016 году ФЗ от 03.07.2016 N 304-ФЗ являлся уровнем 
необходимых мер по  противодействию действующим 
множественным рискам. Данный ФЗ дает возможность 
определить значение договора поручительства, который 
реализовывался банком. Предусматривалась субсиди-
арная и солидарная ответственность, а в ГК РФ действо-
вало право на ликвидирование и аннулирование договора 
поручительства  [2].

Со  временем, в  2018  году Правительством РФ была 
установлена другая программа финансирования жилищ-
ного формирования, способствовавшая ограждению и из-
бавлению дольщиков как  от  «долгостроев», так и  иных 
проблем. В  результате было объявлено итоговое заклю-

чение о том, что «с 1 июля 2019 года капиталы дольщиков 
будут храниться на эскроу-счетах до того момента, пока 
объект не будет внедрен в эксплуатирование»  [3]. В насто-
ящее время, условное депонирование (эскроу) закреплено 
на законодательном уровне, то есть в главе 47.1 ГК РФ.

С 1 июля 2019 г. в России применяется новый способ 
защиты прав участников строительных отношений по до-
говору участия в  долевом строительстве  — открытие 
в банке, с которым застройщик заключал договор проект-
ного финансирования строительства, специального счета 
эскроу для  учета и  блокировки денежных средств доль-
щиков в  целях последующей передачи этих денежных 
средств застройщику при  наступлении оснований, пред-
усмотренных договором счета эскроу. Так, по  данным 
Банка России открыто около 645 928 счетов эскроу. За ру-
бежом счет эскроу применяется достаточно длительный 
период времени в различных сферах. Некоторые исследо-
ватели (Д. Н. Кархалев), изучая проблемные аспекты счета 
эскроу, утверждают, что российское законодательство за-
имствовало данный институт из  иностранных законода-
тельных норм, в частности, из англосаксонского права  [4].

Особенно активно такой счет используется при оформ-
лении сделок с недвижимостью в США, Германии, Китае, 
Японии, Швейцарии и  других странах. Отметим, что  за-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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рубежное законодательство предусматривает возмож-
ность передать на  счет эскроу любое имущество, когда 
как  в  России на  данный счет могут передаваться только 
денежные средства. За рубежом в качестве эскроу-агентов 
могут выступать различные субъекты (нотариусы, адво-
каты, налоговые консультанты и  т. д.). В  Российской Фе-
дерации данную функцию исполняют кредитные органи-
зации.  [5]

На данный момент правовой статус счетов эскроу ре-
гулируется, прежде всего, ст. 860.7 Гражданского кодекса 
Российской Федерации  [1].

Так, согласно данной статьи ГК РФ эскроу-счет пред-
ставляет собой специализированный расчетный счет, 
на  котором помещаются денежные средства дольщиков 
до  тех пор, пока не  будет окончено строительство. Поэ-
тому ни покупатель жилья, ни застройщик не имеют воз-
можности воспользоваться ими до  передачи готового 
жилья или прекращения договора долевого участия. Все 
строительные процессы осуществляются на собственные 
денежные средства застройщика или кредитные средства, 
которые он приобретает в  банке. При  применении эс-
кроу-счета застройщик получает деньги только по завер-
шению строящегося объекта, дольщики также не  имеют 
доступа к данному счету.

На  основании пункта 15 части I приложения к  По-
ложению N 579-П на  счетах учета операций по  банков-
ским счетам имеют возможность появляться специ-
альные лицевые счета пользователям в  целях учета 
операций по  использованию денежных средств на  су-
щественные инвестиции и  иные задачи. Создание этих 
счетов и  осуществление по  ним операций осуществля-
ются на  контрактных требованиях на  том  же расчетном 
счете, на котором принимаются операции по банковским 
счетам. Вследствие этого, другие счета эскроу, в том числе 
включая назначенные в целях расчетов по договорам уча-
стия в  долевом строительстве, необходимо включать фи-
зическим и юридическим лицам на таких же балансовых 
счетах, на которых для них раскрыты имеющиеся данные, 
расчетные счета.

Федеральным законом от 3 июля 2016  года №  304-ФЗ 
занесены преобразования в Федеральный закон от 30 де-
кабря 2004  года №  214-ФЗ «Об  участии в  долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и  иных объектов 
недвижимости и  о  внесении изменений в  некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации», в следствии 
которых возможность на открытие счетов эскроу в целях 
расчётов по  договору участия в  долевом строительстве 
(далее — счета эскроу) владеют банки, которые вознагра-
ждают назначенным Правительством России обязатель-
ствам к  кредитным формированиям и  которые имеют 
возможность распределять средства государственного 
финансирования на банковские вклады  [3].

Согласно части 3 статьи 15.5 Федерального закона 
«Об  участии в  долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации» Правительство Российской Федерации выносит 
определение: Утвердить, что  условиями к  кредитным уч-
реждениям, предъявляемыми к  банкам, которым пред-
лагается право на  открытие счетов эскроу для  расчетов 
по  договорам участия в  долевом строительстве, возни-
кают обязательства, утвержденные Правилами распреде-
ления средств федерального бюджета на  банковских де-
позитах, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 «О по-
рядке размещения средств федерального бюджета на бан-
ковских депозитах»  [3].

Вдобавок, нужно выяснить, что  значит договор счета 
эскроу? Договор счета эскроу  — это документ, по  кото-
рому заемщик (депонент) предоставляет на  сохранение 
агенту имущество, подходящее вручение кредитору (бе-
нефициару) путем выполнения ключевого обязательства 
или  наступления данных в  договоре событий. Это трех-
стороннее обязательство, обеспечивающее сторонам во-
площение первоначального соглашения посредством 
вовлечения не имеющего интереса лица. Существует два 
разнотипных договора эскроу по  ГКРФ: договор счета 
и условное депонирование (введен ФЗ-212 от 26.07.2017). 
По условному депонированию имущество депонента при-
бывает к эскроу-агенту, который хранит его и вручает вы-
годоприобретателю после происхождения договорных 
обязательств. Подписание договора снижает возможную 
опасность невыполнения создаваемой (основной) сделки 
для ее сторон. По договору счета материальные средства 
заемщиком включаются на специальный счет в банке, они 
вручаются заемщику после наступления определенных 
сторонам поручительств. Такого рода договор является 
обязательным в правовых отношениях по долевому стро-
ительству по ФЗ-214 от 30.12.2004. По значению договор 
счета эскроу — это разнообразие эскроу, но в ГК РФ это 
многообразные сделки, регламентированные разными 
нормами.  [6]

Договоры эскроу  — это многосторонние расчетные 
и  обеспечительные механизмы, охраняющие заинтересо-
ванность дольщиков сделок со взаимными обязанностями. 
Предметом этих инструментов являются: существование 
требования по  передаче имущества от  должника к  кре-
дитору; из-за  отсутствия доверия друг к  другу они дого-
вариваются оформить договор эскроу с  третьим лицом, 
во  взаимоотношениях появляется эскроу-агент  — это 
лицо, заслуживающее доверие по  мнению обеих сторон; 
по  этому договору должник-депонент берет на  себя от-
ветственность предоставить его третьему участнику  — 
агенту эскроу; последний берет на  себя ответственность 
охранять объект хранения и  передать его кредитору (бе-
нефициару) по  окончании формирования договорных 
обязательств. Это неосновная сделка, она постоянно обе-
спечивает выполнение другого обязательства. По  п. 6 
ст. 926.1 ГК РФ заключают и взаимные договоры эскроу, 
когда у  агента депонируют собственность, которую сто-
роны обязаны передать друг другу. В соглашениях посто-
янно принимают участие всякие трудоспособные лица, 
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это участники в  договоре эскроу, их  всегда три: депо-
нент — это в обязательном порядке передающий имуще-
ство эскроу-агенту для осуществления своего существен-
ного обязательства по  предоставлению этого имущества 
залогополучателю; бенефициар  — займодавец по  обяза-
тельству, выполнение которого обеспечивается путем за-
ключения и исполнения договора эскроу; эскроу-агент — 
надежный держатель, которому представляют имущество 
на ответственное хранение  [6].

Агент в  обязательном порядке извещается о  прибли-
жении договорных оснований. Соглашением допуска-
ется предвидеть передачу собственности бенефициару 
по  окончании осведомления депонентом агента о  насту-
плении основания. Разрешается в договоре обязать эскро-
у-агента проверить наличие оснований. В  таком случае 
агент детально контролирует их  присутствие для  исклю-
чения необоснованной передачи объекта депонирования 
бенефициару.

При  неосуществлении, ненадлежащем исполнении 
этой обязанности с  агента взимают убытки, неустойки 
и  др. Контрактом допускается обязать бенефициара пре-

доставить агенту документы  — подтверждения возник-
новения оснований. Тогда агент должен проверить эти 
документы на  наличие определенных реквизитов, допу-
скается проверка и  их  сути. При  обоснованных сомне-
ниях в  их  достоверности эскроу-агент обязан не  переда-
вать вещи бенефициару  [7].

Также хочется отметить, что  при  покупке квартиры 
в ипотеку в строящемся доме можно воспользоваться эс-
кроу-счетом, на  котором хранились денежные средства 
до момента сдачи готового жилья. Данный счет является 
очень удобным, надежным и  достоверным, так как  обе 
стороны, а именно застройщик и покупатель жилья защи-
щены от всевозможных рисков. То есть в случае, если дом 
не  достроен или  не  введен в  эксплуатацию в  срок, либо 
застройщик обанкротился, то  деньги будут возвращены 
застройщику, открытие и  обслуживание данного счета 
бесплатно для  дольщиков и  деньги дольщиков застрахо-
ваны  [7].

Таким образом, счет эскроу в  мировой практике ис-
пользуется наравне с такими инструментами, как инкассо, 
аккредитив и вексель.
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В  современных реалиях большое количество престу-
плений совершаются с  использованием различных 

типов оружия, что  в  свою очередь усложняет расследо-
вание такого рода преступлений, а  также появляется не-
обходимость для использования специальных знаний. Так 
повышение эффективности расследования преступлений, 
сопряженных с  использованием оружия является одной 
из важнейших задач судебной баллистики.

При обнаружении огнестрельного оружия, а также бо-
еприпасов, как показывает практика возникают вопросы, 
которые требуют ответов от специалистов.

Для  наиболее точного установления расстояния, 
а  также направления выстрела при  использовании огне-
стрельного оружия необходимо использовать большой 
комплекс мер, а  также привлекать специалистов из  раз-
личных сфер знаний, для наиболее эффективной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов

Потребность постоянного развития, а  также улуч-
шения науки именуемой криминалистикой возросла 
в  последнее десятилетие   [1]. Предпосылкой для  этого 
послужил современный уровень научно-технического 
прогресса, при котором продолжает расти количество ку-
старного и нетипичного огнестрельного оружия, которое 
может запросто сделать любой школьник, у которого есть 
доступ в интернет, а также необходимые материалы. Изго-
товленное в кустарных условиях, чаще всего нетипичное 
огнестрельное оружие, а порой ранее не существовавшее 
создаёт огромную сложность при  расследовании пре-
ступлений, так как  не  представляется возможным вос-
произведения цельной картины преступления, вдобавок 
стоит отметить, что  доказательства, которые были полу-
чены в  ходе следственных действий, в  том числе следы 
использования огнестрельного оружия могут не  охваты-

ваться общепризнанными данными об  огнестрельном 
оружии  [4].

Важность непрерывных исследований в  области су-
дебной баллистики состоит в том, по мере развития науки 
совершенствуются способы использования огнестрель-
ного оружия, а  преступники нередко создают новые 
конструкции, а  также улучшают существующее огне-
стрельное оружие для  повышения его поражающей спо-
собности и  значительно усложняют деятельность право-
охранительных органов.

Классификация оружия и  боеприпасов в  судебной 
баллистике является одной из  повсеместно распростра-
ненных проблем на  современном этапе развития су-
дебной баллистики в  настоящее время. В  качестве при-
мера возьмем критерии судебной экспертизы для оценки 
травм полученные от  светового, взрывного, шумового, 
электрошокового, термического, а  также других видов 
воздействия на  человека, которые недостаточно сформи-
рованы.

Сложность данной проблемы состоит в  том, чтобы 
определить точный уровень ущерба для  каждого воз-
действующего фактора, а  не  определить размер гаранти-
рованного ущерба, над  которым как  правило работают 
военные специалисты. К  тому  же, стоит подчеркнуть, 
что до сих пор не было разработано ни одной методологии 
судебной экспертизы для оценки поражений с учетом од-
новременного действия нескольких механизмов повреж-
дения  [3].

Исходя из  вышеперечисленного, резюмируем, 
что будет разумно применять знания из области судебной 
баллистики, учения о холодном оружие и криминалисти-
ческой взрывотехники в  комплексе, это позволит более 
эффективно расследовать преступления.
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В  судебной баллистике имеется ряд серьезных нере-
шенных проблем, к  числу которых относится проблема 
с отождествлением огнестрельного оружия по следам, ко-
торые были оставлены на гильзах и снарядах, это связано 
с  тем, что  любой снаряд вылетевший из  канала ствола 
апостериори уникален и каждая стреляная гильза и пуля 
будет отличаться друг от друга, даже если выстрелы будут 
производиться с одного и того же оружия и боеприпасов. 
Данная изменчивость и  приводит к  проблемам и  се-
рьезным ошибкам при проведении экспертизы  [5].

Исходя из  опыта правоохранительных органов, были 
ряд случаев, когда нет значимых отличий между сле-
дами на  гильзах и  снарядах, которые были выпущены 
из  одного оружия, но  при  доскональном сопоставлении 
следов на гильзах и пулях можно заметить, что имеются 
колоссальные отличия, так как  пули, которые вылетели 
из  канала ствола первой и  десятой по  счету, будут рази-
тельно отличаться друг от друга. Именно по этой причине 
многие ученые-криминалисты до  сих пор не  могут сой-
тись во мнении, стоит ли исследовать подобного рода уни-
кальность в  образовании следов как  вариативность при-

знаков или  же стоит рассматривать как  неустойчивость 
признаков.

Так кроме вышеупомянутого, к  сложности отождест-
вления оружия, с которого был произведен выстрел можно 
отнести исследование следов на снарядах от оружия с по-
лигональной обрезкой канала ствола. Это объясняется 
тем, что на снарядах возникают так называемые малоин-
формативные следы, по таким следам не предоставляется 
возможным производить идентификацию.

Подводя вывод, следует отметить, что  хоть и  суще-
ствуют огромное количество теоретических материалов 
и  учебных пособий затрагивающие судебную балли-
стику, которые решают ряд проблем, но несмотря на это 
стоит учитывать, что  из-за  научно-технического про-
гресса и новых результатов в научной деятельности, такие 
методы исследования являются устаревшими. Исходя 
из этого необходимо постоянно заниматься поиском про-
блем, которые возникают на  практике и  разрабатывать 
эффективные пути устранения, что, в  свою очередь, по-
влияет на  повышение уровня раскрытия преступлений 
с использованием оружия.
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Деятельность прокуратуры в сфере противодействия коррупции
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Актуальной задачей любого государства является признание, соблюдение прав и свобод личности. В Российской Феде-
рации одним из специализированных органов, которые осуществляют в этих целях надзорную деятельность, является 
прокуратура. Одной из ключевых проблем, которая на сегодняшний день существует на территории нашего государ-
ства — большое количество правонарушений и преступлений, совершенных должностными лицами в ходе злоупотре-
бления своими полномочиями.

Ключевые слова: органы прокуратуры, функции прокуратуры, прокурорский надзор, меры прокурорского реагиро-
вания, коррупция, антикоррупционная деятельность.

Activities of the Prosecutor's Office in the sphere of countering corruption

The actual task of any state is the recognition, observance of the rights and freedoms of the individual. In the Russian Federation, 
one of the specialized bodies that carry out supervisory activities for this purpose is the prosecutor»s office. One of the key problems 
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that today exists on the territory of our state is a large number of offenses and crimes committed by officials in the course of abusing 
their powers.

Keywords: prosecutor»s office, functions of the prosecutor»s office, prosecutor»s supervision, prosecutor»s response measures, 
corruption, anti-corruption activities.

В ст. 36 Конвенции ООН против коррупции закреплено 
положение о необходимости создания специализиро-

ванных органов для борьбы с коррупцией с помощью пра-
воохранительных мер  [1].

Так, органы прокуратуры РФ регулярно производят 
мониторинг сообщений средств массовой информации, 
в  которых содержится информация о  коррупционных 
проявлениях деятельности органов государственной 
власти. На основании этого назначаются и проводятся по-
верки, по результатам которых при наличии достаточных 
оснований применяются меры прокурорского реагиро-
вания. Не менее важной в области противодействия кор-
рупции является функция прокуроров по  уголовному 
преследованию лиц, совершивших коррупционные пре-
ступления.

Надзор за  исполнением законодательства о  противо-
действии коррупции является одним из  основных на-
правлений деятельности прокуратуры Российской Феде-
рации, которое непосредственно связано с укреплением 
законности в  деятельности органов государственной 
власти и  местного самоуправления, а  также коммерче-
ских структур. Рассматриваемая деятельность направ-
лена на создание комплексного подхода и эффективного 
механизма по борьбе с коррупций. Работа прокуратуры 
в указанном направлении организуется не только путем 
осуществления мероприятий, направленных на  выяв-
ление и пресечение правонарушений, но и путем разра-
ботки профилактических мер. Надзорная деятельность 
прокурора в рассматриваемой сфере должна проводится 
по всем направлениям: и в сфере соблюдения законода-
тельства о  государственной и  муниципальной службе, 
и в бюджетной сфере, и в сфере защиты прав предприни-
мателей, поскольку надзор прокуратуры по противодей-
ствию коррупции имеет своей целью не  только защиту 
интересов государства и  общества, но  и  защиту ком-
мерческих структур, страдающих от  злоупотреблений 
власти.

Беря во внимание комплексный характер коррупции, 
проявления которой можно наблюдать при реализации 
различных видов законодательства (антимонопольного 
законодательства, законодательства ο государственных 
закупках) управление правомочно осуществлять необ-
ходимые мероприятия по противодействию коррупции 
в  сфере исполнения соответствующего законодатель-
ства во  взаимодействии с  прочими специализирован-
ными контрольными подразделениями Генеральной 
прокуратуры России. Подразделения, созданные 
для  контроля за  соблюдением исполнения антикор-
рупционного законодательства в органах прокуратуры 
Российской Федерации и  приравненные к  ним проку-

ратуры, оперативно подчинены соответствующим про-
курорам, но их деятельность в этих сферах организаци-
онно координируется специальным отделом главного 
управления Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации  [9, с. 252].

Подобное построение обеспечивает самостоя-
тельную централизованную структуру в рамках единой 
прокуратуры Российской Федерации. С  целью повы-
шения гарантий независимости в  процессе выпол-
нения возложенных обязательств, а  также предупреж-
дения фактов неправомерного служебного поведения 
сотрудников специализированных подразделений уста-
новлена не  только специальная процедура их  назна-
чения на  должность и  освобождения от  должности, 
но  и  особый порядок привлечения таких сотрудников 
к  дисциплинарной ответственности. Все отобранные 
прокурорские работники, как  на  местном, так и  на  фе-
деральном уровне назначаются на должность приказом 
Генерального прокурора РФ и  могут быть привлечены 
к  дисциплинарной ответственности только с  его со-
гласия  [6, с. 146-149].

В  результате в  центральном аппарате Генерального 
прокурора РФ выстроена система самостоятельных под-
разделений, в  составе которых работают прокуроры, 
осуществляющие надзор не  только за  исполнением фе-
дерального законодательства, но  и  за  оперативно-ро-
зыскной и  процессуальной деятельностью правоохра-
нительных органов. Тем  самым в  рамках общей схемы 
органов прокуратуры РФ создается вертикально инте-
грированная структура, которая призвана обеспечить 
системный подход к борьбе с коррупционными проявле-
ниями.

Организационные мероприятия по  противодействию 
коррупции в  надзорной деятельности имеют внешний 
и  внутренний характер. Внешние организационные ме-
роприятия по  противодействию коррупции осущест-
вляются на  основании приказа Генерального прокурора 
РФ от 29.08.2014 №  454 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции» и  приказа Генерального прокурора 
РФ от 28.12.2009 №  400 «Об организации проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов». Внутриорганизационные меры противодей-
ствия коррупции направлены на  противодействие кор-
рупции внутри системы органов прокуратуры и  осу-
ществляются согласно приказу Генерального прокурора 
РФ от  11.11.2014 №  611 «О  комиссиях органов и  орга-
низаций прокуратуры Российской Федерации по  со-
блюдению требований к  служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и  урегулированию 
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конфликта интересов». С  учетом масштаба проводимой 
органами прокуратуры работы по  борьбе с  коррупцией 
обоснованным и  актуальным является предложение 
специалистов о  создании отдельного органа государ-
ственной власти, наделенного исключительной компе-
тенцией по борьбе с коррупцией и профилактике корруп-
ционных отношений в  государственно-управленческой 
деятельности. Для  этих целей предлагается сформиро-
вать специализированную прокуратуру по  противодей-
ствию коррупции, в  компетенцию которой входили  бы 
вопросы, связанные с  противодействием коррупции 
в  сферах, наиболее подверженных коррупционным ри-
скам  [10, с. 158-164].

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что си-
стема противодействия коррупции, которая создана ор-
ганами прокуратуры Российской Федерации,  — это по-
стоянно совершенствуемый комплекс мер, которые 
направлены на  обеспечение законности в  сфере про-
тиводействия коррупции. Данный комплекс, учитыва-
ющий особенности организации и  функционирования 
государства, охватывающий все уровни власти, ори-
ентирован на  ликвидацию центральных причин кор-
рупции, масштабы которой создают реальную угрозу 
стабильности и безопасности общества и препятствуют 
его устойчивому развитию; кроме этого, наносят значи-
тельный вред демократическим институтам, разрушают 
этические нормы, порождают социальную напряжен-
ность.

Согласимся с  мнением, что  система противодействия 
коррупции в органах прокуратуры РФ, — это постоянно 
совершенствуемый комплекс мер, которые направлены 
на обеспечение законности в сфере противодействия кор-
рупции. Это меры, принимающие во  внимание особен-
ности организации и функционирования государства, ох-
ватывающий все уровни публичной власти, ориентирован 
на  ликвидацию центральных причин коррупции, мас-
штабы которой создают реальную угрозу стабильности 
и  безопасности общества и  препятствуют его устойчи-
вому развитию; кроме этого, наносят значительный вред 
демократическим институтам, разрушают этические 
нормы, порождают социальную напряженность в  обще-
стве  [12, с. 31-35].

В  целях реализации органами прокуратуры РФ 
Указа Президента РФ от  16.08.2021  г. №  478 «О  На-
циональном плане противодействия коррупции 
на  2021-2024  годы»   [3], руководствуясь ст. 17 Феде-
рального закона «О  прокуратуре РФ»   [2] издан Приказ 
Генпрокуратуры России от  15.09.2021 №  532 «Об  орга-
низации исполнения Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2021-2024 годы»  [4].

Анализ деятельности прокуратуры Российской Феде-
рации и приравненных к ним специализированных про-
куратур в сфере противодействия коррупции за 2022 год 
показал следующее. В  указанной сфере прокурорами 
всего за  2022  год выявлено 252 328 нарушений законов 
(+2,8), что  говорит о  росте коррупционных нарушений. 

Принесено протестов 34 398 (–2,0), внесено представ-
лений 62 704 (–0,7). Направлено исков, заявлений в  суд 
4 303 (2,1), привлечено лиц к  дисциплинарной ответ-
ственности 81 640 (+11,2). По постановлению прокурора 
привлечено лиц к  административной ответственности 
7 448 (–6,8), что  говорит о  небольшом снижении совер-
шенных правонарушений в  указанной сфере. Направ-
лено материалов для  решения вопроса об  уголовном 
преследовании в  порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 3 408 
(–2,8). Возбуждено уголовных дел 2 996 (- 3,9). Стоит от-
метить, что  из  общего количества коррупционных на-
рушений в  сфере государственной и  муниципальной 
собственности наметилась тенденция снижения. Так, ко-
личество нарушений стало 5 099 (–27,0). Внесено пред-
ставлений 921 (–28,6), привлечено лиц к  дисципли-
нарной ответственности 750 (–31,3), по  постановлению 
прокурора привлечено лиц к  административной ответ-
ственности 187 (–49,9), Направлено материалов для  ре-
шения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 516 (–13,9), возбуждено уголовных 
дел 465 (–11,3).

Необходимо отметить, что  в  связи с  ростом кор-
рупции антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов в нынешнее время приобрела особую ак-
туальность как  одна из  наиболее успешных мер профи-
лактики коррупционных правонарушений. Так, в первом 
полугодии 2022  г. органы прокуратуры, реализуя полно-
мочия, предоставленные ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации», ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», охватили антикоррупционной экспер-
тизой почти 500 тысяч нормативных правовых актов. 
Выявлено 36 тысяч нормативных правовых актов, содер-
жащих более 33 тысяч факторов коррупции. Для  их  ис-
ключения прокурорами внесено 2,5 тыс. требований, за-
явлено 33 тыс. протестов, внесено 37 исков (ходатайств) 
в суд, сделано более 600 представлений и направлено 52 
информации. Чаще всего выявлялись такие коррупцио-
генные факторы, как  отсутствие или  неполнота админи-
стративных процедур (12,3 тыс.), широта дискреционных 
полномочий (8,7 тыс.), принятие нормативного правового 
акта за  пределами компетенции (7 тыс.), выборочное из-
менение объема прав (4,9 тыс.), нормативные коллизии 
(4,2 тыс.)  [11].

Чтобы оптимизировать прокурорский надзор в  рас-
сматриваемой сфере, по мнению Н. В. Григорьевой (и мы 
согласны с этим мнением) необходимо решить существу-
ющие проблемы. Учитывая все факторы, следует вырабо-
тать ряд предложений по решению данных вопросов:

 — необходимо предоставить конкретному лицу 
надзор в городских и специализированных прокуратурах;

 — требуется равномерно распределить нагрузку между 
сотрудниками, исключить ситуации, когда недостаточно 
основания для проведения прокурорской проверки;

 — предполагается создать систему по  выступлению 
с  докладами и  отчетами сотрудников на  заседаниях 
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по  противодействию коррупции, изучению актуальных 
материалов, выполнению поставленных планов;

 — обеспечить работу мобильной приемной в процессе 
проведения проверок в нижестоящих прокуратурах;

 — регулярно изучать материалы средств массовой ин-
формации, проводить рабочие встречи с  лицами пред-
принимательской и общественной сферы, которые видят 
своей целью борьбу с коррупцией;

 — рассмотреть факторы, влияющие на возникновение 
случаев коррупции среди чиновников различного уровня;

 — выявить факты коррупции и  личной заинтересо-
ванности сотрудников прокуратуры, в которой непосред-
ственно проводится проверка;

 — регулярно проводить мероприятия по повышению 
квалификации сотрудников, занимающихся прокурор-
ским надзором за  исполнением законодательства о  про-
тиводействии коррупции;

 — направлять сотрудников, проводящих проверки, 
на стажировки в специализированных отделах по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции  [7].
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Привлечение к субсидиарной ответственности учредителя организации
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В  работе демонстрируется привлечение к  субсидиарной ответственности учредителя организации. Тема акту-
альна по причине того, что на данный момент этот механизм можно дополнительно усовершенствовать. Это необхо-
димо для увеличения устойчивости бизнеса, снижения количества рискованных сделок, увеличения финансовой грамот-
ности населения и так далее. В заключении автор статьи предлагает рекомендации, реализация которых на практике 
позволит ликвидировать выявленные проблемы.

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, учредитель организации, банкротство юридических лиц, умыш-
ленный ущерб, случайные ошибки.

Bringing to subsidiary responsibility of the founder of the organization

The paper demonstrates the involvement of the founder of the organization to subsidiary responsibility. The topic is relevant 
because, at the moment, this mechanism can be further improved. This is necessary to increase the stability of the business, reduce the 
number of risky transactions, increase the financial literacy of the population, and so on. In conclusion, the author of the article offers 
recommendations, the implementation of which in practice will eliminate the identified problems.

Keywords: subsidiary liability, the founder of the organization, bankruptcy of legal entities, intentional damage, accidental errors.

Достаточно долго механизм субсидиарной ответствен-
ности в  России был недостаточно эффективным, 

а  потому его использовали редко. Ситуация изменилась 
в  2017  году, когда Федеральный закон «О  несостоятель-
ности (банкротстве)» от  26.10.2002 №  127-ФЗ был суще-
ственно изменен. В  результате, его корректировки поло-
жительно отобразились на привлечении к субсидиарной 
ответственности. Несмотря на  это, по  мнению автора 
статьи, до  сих пор учредители фирм не  осознают необ-
ходимость ведения бизнеса открыто, что  справедливо 
по отношению к кредиторам. Иные же предприниматели 
специально выбирают такую организационную форму, 
которая позволяет им считать свое имущество в безопас-
ности, это ведет к  отсутствию необходимого экономиче-
ского анализа сделки или  контрагента. Все эти аспекты 
формирует актуальность темы.

Под  субсидиарной ответственность в  рамках данной 
статьи предлагается понимать ответственность, насту-
пающая для  различных лиц в  случае установления воз-
можности контролировать должника-банкрота   [2]. Тра-
диционно субсидиарная ответственность наступает 
для учредителя, директора и главного бухгалтера, в случае 
банкротства юридического лица. Список может быть рас-
ширен, однако, в рамках данной темы эти аспекты не будут 
изучаться подробно.

Привлечь учредителя к  субсидиарной ответственности 
согласно действующему законодательству можно не всегда — 
необходимо доказать, что именно действия этого лица в су-
щественной степени привели к банкротству фирмы. Обычно 
суду достаточно следующих аргументов  [3]:

1. Договоры, которые не  имели экономической вы-
годы или  обоснованности. Пример, произошло приобре-

тение товаров на перепродажу, которые были реализованы 
по стоимости на сорок процентов ниже, чем изначально 
приобретались.

2. Учредитель заключил договор с фирмой, которую 
должен был признать сомнительной.

3. Доказано наличие фиктивных сделок;
4. Учредитель подписывал контракты, которые тре-

бовали соглашения других учредителей.
5. Учредитель знал о  неплатежеспособности ком-

пании, однако, не  уведомил арбитражный суд об  этом 
в  течении тридцати дней с  момента установления этого 
факта.

6. Более половины долгов  — неоплаченные нало-
говые начисления.

7. Выявлено, что в ЕГРЮЛ были предоставлены фик-
тивные сведения.

8. Бухгалтерские документы, способные подтвердить 
или опровергнуть проведение любой из операций, отсут-
ствуют.

Таким образом, согласно действующему законодатель-
ству, ключевой аспект привлечения учредителя к  суб-
сидиарной ответственности  — умышленное нанесение 
фирме экономического ущерба. Если  же умышленность 
не  будет установлена, то  есть имели место случайные 
ошибки, субсидиарная ответственность не  наступит. От-
метим, что привлечь учредителя и любое иное лицо к суб-
сидиарной ответственности можно в  течение трех лет 
после начала процедуры банкротства.

Процесс привлечения учредителя к  субсидиарной от-
ветственности следующий:

1. В  случае отсутствия возвращения долга в  срок, 
юридическое или  физическое лицо отправляет пись-
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менную претензию, в  которой требует вернуть кон-
кретную денежные сумму в определенные сроки.

2. Получив отказ, ответ о  невозможности вернуть 
долг или  игнорирование претензии, лицо должно напра-
вить аналогичную претензию субсидиарному должнику.

3. В случае отказа или игнорирования, заявление на-
правляется в суд.

4. Суд изучает заявление и  удовлетворяет или  отка-
зывает в  нем. В  случае удовлетворения, выдается испол-
нительный лист.

У  учредителя могут изъять любое имущество, за  ис-
ключением личных предметов и единственного жилья  [4]. 
После изъятия, активы продаются на аукционе. Если по-
лученных денежных средств недостаточно, то  суд может 
предпринять попытки привлечь к  субсидиарной ответ-
ственности иных лиц. Учредитель, у которого не хватило 
личного имущества для  покрытия долгов, будет лишен 
права выезжать за границу.

Таким образом, на данный момент учредитель и иные 
лица для  отсутствия наступления субсидиарной ответ-
ственности должны:

1. Должны образом наблюдать за  работой генераль-
ного директора и  анализировать годовые бухгалтерские 
(финансовые) отчеты. Сюда можно отнести, например, 
требование восстановления всех недостающих доку-
ментов.

2. Тщательное изучение всех контрагентов и условий 
договора перед одобрением сделки в  особо крупном раз-
мере, или  сделке одобрение, которой предусмотрено 
уставом организации. Этот аспект даст возможность до-
казать, что  явных признаков фиктивных компаний и  не-
добросовестных поставщиков не  было, а  потому уч-
редитель не  мог ожидать наступления рисков в  виде 
банкротства. Если  же учредитель выявил черты недобро-
совестного контрагента, необходимо зафиксировать риски 
вступления с  ним в  хозяйственные отношения, которые 
были указаны другим лицам (директор, иные учредители, 
главный бухгалтер и так далее). В результате, учредитель 
сможет продемонстрировать, что он сделал все, что от него 
зависело для того, чтобы риски не реализовались;

3. Каждая сделка должна иметь экономический 
смысл, от  фиктивных контрактов нужно всегда отказы-
ваться, иначе они могут стать причиной назначения суб-
сидиарной ответственности;

4. Обязательно необходимо проводить ежегодное 
собрание для  анализа хозяйственной деятельности ор-
ганизации, осуществлять контроль за  исполнительным 
органом компании и  оперативно принимать мера реаги-
рования на недобросовестное поведение данного органа.

Нынешнее законодательство, по мнению автора статьи, 
достаточно лояльно в отношении учредителей и иных лиц, 
которых можно привлечь к  субсидиарной ответствен-
ности. Причина  — случайные ошибки и  должная осмо-
трительность лишают кредитора права вернуть долг   [1]. 
Можно считать, что это положение неверно, так как про-
воцирует предпринимателей на  рискованные действия. 

В итоге, долговые обязательства не могут быть погашены, 
компания становится банкротом, что ведет к ухудшению 
экономического положения государства в целом.

При этом санкции для лица, которое фактически при-
частно к  несостоятельности организации, могут не  на-
ступить, что  формирует финансовую несправедливость 
и  вседозволенность, поощряя финансовую безграмот-
ность населения.

По мнению автора работы, необходимо изменить поло-
жения Федерального закона «О  несостоятельности (бан-
кротстве)» от  26.10.2002 №  127-ФЗ так, чтобы субсиди-
арная ответственность при банкротстве наступала, в том 
числе в  случаях безответственного отношения к  учре-
жденной организации.

Ввести нормы, которые позволяли  бы привлекать 
к  субсидиарной ответственности номинальных учреди-
телей и руководителей, при наличии соответствующих до-
казательств, в том числе при наличии показаний этих лиц, 
запротоколированных государственными органами (со-
трудниками МВД, сотрудниками ФНС России и т. д.).

Закрепить на  законодательном уровне минимальный 
перечень обязательных действий по  контролю за  хозяй-
ствующим субъектом, неисполнение которых повлечет 
привлечение к  субсидиарной ответственности, в  случае 
несостоятельности компании.

При  таких обстоятельствах в  суде нужно будет лишь 
доказать, в  какой доли долги необходимо распределить 
между учредителями, директорами, главным бухгалтером 
и некоторыми иными лицами.

Можно ожидать, что такое нововведение:
 — во-первых, позволит увеличить финансовую грамот-

ность и  ответственность населения, так как  от  этого на-
прямую будет зависеть сохранность личного имущества;

 — во-вторых, снизит закредитованность юридических 
лиц — компании будут минимизировать свои долги, так 
как они могут создать риски для личного имущества клю-
чевых лиц фирмы;

 — в-третьих, снизит рискованность сделок, которые 
проводят ключевые лица фирмы — это приведет к увели-
чению стабильности фирм.

Таким образом, на данный момент, по мнению автора 
работы, привлечение к  субсидиарной ответственности 
учредителя фирмы и  иных лиц является достаточно ло-
яльным. Оно провоцирует низкую финансовую грамот-
ность, желание рисковать на  рынке, некую вседозволен-
ность ответственных лиц.

Автором статьи были предложены мероприятия, спо-
собные снизить негативные последствия выявленных 
проблем.

Если они будут применены на практике, бизнес станет 
более ответственно подходить к вопросу заключения до-
говоров, количество кредитов уменьшиться, что  сфор-
мирует более устойчивую экономику, как в рамках одной 
компании, так и рамках страны.

По этой причине предлагаемые нововведения рекомен-
дуется изучить на возможность применения на практике.
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Профилактика рецидивной преступности среди женщин
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Саратовская государственная юридическая академия

В данной статье затронута проблема профилактики рецидивной преступности среди женщин. Объясняются про-
белы в пенитенциарной и постпенитенциарной адаптации осужденных женщин, а также предлагаются решения, ко-
торые могут помочь ускорить процесс их ресоциализации.

Ключевые слова: женская преступность, рецидив, место лишения свободы, меры профилактики, пенитенциарный 
и постпенитенциарный период.

Во  все времена женская преступность рассматрива-
лась как особое явление. Если на рубеже конца ХХ — 

начала ХХI  вв. российские женщины совершали относи-
тельно лёгкие преступления (кражи, сбыт, приобретение, 
хранение наркотических веществ, присвоение и растрата), 
то в последнее десятилетие наметился рост совершаемых 
ими преступлений, относящихся к числу тяжких и особо 
тяжких (причинение тяжкого вреда здоровью, убийства, 
грабежи, разбои).

Как  отмечал Ю. М.  Антонян, женская преступность, 
выступая подсистемой и разновидностью общей преступ-
ности, весьма многогранна и  специфична, что  обуслов-
лено не  только социально-биологическими факторами, 
но и ролью и положением женщин в обществе  [1]. Жен-
ская преступность отражает структуру и динамику общей 
преступности и  выступает как  ее подсистема, находясь 
при этом с ней в органической взаимосвязи.

Преступное поведение женщин отрицательно сказы-
вается на  многих сферах общественной жизни. Уровень 
женской преступности и  ее рецидива можно рассматри-
вать как  показатель нравственного развития общества 
и его институтов в целом. Именно поэтому в настоящее 
время такой феномен, как  женская преступность, тре-
бует глубокого изучения. Это необходимо для понимания 
причин женской преступности, а так же ее рецидива и вы-
явления мер по ее профилактике.

Отмечая актуальность выбранной темы, также необ-
ходимо обратить внимание на рост женской рецидивной 
преступности. По данным ГИАЦ МВД РФ удельный вес 
женской преступности с  каждым годом увеличивается 
в  среднем на  1 %.   [2] Устойчивая тенденция роста ре-
цидива преступлений среди женщин, освободившихся 
из  исправительных учреждений ФСИН России, свиде-
тельствует о малоэффективности традиционных мер уго-



206 «Молодой учёный»  .  № 16 (463)   .  Апрель 2023  г.Юриспруденция

ловно-правовой борьбы с  данным видом преступности 
и  требует использования более результативных форм ее 
профилактики.

Детерминанты рецидивной преступности женщин, 
освободившихся из  мест лишения свободы,  — это си-
стема факторов, препятствующих постпенитенциарной 
адаптации: уголовно-политические (направленность 
на  принудительную социализацию осужденных, а  не  гу-
манизацию); социально-экономические (отсутствие ком-
плексной поддержки женщин, освободившихся из  мест 
лишения свободы); правовые (отсутствие федераль-
ного закона, регламентирующего вопросы постпени-
тенциарной адаптации); организационно-управленче-
ские (отсутствие координации государственных органов 
и должного контроля над женщинами, освобожденными 
из  мест лишения свободы); нравственно-психологиче-
ские (социально-нравственная запущенность, прости-
туция, стремление к  насильственно-эгоистическому са-
моутверждению); медицинские (наркомания, алкоголизм, 
психические расстройства) и  иные социально значимые 
факторы (нарушение социальных связей, ослабление 
семьи, дискриминация, неприспособленность к  жизни 
на свободе, неорганизованность досуга).

Реализация мероприятий, направленных на профилак-
тику рецидивной преступности женщин, должна предус-
матривать два этапа  — пенитенциарный и  постпенитен-
циарный. При этом пенитенциарная криминологическая 
профилактика имеет первостепенное значение. Именно 
в  условиях исправительного учреждения должны быть 
сформированы необходимые навыки и умения женщины 
к постпенитенциарному периоду.

Исправительные учреждения, в  которых содержатся 
осужденные женщины, не  всегда учитывают их  особен-
ности, специфические физиологические нужды, чув-
ство материнства и т. п. Осужденные женщины, в отличие, 
от  мужчин более эмоциональны, чувствительны к  взаи-
моотношениям с  окружающими, обладают повышенной 
внушаемостью, что  затрудняет процесс их  социализации. 
Практика показывает, что такие женщины тяжелее мужчин 
переживают условия изоляции, у  них быстрее проходит 
процесс распада социально полезных связей, что указывает 
на необходимость особого подхода к их ресоциализации.

Профессиональное обучение и  трудовая адаптация 
осужденных к  лишению свободы женщин могут рассма-
триваться как  профилактика рецидивной преступности. 
Значимость проблемы определяется тем, что каждый год 
из  исправительных учреждений освобождаются тысячи 
женщин. Многие из них, к сожалению, не обладают сред-
ствами к  существованию, имеющиеся у  них професси-
ональные умения не  совпадают с  потребностями рынка 
труда. В  этой связи данные лица подчас не  могут спра-
виться с возникающими проблемами, не прибегая к кри-
минальным средствам их разрешения.

Сегодня задача профилактики рецидивной женской 
преступности решается в  исправительных учреждениях 
ФСИН России в  рамках программ подготовки к  жизни 

на свободе: а) по программе общей психологической под-
готовки (заблаговременная подготовка);  б) по  специ-
альной программе (непосредственная подготовка к  осво-
бождению).  [3] Психологи применяют различные методы 
и  технологии индивидуально-групповой работы, направ-
ленные на  предотвращение различных правонарушений, 
приводящих к  совершению преступлений (пьянство, по-
требление наркотиков, бродяжничество, проституция 
и  др.); оказывают помощь женщинам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации; женщинам, осужденным 
к наказаниям без изоляции от общества.

Многим из  женщин, отбывающих наказание, а  также 
вернувшимся из  мест лишения свободы, необходима со-
циально-психологическая помощь в  формировании со-
циальной идентичности, что  означает самоопределение 
по  гендерному, семейному, профессиональному, рели-
гиозному и  другим признакам. В  целях профилактики 
преступлений также важна работа с  социальной сетью 
осужденных женщин, с  их  семьями. Здесь уместны: воз-
растно-психологическое консультирование, семейное 
консультирование и  семейная психотерапия; консульти-
рование по реализму (метод У. Глассера), арт-терапия, те-
лесно-ориентированные методы, женские терапевтиче-
ские группы и др.

Мерами, ликвидирующими обстоятельства, способ-
ствующие совершению рецидива будут являться следу-
ющие:

1) тщательное изучение медицинских документов 
при  психологическом обследовании осужденных, посту-
пающих в исправительные учреждения;

2) постоянные медицинские осмотры осужденных;
3) изучение психологических детерминант пенитен-

циарной и постпенитенциарной преступности;
4) внедрение психокоррекционных программ 

для различных категорий осужденных (например, для осу-
жденных, страдающих наркотической или алкогольной за-
висимостью; для осужденных, совершивших кражи);

Однако общесоциальные, специальные и  индиви-
дуальные меры профилактики женской преступности 
только тогда могут дать заметный социальный эффект, 
когда будут применяться систематически, комплексно 
и  при  этом дифференцированно, с  учетом специфики 
конкретных регионов, а также возрастных и иных особен-
ностей, присущих различным категориям женщин-пре-
ступниц. В этом плане важно межведомственное взаимо-
действие участковых полицейских и психологов системы 
социальной защиты населения, чтобы освободившаяся 
женщина смогла получить помощь и поддержку по месту 
жительства, в т. ч. в социальной службе.

Таким образом, в условиях лишения свободы психологи-
ческий механизм адаптации становится менее мобильным, 
и  при  освобождении он способен вызвать стрессовое со-
стояние. После отбытия наказания женщины сталкива-
ются с проблемами трудоустройства, так как работодатели 
не имеют желания принимать на работу женщин, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. Изоляция от общества 
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полностью разрушает социально значимые связи, а  жен-
щинам, оставшимся без какой-либо поддержки, достаточно 
сложно организовать свою жизнь, справиться с  возник-
шими трудностями, не вставая вновь на преступный путь 

поэтому, помощь государства и более снисходительное от-
ношение со  стороны общества будет способствовать бы-
строй ресоциализации осужденных женщин и предупреж-
дению женской рецидивной преступности.

Литература:

1. Антонян, Ю. М. Преступность среди женщин / Ю. М. Антонян. — Москва: Рос. Гос. Гуманит. Ун-т, 1992. — 395 c.
2. Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра МВД Российской Федерации   [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: https://xn — b1aew. xn — p1ai / mvd / structure1 / Centri / Glavnij_informacionno_
analiticheskij_cen

3. Глоточкин, А. Д. Исправительно-трудовая психология / А. Д. Глоточкин, В. Ф. Пирожков. — Москва: Изд-во Акад. 
МВД СССР, 1974. — 426 c.

Проведение неотложных следственных действий при осуществлении  
оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями 

на территории исправительного учреждения
Неустроев Константин Олегович, начальник учебно-консультационного пункта

ФКУ «Лечебное исправительное учреждение №  19 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области» (г. Тюмень)

Анализируя деятельность пенитенциарных учреж-
дений в  сфере расследования преступлений, со-

вершенных на  режимной территории, можно указать, 
что  обозначаемая деятельность состоит их  двух направ-
лений:

 — выявление и пресечение совершения преступлений 
и  правонарушений на  территории пенитенциарного уч-
реждения;

 — установление и  расследование всех обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, а  также выявление лиц, при-
частны к совершению общественно опасного деяния.

То есть, деятельность сотрудников пенитенциарной си-
стемы состоит из процесса предупреждения еще не совер-
шенных преступлений и расследование уже совершенных 
общественно опасных деяний. В  данном исследовании 
мы проанализируем вопрос именно проведения рассле-
дования совершенных преступлений и  вопросов приме-
нения неотложных следственных действий на территории 
исправительного учреждения.

Под расследованием общественно опасных деяний, ко-
торые были совершены в  исправительном учреждении, 
следует понимать одну из ключевых задач стадии предва-
рительного расследования. Но, несмотря на то, что данная 
тема постоянно рассматривается в  самых различных на-
учных исследованиях, на  сегодняшний день существуют 
различные правовые коллизии и тактические ошибки со-
трудников УИС, которая наиболее сильно воздействуют 
на  уровень раскрываемости пенитенциарный преступ-
ности и уровень защищенности самого персонала и спец-
контингента, содержащегося в  исправительном учреж-
дении.

Таким образом, одной из  ключевых функций деятель-
ности сотрудников пенитенциарной системы при  реа-
лизации предварительного расследования признается 
своевременное и  полное раскрытие и  расследование со-
вершенных общественно опасных деяний на территории 
учреждения. При  реализации предварительного рассле-
дования и  производства неотложных следственных дей-
ствий на территории учреждений УИС наиболее важным 
считается учитывание всех особенностей организации 
производства на режимной территории. Согласно ч. 1 ст. 
157 УПК РФ сотрудники УИС наделены правом на  воз-
буждение уголовного дела и  производство неотложных 
следственных действий по  общественно опасным дея-
ниям, совершенным на режимной территории  [1, с. 32-35].

Согласно ст. 144 УПК РФ каждый факт совершения 
преступления на  режим на  территории должен быть за-
регистрирован в  Книге о  регистрации сообщений о  пре-
ступлениях, после чего уже могут проходить необходимые 
проверочные мероприятия в течение трех суток. После ре-
ализации вышеуказанных действий собраны материалы 
проверки должны быть направлены в  территориальные 
органы расследования для  принятия решения о  возбуж-
дении уголовного дела. В этом выражается основное пра-
вило в  деятельности оперативных подразделений ис-
правительного учреждения по  принятию разрешению 
заявления о сообщении о преступлении. Но следует отме-
тить, что в данном случае является исключением из пра-
вила то, что  специально уполномоченным сотрудником 
исправительного учреждения дается право на проведение 
неотложных следственных действий сразу же после полу-
чения сообщения о преступлении  [3, с. 57].

https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen
https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen
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Неотложные следственные действия  — это действия, 
реализуемые органам дознания после возбуждения уго-
ловного дела, по  которому производство предваритель-
ного следствие обязательно. Данные действия реализу-
ется в целях обнаружение фиксации следов общественно 
опасного деяния, а также доказательств, которую требуют 
незамедлительного закрепления и  изъятия, их  исследо-
вания. Обозначенное определение закреплено в п. 19 ст. 5 
УПК РФ. Исходя из содержания данной статьи становится 
очевидным, что основной целью проведения неотложных 
следственных действий на  режимной территории счита-
ется сохранение и  фиксация следов преступлений дока-
зательств, а  также с  задержание самого подозреваемого 
для раскрытия совершенного преступления.

Особыми чертами производства неотложных след-
ственных действий на  территории режимного учреж-
дения являются следующие:

 — сотрудники оперативного подразделения исправи-
тельного учреждения одними из  первых обнаруживают 
признаки общественно опасного деяния, так как  деяния 
совершаются на  территории, где четко регламентирован 
порядок пребывания и  проживания, реализации слу-
жебной деятельности, то  есть на  территории именно ре-
жимного объекта.

 — труднодоступность и  отдаленность территори-
альных органов пенитенциарной системы;

 — общественно опасные деяния совершаются ли-
цами, которые изначально обладают знаниями о  ходе 
проведения предварительного расследования, процессу-
альными особенностями проведения неотложных след-
ственных действий, и  могут принять соответствующие 
меры для сокрытия совершенного и уничтожению следов 
совершенного.

Исходя из  вышеуказанных особенностей совершения 
пенитенциарного преступления и  реализации производ-
ства неотложных следственных действий, становится оче-
видным, что  от  качества и  скорости предпринятых мер 
сотрудников оперативного отдела исправительного уч-
реждения, прямо зависит и  успех реализуемого рассле-
дования данной категории общественно опасных де-
яний. То  есть сотрудники оперативных подразделений 
исправительного учреждения должны уметь и  всегда 
быть готовыми к  безотлагательному проведению неот-
ложных следственных действий. К  примеру, для  прео-
доления перечисленных факторов необходимо своевре-
менно проводить неотложные следственные действия 
с одновременным производством оперативно-розыскных 
и режимных мероприятий.

Именно по данным причинам при решении вышеобо-
значенных задач, стоящих перед УИС, у  начальника ис-
правительного учреждения как  органа дознания, зна-
чительно шире круг полномочий в  обозначенной сфере, 
чем органа дознания, что обусловлено тем, что орган до-
знания — коллективный орган, который вправе сочетать 
производство неотложных следственных действий с  ак-
тивной оперативно-розыскной работой, и  тем, что  хотя 

сотрудники органа дознания и обладают более обширным 
опытом расследования уголовных дел, но  со  специфи-
ческими чертами совершения пенитенциарных престу-
плений все-таки не знакомы.

Но  в  тоже время в  практической деятельности воз-
никает проблема, заключающаяся в том, что сотрудники 
оперативных подразделений исправительных учреж-
дений, несмотря на  знание специфики совершения пе-
нитенциарных преступлений, не  обладают обширным 
опытом реализации различных процессуальных действий, 
порядком их  фиксации. ТО  есть в  данной сфере отсут-
ствует должное правовое и методическое обеспечение со-
трудников оперативных подразделений по  производству 
неотложных следственных действий, что в практической 
деятельности зачастую приводит к  негативным послед-
ствиям в  виде низкой эффективности процессуальных 
и  следственных действий; присутствию значимых недо-
статков при  их  организации и  производстве; утрате ве-
щественных доказательств, приводящих впоследствии 
к принятию решения о прекращении уголовного дела.

Также отдельно вынесенным проблемным вопросом 
при  реализации неотложных следственных действий 
на  сегодняшний день признается вопрос наделения со-
трудников УИС четко фиксированным уголовно-про-
цессуальным статусом. Для  решения данной проблемы 
следует зафиксировать в  нормах УПК РФ уголовно-про-
цессуальный статус сотрудника УИС по  примеру с  ор-
ганом дознания, отразив при этом специфику проведения 
неотложных следственных действий на режимной терри-
тории исправительного учреждения.

Реализация отдельно взятых неотложных следственных 
действий также несут в  практической деятельности неко-
торые спорные вопросы. К примеру, проблемные вопросы 
существуют в  практике присутствия понятых при  прове-
дении следственных действий. Проблемный вопрос со-
стоит в том, что сотрудники исправительного учреждения 
не уделяют должного внимания как подбору понятых, так 
и неукоснительного соблюдения порядка их деятельности 
в процессе предварительного расследования. Также особой 
чертой участия понятых в  процессе обусловлено и  тем, 
что осужденные отказываются от участия в виде понятых.

Также хотелось бы затронуть отдельно проблемные во-
просы реализации осмотра места происшествия, которые 
затрагивают применение в ходе проведения данного след-
ственного действия технических средств, применяемых 
на  территории исправительного учреждения согласно 
ст. 83 УИК РФ, а  именно использования их  в  неполном 
объеме.

Отдельно взятой ошибкой при реализации такого неот-
ложного следственного действия, как обыск, является не-
редкость случаев отсутствия при его проведении понятых. 
Данная ошибка, носящая процессуальный характер, к со-
жалению, является типичной в  ходе проведения обыска 
как неотложного следственного действия, так как сотруд-
ники исправительных учреждений воспринимают его 
как  уголовно-исполнительное мероприятие, проводимое 
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в рамках ст. 82 УИК РФ. Однако в отличие от уголовно-ис-
полнительного законодательства понятые, согласно УПК 
РФ, должны наблюдать процесс поиска и обнаружения ис-
комых объектов, а не приглашаться к месту, где уже обна-
ружены объекты преступной деятельности  [2, с. 223-225].

Таким образом, все вышесказанное подтверждает, 
что  от  своевременного и  эффективного производства 

неотложных следственных действий по  фактам реали-
зуемых в  исправительных учреждениях общественно 
опасных деяний, напрямую зависит как раскрытие выше-
обозначенных преступлений и  наказания виновных лиц, 
так и  обеспечение безопасности персонала, спецконтин-
гента и  иных лиц, находящихся на  территории исправи-
тельного учреждения, в целом.
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На  сегодняшний день административная ответствен-
ность является широко распространенным и востре-

бованным видом юридической ответственности.
Понятие «административная ответственность» по-раз-

ному определяется в  различных источниках. Наиболее 
часто при  определении понятия «административная от-
ветственность» авторами делается акцент на  ее отри-
цательном аспекте. К  примеру, Е. В.  Додиным замечено, 
что  «позитивная ответственность не  включает админи-
стративную, поскольку она (ответственность) реализу-
ется только как негативная»  [7, с. 26].

Д. Н.  Бахрах считает, что  административная ответ-
ственность «является частью административного при-
нуждения и  обладает всеми его качествами (осущест-
вляется субъектами функциональной власти в  рамках 
внеслужебного подчинения и др.)»  [5, с. 58].

Аналогичное, но  более развернутое определение дает 
О. М.  Якуба: «административная ответственность выра-
жается в  ответственности граждан и  должностных лиц 
перед органами государственного управления, а  в  слу-
чаях, предусмотренных законодателем,  — перед судом 

(судьями), общественными организациями за  виновное 
нарушение общественных административно-правовых 
норм, реализуемой в применении к нарушителям установ-
ленных санкций»  [18, с. 72].

А. Б.  Агапов считает, что  административная ответ-
ственность представляет собой «реализацию предусмо-
тренных административным правом санкций, которая 
выражается в  воплощении уполномоченными государ-
ственными органами административных наказаний»   [4, 
с. 494].

Э. Е. Липатов с соавторами под административной от-
ветственностью понимают «вид государственного при-
нуждения, выражающийся в  применении администра-
тивного наказания к  субъектам права, совершившим 
административное правонарушение, виновность которых 
была установлена в процессе производства по делам об ад-
министративных правонарушениях»  [12, с. 21].

Согласно позиции Г. А. Кузьмичевой и Л. А. Калининой, 
административная ответственность  — это «способность 
лица в связи с совершением административного правона-
рушения претерпеть неблагоприятные последствия лич-
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ного или  имущественного характера, предусмотренные 
административно-правовой нормой и выраженные в виде 
административного наказания»  [11, с. 56].

По  мнению И. В.  Тимошенко, административная от-
ветственность — это «мера принудительного воздействия, 
которая применяется к  виновному в  совершении адми-
нистративного правонарушения лицу. Сущность данного 
института выражается в некотором ограничении прав на-
рушителя или возложении на него дополнительных обяза-
тельств»  [16, с. 74].

О. Н.  Ефремова считает, что  административная ответ-
ственность является одним из видов юридической ответ-
ственности и  состоит в  «применении уполномоченным 
органом или  должностным лицом административного 
взыскания к лицу, совершившему правонарушение»  [8, с. 
15].

Коллектив авторов под  руководством Ю. М.  Козлова 
определяет административную ответственность как  «на-
значение судьями, уполномоченными органами и  долж-
ностными лицами предусмотренного КоАП наказания 
за административное правонарушение»  [10, с. 108].

П. П.  Серков считает, что  «административная ответ-
ственность представляет собой комплексную правовую 
реакцию государства на  проявление административной 
противоправности, содержащую материально-правовые 
основания и процессуальный порядок возбуждения, рас-
смотрения дел об  административных правонарушениях, 
назначения и исполнения наказаний в целях возложения 
на  правонарушителя обязанности претерпевания небла-
гоприятных последствий, установленных законодателем, 
или  прекращения производства по  делу в  определенных 
законом случаях»  [14, с. 51].

Также некоторые исследователи административную 
ответственность приравнивают к административному на-
казанию. Следует согласиться с мнением М. С. Неретина, 
что  «такое толкование существенно сужает границы ад-
министративной ответственности»  [13, с. 18].

С. Х.  Хаматова считает, что  административная от-
ветственность является «средством правовой охраны, 
борьбы с  особым видом нарушений  — административ-
ными правонарушениями, опасность которых заключа-
ется в их значительной распространенности»  [17, с. 153].

Следует согласиться с И. М. Дивиным, что «подобные 
выводы делаются исходя из  того, что  административная 
ответственность рассматривается как  мера ответствен-
ности за прошлое противоправное поведение, однако по-
добная категоричность представляется не бесспорной»  [6, 
с. 22].

Автор считает, что, хотя позитивный аспект адми-
нистративной ответственности и  не  проявляется в  до-
статочной степени явно, нельзя говорить о  его полном 
отсутствии у данного правового института. Сущность по-
зитивного аспекта административной ответственности 
состоит в  том, что  через негатив административного на-
казания данный институт позволяет предупреждать со-
вершение новых правонарушений. Позитивный аспект 

административной ответственности проявляется в  том, 
что она формирует психологическое отношение лица к со-
вершенному правонарушению и  через понесенное адми-
нистративное наказание позволяет изменить правосоз-
нание личности в лучшую сторону.

Исследование мнений авторов по поводу определения 
понятия «административная ответственность» позволяет 
сделать вывод, что  это  — мера принудительного воздей-
ствия, которая устанавливается государством и  направ-
лена на применение определенных санкций в отношении 
лица, виновного в совершении административного право-
нарушения.

Институт административной ответственности юри-
дических лиц в  нашей стране имеет сравнительно не-
большую историю. В советский период, после сворачивая 
НЭПа, она не имела широкого распространения на прак-
тике и была скорее исключением из общего правила, ука-
занное связано с  отсутствием надобности в  данном ин-
ституте в рамках советской экономической модели.

В  современной России, после перехода к  рыночной 
экономике в 90-е годы XX столетия появилось огромное 
количество юридических лиц. Результатом этого стало 
увеличение числа правонарушений, которые были со-
вершены юридическими лицами. Решением данной про-
блемы стала фиксация в  ст. 2.10 КоАП РФ администра-
тивной ответственности юридических лиц в  качестве 
базового понятия. Также, как и физические лица, юриди-
ческие лица являются субъектами административной от-
ветственности.

В  настоящее время не  имеется легального опреде-
ления понятия «административная ответственность юри-
дических лиц». По  мнению Л. А.  Тереховой, «она явля-
ется разновидностью юридической ответственности, 
выражающейся в  применении уполномоченным ор-
ганом или должностным лицом административного взы-
скания к  юридическому лицу, совершившему правонару-
шение»  [15, с. 90].

Административная ответственность юридических лиц 
обладает следующими признаками.

1) Основанием административной ответственности 
юридических лиц является административное правона-
рушение.

В  КоАП РФ содержится значительное число статей, 
предусматривающих ответственность юридических лиц. 
Из 476 статей КоАП РФ, определяющих составы админи-
стративных правонарушений, в  258 статьях (около 56 % 
всех статей Особенной части Кодекса) говорится об  от-
ветственности юридических лиц.

2) Субъектами административной ответственности 
выступают юридические лица.

В современном российском законодательстве понятие 
юридического лица содержится в  п. 1 ст. 48 ГК РФ. Со-
гласно данной статье, «юридическим лицом считается ор-
ганизация, которая обладает обособленным имуществом, 
отвечает им по  своим обязательствам, а  также может 
от  своего имени приобретать и  осуществлять граждан-
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ские права, нести обязанности и выступать в роли истца 
и ответчика в суде»  [1].

3) Административная ответственность юридических 
лиц основана на нормах административного права, нахо-
дящихся в КоАП РФ и законах субъектов РФ об админи-
стративных правонарушениях (ст. 1.1 КоАП РФ).

4) Административная ответственность юридических 
лиц применяется строго уполномоченным кругом лиц.

Исчерпывающий перечень лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы (прокуроры — постановления) об ад-
министративном правонарушении устанавливают ст. 28.3 
и ст. 28.4 КоАП РФ. Перечень лиц, которым предоставлено 
право рассматривать дела об административных правона-
рушениях и, соответственно, при их доказанности привле-
кать юридических лиц к  административной ответствен-
ности содержится в  гл. 23 КоАП РФ. Рассмотрение дела 
об  административном правонарушении и  привлечение 
юридического лица к административной ответственности 
неуполномоченным лицом влечет безусловную отмену 
постановления о  назначении административного нака-
зания, об этом нам говорит и судебная практика.

Например, в  соответствии с  Постановлением Верхов-
ного Суда РФ от 11.01.2021 №  59-АД20–4, было отменено 
и  признано незаконным, как  вынесенное неуполномо-
ченным должностным лицом, определение заместителя 
начальника отдела КМАП Восточно-Сибирского МУ-
ГАДН Ространснадзора от  21 мая 2019  г. Данным поста-
новлением удовлетворено ходатайство о восстановлении 
срока для уплаты штрафа, назначенного по делу об адми-
нистративном правонарушении, которое предусмотрено 
ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ, в связи с тем, что директор об-
щества не воспользовался правом на уплату назначенного 
административного штрафа в  льготном размере вслед-

ствие объективных причин. Судебные акты отменены, 
дело возвращено на  новое рассмотрение должностному 
лицу для разрешения ходатайства о восстановлении срока 
для уплаты штрафа в размере половины суммы наложен-
ного административного штрафа, так как  ходатайство 
директора общества было рассмотрено лицом, которое 
в  силу закона не  наделено полномочиями на  его рассмо-
трение  [3].

5) Административная ответственность наступает 
в  виде одного или  нескольких административных нака-
заний.

В  отношении юридического лица могут применяться 
административные наказания в  виде предупреждения, 
административного штрафа, конфискации орудия со-
вершения или  предмета административного правонару-
шения, административного приостановление деятель-
ности, указанный перечень видов административных 
наказаний закреплен в ст. 3.2 КоАП РФ и является исчер-
пывающим.

Привлечение к  административной ответственности 
возможно только с  соблюдением установленных про-
цедур.

В  соответствии со  ст. 1.6 КоАП РФ «юридическое 
лицо не может быть привлечено к административной от-
ветственности и  подвергнуто административному на-
казанию иначе как  на  основаниях и  в  порядке, установ-
ленных законом»  [2].

Таким образом, административная ответственность 
является важным элементом повышения стабильности 
российского общества, является одной из  гарантий за-
щиты гражданских прав. Поэтому, данный вид юридиче-
ской ответственности является эффективным способом 
правового изменения общественных отношений.
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Буллинг среди несовершеннолетних как необходимый объект  
правового регулирования

Пекарева Виктория Владимировна, студент
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (г. Рязань)

В данной статье раскрывается набирающая с каждым годом обороты проблема в обществе — буллинг. В ходе тео-
ретико-прикладного анализа травли как явления среди несовершеннолетних как в физическом, так и психическом про-
явлениях насилия и агрессии у одних по отношению к другим раскрывается необходимость повышенного участия госу-
дарства для эффективного контроля деятельности в соответствии с законодательством институтов гражданского 
общества, в первую очередь семьи и школы, а также важность рассмотрения травли и ее предупреждения, ликвидации 
как процесса, сопутствующего взросление подростков в школах, лагерях, детских садах, спортивных секциях не только 
с помощью устоявшихся моральных принципов, но и с помощью имеющихся норм права.

Ключевые слова: буллинг, травля, несовершеннолетний, общество, институты гражданского общества, школа, 
закон.

Молодой изгой часто чувствует, что с ним что-то не так, но когда он 
станет старше, научится больше доверять себе и приспосабливается, 
он начнет чувствовать, что с другими людьми что-то не так.

Крисс Джами

В  современном обществе чаще всего стали прослежи-
ваться безнравственные, циничные, аморальные тен-

денции, а также деградация как молодого, так и взрослого 
поколения. Люди при  всем технологическом и  интеллек-
туальном развитии не могут побороть мнимую необходи-
мость удовлетворения противозаконных и  недостойных 
социума желаний, физическую, вербальную и пассивную 
агрессию, а также руководствуются в принципе мотивами, 
свойственным «диким» и бесчеловечным людям. Больше 
всего это касается одновременно самого хрупкого и  же-
стокого субъекта общества — ребенка.

Несовершеннолетние  — самые неустойчивые субъ-
екты из-за бурного периода взросления, который охваты-
вает как  психическую, так и  физическую составляющую 
организма, например, проявление переменности пове-
дения охватывается непостоянством в поступках, мыслях, 
интересах, быстрым приспособлением к обстоятельствам, 
поглощению информации на уровне впитывания губкой 
воды. Хрупкость психики несовершеннолетних очевидна, 
так как баланс может нарушить неосторожное слово, дей-
ствие, агностицизм других, поскольку у большинства не-
совершеннолетних внутренние процессы, мысли, эмоции, 
которые невозможно выразить словами. Опыт из  психо-
логии подтверждает сложность несовершеннолетних эмо-

циональным скачком, иллюстрируя радостью, перехо-
дящей в  злобу, ее в  свою очередь в  страх, переходящий 
в иронию и удивление, а потом в худшую сторону — без-
различие к окружающим, обществу, тем более к государ-
ству и  самому себе.   [4] Эмоциональный дисбаланс в  со-
четании с  безнравственными увлечениями, упущенным 
воспитанием и  безразличием со  стороны первичных ин-
ститутов гражданского общества (семьи и школы) влекут 
демонстрирование аморального поведения, которое про-
является в  участии в  плохих компаниях, распитию ал-
когольных напитках, принятию различного рода запре-
щенных веществ, неверному желанию проявить себя через 
агрессию, жестокость к  окружающим в  виде глумления 
и  осквернения чести других, занятию ранней проститу-
цией, другими словами, во вступлении на преступный ан-
тисоциальный путь.

Одним из  популярных проявлений девиантного пове-
дения несовершеннолетнего в  социальной группе  — это 
организация буллинга в  коллективе. Определение, ко-
торое отражает суть иностранного слова, раскрывает при-
знаки тождественного понятия как травля, дано Дэвидом 
Хелдом: «Буллинг — это длительное физическое или пси-
хологическое насилие, которое совершает один человек 
или группа лиц по отношению к личности, которая неспо-
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собна защитить себя в  данной ситуации, с  осознанным 
желанием причинить боль, напугать или  вызвать стресс 
другому лицу».  [1]

Насилие состоит в  том, что  менее компетентный 
и  более агрессивный человек обнажает в  социальном 
взаимодействии свою некомпетентность на  более ком-
петентного, грамотного и  менее агрессивного человека. 
Аспекты физического и  психического насилия и  при-
нуждения отражены и  упорядочены в  законодательной 
базе РФ, что  позволяет добиться эффективного регули-
рования общественных отношений и  привлечь к  ответ-
ственности виновных, что  еще  подтверждает отнесение 
буллинга и преследования к объекту правового регулиро-
вания. При травле, как и при любом другом явлении, реа-
лизуются определенные цели: агрессор самоутверждается 
за  счет жертвы, изводит, переводит внимание со  своих 
проблем, недостатков и  неполноценности на  другого че-
ловека с  применением уничижительных способов: сло-
весных оборотов, оскорблений, относительного руко-
прикладства, а также стремится изолировать угнетенного 
от  коммуникаций, реализует желание добиться мнимого 
временного авторитета в глазах окружающих.

Чаще всего буллинг проявляется в  таком учебном за-
ведении как школа. Именно это учебное заведение в лице 
преподавательского состава, по  сути, закрепляет то, 
что  дает семья, однако упускает проблемные моменты 
в  учебных классах из  вида или  специально не  вмешива-
ется в то, что происходит в социальном взаимодействии 
самих учащихся. Подросток реализует буллинг по  отно-
шению к своему ровеснику в силу многих причин, главная 
из  которых это «не  такой, как  все». Обычно жертвой 
травли становятся «белые вороны», которые не  подстра-
ивают свое мышление, интересы и поступки под окружа-
ющих, они стараются сохранить свою личность и индиви-
дуальность, имеют собственное мнение.

Буллинг содержит в себе проблему, которая может пе-
реходить в преступное поведение как человека-агрессора, 
так и жертвы травли. Явным примером последствия без-
различия по отношению к несовершеннолетнему в школе 
являются неоднократные случаи в  виде расстрела одно-
классников, учителей. В  большинстве случаев после та-
кого рода ситуации можно получить ироничные ком-
ментарии от преподавательского состава: «Он был тихий, 
спокойный. Очень неожиданно»,  — лишь подтверждают 
некомпетентность профессиональных кадров при работе 
с  детьми, нежелания предотвратить конфликты среди 
подростков, поскольку очевидно, травля  — нескрытое 
понятие, всегда видно отчужденного ученика в  силу не-
похожести на  других, что  иллюстрируется особенными 
умственными способности, удивительным мышлением, 
исключительными увлечениями, которые не  присущи 
массе его ровесников и иными случаями.

Без  вмешательства третьих лиц сами дети не  смогут 
разрешить ситуацию в  классе. Только постоянная ра-
бота, контроль, беседы помогут стабилизировать соци-
альный климат и искоренить навешивание ярлыков друг 

на друга. По мнению Т. В. Кропалевой, наиболее опасным 
последствием школьного насилия является нарастающая 
делинквентность и  криминализация поведения, в  ре-
зультате которого у  подростков развивается тревож-
ность и подозрительность, снижается уровень интеллекта 
и коммуникативных компетенций.  [3] Также из-за травли 
происходит навязывание чужого мнения, снижения 
уровня самооценки и  доверия. Ребенок вырастет с  чув-
ством своей ненормальности, тревожности, а также с не-
возможностью принять себя и спокойно с доверием кон-
тактировать с другими людьми.

Десмонд Туту правильно подметил, что  если вы ней-
тральны в ситуациях несправедливости, вы выбрали сто-
рону угнетателя. Данный тезис отлично описывает от-
ношение преподавателей в  школах к  травле одного 
из  ученика. Действия и  бездействия учителя обусловли-
вает индивидуальное ощущение безопасности ребенка 
в  классе, то  есть именно педагог является той персоной, 
которая способна остановить или поддержать насилие.

Психолог Е. П. Ильин в своей обширной работе по на-
силию отметил, что  с  увеличением стажа профессио-
нальной деятельности и  возраста педагогов усиливается 
проявление агрессии в  зависимости от  эмоционального 
состояния, инициируемого обидой, чувством неудов-
летворенности собой и  своим профессиональным ста-
тусом.  [2, с 102]

Из-за такого социального климата учащийся обретает 
дидактогенный невроз, который становится в  последнее 
время депрессивной составляющей эмоционального со-
стояния ребенка, обучающегося в  школе. Пренебрежи-
тельное отношение к  детям или  к  учебному процессу 
со  стороны преподавателей, повелительное поведение 
на  повышенных тонах влечет у  несовершеннолетних по-
явления нежелания ходить в  школу, заниматься обра-
зованием в  целом, вырабатывается страх перед каждым 
новым учебным днем, а также безразличие к урокам, свер-
стникам и преподавателям.

Травлю необходимо отнести лишь к  объектам пра-
вового регулирования из-за  перечисленных осно-
ваний выше, а  также из-за  имеющейся нормативной 
базы, которая решит вопрос с  явлением буллинга куда 
лучше, чем  перекладывание ответственности взрослых 
на  хрупкие детские плечи в  решении вопроса преследо-
вания и  гнобления одного ребенка, чем  общественное 
порицание, которое не  даст результативности и  буллинг 
продолжит свое существование как  в  конкретной соци-
альной группе, так и  обществе в  целом. Императивный 
характер воздействия в вопросах издевательств в физиче-
ском и  психическом проявлениях действенно решит во-
прос травли как явления и выступит эффективном меха-
низмом в  донесении информации о  должном поведении 
и  последствий в  связи с  отклонением от  нравственной 
и  законной нормы как  до  взрослых представителей со-
циума, так и до несовершеннолетних.

Стоит отметить особенность правового регулирования 
насилия в школе в виде обширного охвата нескольких об-
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ластей законодательства, например конституционного, 
административного, уголовного, другими словами, столь 
насыщенное социальное явление в  своем всевозможном 
проявлении позволяет участникам попадать под  раз-
личную рода юридическую ответственность. Например, 
буллинг подразумевает под  собой проявление действий 
и  агрессии одних лиц к  другому лицу, то  есть по  сути 
своей нарушение личных границ и  прав другого чело-
века, что уже банально можно подписать под вмешатель-
ство в частную жизнь, унижение чести и достоинства, ко-
торое в свою очередь обязуется охраняться государством 
(ст. 21-24 Конституции РФ, ст. 28 Конституции РФ).

Также стоит упомянуть спектр уголовных норм 
права, которые являются довольно эффективным сдер-
живающим механизмом в  ходе гнобления несовершен-
нолетних как  со  стороны ровесников, так и  со  стороны 
взрослых (педагогического состава и  иных лиц), од-
нако из-за неполноценной обдуманности своих решений, 
а точнее последствий, которые вытекают из тех самых по-
ступков, слов, действий (бездействий), неконтролируе-
мого бюрократизма образовательной системы, особенно 
на  уровне местного самоуправления, в  тех  же сельских 
местностях, безразличия по  отношению к  подросткам 
и их проблемам, недостаточного уровня образованности 
и  воспитания как  со  стороны несовершеннолетних, так 
и  со  стороны зрелых представителей общества проис-
ходит применение уголовного законодательства на почве 
травли.

Стоит привести основные нормы уголовного права, ко-
торые раскрывают преступный аспект различного рода 
травли и тех преступных общественно-опасных действий 
(бездействий), которые могут сопровождать ее: ст. 110 УК 
РФ (доведение до  самоубийства), ст. 110.1 УК РФ (скло-
нение к  совершению самоубийства или  содействие со-

вершению самоубийства), ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, также относится 
психическое расстройство), ст. 112 УК РФ (умышленное 
причинение вреда здоровью средней тяжести), ст. 116 УК 
РФ (побои), ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 128.1 УК РФ 
(клевета), ст. 158 (кража) УК РФ, ст. 161 УК РФ (грабеж), 
ст. 162 (разбой) УК РФ, ст. 163 (вымогательство) УК РФ, ст. 
214 (вандализм) УК РФ, ч. 2 ст. 167 (умышленное уничто-
жение или  повреждение имущества при  отягчающих об-
стоятельствах) УК РФ, ч. 2 ст. 213 (хулиганство при отяг-
чающих обстоятельствах) УК РФ.

Обширный характер правового регулирования бул-
линга подтверждает значение травли как  объекта, на  ко-
торый государство обязано в  лице правоохранительных 
органов обратить должное внимание и принять меры воз-
действия по предотвращению, прекращению незаконного 
физического или морального преследования.

Проведенное исследование позволяет говорить о  том, 
что  необходимо обратить внимание вышестоящим ор-
ганам на  деятельность первичного института граждан-
ского общества  — школы, в  которой взаимодействует 
ребенок и  формируется как  личность, а  также серьезно 
подойти к обновлению требований к профессиональной 
компетентности педагогов, особенно подвергать тща-
тельному анализу психическое здоровье будущих кадров 
перед тем, как допускать их до работы с детьми. Стоит от-
метить, что  именно подконтрольность в  первую очередь 
правовым нормам в  вопросах педагогики и  взаимодей-
ствия несовершеннолетних друг с  другом позволит ре-
шить самые острые насильственные проблемы в  коллек-
тиве и приведет к снижению социальной напряженности 
в  ходе учебного процесса, нивелированию конфликтных 
ситуаций и сокращению преступных посягательств одних 
лиц на других.
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Саратовская государственная юридическая академия

В земельном законодательстве РФ земли обороны и без-
опасности в  качестве самостоятельного вида земель 

выделяются из  состава категории земель промышлен-
ности и иного специального назначения. В соответствии 
со ст. 93 ЗК РФ такими землями признаются земли, пред-
назначенные для использования, организации и удовлет-
ворения нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, подразделений, осуществляющих оборону 
государства. Ч. 2 вышеуказанной статьи определяет це-
левое назначение земель обороны и безопасности: возве-
дение необходимых для  Вооруженных сил РФ строений, 
проведение необходимых учений и  других меропри-
ятий, направленных на  поддержание полной боеготов-
ности войск, размещение милитаризированных структур 
и  прочих; изготовление и  ремонт вооружения, военной, 
специальной, космической техники; размещение матери-
ально-производственных ценностей материального ре-
зерва государства  [1].

С  целью урегулирования порядка предоставления, 
использования и  распоряжения данной категорией зе-
мель устанавливается особый правовой режим. На сегод-
няшний день проблема «простаивания» земель обороны 
и  безопасности требует незамедлительного решения. 
Земли данной категории по  некоторым причинам не  ис-
пользуются, что  приводит к  ухудшению экономической 
ситуации в стране, их нецелесообразному использованию 
третьими лицами, и, вследствие к земельным правонару-
шениям. Такими неиспользуемыми землями считаются 
земли бывших военных частей, ликвидированные поли-
гоны, иные земли, на которых производилась разработка 
полезных ископаемых, добыча воды из скважины для хо-
зяйственно-бытового или  питьевого обеспечения воен-
ного поселения; земли, которые ранее были отведены 
под  хранение или  складирование боеприпасов и  прочих 
военных объектов, которые на  сегодняшний день более 
не используются  [6].

Учитывая факт сокращения Вооружённых Сил, Прави-
тельство РФ издаёт постановления и распоряжения, в со-
ответствии с которыми военное недвижимое имущество 
подлежит передаче хозяйствующим субъектам и органам 
МСУ без перевода и передачи земельных участков. В связи 
с  этим возникает проблема невозможности оформления 
новыми субъектами прав на земельные участки обороны 
и безопасности вследствие чего бюджеты разных уровней 
не могут получить соответствующие доходы от платежей 
за  земельные участки. Данную проблему возможно ре-
шить, соблюдая требования земельного законодательства 
по вопросам, связанным с переводом земель из одной ка-

тегории в другую, а именно земель федеральной собствен-
ности в  другие, не  противоречащие законодательству 
категории, а  также необходимо включить в  акты Прави-
тельства Российской Федерации о  передаче высвобожда-
емых объектов, располагаемых на землях обороны и без-
опасности, решение судьбы и  земель, занятых таким 
военным недвижимым имуществом  [2].

Земли обороны и  безопасности также, как  и  любые 
объекты недвижимости характеризуются индивиду-
альными признаками, такими как: площадь, располо-
жение, определённые границы. Следовательно, необхо-
димо как  описание границ, так и  государственный учёт 
в едином земельном кадастре для того, чтобы считать зе-
мельный участок сформированным. Но  на  сегодняшний 
день данные о  таких земельных участках устарели, так 
как  последние сведения о  границах, межевых знаках 
при  их  установлении были обновлены лишь 30-50  лет 
назад. При  наличии неточных сведений возникает про-
блема идентификации земельных участков, которые ука-
заны в распорядительных актах Правительства РФ об от-
воде, реально занимаемым воинским формированиям 
земельным участкам. Вследствие этого нарушаются иму-
щественные права Российской Федерации и  других зем-
лепользователей, которые получили земельные участки 
для нужд обороны и безопасности. Решение данной про-
блемы видится в  следующем: проведение землеустрои-
тельных работ для уточнения границ и других сведений, 
характеризующих земельный участок как  индивиду-
ально-определённую вещь. На  законодательном уровне 
должны быть внесены поправки о систематичности про-
ведения данных работ, что позволит разрешить проблему 
о разрозненных сведениях для возможности определения 
местоположения земельных участков на местности  [5].

Однако средств на  проведение землеустроительных 
работ у  военных недостаточно, а  для  проведения када-
стрового учета требуется предоставление материалов ме-
жевания, что  осложняется и  размерами отведенных зе-
мель  — тысячи гектаров. В  настоящее время эти земли 
не  используются военными, часто заброшены и  не  ох-
раняемы. Нередки случаи захламления или  эрозии почв 
таких земельных участков, что  особенно опасно для  зе-
мель, на которых находятся военные полигоны ядохими-
катов или других опасных как для почвы, так и для чело-
века веществ. Так, в результате запустения, а вследствие, 
и последующей нехватки средств федерального бюджета, 
Козельский полигон ядохимикатов, где хранится свыше 
100 тонн ядохимикатов, законсервирован в 2010 году, од-
нако до  сих пор не  рекультивирован. Именно Козель-
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ский полигон выступал одной из  версий экологиче-
ской катастрофы на  Камчатке в  2020  году. Несмотря 
на  то, что  по  официальным данным, причиной ката-
строфы стали «красные приливы», Козельский полигон 
все еще  представляет огромную опасность для  окружа-
ющей среды — он не охраняется, его территория попадает 
под непрерывное разрушающее воздействие; в 2018 году 
обнажилась мембрана с одного края полигона, а также от-
сутствует проволочное ограждение по нескольким частям 
периметра, что дает возможность для размытия почв, в ко-
торых захоронены тонны ядохимикатов и пестицидов  [3]. 
Тем не менее, власти Камчатского края приняли решение 
по скорейшей ликвидации Козельского полигона за счет 
федерального бюджета в  рамках национального проекта 

«Экология», который планировался на  2022  год. Однако, 
как  сообщает Министерство природных ресурсов и  эко-
логии Камчатского края работы по  ликвидации перене-
сены на  2023  год и  уже в  рамках другого проекта «Гене-
ральная уборка»  [4].

Таким образом, регулирование земель обороны и  без-
опасности требует дальнейшего реформирования на  за-
конодательном уровне, что  позволит более рациональ-
ному использованию таких земель, их  должной охране, 
а также своевременной ликвидации неиспользуемых и за-
брошенных объектов, расположенных на землях обороны 
и  безопасности. Также решение проблемы «простаи-
вания» таких категорий земель необходимо для  установ-
ления актуальной информации о состоянии земель.
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