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На обложке изображена Элинор Остром (1933–2012), амери-
канский политолог и экономист, первая женщина — лауреат Но-
белевской премии по экономике (за 2009 год), основатель Блу-
мингтонской школы.

Элинор Остром (урожденная Аван) родилась в Лос-Андже-
лесе в еврейско-протестантской семье. Её отец, Эдриан Аван, 
был оперным художником-постановщиком и сценографом в 
Hollywood Bowl and Civic Light Opera. Мать, музыкант из Южной 
Дакоты Лия Клэр Аван, работала менеджером Сан-Францис-
ского симфонического оркестра.

Элинор поступила в Калифорнийский университет в 
Лос-Анджелесе (UCLA) против воли своей матери. Никто в 
семье не получал высшего образования, в этом, казалось, не 
было особого смысла, и ее мать отказалась обеспечивать финан-
совую поддержку. Полная решимости, мисс Аван все же стала 
учиться, оплачивая учебу случайными заработками.

Элинор получила степень бакалавра искусств в 1954 году, 
степень магистра искусств в 1962 году и степень доктора фило-
софии в 1965 году в Калифорнийском университете в Лос-Ан-
джелесе. Была профессором Университета Индианы в Блуминг-
тоне с 1974 до 2012 года.

На одном из семинаров в аспирантуре мисс Аван увлек во-
прос о том, как люди действуют сообща с целью устойчивого 
управления общими природными ресурсами. Вместе с группой 
коллег-аспирантов и научных сотрудников она исследовала бас-
сейн подземных вод в южной Калифорнии. Местные жители вы-
качивали слишком много подземных вод, и в бассейн просачи-
валась соленая вода. Элинор была впечатлена тем, как люди из 
конфликтующих юрисдикций, которые зависели от этого источ-
ника воды, нашли стимулы, чтобы уладить противоречия и ре-
шить проблему. Она сделала исследование этого сотрудничества 
темой своей диссертации, заложив основу для дальнейшего изу-
чения того, что она назвала ресурсами общего пользования.

Семинар для аспирантов вел Винсент Остром, адъюнкт-про-
фессор политологии, старше ее на 14 лет, за которого она вышла 
замуж в 1963 году. Это стало началом партнерства длиною в 
жизнь, в котором смешивались «любовь и соперничество», как 
обозначила это Остром в посвящении к своей главной книге, 
вышедшей в 1990 году, — «Управляя общим: эволюция инсти-
тутов коллективной деятельности».

В её ранних работах подчеркивается роль общественного 
выбора в решениях, влияющих на производство общественных 
благ и услуг (например, исследования полицентризма полицей-
ских функций в районах Сент-Луиса). Более поздние работы 
были сосредоточены на том, как люди взаимодействуют с эко-
системами для поддержания долгосрочных и устойчивых ре-
сурсов урожая. В своих исследованиях по управлению паст-
бищами в Африке и управлению оросительными системами в 
селениях Западного Непала Остром рассматривала, как обще-
ство разрабатывает различные институциональные механизмы 

управления природными ресурсами и в некоторых случаях из-
бегает коллапса экосистем, отмечала многофакторный характер 
взаимодействия человека и экосистемы и выступала против 
любых «панацей» для отдельных социально-экологических про-
блем в системе.

Остром работала в комитете национальной городской поли-
тики США, возглавляла Общество совместного выбора и Аме-
риканскую ассоциацию политических наук, а в последнее деся-
тилетие XX столетия по заказу ООН занималась разработкой 
инновационной системы надзора за использованием лесных ре-
сурсов Земли.

Вероятно, больше всего она известна развенчанием так на-
зываемой «трагедии общего пользования» — теории, пред-
ложенной биологом Гарретом Хардином в 1968 году. В одно-
именной статье, опубликованной в журнале Science, Хардин 
выдвинул положение о том, что, если бы каждый скотовод, 
пользующийся частью общего пастбища, принимал на инди-
видуальном уровне рациональное экономическое решение об 
увеличении поголовья скота, которое он пасет на данной земле, 
коллективный результат привел бы к истощению или уничто-
жению ресурсов общего пользования. Другими словами, мно-
жество индивидуумов, действующих независимо и рационально 
в собственных интересах, в конечном итоге истощат общий 
ограниченный ресурс, даже если очевидно, что это не отвечает 
долгосрочным интересам ни одного из них. Элинор Остром 
установила, что общими ресурсами — лесными угодьями, рыб-
ными хозяйствами, пастбищами и водой, используемой для ир-
ригации, — могут успешнее управлять те люди, которые их ис-
пользуют, а не государственные органы или частные компании.

В 1965 году Остромы переехали в город Блумингтон, штат 
Индиана, где Винсент занял должность профессора в Универси-
тете Индианы, а Элинор начала обучать работников американ-
ского правительства, в конечном итоге получив преподаватель-
скую должность, предшествующую заключению бессрочного 
контракта. Несколькими годами позже они организовали цикл 
коллоквиумов, на которых собирались научные работники для 
обсуждения тем, представляющих взаимный интерес, особенно 
относящихся к управлению ресурсами.

Этот неформальный «коллоквиум по понедельникам» пе-
рерос в Мастерскую политической теории и анализа политики, 
ставшую процветающим научно-исследовательским центром, 
который привлекает ученых всего мира в области полито-
логии, экономики, антропологии, экологии, социологии, права 
и других областей.

В 2010 году Элинор Остром попала в список журнала Utne 
Reader «25 фантазеров, которые меняют мир», а в 2012 году, в по-
следний год ее жизни, журнал Time включил ее в список «100 
самых влиятельных людей в мире».

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Некоторые проблемы правового регулирования естественных монополий в России
Абдувалиева Камилла Улугмирзаевна, студент

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

В статье автор предлагает рассмотреть некоторые аспекты правового регулирования естественных монополий, при этом 
определяя ключевые признаки, позволяющие относить хозяйствующих субъектов к субъектам естественных монополий. Также 
выявляется ряд проблем существующего на данном этапе правового регулирования естественных монополий, в связи с чем рассма-
тривается вопрос о необходимости и целесообразности реформировании законодательства о естественных монополиях в России. 
В этой связи проводится анализ предлагаемых изменений как на легальном, так и на доктринальном уровнях.

Ключевые слова: естественная монополия, рынок, хозяйствующие субъекты, субъекты естественных монополий, Закон о есте-
ственных монополиях, реформирование правового регулирования деятельности естественных монополий.

На современном этапе развития подавляющая часть госу-
дарств избрала рыночные отношения в качестве модели 

функционирования и совершенствования экономики. Как из-
вестно, одним из ключевых признаков рыночной экономики 
является наличие конкуренции, выражающейся в неком эконо-
мическом соперничестве хозяйствующих субъектов «за огра-
ниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ве-
дущуюся на доступных им сегментах рынка» [9]. Тем не менее, 
для ряда подобных рынков существование на основе конку-
ренции представляется либо экономически нецелесообразным, 
либо вовсе невозможным. Такое явление вступает в противо-
речие с  традиционной рыночной моделью, а  также приводит 
к  монополизации рынка и  появлению так называемых «есте-
ственных монополий».

В научном сообществе нередкой является точка зрения, что 
монополизация рынка распространяет негативное влияние 
не только на экономику, но и на другие сферы общественной 
жизни в силу их тесной взаимозависимости, поскольку снижа-
ется степень экономической эффективности и общественного 
благосостояния  [8]. Как следствие, одной из приоритетных 
задач государств в сфере экономики становится регулирование 
деятельности естественных монополий, в том числе на норма-
тивно-правовом уровне. По пути становления и развития та-
кого регулирования идет и  Российская Федерация (далее — 
«Россия»).

Прежде всего, для выявления особенностей правового регу-
лирования естественных монополий в России необходимо об-
ратиться к нормативно-правовому акту, обладающему высшей 

юридической силой — Конституции Российской Федерации 
(далее — «Конституция РФ»), которая содержит в  себе осно-
вополагающие положения, на которых и строится и все после-
дующее правовое регулирование деятельности естественных 
монополий. Так, согласно части  1 статьи  8 Конституции РФ 
в  качестве одной из экономических основ конституционного 
строя выделяется гарантирование поддержки конкуренции, 
в то же время часть 2 статьи 34 Конституции РФ провозглашает 
недопущение осуществления экономической деятельности, на-
правленной на «монополизацию и  недобросовестную конку-
ренцию» [1]. В совокупности данные конституционные поло-
жения предопределяют государственную политику по защите 
конкуренции. Тем не менее, все же нельзя отрицать факт на-
личия естественных монополий в  некоторых отраслях совре-
менной российской экономики.

Легальное определение понятия «естественная монополия» 
содержится в Федеральном законе от 17 августа 1995 г. №  147-ФЗ 
«О естественных монополиях» (далее — «Закон о естественных 
монополиях»). В соответствии со статьей 3 данного закона есте-
ственная монополия есть «состояние товарного рынка, при ко-
тором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в от-
сутствие конкуренции в  силу технологических особенностей 
производства (в связи с существенным понижением издержек 
производства на единицу товара по мере увеличения объема 
производства), а  товары, производимые субъектами есте-
ственной монополии, не могут быть заменены в  потреблении 
другими товарами, в  связи с  чем спрос на данном товарном 
рынке на товары, производимые субъектами естественных мо-
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нополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот 
товар, чем спрос на другие виды товаров» [2]. На основании дан-
ного определения можно сделать вывод, что зачастую сама спец-
ифика некоторых отраслей экономики способствует возникно-
вению и дальнейшей деятельности естественных монополий.

На данном этапе российское законодательство пошло по 
пути легального закрепления тех сфер экономики, где осущест-
вляют свою деятельность субъекты естественных монополий. 
К числу таковых статья 4 вышеуказанного закона относит ус-
луги по передаче электрической и тепловой энергии, транспор-
тировку газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, же-
лезнодорожные перевозки и т. д., причем перечень указанных 
сфер деятельности является закрытым. При буквальном тол-
ковании данной нормы закона можно сделать вывод, что при 
условии, что хозяйствующий субъект отвечает всем признакам 
естественных монополий, перечисленным в  легальном опре-
делении данного понятия, главным критерием определения 
принадлежности хозяйствующих субъектов к субъектам есте-
ственных монополий является сфера их деятельности.

Например, по одному из дел Федеральный арбитражный 
суд Поволжского округа принял решение лишь на основании 
вывода о  том, что ответчик не относится к  субъектам есте-
ственных монополий, поскольку его деятельность — предостав-
ление услуг по подаче воды для нужд орошения, не входит в пе-
речень установленных Законом о  естественных монополиях 
сфер деятельности субъектов естественных монополий [6].

Такая позиция подтверждается рядом актов федеральных 
органов исполнительной власти. Так, в письме Федеральной ан-
тимонопольной службы от 6 июля 2018 г. №  АЦ/51469/18 ука-
зывается, что необходимо соблюсти два ключевых критерия, 
и это будет достаточным для отнесения того или иного хозяй-
ствующего субъекта к субъектам естественных монополий:

1. «Наличие у  хозяйствующего субъекта во владении на 
праве собственности или ином законном основании объектов 
имущества, используемого для осуществления регулируемой 
деятельности и в сферах, указанных в статье 4 Закона о есте-
ственных монополиях;

2. Наличие факта осуществления регулируемой деятель-
ности в сферах, указанных в статье 4 Закона о естественных мо-
нополиях» [3].

В научном сообществе такая модель определения принад-
лежности к субъектам естественных монополий нередко под-
вергается критике. С  одной стороны, установление законода-
телем исчерпывающим образом сфер деятельности субъектов 
естественных монополий позволяет ограничить чрезмерное 
вмешательство государства в  рыночную экономику, которая 
основана на идеях свободы при осуществлении предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, что корреспон-
дирует и с положениями Конституции РФ о наличии у каждого 
права свободно использовать имеющиеся способности и иму-
щество в этих целях.

С другой стороны, четкое установление государством сфер 
деятельности субъектов естественных монополий влечет нео-
боснованное регулирование некоторых рынков, которые вы-
ходят на конкурентный уровень. Нельзя отрицать тот факт, 
что по мере развития общественных отношений, научно-тех-

нического прогресса положение хозяйствующего субъекта 
как субъекта естественных монополий становится все менее 
и менее устойчивым, а отдельные ранее монополизированные 
рынки постепенно утрачивают свой естественно-монопольный 
статус. Подтверждение данного тезиса можно найти при ана-
лизе изменений в сфере железнодорожных перевозок. Зачастую 
в качестве яркого примера субъекта естественных монополий 
приводится ОАО «Российские Железные Дороги» (далее — 
«ОАО »РЖД«). Действительно, на протяжении продолжитель-
ного количества времени ОАО »РЖД« относилось к субъекту 
естественных монополий, что не раз подтверждалось судебной 
практикой. В частности, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
06 октября 2005 г. №  30 указывается, что ОАО »РЖД« относится 
к субъектам естественных монополий на транспорте [5]. Такой 
статус данной организации обосновывался спецификой желез-
нодорожного бизнеса, поскольку создание соответствующей 
инфраструктуры является достаточно трудоемким процессом 
во всех его аспектах, а для новой компании вход на такой рынок 
может быть экономически крайне неэффективным. Тем не 
менее, на сегодняшний день в реестр субъектов естественных 
монополий помимо ОАО »РЖД« включено немало иных ком-
паний, которые осуществляют свою деятельность в сфере же-
лезнодорожных перевозок, например, ООО  »Аэроэкспресс«, 
ООО »Южная пригородная пассажирская компания» и прочие. 
Данный факт наталкивает на вывод о появлении и постепенном 
становлении конкурентного рынка в сфере железнодорожных 
перевозок, отсюда теряет свою смысл один из ключевых при-
знаков естественной монополии — отсутствие товаров-замени-
телей. Аналогичных примеров в других сферах экономической 
деятельности субъектов естественных монополий немало.

Отсюда видится, что ряд положений Закона о естественных 
монополиях не отвечает современным реалиям. Во избежание 
необоснованного причисления тех или иных хозяйствующих 
субъектов к  числу субъектов естественных монополий и,  как 
следствие, наложения на их деятельность существенных огра-
ничений, дополнительного государственного регулирования, 
предлагается реформировать данную систему и  внести изме-
нения в соответствующие нормативно-правовые акты.

Так, некоторые исследователи высказывают предложения по 
разделению внутри не раз упоминаемой ранее статьи 4 Закона 
о естественных монополиях сфер деятельности субъектов есте-
ственных монополий на несколько категорий, то есть на те, где:

— «государственное регулирование вводится в  момент 
установления факта осуществления деятельности в  данной 
сфере;

— отнесение хозяйствующего субъекта и введение в отно-
шении него государственного регулирования будет происхо-
дить только по результатам анализа рынка (анализа состояния 
конкуренции)» [7].

Отсюда видно, что данное деление основано на принад-
лежности той или иной сферы деятельности субъектов есте-
ственных монополий к той, где создание конкурентного рынка 
либо не представляется возможным, либо имеются все предпо-
сылки для его возникновения.

Также в научном сообществе имеется точка зрения, что не-
обходимо изменить сам подход к  понятию «естественная мо-
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нополия», а  именно дать новое определение с  учетом изме-
нившихся условий существования естественных монополий, 
а  именно в  научной литературе предлагается исключить из 
числа признаков естественных монополий такую черту как от-
сутствие на рынке товаров-заменителей, поскольку, как не раз 
уже отмечалось выше и  подтверждалось примером, ряд сфер 
деятельности субъектов естественных монополий теряет свой 
естественно-монопольный статус.

Необходимость реформирования правового регулиро-
вания деятельности естественных монополий подтверждается 
не только в  доктрине. Так, направления такого реформиро-
вания содержатся в 6 разделе Стратегии развития конкуренции 
и  антимонопольного регулирования в  Российской Федерации 
на период до 2030 года. Среди основных положений одним из 
наиболее значимых является введение в антимонопольное зако-

нодательство нового понятия «естественная монополия», бази-
рующееся на связи с использованием сетевых активов, а также 
сокращение «сфер деятельности естественных монополий 
только сферами деятельности хозяйствующих субъектов, об-
ладающих сетевыми активами»  [4]. Однако пока остается не-
ясным, что подразумевают под собой «сетевые активы», отсут-
ствие толкования вводимого понятия обосновывается тем, что 
он является новым для текущего российского законодательства.

При этом сама идея реформирования правового регулиро-
вания естественных монополий уже позволяет надеяться, что 
потенциальные изменения позволят укрепить дальнейшее раз-
витие конкуренции, реализовать конституционное право каж-
дого на свободу осуществления экономической деятельности, 
а также определить разумные рамки для последующего регули-
рования деятельности естественных монополий.
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Насущность исследования проблемных аспектов  
института судебного представительства по гражданским делам

Анпилогов Сергей Евгеньевич, студент магистратуры
Научный руководитель: Бурмистрова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент

Уральский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Челябинск)

Насущность исследования проблемных аспектов инсти-
тута судебного представительства по гражданским делам 

определяется большой значимостью гражданского процесса 
для каждого из нас, поскольку, так или иначе, затрагивается 
конституционное право на доступ к судебной защите и на по-
лучение квалифицированной юридической помощи (ст. ст. 46, 

48 Конституции Российской Федерации (далее — Конституция 
РФ) [1].

Право на судебную защиту является личным неотчужда-
емым правом каждого человека как по смыслу Конституции 
РФ, так и в соответствии с общепринятыми принципами и нор-
мами международного права. Реализации этого права в значи-
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тельной степени служит институт судебного представи-
тельства, который позволяет, с  одной стороны, получить 
квалифицированную юридическую помощь, а  с  другой — ре-
ализовать те права участника судебного процесса, которые по 
какой-либо причине затруднительно реализовать лично.

Стремительное развитие законодательства приводит к тому, 
что разобраться в  огромном массиве нормативно-правовых 
актов может только лицо, обладающее соответствующими зна-
ниями и  умениями. Указанные функции может выполнить 
именно представитель — лицо, имеющее непосредственные на-
выки и опыт в данной области. Участие представителя в про-
цессе повышает эффективность юридической помощи по ох-
ране прав лица или защите уже нарушенных прав.

Также проблемы института судебного представительства 
всегда актуальны потому, что в условиях появления новых по-
требностей в обществе появляются новые сложные категории 
дел, которые требуют при рассмотрении и  разрешении опре-
деленную квалификацию (например, с участием граждан, в хо-
зяйственных обществах и товариществах и т. д.).

Задача законодателя состоит в  том, чтобы предусмотреть 
такое регулирование вопросов представительства, которое 
учитывало бы особенности различных категорий судебных дел, 
а также отдельных категорий граждан.

Вместе с  тем, институт представительства в  процессу-
альном праве России претерпевает изменения с учетом увели-
чения оказывающих юридические услуги лиц, при этом до на-
стоящего времени не выработан единый нормативный поход 
к видам представительства и требованиям к представителям.

Следует отметить, что нет четкой позиции о месте предста-
вителя среди других участников судебного процесса, а также нет 
единого мнения касаемо вопроса процессуальных полномочий.

Анализ норм Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [2] (далее — ГПК РФ), других нормативных 
правовых актов, регулирующих рассматриваемые правовые от-
ношения, и  правоприменительной практики свидетельствует 
о том, что имеются резервы по совершенствованию законода-
тельства в этой сфере, ликвидации некоторых правовых про-
белов. Также, в  юридической теории наблюдаются различные 
подходы к различным аспектам изучаемого правового явления.

Устранение пробелов в  процессуальном законодательстве 
по вопросам судебного представительства позволит повысить 

доверие общества к указанному институту, что отразится и на 
желании обращаться за квалифицированной юридической по-
мощью.

По указанным обстоятельствам системное исследование 
проблем института представительства в гражданском процес-
суальном праве представляется актуальным и назревшим.

Отметим, что различным аспектам процессуального пред-
ставительства в науке гражданского процессуального права по-
свящались многочисленные исследования, в том числе, фунда-
ментального характера.

Анализ развития этого процессуального института, на-
учных трудов, позволяет констатировать, что изучение обо-
значенного правового явления было и  остается актуальным 
и  представляющим интерес для исследования в  различные 
временные периоды нашего государства, в том числе, в совре-
менный реформаторский период.

Наблюдается научный интерес к  этой проблематике 
и в самые последние годы, о чем свидетельствует значительное 
число научных работ на эту тему, раскрывающие различные 
аспекты указанного института, за 2020–2022 годы.

Таким образом, вопросы процессуального представитель-
ства по гражданским делам весьма обстоятельно раскрыты в из-
ученной научной литературе, в том числе, имеет место ряд на-
учных трудов по этой проблематике, опубликованных в самое 
последнее время.

Прежде всего, следует выделить авторов, научные изы-
скания которых послужили теоретической основой для напи-
сания данной выпускной квалификационной работы, а именно, 
таких как Н. В. Алексеева, А. В. Аргунов, А. А. Арифулин, 
Р. А. Ахмеров, М. В. Богомолов, О. И. Виляк, М. А. Гурвич, 
А. Ф. Клейнман, Я.А., Колесникова, В. В. Королева, В. М. Кузь-
мина, А. Г. Кучерова, А. Я. Неверов, С. В. Никитина, А. М. Сули-
мова, М. К. Треушников, С. А. Халатов, С. Ю. Чаусов, М. С. Ша-
карян, Г. В. Шевченко, В. М. Шерстюк. Также использовались 
труды некоторых других ученых.

Неоспоримо, что научные работы указанных авторов вносят 
серьезный вклад в раскрытие теоретических аспектов и совер-
шенствование правового регулирования обозначенного про-
цессуального института.

Однако наличие проблемных вопросов в этой сфере диктует 
необходимость проведения новых научных исследований.
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Естественное и позитивное право как единое целое современной юриспруденции
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В основе современных интегративных тенденций лежит 
представление о праве как исключительно сложном и мно-

гоаспектном социальном явлении. Дискуссии и  споры о  том, 
какая концепция права, естественная или позитивная главен-
ствует, какая приоритетнее и  важнее, не может быть объек-
тивной, так как естественное право и позитивное право идут 
рука об руку друг с другом, и направлены на регулирование об-
щественных отношений и самой жизни социума в целом, и че-
ловека в частности.

Вопрос о соотношении естественного и позитивного права 
всегда был центральным в доктрине естественного права. Ис-
ходя из соотношений естественного и положительного права, 
делается упор на то, что «положительное право некорректно 
противопоставлять естественному праву, так как и оно может 
содержать морально верные нормы»  [1, с.  78]. Говоря о  роли 
естественного права, говориться о том, что «ценность, лежащая 
в основе естественного права, есть достойная, внутренне само-
стоятельная и  внешне свободная жизнь всего множества ин-
дивидуальных духов, составляющих человечество»  [2, с.  53]. 
При разговоре о взаимодействии рассматриваемых категорий 
нельзя не брать в расчет тот факт, что естественное право несет 
в себе, по большей части, теоретические аспекты права, реали-
зация которых возможна лишь посредствам ее практической 
части, а  именно позитивного права. И,  напротив, ставить во 
главу угла позитивное право так же некорректно, по причине 

того, что позитивное право не ставит перед собой цель опреде-
ления конечной цели, да и построения самой траектории, стре-
мящейся к этой цели, что делает естественное право. Оно лишь 
множество точек, составляющих эту траекторию.

То есть, можно прийти к выводу о неизбежном сочетании 
потенциалов естественного и  положительного права, по-
скольку положительное право «по самой природе своей со-
храняет в  себе основное ядро естественного права, для слу-
жения которому оно призвано в  жизнь»  [2, с.  59]. Основная 
задача положительного права состоит в том, чтобы «принять 
в себя содержание естественного права» [2, с. 202]. Стоит сде-
лать небольшую, но весьма важную ремарку, касательно этого 
суждения. Заключается она в том, что принять в источниках 
позитивного права содержание естественного права, недоста-
точно. Эти права должны работать, а не быть «мертвыми» или 
иметь некое «примечание», которое нейтрализует/снижает 
уровень значимости естественного права. В качестве примера, 
который показывает, что позитивное право пусть и сохраняет 
в себе ядро естественного права, но не работает по тем требо-
ваниям, какие в естественном праве в себе заложены, считаю 
правильным рассмотреть ст. 126 «Похищение человека», Уго-
ловного кодекса РФ. В  данной статье имеется примечание, 
которое, на мой взгляд, необходимо исключить. Оно звучит 
следующим образом: «Лицо, добровольно освободившее по-
хищенного, освобождается от уголовной ответственности, 
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если в  его действиях не содержится иного состава престу-
пления» [3].

Речь идет о таком естественном праве как свобода личности. 
То есть, если человек похитив другого человека, лишив его тем 
самым естественного права на свободу, одумается и вернет его, 
что называется в  целости и  сохранности, не должен понести 
уголовного наказания? Естественное право в  данном случае 
должно преобладать, а не принижаться, и санкция за престу-
пление должна быть в том или ином виде.

Чем больше положительное право обогащается ценностями 
естественного права, тем более эффективно и целенаправленно 
оно обслуживает жизненно важные интересы и  потребности 
членов общества.

Идеи и  принципы естественного права, адресованные 
правам и  свободам человека, обретают практический смысл, 
только будучи воспринятыми нормами позитивного права. 
Усиленное ценностями естественного права позитивное право 
в  процессе осуществления своих функций становится более 
притягательным для членов общества, стремящихся посред-
ством правомерного поведения добиваться реализации соот-
ветствующих прав и свобод.

«Позитивистское понимание имело множество недо-
статков, включая предоставление о праве как инструменте го-
сударства».  [4, с. 10] В таком качестве право отграничивается 
от ценностей естественного права, пренебрегает интересами 
и потребностями членов общества. На этом фоне объективно 
укрепляются позиции доктрины естественного права, отстаи-
вающей права, свободы, честь и достоинства человека.

В настоящее время, начиная с середины ХХ века, наблюда-
ется тенденция сближения естественного и позитивного права. 
Речь идет не о  слиянии, а  выравнивании потенциалов так, 
чтобы ценности естественного права существенно повышали 
качество действующего законодательства, приближали его 
к потребностям членов гражданского общества. «Естественное 
право, как и мораль, регулирует поведение изнутри, то есть его 
требования исполняются добровольно, без принуждения, а по-
ложительное право основывается на внешних по отношению 
к человеку предписаниях» [5, с120].

Естественное право не отчуждаемо от человека и  незави-
симо от усмотрения государственных органов, оно как соци-
альное явление, опосредованное природой человека, включает 
в  себя необходимые для полноценной жизни людей свободы 
и сформированные человеческим сообществом права.

Можно ли, и  правильно ли синтезировать естественное 
и позитивное право? Вопрос, на который дать ответ, без его ана-
лиза не представляется возможным. Беря за основу, тот факт 
что теория и практика идут, скажем так, по дорожкам, проле-
гающим весьма близко друг к другу и то, что они зачастую пе-
ресекаются, можно сделать вывод, что да их синтез вполне воз-
можен. В данном случае, каждая из этих концепций несет в себе 
некий принцип сдержек и  противовесов, не дающий впасть 
в крайность, уйти за пределы права к беззаконию и произволу.

Естественное и  позитивное право — особые, специфиче-
ские, автономные явления. Естественное право — явление 
более емкое, многогранное, исходящее исключительно из жиз-
ненных притязаний человека, поэтому его нельзя объединять 

с потенциалом позитивного права, обслуживающего, в первую 
очередь, интересы государства, представителей привилегиро-
ванных структур общества. Естественное право при наличии 
благоприятных условий может лишь трансформировать свои 
ценности в  потенциал позитивного права. Высшей формой 
такой трансформации выступает внедрение правовых законов 
в систему права. Позитивное право может либо приближаться, 
либо отдаляться от ценностей естественного права. Для самого 
позитивного права, развивающегося в условиях гражданского 
общества и правового государства, важно то, что над ним по-
стоянно довлеет естественное право, избирательно направ-
ляющее свои ценностные импульсы в  правовую действитель-
ность. Естественное право остается неисчерпаемым колодцем, 
аккумулятором для обновления и совершенствования позитив-
ного права.

«Только естественное право всегда помнит о возвышенных 
целях человеческого существования. Позитивное же право пре-
имущественно инструментально и поэтому, в силу своей при-
земленности склонно забывать об этих целях» [6, с. 86]. Анали-
зируя данное мнение, учитывая, сущность позитивного права 
и кто является его творцом, полагаю необходимо внести кор-
рективы. Само позитивное право не склонно, что-либо забы-
вать, склонны забывать его творцы, а порой, наоборот, очень 
хорошо помнить, и  не включать ту или иную необходимую 
норму в источники позитивного права, в силу того, что для го-
сударства, а скорее для ее правящей элиты, это «неудобно».

Обогащение позитивного права ценностями естественного 
права придает большую силу законам и юридическим нормам, 
формирует более уважительное к ним отношение со стороны 
членов общества. Естественное право, не обладая норматив-
ностью, может стать частью жизнедеятельности общества 
только на базе существующего позитивного права — конкрет-
ного регулятора общественных отношений. По своей природе 
естественное право не осуществляет функции, присущие по-
зитивному праву, не выступает регулятором общественных от-
ношений, не является критерием оценки правового поведения 
субъекта права. Оно выражает требования и  идеалы, осно-
ванные на естественных условиях жизнедеятельности людей, 
выступает в качестве ценностного плацдарма для такого каче-
ственного преобразования позитивного права, при котором че-
ловек его права и  свободы становятся реальной социальной 
ценностью. Естественное право в  своем ценностном выра-
жении — особое, специфическое, первичное и  обособленное 
от системы позитивного права, явление. В  то же время оно 
«по самой своей природе мыслимо только как нечто такое, что 
»стремится« и »должно« по конечным своим потенциям стать 
также и позитивным правом». [7, с. 427] В своем практическом 
предназначении естественное право призвано накладываться 
на соответствующие стороны позитивного права.

В процессе развития гражданского общества и становления 
правового государства постепенно утрачивается острота дис-
куссии о том, что естественное право и юридический позити-
визм диаметрально противоположны друг другу, а  поэтому 
практически несовместимы. В  современных условиях стано-
вится более ясным, что действующее законодательство необхо-
димо «насыщать» ценностями естественного права и тем самым 
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повышать эффективность обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина. На практике это означает, что государство как 
творец юридического позитивизма становится все более от-
крытым для восприятия ценностей естественного права и ини-
циирования правовых законов. «Естественное право — это 
»не действующий, а потому принудительный, закон, а система 
юридических норм, вытекающих из человеческого разума, ко-
торая должна служить мерилом и руководством для положи-
тельного законодательства» [8, с. 94]. В гражданском обществе 
естественное право призвано служить эффективным способом 
проверки на прочность действующих законов и норм позитив-
ного права.

Таким образом, вне соотношения с потенциалом позитив-
ного права естественное право не может изменять жизнедея-
тельность членов гражданского общества в лучшую сторону. 
Только контактируя с позитивным правом, естественное право 
вносит свежую струю в  потенциал действующих законов 
и  юридических норм, придает им ценностно-уважительный 
характер.

Право в виде системы установленных государством законов 
и право по природе образуют цельное понимание права как не-
преходящей социальной ценности, мощного средства воздей-
ствия на сознание, мышление, поведение членов общества.

В условиях развития гражданского общества противо-
стояние естественного и  позитивного права подменяется со-
вместным приложением их потенциала к  потребностям каж-
дого человека. Трансформированный в потенциал позитивного 
права ценности свободы, равенства, справедливости, гума-
низма, чести, достоинства, созвучные природе естественного 
права, получают должное признание членов общества.

Для наглядности, приведем несколько аналогий, с помощью 
которых проиллюстрируем необходимость и  неотъемлемость 
взаимодействия позитивного и естественного права.

Если считать право в  целом как человеческий организм, 
то естественное право смело можно назвать хребтом челове-
ческого организма, поддерживающий целостность и  устой-
чивость самого организма. Тогда позитивное право — это 
остальные кости, мышцы, нервы, суставы и сухожилия, ну и ко-
нечно сама оболочка, то есть кожа человека. Мышцы, помогают 
позвоночнику сохранять равновесие мощь и  статность орга-
низма. За всю свою жизнь организм может испытывать множе-

ство различного рода болей, перегрузок, мышечных, костных 
и так далее, что в весьма существенно, влияет на здоровье по-
звоночника. Но все же говоря объективно, триггерные точки 
подобного рода решить в процессе жизни представляется воз-
можным, хотя и с большими затратами. Но вот если возникают 
проблемы с позвоночником, то вот здесь начинаются огромные, 
зачастую непоправимые проблемы, перекосы в жизнедеятель-
ности как отдельных мышц, нервов и суставов, так и организма 
в целом. Анализируя представленный пример, невольно напра-
шивается вывод, что взаимодействия естественного и позитив-
ного права — это этакий биоценоз права, отделять которые друг 
от друга, как минимум, некорректно.

Подчеркивая важность и  необходимость как естествен-
ного, так и позитивного права, и необходимости их совмест-
ного использования и применения можно привести еще одну 
аналогию. Право в любом социальном, правовом государстве 
является огромной квартирой. В  связи с  неработоспособно-
стью законов, или же наличия «мертвых» законов, и  в  связи 
с этим расшатыванием, деградацией, и расщеплением социума 
правовому государству, требуется ремонт. Отождествим за-
конотворчество неким мастером, производящим ремонт. Что 
необходимо для проведения ремонта? Конечно материал, ко-
торый будет использоваться при ремонте, ну и инструменты, 
которыми будет производиться ремонт. Так вот материалом 
будет служить естественное право, так как оно основа всей по-
стройки, без него невозможно что-либо построить. Инстру-
ментами, в  свою очередь будут служить позитивное право. 
Только так, сочетая естественные и позитивные права, работая 
слаженно друг с  другом можно возродить разваливающееся 
правовое государство.

Делая выводы, нужно сказать о  том, что ни естественное 
право ни право позитивное не являют собой идеальную мо-
дель реализации и  отражения права. Но только в  сочетании 
друг с другом, при правильном сочетании недостатков одного 
и достоинств другого, которым в той или иной степени можно 
дополнить, возможно развитие продуктивно направленного 
инструмента укрепления авторитета государства и  общества, 
причем одного в  другом, которым является феномен права. 
Возможно, в этом самом сочетании, в нахождении золотой се-
редины взаимодействия естественного и  позитивного права 
и заключается этот самый феномен.
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В данной статье излагается несколько из возможных объяснений динамики виктимизации женщин с использованием феминист-
ской точки зрения. Исследуется взаимосвязь между сексизмом и насилием в современном обществе с использованием концепции же-
стокого обращения как расширения различий во власти между мужчинами и женщинами в целом.

Внимание уделяется истории и типам механизмов, используемых специалистами в области психического здоровья, в част-
ности социальной работой, для отрицания частоты, интенсивности и последствий насилия для женщин.

Общий обзор современной литературы представляет новую информацию для социального работника о частоте и этиологии 
женской виктимизации и о том, как эта новая информация может быть применена в клинической практике и разработке программ.

Ключевые слова: виктимизация, виктимологические факторы, процесс виктимизации, преступления, насилие в  отношении 
женщин, вуайеризм, валидация, регрессия, уголовное правосудие, межличностное насилие, сексуальное насилие, избиения, преследование.

Насилие в отношении женщин является одним из факторов 
растущей волны тревоги по поводу насилия в обществе. 

Громкие дела, связанные с  данным фактом, привлекают вни-
мание к тысячам менее известных, но не менее трагических си-
туаций, в  которых жизни женщин разрушаются в  результате 
избиений или сексуального насилия.

Понимание виктимизации имеет решающее значение для 
практики неотложной психиатрии.

Истории виктимизации тревожно распространены среди 
женщин, обращающихся в Центры поддержки жертв насилия, 
особенно среди частых пользователей услуг.

Последствия виктимизации носят как психологический, 
так и  физический характер и  часто наносят ущерб здоровью 
и функционированию во многих областях.

Посттравматическое стрессовое расстройство, БЛД и  рас-
стройства, связанные с  употреблением психоактивных ве-
ществ, часто наблюдаются у женщин с историей виктимизации, 
что может быть особенно сложным для поставщиков Центров 
поддержки жертв насилия.

Скрининг на наличие травмы при наличии ПЭС или в анам-
незе не следует упускать из виду ни у одного человека, включая 
тяжелобольных, бездомных, инвалидов или пожилых женщин. 
Клиницисты Центров поддержки жертв насилия должны пом-
нить, что нужно спрашивать о  виктимизации и  задавать во-
просы в частном порядке в прямом и открытом формате, пере-
давая эмпатическую валидацию.

Клиническая оценка женщин с  историей виктимизации 
в Центрах поддержки жертв насилия должна проводиться в со-
ответствии с  принципами стандартной неотложной психи-
атрии и  основываться на понимании травмы. Это включает 
в себя практическое знание динамики травмы, соблюдение раз-
умных профессиональных границ и заботу о том, чтобы не под-
вергать пациентов повторной травме или не воспроизводить 
динамику преступник-жертва.

Следует избегать вуайеризма и регрессии, особенно при выяс-
нении истории травм. Центр поддержки жертв насилия должен 
быть местом для скрининга и неотложного вмешательства, а не 
для проведения интенсивной травматологической терапии.

В Центрах поддержки жертв насилия основное внимание 
должно по-прежнему уделяться приоритетам сортировки 

и лечения, безопасности и стабилизации, а также тщательной 
оценке на предмет употребления психоактивных веществ 
и психозов.

Базовые знания о  когнитивно-поведенческих вмешатель-
ствах, обеспечивающих «стратегии выживания в  кризисных 
ситуациях», такие как DBT, могут быть особенно полезны кли-
ницистам с Центров поддержки жертв насилия.

Клиницистам также необходимо следить за проблемами 
контрпереноса и  возможностью пренебрежительного отно-
шения к этим женщинам со сложными, сопутствующими и хро-
ническими проблемами и заболеваниями.

Роль использования психотропных препаратов в  когортах 
с  Центрами поддержки жертв насилия с  историей виктими-
зации должна быть направлена на острые симптомы. Рекомен-
дуется привлекать постоянных поставщиков этих решений для 
координации ухода и минимизации расщепления и рисков по-
липрагмазии.

Хотя СИОЗС эффективны в  лечении симптомов рас-
стройств, связанных с виктимизацией, пациентам необходимо 
напоминать о  профиле побочных эффектов, особенно сексу-
альной дисфункции и синдромах отмены.

Средства правовой защиты в дополнение к усилиям по про-
свещению, профилактике и  прямому вмешательству посте-
пенно становятся реальностью в обществе, которое медленно 
признает насилие в отношении женщин.

Тем не менее насилие со стороны интимного партнера оста-
ется фактом жизни слишком многих женщин. Не все насиль-
ственные отношения перерастают в  ситуацию убийства, но 
примерно 33% всех убитых женщин убиты их мужем или пар-
тнером.

Для сравнения, только 3% всех убитых мужчин были убиты 
интимным партнером. Кроме того, из всех случаев, идентифи-
цированных как убийства со стороны интимного партнера, три 
из каждых четырех жертв были женщинами.

Поиск решений высветил не только то, что мы знаем о на-
силии в отношении женщин, но и то, чего мы не знаем. Как мы 
можем достичь наилучшего понимания этой проблемы и  ее 
сложных последствий? Какие исследовательские усилия при-
несут наибольшую пользу? На какие вопросы необходимо от-
ветить?
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Понимание насилия в  отношении женщин представляет 
собой всеобъемлющий обзор современных знаний и  опреде-
ляет четыре области с наибольшей потенциальной отдачей от 
инвестиций в исследования за счет улучшения понимания бы-
тового насилия и изнасилований и реагирования на них:

– для чего предназначены вмешательства, кого они охва-
тывают и как охватить многих жертв, которые не обращаются 
за помощью;

– факторы, которые подвергают людей риску насилия 
и провоцируют насилие, включая характеристики правонару-
шителей;

– масштабы бытового насилия и  сексуальных посяга-
тельств в мире и их последствия для отдельных лиц, семей и об-
щества, включая издержки.

Как структурировать изучение насилия в  отношении 
женщин, чтобы получить больше полезных знаний.

Несмотря на освещение в  новостях и  ток-шоу, реальная 
фундаментальная природа насилия в отношении женщин оста-
ется неисследованной и  часто неправильно понимаемой. По-
нимание насилия в отношении женщин дает направление для 
расширения знаний, которые могут помочь в решении этой на-
циональной проблемы.

Учитывая множество ошибок в  понимании виктимности, 
феминистские теоретики сформулировали необходимость 
взгляда на виктимизацию и жертв, который выходит за рамки 
дуалистического определения, встречающегося в  доминиру-
ющих культурных дискурсах. Адекватная концепция виктими-
зации должна быть отделена от гендера и избегать упрощенных 
противопоставлений между жертвой/агентом, пассивным/
активным, бессильным/могущественным, слабым/сильным 
и женским/мужским.

Термин «жертва» должен быть переосмыслен как «тот, ко-
торый признает активность, а также пассивность, силу, а также 
уязвимость, сопротивление, а также диссоциацию» [5, с. 12].

Не менее важным является императив отделить пассивность 
и бессилие, обычно ассоциирующиеся со статусом жертвы, от 
женственности, а  также от тел и  сексуальности женщин. Пе-
реосмысление виктимизации вне дихотомий пассивный/ак-
тивный, уязвимый/агентный, объект/субъект представляет 
собой сложную задачу.

Действительно, идея о  том, что уязвимость является фун-
даментальным онтологическим условием, указывает именно 
на эту реальность. В  той мере, в  какой телесность делает нас 
доступными для других и  действует как предварительное ус-
ловие социальной конституции «я», автономия и свобода дей-
ствий не так традиционно автономны; мы никогда не можем 
быть полностью самоопределяющимися, и, поскольку мы соци-
альные, наши тела никогда не могут быть полностью нашими 
собственными. Более того, такие понятия, как индивидуальная 
автономия, свобода действий и целостность, могут выступать 
в качестве основных частей дискурсов, которые закрепляют не-
уязвимость как идеал и  отрицают конститутивную взаимос-
вязь [3, с. 45].

Таким образом, существует противоречие между необходи-
мостью критиковать стремление к самоконтролю, самоопреде-
лению и  независимости (т. е. индивидуальной телесной авто-

номии), с одной стороны, и необходимостью сохранения этих 
ценностей как важнейших для реагирования на сексуальное на-
силие, с другой.

В то время как интуитивно понятно, что уязвимость амби-
валентна, ее двусмысленность менее очевидна. Тем не менее, 
поскольку часть того, что определяет уязвимость как потен-
циальную, — это ее неопределенность, уязвимость также не-
однозначна, а  не просто амбивалентна. Его последствия, спо-
собы, которыми мы можем его испытать, и ценность, которой 
он может обладать, неопределенны.

Однако, как амбивалентность уязвимости указывает на ее 
разнонаправленный потенциал, на то, как она может открыть 
нас как для заботы, так и для насилия, ее двусмысленность ука-
зывает на то, что мы не можем отделить эти различные изме-
рения друг от друга.

Наше существование, по этой причине, является двусмыс-
ленно уязвимым, поскольку мы не можем отделить нашу мате-
риальность от нашей интеллектуальности, нашу историчность 
от нашей ориентации на будущее, нашу индивидуальность от 
нашей социальности, нашу способность к  выбору от нашей 
невольной фактичности и  так далее. Соответственно, двус-
мысленность — это не расплывчатость, а  скорее нечеткость 
и смешение качеств и ценностей, которые обычно противопо-
ставляются традиционной дуалистической структуре.

Двусмысленность уязвимости заключается в  сосущество-
вании и переплетении пассивности и активности, силы и сла-
бости, самоутверждения и  восприимчивости, свободы воли 
и отсутствия контроля.

Редуктивное понимание уязвимости фрагментирует это 
фундаментальное условие, отделяя эти измерения человече-
ского опыта друг от друга. Осуществляемая через подчинение 
одного измерения человеческого опыта другому, проявляется 
в нашей неспособности принять двусмысленность, которая не-
избежно характеризует наше существование. Этика предпо-
лагает признание и проживание в пространстве, где перепле-
таются эти два измерения, в то время как угнетение сводится 
к ограничению других фактичностью и материальностью и ис-
пользованию других в качестве средств для собственных целей.

Привязка уязвимости, по определению, к  женственности 
и специфике женского тела является одним из распространенных 
способов устранения ее двусмысленности. Только в  контексте 
культурного воображения, в котором женщины рассматриваются 
как пассивные, слабые и нуждающиеся в защите, а мужчины — 
как активные, сильные и обеспечивающие защиту, изнасилование 
во время войны приводит не только к позору и изоляции жертвы, 
но и к социальной дезинтеграции ее сообщества.

Мужчин можно пристыдить за их неспособность быть за-
щитниками, а женщин — за их неспособность быть носителями 
целостности и  чести сообщества: Гендерное различие между 
теми, кто нуждается в защите, и теми, кто ее обеспечивает, соз-
дает мир, в котором женщины должны нести уязвимость чело-
веческого состояния как бремя, чтобы мужчины могут пред-
ставить, что они могут избежать уязвимости, связанной с тем, 
чтобы быть людьми.

Гендерная уязвимость таким образом лишает ее челове-
ческого достоинства и  позволяет эксплуатации уязвимости, 
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уже нормализованной в гендерных отношениях, стать эффек-
тивной тактикой военного времени [1, с. 56].

Уменьшение уязвимости к  фиксированному женскому 
и женскому атрибуту фрагментирует то, что в опыте не может 
быть разделено, приписывая одну сторону дуалистической ие-
рархии мужчинам, а другую — женщинам, в попытке устранить 
ее двусмысленность. Через ассоциацию с женственностью уяз-
вимость подтверждается как пассивность, слабость, зависи-
мость и восприимчивость к вреду, в то время как неуязвимость 
утверждается как область мужественности. Уязвимость ста-
новится эксплуатируемой слабостью, а не сложным, двусмыс-
ленным состоянием.

Таким образом, переосмысление уязвимости как двусмыс-
ленной позволяет нам более четко сформулировать, в чем заклю-
чается ошибка в использовании уязвимости. Вместо того, чтобы 
быть способом воспользоваться ранее существовавшим состоя-
нием слабости, эксплуатация уязвимости сводится к присвоению 
и уменьшению пластического потенциала. Это включает в себя 
узурпацию двусмысленного означающего потенциала тела, пре-
вращение тела другого человека в то, что он хочет, чтобы оно оз-
начало, и лишение этого человека телесной целостности.

В более общем плане, использовать уязвимость означает 
присвоить базовую способность влиять и быть затронутым для 
конкретной узкой цели.

Такое присвоение ограничивает переживание человеком 
уязвимости — то, что чувствует и передает его тело, — и устра-
няет его двусмысленность и пластичность, формируя не только 
то, что она испытывает, но и то, как другие воспринимают ее 
и реагируют на нее.

В этом заключается ошибка сексуальной виктимизации: 
эксплуатация уязвимости делает эту уязвимость основой для 
причинения вреда. Кроме того, эксплуатация, связанная с сек-
суальной виктимизацией, опирается на и, таким образом, под-
держивает угнетающее гендерное разделение уязвимости и ре-
дуктивно-негативный взгляд на нее.

Таким образом, фундаментальная двусмысленность уязви-
мости стирается, чтобы представить уязвимость просто как 
возможность эксплуатации, восприимчивость к вреду и сред-
ство для деспотичного утверждения другого о неуязвимости.

Однако реальность такова, что опыт многих людей не под-
падает под эти категории. Виктимизация со стороны знакомых 
и  партнеров, сексуальные контакты, характер которых меня-
ется в  середине акта, а  также секс по принуждению или под 
воздействием алкоголя представляют собой не серую зону, 
в которой неясно, было ли совершено что-то плохое, а скорее 
область неоднозначного опыта. Это вторичная виктимизация, 
когда жертве причиняется дополнительный вред не в резуль-
тате прямого преступного деяния, а из-за того, как учреждения 
и другие лица обращаются с жертвой.

Вторичная виктимизация может быть вызвана, например, 
повторным контактом жертвы с преступником, повторным до-
просом об одних и тех же фактах, использованием неподоба-
ющих выражений или бесчувственных комментариев со сто-
роны всех тех, кто вступает в контакт с жертвами

Подводя итог, следует отметить, что социальным работ-
никам предлагаются: принять участие в  изменении сексист-

ского порядка; уделять приоритетное внимание специализи-
рованным, доступным службам восстановления для женщин, 
подвергшихся жестокому обращению; выступать в  защиту 
женщин на индивидуальной и системной основе; мотивировать 
женщин бороться за эти изменения самостоятельно; интегри-
ровать свои знания о виктимизации в широкий спектр прак-
тических условий; и пересмотреть свои ценности в отношении 
вмешательства семьи и виктимизации.

Если уязвимость является особенно опасной концепцией 
для феминистской теории, то это происходит из-за пагубного 
гендерного подхода к этой концепции. Ассоциация уязвимости 
с женственностью, женским телом и женской сексуальностью 
пагубна по двум причинам: во-первых, потому что она вклю-
чает в себя дифференцированное распределение общего состо-
яния (уязвимости) и, во-вторых, из-за того, как преобладающие 
иерархии социального значения делают уязвимость слабостью 
и, следовательно, бременем. В этом контексте уязвимость вы-
зывает тревогу: определение женского тела как изначально вос-
приимчивого к вреду натурализует насилие, интерпретируя его 
как неизбежный результат мужской агрессии и  женской же-
стокости. Это усиливает оппозиционные и гетеронормативные 
концепции гендера, сексуальности и желания.

Как повышение ценности неуязвимости, так и  обесцени-
вание уязвимости, чему способствует редуктивно-негативное 
понимание, влияют на то, как мы понимаем сексуальную вик-
тимизацию и реагируем на нее. Это традиционное понимание 
подкрепляет доминирующие концепции виктимности, которые 
неадекватны опыту людей, лишают жертв полномочий, закре-
пляют проблематичные гендерные нормы и гендерное распре-
деление вредной уязвимости, а также препятствуют признанию 
виктимизации тех, кто выходит за рамки нормы.

Таким образом, они делают возможной эксплуатацию уяз-
вимости: присвоение, придание значения и уменьшение потен-
циала неоднозначной уязвимости другого человека.

Однако более всеобъемлющая, детализированная и не сво-
дящая к минимуму концепция уязвимости позволяет переос-
мыслить виктимизацию таким образом, чтобы смягчить эти 
пагубные последствия.

Это понимание не должно раздражать феминисток, а скорее 
служить ценным концептуальным ресурсом.

Это обеспечивает основу, которая позволяет нам подвергать 
сомнению и  оспаривать предполагаемую корреляцию между 
гендером и уязвимостью /неуязвимостью и понимать эксплуа-
тацию уязвимости более сложным образом, а не представлять 
ее как естественную реакцию на ранее существовавшее состо-
яние слабости.

Это призывает подвести итоги двусмысленности сексу-
альной уязвимости (вместо того, чтобы требовать четкой кате-
горизации, которая противоречит сложности опыта) и признать 
сосуществование как силы, так и восприимчивости, восприим-
чивости и утверждения, свободы действий и ущемления.

Наконец, это требует внимания к  тому, как понимание 
людьми виктимизации может меняться с  течением времени. 
Хотя двусмысленность уязвимости также делает ее непри-
ятной — трудной из-за своей сложности, вариативности и из-
менчивости, — этот способ испытывать досаду продуктивен.
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Это может обогатить наши обсуждения опыта уязвимости, 
сексуальной виктимизации женщин и способов, которыми мы 
должны реагировать на них, уводя нас от простой, но в то же 

время упрощенной концептуальной концепции, которая не-
справедлива по отношению к тем, чья уязвимость эксплуатиру-
ется.
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В данной статье дается общая характеристика административной ответственности, раскрывается понятие администра-
тивной ответственности, а также определяются признаки, функции, причины, цели и характеристики административной от-
ветственности. Административная ответственность существует для предотвращения незаконных действий и  поощрения 
юридических лиц к соблюдению закона. Ее неотъемлемой частью является нравственное воспитание личности с целью предотвра-
щения его противоправного поведения.
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Административная ответственность является наиболее су-
ровой мерой административно-правового принуждения. 

Кроме того, это наиболее сложная, объективная и стандартизи-
рованная группа административно-правовых отношений, об-
разующая отдельный административно-правовой объект — ад-
министративную ответственность.

В связи с непрерывным развитием общественных отношений 
и  возрастающим интересом граждан необходимо всесторонне 
переосмыслить социальную роль, природу, признаки, причины 
возникновения и  другие виды юридической ответственности 
понятия административной ответственности. Как основной 
свод административного права, стабильно защищающий права 
граждан и  свободы, важность национальных связей с  обще-
ственностью была подтверждена стабильным и  интенсивным 
развитием нормативно-правовой поддержки в последние годы, 
поскольку количество совершенных административных престу-
плений в настоящее время достигло почти 75%.

Ввиду частых изменений в нормативно-правовой базе дей-
ствующее административное и деликтное законодательство не 
всегда выполняет возложенные на него функции. Таким об-

разом, социальная ценность административной ответствен-
ности заключается не только в профилактических и защитных 
функциях, но и в активном стимулировании правового пове-
дения, полезного для общества.

Изучение административной ответственности должно быть 
тесно связано с  концепцией общеправовой ответственности, 
поскольку это аналогичный вид ответственности. Поэтому, 
чтобы раскрыть административную ответственность Россий-
ской Федерации, мы рассмотрим основные характеристики об-
щеправовой ответственности, которые одинаковы для всех ее 
разновидностей.

Юридическая ответственность — это многомерная кате-
гория. Сущность этого института можно определить как опре-
деленный метод правового контроля, реализуемый посред-
ством реализации запретов, метод укрепления законности, 
важное средство воспитания законопослушных лиц, метод зна-
чительного повышения правосознания и  правовой культуры, 
один из принципов верховенства права и  важным средством 
защиты и  восстановления нарушенных гражданских прав 
и свобод.
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По мнению О. А. Кожевникова «административная ответ-
ственность выступает сложным социально-правовым фено-
меном современной юридической действительности, в котором 
воплощена острая насущная потребность общества и государ-
ства в эффективном противодействии административным пра-
вонарушениям, уровень которых с каждым годом не растет» [1].

Рассматривая мнение А. С. Дугенец, следует обратить вни-
мание на то, что «административная ответственность выра-
жена как мера государственного принуждения, это основной 
инструмент в государственном управлении» [2, c. 36].

П. П. Серков, рассматривая административную ответствен-
ность «как категорию, предлагает формирование комплексной 
правовой реакции страны на формирование администра-
тивной противоправности» [3, c. 52].

А. В. Руденко обращает внимание, что «законодатель, фор-
мируя свою нормотворческую деятельность, устанавливая ад-
министративные наказания по определенным правонаруше-
ниям, обозначает уровень соотношения между ними, характер, 
степень общественной опасности по административному пра-
вонарушению, формируя разумные сдерживающие эффекты, 
чтобы соблюдать нормы административно-деликтного законо-
дательства по запретам» [4, c. 35].

Административная ответственность представляет собой 
сложную категорию административного права, и  существует 
много причин, требующих углубленного изучения.

Прежде всего, административная ответственность предус-
матривает назначение и приведение в исполнение администра-
тивных взысканий, а также применение государственного при-
нуждения в виде принудительных административных методов.

Во-вторых, определение норм процедур подотчетности 
и описание процедур административной ответственности яв-
ляются неотъемлемой и важной частью административного за-
конодательства, а административный процесс регулируется как 
особая форма производства.

В-третьих, административная ответственность предусма-
тривает дифференцированное назначение наказания в  зави-
симости от подсудности, а  Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — КоАП Россий-
ской Федерации) содержит виды наказаний, которые ограничи-
вают конституционные права и свободы граждан и могут на-
значаться только судьями.

Целью административной ответственности является дости-
жение результата, то есть, когда к правонарушителю применя-
ются меры административного принуждения в качестве меры 
административной ответственности, направляется админи-
стративная юрисдикция. Эти цели выражают стремление пре-
дотвращать и пресекать преступность. Такой вывод можно сде-
лать на основании ст. 3.1 КоАП Российской Федерации, которая 
также показывает, что моральное унижение человеческого до-
стоинства, неуважение к физическому лицу, совершившему ад-
министративное правонарушение, или причинение ему физи-
ческой боли и  страданий, а  также ущерб деловой репутации 
юридического лица не может быть использовано в  качестве 
цели административного наказания [5].

Основаниями административной ответственности высту-
пает совокупность следующих факторов:

— «нормативное основание — наличие законов и норм, ко-
торые устанавливают административную ответственность за 
то или иное деяние, а также наличие состава административ-
ного правонарушения;

— фактическое основание — совершение конкретными ли-
цами или лицом действий или бездействия, нарушающего ад-
министративное законодательство, охраняемого и наказуемого 
административными санкциями;

— процессуальное основание — акт компетентного судьи, 
органа или должностного лица о назначении административ-
ного наказания конкретного лица за совершение администра-
тивного правонарушения» [6, c. 47].

Следовательно, административная ответственность — это 
разновидность юридической ответственности, которая прояв-
ляется в  применении административных взысканий к  лицам, 
совершившим административные правонарушения.

В свою очередь, административное наказание является 
одним из правовых средств, непосредственно направленных 
на предупреждение административных преступлений, а также 
восстановление общественных отношений и  наказание пре-
ступников. Поэтому можно сказать, что административные 
наказания являются одним из главных эффективных инстру-
ментов построения страны в условиях верховенства закона [7, 
c. 8].

Согласно части 1 статьи 3.1 КоАП Российской Федерации, 
«административное наказание является установленной го-
сударством мерой ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения и  применяется в  целях пред-
упреждения совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами» [5].

Административное наказание — это не что иное, как за-
конное средство. Государство не только ограничивает от-
дельных лиц и  граждан, но и  ограничивает права и  свободы 
юридических лиц. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
неправильное применение административных взысканий 
может привести к нарушениям верховенства закона, тем самым 
разрушая авторитет государства и государственную власть.

Административное наказание является превентивной 
мерой и считается юридической обязанностью по исправлению 
преступников и защите граждан и общественной безопасности 
от незаконных нарушений. Административные наказания в ос-
новном направлены на просвещение отдельных граждан и об-
щества в  целом, с  тем чтобы преследовать позитивные наме-
рения и цели.

Административные наказания оказывают серьезное вли-
яние на участников правоотношений, поскольку применение 
взысканий влияет на правовой статус субъекта и каким-либо 
образом ограничивает его поведение. Таким образом, заинтере-
сованные стороны понимают, что государство негативно отно-
сится к такого рода поведению, и выражают негативную оценку 
совершенного поведения.

Административные наказания существенно влияют на со-
стояние правопорядка в стране, а также помогают предотвра-
щать преступность.

В литературе выделяют следующие цели административ-
ного наказания:
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— цель воспитания состоит в том, чтобы применение нака-
зания повлекло за собой различные (моральные, материальные 
и физические) определенные негативные последствия для на-
рушителей. Однако правовые ограничения, составляющие со-
держание наказания, не являются целью административного 
наказания. Они используются только как средство воспитания 
людей в духе уважения к закону, а закон — это способ форми-
рования законопослушных граждан. Воспитательная цель ад-
министративного наказания доказывает истинный гуманизм 
демократических стран. В  процессе борьбы с  преступностью 
демократические страны исходят из задач личного нравствен-
ного воспитания [8, c. 52];

— цель частных предупреждений состоит в  том, чтобы 
конкретно ориентироваться на людей, которые были подвер-
гнуты административным наказаниям за преступления, что 
означает предотвращение их рецидива. Эта цель достигается 
путем применения административных санкций и имеет не-
благоприятные последствия для преступников, от которых 
он пострадает. Похоже, что страх быть наказанным снова 
помешает человеку снова совершить преступление. Важно 
также отметить, что чувство страха усугубляется еще и тем 
фактом, что повторное совершение аналогичных престу-
плений может привести к более суровым административным 
наказаниям;

— целью общего предупреждения является предостав-
ление информации о самом законе, который предусматривает 
возможность наложения наказаний за административные пре-
ступления. Санкции правовых норм удерживают неуравнове-
шенных людей от совершения преступлений, а страх перед ад-
министративными наказаниями удерживает их от совершения 
преступлений [8, c. 53].

Факторы, определяющие эффективность администра-
тивных наказаний, можно разделить на четыре группы.

Набор факторов в  правовых нормах, предусматривающих 
санкции за административные нарушения, включает в себя: от-
сутствие или существование лазеек в  законе; определенность 
или неопределенность признаков нарушений; и  полноту или 
безрезультатность надзора за охраняемыми общественными 
отношениями.

Совокупность факторов правоприменения. Закон огра-
ничивает круг лиц, которые имеют право применять адми-
нистративные взыскания. В  такой круг входят учреждения 
и должностные лица, уполномоченные законом, которые могут 
принять решение о привлечении преступников к ответствен-
ности [9, c. 50].

В набор факторов правонарушителя могут входить: возраст; 
род занятий; образование; трудовая дисциплина; семейное по-
ложение; жилищные условия; знание правовых норм; зара-
ботная плата; моральный облик; общественная деятельность; 
отношение к ее содержанию; общая культура и т. д.

Набор факторов, применимых к наказаниям, включает си-
туацию, которая характеризует выбор нормы права, соот-
ветствующей конкретному преступлению, фактическое ис-
полнение или неисполнение наложенных административных 
наказаний, а также осуществление или неисполнение превен-
тивных мер, предусмотренных законом.

Законодателем определены четыре принципа (правила) на-
ложения административного наказания: равенства перед за-
коном; презумпции невиновности; законности; индивидуали-
зации.

В правовой нормативной системе равенство всех людей 
перед законом имеет основополагающее значение. В  конце 
концов, нормы регулируют и определяют всех людей, незави-
симо от их статуса в обществе, пола, религии, места жительства, 
языка и т. д. Юридические лица, независимо от их формы соб-
ственности, подчиненности и  других обстоятельств, обязаны 
нести перед законом одинаковую ответственность за деяния, 
подпадающие под действие КоАП Российской Федерации.

Презумпция невиновности — это принцип, который выра-
жает главное, то есть до того, как будет установлено престу-
пление лица, совершившего административное преступление, 
это лицо считается невиновным. В  то же время ответствен-
ность за доказывание вины в  административном правонару-
шении всегда будет нести должностное лицо, в  компетенцию 
которого входит данное преступление [10, c. 71].

Законность. При применении административных нака-
заний этот принцип будет означать, что судьи или другие долж-
ностные лица могут налагать наказания на правонарушителей 
только в  пределах своей юрисдикции. Законность админи-
стративных наказаний — это всегда процесс обеспечения за-
конности. В  КоАП Российской Федерации четко прописана 
система административных наказаний, и  сотрудники право-
охранительных органов обязаны не иметь права игнорировать 
и нарушать их ни при каких обстоятельствах.

Индивидуализация относится к  совокупности факторов, 
которые всегда учитываются при вынесении приговора, мате-
риальных условий физического и  юридического лица, самого 
физического лица, степени опасности и тяжести совершенного 
им преступления, всех отягчающих или смягчающих админи-
стративные преступления, имущественных и  финансовых ус-
ловий, а также обстоятельств, снижающих и усугубляют вину 
юридического лица.

Следовательно, у  исследователей существуют различные 
подходы к  вопросу административного наказания, однако 
в  российском законодательстве закреплено понятие «адми-
нистративное наказание», а  не как ранее «административное 
взыскание», которое обозначает меру административной от-
ветственности за совершение административного правонару-
шения.

Таким образом, административная ответственность об-
ладает всеми признаками юридической ответственности, но 
у нее есть отличительные характеристики, которые могут отли-
чать ее от других видов ответственности. Ведь этот вид адми-
нистративной ответственности применяется за большое коли-
чество преступлений в Российской Федерации. В то же время 
нормы административного и деликтного права также влияют 
на надзор за различными общественными отношениями, свя-
занными с различными правовыми субъектами, такими как за-
коны о  бюджете, природных ресурсах, налогообложении, та-
можне, окружающей среде и  административном надзоре. Вот 
почему характеристики административной ответственности 
многогранны и универсальны.
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Управление многоквартирным домом управляющей органи-
зацией — это один из способов такого управления, пред-

усмотренного статьей  161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации [1], наряду с непосредственным управлением соб-
ственниками помещений многоквартирного дома и  управле-
нием ТСЖ или ЖК. Также стоит отметить, что на настоящий 
момент данный способ является наиболее распространенным 
и используемым среди собственников помещений многоквар-
тирного дома.

Проанализировав соответствующий рынок жилищно-ком-
мунальных услуг г. Гая, расположенного на территории Орен-
бургской области, я  пришла к  однозначному выводу, что все 
управляющие организации осуществляют свою деятельность 
в форме общества с ограниченной ответственностью. На мой 
взгляд, сама сфера жилищно-коммунального хозяйства, ко-
торая характеризуется как достаточно рискованная, нерента-
бельная и нестабильная, обуславливает выбор её «игроков».

Во-первых, общество с ограниченной ответственностью до-
статочно легко зарегистрировать. Данную процедуру заметно 

облегчает, к  примеру, отсутствие необходимости в  эмиссии 
акций (что характерно для акционерных обществ). Кроме того, 
если в составе управляющей организации будет более 50 участ-
ников (учредителей), т. е. если управляющая организация вы-
берет форму акционерного общества, работа организации 
просто остановится, и  ни о  какой эффективности говорить 
не придется. Это обусловлено тем, что управляющая органи-
зация ежедневно сталкивается с вопросами и задачами, требу-
ющими незамедлительного принятия решения и  выполнения 
конкретных действий. Такая форма как акционерное общество 
явно бы затруднила и затормозила работу такой организации.

Во-вторых, ввиду того, что сфера жилищно-коммунальных 
услуг достаточно сложная и  противоречивая, учредители 
(участники) управляющих организаций, которые все-таки взя-
лись за данную сферу, должны иметь определенные имуще-
ственные гарантии, которые бы защитили их собственные де-
нежные средства от негативных последствий, которые очень 
часто встречаются в  работе управляющей организации. При 
выборе общества с  ограниченной ответственностью участ-
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ники (учредители) организации получают те самые гарантии, 
а  именно то, что ответственность учредителей (участников) 
такой организационно-правовой формы ограничена исключи-
тельно суммой вклада в уставный капитал общества. Это очень 
большой плюс для учредителей управляющих организаций, по-
скольку в любой момент может оказаться, что денег у управля-
ющей организации на покрытие образовавшихся долгов уже 
нет. Учредители (участники) управляющей организации будут 
отвечать по обязательствам кредиторов только той суммой, ко-
торая была вложена ими в уставной капитал.

В-третьих, законодатель предусмотрел дополнительную 
гарантию для участников (учредителей) общества с  ограни-
ченной ответственностью, которая также актуальна и для де-
ятельности управляющих организаций. Учредитель (участник) 
имеет право выхода из общества, причем он оставляет за собой 
право требования его вклада, внесенного в уставный капитал.

В-четвертых, срочные вопросы и  задачи требуют опера-
тивного принятия решения. Простая система управления, как 
правило, используемая в  обществах с  ограниченной ответ-
ственностью, отвечает таким потребностям в  деятельности 
управляющих организаций. Управление, обычно, осуществля-
ется единоличным исполнительным органом (директором).

В-пятых, дополнительное финансирование в процессе дея-
тельности управляющей организации выступает спасательным 
кругом, который может быть использован в любой момент. Об-
щество с  ограниченной ответственностью, к  примеру, имеет 
более облегченную процедуру увеличения уставного капи-
тала, в отличие от акционерных обществ, что опять же является 
огромным плюсом для управляющей организации.

Все вышеприведенные аргументы объясняют выбор управ-
ляющими организациями такой организационно-правовой 
формы как общество с  ограниченной ответственностью для 
осуществления своей деятельности.

Гражданский кодекс Российской Федерации [2] в статье 67.2 
закрепляет за участниками хозяйственных обществ право на 
заключение между собой корпоративного договора об осущест-
влении своих корпоративных прав. Таким образом, для управ-
ляющей организации, функционирующей в  форме общества 
с  ограниченной ответственностью, заключение корпоратив-
ного договора обязательного характера не имеет.

Обращаясь к  отношениям, которые складываются между 
участниками (учредителями) организации нельзя быть уве-
ренным на сто процентов в том, что сегодняшние друзья завтра 
не превратятся в  лютых врагов, а  причиной этого станут во-
просы управления. Именно поэтому помимо личных взаимо-
отношений, в отношениях между участниками (учредителями) 
должно преобладать законодательное регулирование, одним из 
средств которого и является корпоративный договор.

Как показывает практика, в том случае, когда в организации 
больше одного участника (учредителя) целесообразно заклю-
чение корпоративного договора для исключения возможности 
возникновения всех потенциальных рисков. Проанализировав 
состав участников (учредителей) управляющих компаний, осу-
ществляющих деятельность на территории города Гая, я опре-
делила, что в каждой из них имеется от 1 до 3 участников (уч-
редителей). Нужно отметить, что в некоторых из управляющих 

организаций корпоративные договоры между участниками 
(учредителями) не заключены.

Противоречия между участниками (учредителями) управ-
ляющих организаций возникают как по субъективным, так 
и по объективным причинам, среди которых можно выделить 
следующие:

– один из участников (учредителей) имеет намерение по-
кинуть организацию, но не согласен с  условиями, касающи-
мися продажи собственной доли, которые предлагает другой 
участник (учредитель);

– из двух участников компании один считает нужным 
привлечь средства за счет инвестирования, другой отказыва-
ется рисковать, — соотношение голосов 50/50.

Корпоративный договор, как таковой, позволяет конкре-
тизировать и упростить решение вопросов, с которыми участ-
ники (учредители) ежедневно сталкиваются в  процессе дея-
тельности организации.

Резонно возникает вопрос о том, почему устав, который со-
держит всю основную информацию о  деятельности органи-
зации, не регулирует вышеописанные ситуации? Это объясня-
ется тем, что сам по себе устав не может полностью обеспечить 
регулирование всех взаимоотношений между участниками (уч-
редителями), которые возникли, возникают сейчас или могут 
возникнуть в  будущем. В  свою очередь, корпоративный до-
говор дополняет и конкретизирует устав организации, но эти 
два документа нельзя считать взаимозаменяемыми. Кроме 
того, как пишет А. В. Асташкина: «Корпоративный договор не 
должен содержать положения, противоречащие уставу хозяй-
ственного общества. Однако возникновение таких противо-
речий не влечет недействительность данного договора, что сни-
жает значение устава как учредительного документа» [3].

Корпоративный договор по своей природе является сделкой. 
Согласно позиции Степанова Д. И.: «Вероятно, никто не будет 
спорить с  признанием корпоративного договора разновидно-
стью гражданско-правовой сделки, соглашения двух и  более 
лиц, что предполагает применение к  такому договору общих 
положений о договоре и (договорных) обязательств» [5].

Участники корпоративного договора — это, как правило, со-
учредители компании. Но одной из сторон может быть и третье 
лицо, например банк, предоставивший организации кредит. 
Интересы его в данном случае понятны: гарантия исполнения 
долговых обязательств и, тем самым, защита от финансовых ри-
сков.

Законодатель практически не ограничивает содержание 
корпоративного договора, однако есть несколько положений, 
включение которых в корпоративный договор не допустимо:

– корпоративный договор не может содержать положения, 
которые бы обязывали участников (учредителей) голосовать, 
руководствуясь требованиями общего собрания, совета дирек-
торов, правления и других органов общества;

– корпоративный договор не может содержать положения, 
которые бы определяли полномочия и  структуру исполни-
тельных органов организации.

Так, Степкин С. П. пишет: «Включение в  соглашение обя-
занности голосовать определенным образом или согласовы-
вать вариант голосования противоречит праву граждан и юри-
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дических лиц по своему усмотрению осуществлять свои права 
и  обязанности (ст.  9 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), а  также принципу недопустимости отказа от право- 
и дееспособности (ст. 22 Гражданского кодекса Российской фе-
дерации) [6]. С данной позицией сложно не согласиться.

Необходимо выделить и  назвать приоритетные направ-
ления и аспекты деятельности, которые должны быть опреде-
лены и урегулированы корпоративным договором.

1. Финансирование. Корпоративный договор может содер-
жать в  себе, помимо сведений о  размере уставного капитала, 
информацию о долях в уставном капитале каждого участника 
(учредителя). Данное положение относится как к  основному 
финансированию организации, так и  к  тем денежным сред-
ствам, которые используются в инвестировании. В некоторых 
случаях сторону определяют в корпоративном договоре сроки 
внесения денежных средств участниками (учредителями) орга-
низации.

2. Распоряжение долями. Имеет смысл включить в корпо-
ративный договор положения, которые бы ограничивали дей-
ствия участников (учредителей) по самовольному распоря-
жению своей долью в  уставном капитале. Можно определить 
условия выхода участника (учредителя) из организации, опре-
делив, какой объем денежных средств последний получит за 
свою долю в уставном капитале. Данные моменты лучше ого-
ворить в корпоративном договоре, ведь эффективная и благо-
получная деятельность управляющей организации это продукт 
плодотворной и разумной работы всех её участников (учреди-
телей), которые должны поступать разумно, учитывая инте-
ресы каждого.

3. Распределение прибыли. Обязательным пунктом кор-
поративного договора является распределение прибыли, ведь 
управляющая организация представляет собой коммерческое 
юридическое лицо, основной целью которого является полу-
чение прибыли. Можно предусмотреть определенную модель, 
к примеру, участник (учредитель), который внес большую долю, 
ежемесячно получает 40% прибыли, второй совладелец — 20%, 
а половина от общей выручки расходуется на развитие управ-
ляющей организации.

4. Голосование и принятие решений Стороны могут очер-
тить круг вопросов, которые будут входить в  компетенцию 
общего собрания, утвердить порядок принятия решений по 
крупным сделкам, определить лиц, чье мнение обязательно 
должно учитываться при голосовании.

5. Инвестирование. Инвесторы охотнее будут вкладывать 
свои деньги в те управляющие организации, в которых имеется 
корпоративный договор, конкретно и четко защищающий ин-
тересы инвесторов. Например, корпоративный договор может 
содержать в  себе положение о  том, что в  случае отсутствия 

ожидаемой прибыли за определенный период участники (уч-
редители) управляющей организации обязуются вернуть вло-
женные средства либо продать свои долю инвестору, чтобы воз-
местить его имущественные потери.

6. Тупик. На практике нередко возникают ситуации, когда 
участники (учредители) не могут принять то или иное решение 
ввиду равного количества противоположных голосов. Чтобы 
избежать подобных ситуаций, в  корпоративных договорах 
может быть предусмотрено обращение за помощью к третьей 
стороне, не имеющей личной заинтересованности в  решении 
вопроса, а также иные способы разрешения конфликта.

7. Права участников корпоративного договора. Данная об-
ласть правоотношений для включения в  корпоративный до-
говор является достаточно спорной и противоречивой. В Фе-
деральном законе от 08.02.1998 №  14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» определен ряд прав участ-
ников общества с  ограниченной ответственностью. В  той же 
статье законодатель закрепляет возможность наделения участ-
ников дополнительными правами непосредственно в корпора-
тивном договоре. Таким образом, заключив корпоративный до-
говор, участники имеют право легальным образом расширить 
свою правоспособность.

В свою очередь, Д. В. Ломакин верно утверждает, что «сто-
роны корпоративных соглашений регламентируют лишь про-
цедуру осуществления корпоративных прав, и не могут порож-
дать новые корпоративные права и обязанности» [4].

На мой взгляд, расширение правоспособности участников 
(учредителей) управляющей организации в корпоративном до-
говоре может быть оправданно той специфической сферой дея-
тельности, которой занимается организация, т. е. это те случаи, 
которые законодатель не может предусмотреть все права участ-
ников (учредителей) в одной статье закона.

Таким образом, корпоративный договор является эффек-
тивным средством для разрешения самых разнообразных 
споров в  организации, постоянно возникающих в  процессе 
её функционирования. Как правило, корпоративный договор 
предусматривает ответственность для тех участников (учре-
дителей) организации, которые не исполняют обязательства, 
взятые на себя после подписания данного документа. Но кор-
поративный договор не может в принудительном порядке обя-
зать сторону совершить то или иное действие. Такое возможно 
только по решению суда. На практике не редки случаи, когда 
одна из сторон корпоративного договора обращается в суд за 
защитой своих прав, которые были ограничены или ограничи-
ваются положениями корпоративного договора. В  таких слу-
чаях арбитражные суды руководствуются условиями корпора-
тивного договора, учитывая их соответствие законодательству 
и уставу компании.
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Законная сила судебного решения
Жеребова Анастасия Сергеевна, студент магистратуры

Уральский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Челябинск)

«Для прочности юридического порядка необходимо, чтобы 
юридическое отношение между сторонами определялось су-
дебным решением твердо и  окончательно. Поэтому судебное 
решение становится для сторон как бы частным законом» [8] — 
указанная цитата принадлежит Нефедьеву Е. А., который таким 
образом высказывал свое мнение, относительно законной силы 
судебного решения.

Безусловно, вступление решения суда в законную силу ре-
гламентировано нормами действующего процессуального 
права, из которых следует, что судебные акты, в  случае если 
они не были обжалованы в  вышестоящую инстанцию, всту-
пают в законную силу по истечении срока на обжалование. Ука-
занное правило закреплено положениями ч. 1 ст. 209 ГПК РФ, 
ч. 1 ст. 180 АПК РФ и ч. 1 ст. 186 КАС РФ.

Порядок вступления в законную силу решения арбитраж-
ного суда, регламентированный ч.  1 ст.  186  АПК РФ, законо-
дателем описан более подробно: «Решение арбитражного суда 
первой инстанции, за исключением решений, указанных в ча-
стях 2 и 3 настоящей статьи, вступает в законную силу по ис-
течении месячного срока со дня его принятия, если не подана 
апелляционная жалоба. В  случае подачи апелляционной жа-
лобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает 
в законную силу со дня принятия постановления арбитражного 
суда апелляционной инстанции».

Порядок вступления решения суда в  законную силу нор-
мами действующего законодательства определен конкретно, 
однако само понятие законной силы законодательно не закре-
плено, что порождает различные варианты токования указан-
ного понятия в юридической науке. Позиции научных деятелей 
на этот счет различны. По мнению одних ученых законная 
сила судебного решения — это обеспеченная законом обяза-
тельность действий [4], по мнению других — это совокупность 
правовых свойств решения суда, которые состоят в общеобя-
зательности, неопровержимости, преюдициальности, исклю-
чительности и  исполнимости, третьи же сходятся во мнении 
о  том, что законная сила судебного решения — это «установ-
ленная государством его общая обязанность, основанная на 
силе применяемых судом норм права к  достоверно установ-
ленным фактам и властным полномочиям суда» [5].

Так, по мнению Треушникова М. К. законная сила решения 
суда позволяет итоговому акту по делу стать своеобразным за-
коном для конкретного случая, рассмотренного судом [1]. По 

его мнению, указанное свойство решения суда обусловлено 
спецификой судебного решения, как самого акта правосудия.

Осокина Г. Л. определяет законную силу судебного ре-
шения, как «совокупность его свойств (или качеств), обеспе-
чивающих стабильность подтвержденных судом фактов и пра-
воотношений, а  также защиту действительно нарушенных 
(оспоренных) прав, свобод и  законных интересов субъектов 
материальных правоотношений» [9].

По мнению Гурвич М. А., законная сила судебного ре-
шения — это его неизменность, которая обеспечивается ис-
ключительностью и  неопровержимостью, иными словами — 
это момент, с которого начинается реальное действие решения 
суда, как последствие принятого решения [3].

У Гурвич М. А. сформировался особый взгляд на сущность 
законной силы судебного решения, поскольку, по его мнению, 
законная сила судебного решения и его общеобязательность 
являются различными правовыми свойствами, которым об-
ладает судебное решение. По его мнению, после вступления 
решения суда в  законную силу, устраняется спорность име-
ющегося правоотношения, возникает возможность прину-
дительного исполнения решения суда, решение становится 
общеобязательным. Момент вступления решения суда в  за-
конную силу, представляет собой неизменяемость судебного 
решения, но в то же время является моментом, с которого дей-
ствие суда проявляется в  той мере, в  какой оно предписано 
судом [3].

В юридической науке соотношение понятий обязательности 
судебного решения и его законной силы однозначно не опре-
делено, поскольку некоторые научные деятели в области про-
цессуального права утверждают, что законная сила судебного 
решения есть наделение его свойством общеобязательности, 
указанной точки зрения придерживаются Плетнева О. Е., Се-
менов В. М., Чан И. и другие.

Такого мнения, в  том числе, придерживается Клей-
нман А. Ф., который указывает на то, что: «Законная сила судеб-
ного решения проявляется в его юридическом действии, в обя-
зательности как для сторон и других лиц, участвующих в деле, 
так и для постановившего его суда, и, наконец, для всех долж-
ностных лиц, учреждений, предприятий, организаций и  для 
граждан». Автор усиливает понятие законной силы судебного 
решения употреблением такого термина как общеобязатель-
ность, которая может проявляться в преюдициальности [6].
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Зейдер Н. Б. также придерживается указанной точки 
зрения, определяя сущность законной силы судебного решения 
он указывает на то, что законная сила судебного решения — это 
«особое качество постановленного по делу судебного решения, 
заключающееся в том, что решение становится обязательным 
как для сторон и других участников дела, так и для самого суда, 
постановившего решение, а  также для всех государственных 
учреждений, должностных лиц, организаций, хотя они в деле 
и не принимали участия».

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что общеоб-
язательность вступившего в законную силу судебного решения 
выражается через иные процессуальные средства, которые 
предназначены для обеспечения стабильности указанного ре-
шения суда, такие как неопровержимость, исключительность, 
исполнимость.

По мнению Скобелева В. П., какую бы степень общеобяза-
тельности ни закрепляло бы действующее процессуальное за-
конодательство, в отсутствие правовых норм, указывающих на 
исключительность и преюдициальность судебного решения, не 
существовало бы реального механизма контроля за поведением 
лиц по возобновлению спора по одному и тому же вопросу не-

однократно, что могло бы привести к затягиванию исполнения 
судебного решения, что в свою очередь нарушало бы права лиц, 
участвующих в деле, поскольку вынесенное решение суда могло 
бы быть никогда не исполнено [10].

Справедливо согласиться с мнением Клиновой Е. В., относи-
тельно наделения решения суда законной силой, которая указы-
вает: «Факт наделения законной силой решения суда объясня-
ется тем, что без такой силы само решение осталось бы благим 
пожеланием суда, а его исполнение целиком бы зависело от во-
леизъявления обязанных субъектов» [7].

Из анализа приведенных точек зрения юристов-теоретиков 
единогласно следует, что после вступления решения суда в за-
конную силу, факты, лежащие в  основе принятого решения, 
устанавливаются окончательно, следовательно, решение суда 
становится общеобязательным как для лиц, участвующих 
в деле, так и для государственных органов.

На основании изложенного, можно прийти к выводу о том, 
что законная сила судебного решения — это принятие реше-
нием суда особого свойства, благодаря которому, оно приоб-
ретает признак общеобязательности для всех субъектов права, 
в том числе и для суда.
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Апелляционный пересмотр принятых решений в арбитражном 
судопроизводстве и проблемы представительства
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В представленной статье автор рассматривает апелляционный пересмотр принятых решений в арбитражном судопроизвод-
стве, а также проблемы представительства в суде.

Ключевые слова: арбитражный процесс, пропущенный срок, апелляционная инстанция.

Судебные акты, принятые по делам, разрешаемым в рамках 
арбитражного процесса, могут быть обжалованы, в част-

ности, в апелляционную инстанцию путем подачи соответству-
ющей жалобы.
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Под апелляцией понимается пересмотр не вступивших в за-
конную силу судебных актов по жалобе, представлению право-
мочных субъектов.

В данном вопросе особое значение имеет срок подачи жа-
лобы, который законодательно установлен. По общему пра-
вилу, истечение срока подачи жалобы при отсутствии просьбы 
лица о его восстановлении либо при отказе в восстановлении 
срока является основанием для возвращения жалобы. Отказ 
в восстановлении срока обжалования судебных актов в данном 
случае является для лица, подающего жалобу, «препятствием», 
не позволяющим, в целом, обжаловать такие акты, принятые не 
в его пользу. Такой отказ можно обжаловать путем подачи соот-
ветствующей жалобы в вышестоящую инстанцию.

Восстановление пропущенного срока осуществляется судом 
при установлении уважительных причин его пропуска. Данная 
категория «уважительная причина пропуска срока на обжало-
вание» имеет оценочный характер. В АПК РФ [1] не содержится 
законодательной дефиниции уважительной причины, не закре-
плен и перечень, хотя бы примерный, тех причин, которые над-
лежит трактовать как уважительные, то есть как основание для 
восстановления пропущенного на обжалование срока.

Помимо рассмотренного правила, законодатель применяет 
дифференцированный подход и  к  лицу, которое участником 
процесса не являлось, разрабатывает формулировку о том, что 
ему можно подать такое ходатайство о восстановлении пропу-
щенного срока со дня, когда оно узнало о нарушении его права 
обжалуемым судебным решением.

Полагаем, такой подход лишен целесообразности. Приме-
нительно к оценке процессуальных гарантий лиц, являющихся 
частниками процесса, и  лиц, участниками не являвшихся, но 
чьи права нарушены окончательным судебным решением, га-
рантии в отношении первых несколько слабее. Не может счи-
тать такое положение дел обоснованным и правильным.

Более того, в отличие от гражданского процесса, лица, яв-
ляющиеся участниками арбитражного производства, в  ос-
новном, обладают правовыми познаниями, высоким уровнем 
ответственности, по крайней мере, эти качестве предполагают 
их эффективное занятие предпринимательской и  иными ви-
дами экономической деятельности, с большими финансовыми 
вложениями и  обязательствами. И  в  этой сфере правоотно-
шений следует, на наш взгляд, вести речь о повышенных тре-
бованиях к критериям уважительности пропуска срока на об-
жалование.

Полагаем, что уважительной причиной является в  том 
случае, когда участник процесса не был надлежащим образом 
извещен о судебном заседании. В этом случае он узнает о своем 
праве на обжалование с  момента, когда ему стало известно 
о проведенном судебном слушании и принятом решении.

Конечно, объективно уважительными и  не подлежащими 
сомнению причинами, которые должна признаваться уважи-
тельными, являются заболевание, беспомощное состояние 
и, что может иногда встречаться и должно быть допущено, без-
грамотность заявителя.

В качестве сравнительно-правового анализа попробуем 
определить, какие же причины должны признаваться неуважи-
тельными и по каким критериям.

Одной из наиболее часто встречающихся причин, по которым 
стороны обращаются с заявлением о восстановлении пропущен-
ного срока на обжалование, является обоснование необходимости 
согласовать аргументы обжалования и  сам его факт с  вышесто-
ящим руководством. Нахождение в командировке также воспри-
нимается часто как уважительная причина для пропуска срока. 
Отпуск, кадровые перемещения, поиск юриста, и все организаци-
онные вопросы, и проблемы юридического лица, — вот совокуп-
ность причин, по которым определения о  восстановлении про-
пущенного срока подаются в апелляционный суд чаще всего. Так, 
подробно расписывается ситуация, когда один юрист был уволен, 
второй еще не принят на работу, или юрист был загружен и нахо-
дился в судебном процессе по другому делу, допустив пропуск срока 
по делу, по которому подается заявление о восстановлении пропу-
щенного срока [3, с. 69]. Полагаем, суду апелляционной инстанции 
приходится тратить определенное время, чтобы проводить анализ 
данных обращений. В то время как примерный перечень причин, 
которые соответствуют признакам признания их уважительными 
для восстановления пропущенного на обжалование срока, способ-
ствовал бы сокращению объема данной работы.

Полагаем необходимым разработать и  закрепить хотя бы 
примерный перечень причин, которые суду апелляционной ин-
станции надлежит признавать уважительными, без временных 
затрат на данный анализ.

Исследователи отстаивают подход, согласно которому в ос-
нове должны быть процессуальные гарантии сторон, участ-
ников процесса, а они могут быть обеспечены только возвра-
щением дела в суд первой инстанции [6, с. 92].

Мы полагаем, что данный спор надлежит разрешить, ис-
ходя из основного предназначения суда апелляционной ин-
станции — проверить, не допущено ли процессуальной либо 
материальной ошибки судом первой инстанции, и является ли 
принятое им решение обоснованным.

По нашему мнению, подменять при этом суд первой ин-
станции не допустимо. Соответственно, при выявлении 
ошибки правил производства, надлежит направить дело на рас-
смотрение в суд первой инстанции, признав, что изначально су-
дебного разбирательства не состоялось.

Особым значением в  арбитражном процессе обладает ин-
ститут представительства.

Институт представительства неразрывно связан с реализа-
цией функций профессии юриста. В целом представительство 
играет и социально значимую роль, так как право на квалифи-
цированную юридическую помощь — один из важнейших кон-
ституционных догматов. Несмотря на наличие отдельной гл. 6, 
посвященной данной теме, в АПК РФ, сохраняются некоторые 
коллизии в правоприменительной практике, а также ввиду ак-
тивных реформ процессуального законодательства появляются 
новые. Именно по этим причинам я предлагаю рассмотреть не-
которые из актуальных проблем представительства в  арби-
тражных судах.

В первую очередь стоит разобраться в определении понятия 
«представительства», легально оно не закреплено.

Авторы высказывают свое видение и  трактовку этого по-
нятия, из чего вырастают научные дискуссии. Ограничение 
представительства только рамками процессуальной деятель-
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ности неминуемо создает поле для дальнейшей дискуссии 
о том, что же понимать под такой деятельностью, а также об-
ходит стороной вопрос взаимоотношений между представи-
телем, доверителем и судом. С другой стороны, такое опреде-
ление отражает в полной мере динамику процесса и активную 
роль представителя в судебном процессе.

Еще одно интересное мнение сформулировала М. С. Ша-
карян, которая охарактеризовала представительство как пра-
воотношение [6].

Такое толкование понятия позволяет сделать акцент на про-
цессуальном статусе представителя. Также важно отметить, что 
данная система правоотношений традиционно представляется 
как трехсторонняя связь представителя, доверителя и суда.

На основании изложенного можно сделать промежуточный 
вывод, что само понятие «представительство» несет в себе не-
которую неопределенность и поле для дискуссий. Мы склоня-
емся к тому, что единого толкования ему дать нельзя, поскольку 
это, действительно, и  процесс, и  отношение, и  деятельность 
и даже вид юридической услуги.

Однако это лишь в  очередной раз показывает его обшир-
ность и многогранность, что подчеркивает значимость и важ-
ность данной темы.

Выше, говоря о представительстве как о правоотношении, 
уже была затронута тема его субъектов, основными из которых 
являются представитель (защищает права и интересы довери-
теля), представляемый (сторона по делу) и суд (проверяет пол-
номочия и допускает представителя). В ст. 59–60 АПК РФ уста-
новлены требования к  представителям. Новым и,  пожалуй, 
основным стало наличие статуса адвоката или высшего юриди-
ческого образования.

Также важнейший фактор допуска представителя к участию 
в  арбитражном процессе — надлежащее оформление полно-
мочий такого представителя.

В соответствии с  общим правилом ст.  61  АПК РФ полно-
мочия представителя на ведение дела в  арбитражном суде 
должны быть выражены в доверенности, выданной и оформ-
ленной в соответствии с законом.

АПК РФ, в свою очередь, не содержит указание на возмож-
ность участия в арбитражном процессе по ордеру. На данную 
неопределенность норм обращает внимание Е. А. Трещёва, ука-
зывая на то, что «использование ордера для подтверждения 
полномочий адвоката в арбитражном процессе является неза-
конным и адвокат должен подтверждать свои полномочия на 
участие в деле доверенностью» [4, с. 70].

Представляется, что только лишь ордер лишает суд возмож-
ности учитывать весь объем полномочий, предоставленных 
адвокату. По этой причине в  законодательстве следует уста-
новить, что адвокат вправе представлять в суд ордер, но, учи-

тывая, что круг его полномочий будет сужен, ему следует также 
предоставлять и доверенность по общему правилу.

Самой значимой и,  по моему мнению, актуальной про-
блемой является введение относительно нового требования 
к  представителям — наличия высшего юридического образо-
вания или статуса адвоката. Данное изменение было введено 
Федеральным законом №  451 от 28.11.2018 г. и вступило в дей-
ствие с 01.10.2019 г. Новые требования действуют полтора года, 
сложилась определенная практика, в  связи с  чем уже можно 
дать обоснованную оценку.

Однако проблемный аспект данного нововведения — это 
то, что законодатель до сих пор не определил и не дал разъяс-
нений по поводу того, какую степень образования следует счи-
тать высшим юридическим.

Практикой выработана позиция, что это может быть сте-
пень и бакалавра, и специалиста, и магистра. Также в настоящее 
время актуальным является вопрос недостаточного количества 
практических занятий в  высших учебных заведениях, в  том 
числе по направлениям подготовки «Юриспруденция». Лишь 
гармоничное изучение этих двух ипостасей юридического об-
разования поможет сформировать грамотного юриста, нуж-
ного в наше время.

В целом я считаю наличие такого ценза в действующем за-
конодательстве крайне проблемным, поскольку в  граждан-
ско-правовых отношениях, в которые, как правило, вступают 
лица, действует в  первую очередь принцип диспозитивности, 
свободы договора, то есть лицо не должно быть лишено право 
доверить представление своих интересов любому лицу, квали-
фикации которого оно само доверяет [5, с. 162].

Положительных тенденций, начиная с 1 октября 2019 г., свя-
занных с  участием в  судебных процессах исключительно лиц 
с  высшим юридическим образованием, установлено не было. 
Обоснованность данных выводов подтверждает даже то, что за 
эти полтора года высшей судебной инстанции, анализировав 
возникающие на практике однообразные проблемы, несколько 
раз приходилось своими актами вводить исключения на уча-
стие представителей в процессах, не отвечающих требованиям 
ценза. В частности, было разрешено участие независимо от на-
личия высшего юридического образования и статуса адвоката 
представителям по делам о  несостоятельности (банкротстве), 
а также сотрудникам организации — стороны по делу.

Таким образом, рассмотрев несколько наиболее показа-
тельных и  животрепещущих проблем института представи-
тельства, хочется сделать вывод, что он представляет собой до-
вольно широкую систему, которая достаточно развита, но, по 
моему мнению, с учетом социальной значимости, тесной связи 
с профессией юриста требует модернизации, более детальной 
легализации и изменения некоторых положений.
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Необеспечение права лиц, участвующих в деле и не владеющих языком,  
на котором ведется административное судопроизводство, пользоваться услугами 

переводчика как основание к безусловной отмене решения суда первой инстанции
Зобина Наталья Александровна, студент магистратуры
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Безусловно права и свободы человека независимо от граж-
данской принадлежности являются высшей ценностью.

В Российской Федерации признаются и  гарантируются 
права и  свободы человека и  гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права, а также 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации [1, ч. 1 
ст. 17].

Реализация прав, предоставляемых процессуальным зако-
нодательством участникам административного судопроизвод-
ства, невозможна без обеспечения им возможности общения 
с судом и другими участниками судопроизводства на том языке, 
которым они владеют.

Совершенно очевидно, что состязательность судебного 
процесса, предусмотренная Конституцией Российской Феде-
рации [1, ч. 3 ст. 123], требует создания условий, при которых 
все участники процесса имеют возможность равноправно со-
стязаться, а неотъемлемой гарантией этого равноправия явля-
ется создание условий для беспрепятственного общения участ-
ников процесса.

Поэтому, выступая естественной основой коммуникации 
в судебном процессе, язык общения требует специального уре-
гулирования, в качестве чего может послужить участие пере-
водчика в судебном заседании.

Судебным переводчиком является лицо, свободно владе-
ющее языком, на котором осуществляется судопроизводство, 
и  другим языком, знание которого необходимо для перевода 
с одного языка на другой, либо лицо, свободно владеющее тех-
никой общения с глухими, немыми, глухонемыми, получившее 
статус судебного переводчика [3].

При рассмотрении административного дела переводчик 
привлекается к участию в судебном процессе в случаях и по-
рядке, предусмотренных Кодексом административного су-
допроизводства Российской Федерации. О  привлечении 
переводчика к участию в судебном процессе суд выносит опре-
деление [2, ч. 2 ст. 52].

В настоящее время исследователями достаточно всесто-
ронне изучена роль и значение участия переводчика в судопро-
изводстве, но крайне мало уделено внимания таким вопросам: 

каким образом, суд определяет необходимость обеспечения 
лица, участвующего в  деле, переводчиком? И  можно ли рас-
ценить ситуацию, когда первоначально заявляется необходи-
мость в переводчике, а после в его услугах отказываются, как 
злоупотребление правом?

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 45 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации лица, участвующие в деле 
вправе заявлять ходатайства, в том числе ходатайство об уча-
стии в деле переводчика.

Ходатайство о переводчике рассматривается судьей едино-
лично или судом в судебном заседании. Это будет зависеть на 
какой стадии оно заявлено, необходимо ли устанавливать до-
полнительные обстоятельства и определять переводчика. Если 
заявление о  переводчике написано полно и  понятно, судья 
может его разрешить без дополнительных вопросов к лицу, не 
владеющему русским языком.

Судье при изучении заявления о переводчике нужно опре-
делить действительно ли иностранный гражданин при рассмо-
трении административного дела не может обойтись без услуг 
переводчика.

Необходимо иметь в виду, что данное заявление, если оно не 
было написано непосредственно в судебном заседании, может 
быть переписано по образцу или написано другим лицом.

Стоит также детально обратить внимание на сведения, ха-
рактеризующие личность иностранного гражданина, и  непо-
средственно на содержание заявления об участии переводчика. 
Так, в случае если иностранный гражданин длительное время 
проживал в Российской Федерации, проходил обучение в обра-
зовательных учреждениях страны, текст заявления свидетель-
ствует о знаниях русского языка, на дополнительные вопросы 
иностранный гражданин отвечает четко, полно и логично, но 
при этом все равно ходатайствует об обеспечении перевод-
чиком, то возможно он в какой-то мере злоупотребляет своим 
правом. В следствие чего, происходит затягивание сроков рас-
смотрения административного дела, поскольку для обеспе-
чения участия переводчика в  соответствии с  положениями 
ст. 152 Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации суд отложит судебное разбирательство.
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Кроме того, переводчику, выполнившему работу, которая 
не входит в  круг его служебных обязанностей в  качестве ра-
ботника государственного учреждения, производится оплата 
выполненной работы. Переводчику возмещаются расходы, 
связанные с явкой в суд (расходы на проезд, наем жилого поме-
щения и дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства (суточные) [2, ч. 9 ст. 52].

Однако, в случае, когда переводчик не принимает реального 
участия в судебном разбирательстве, и при этом иностранный 
гражданин самостоятельно выражает свою позицию, отвечает 
на поставленные вопросы, то фактически участие переводчика 
не является необходимым и несет нецелесообразные судебные 
расходы.

Конечно же, принцип языка судопроизводства общепри-
знанно и  бесспорно занимает одно из важнейших мест в  си-
стеме принципов судопроизводства.

Когда лицо, являющееся участником судебного разбира-
тельства, не владеет либо недостаточно владеет языком, на ко-
тором ведется производство по административному делу, то 

без участия переводчика невозможно осуществление защиты 
прав и свобод иностранного гражданина.

Но стоит заметить, что лица, участвующие в судебном раз-
бирательстве, должны действовать добросовестно при заяв-
лении ходатайства о переводчике.

Суд, в свою очередь, вопрос о привлечении к участию в про-
изводстве по административному делу переводчика должен 
рассматривать исходя из разумных оснований полагать, что 
иностранный гражданин действительно нуждается в  услугах 
переводчика.

Таким образом, при соблюдении принципа добросовест-
ности, а  также при наличии оснований, свидетельствующих 
о необходимости участия в судебном разбирательстве перевод-
чика, суд обоснованно обеспечивает право лица, участвующего 
в  деле и  не владеющего языком, на котором ведется админи-
стративное судопроизводство, пользоваться услугами перевод-
чика, что в последствии при обжаловании судебного акта ис-
ключает основание к безусловной отмене решения суда первой 
инстанции.
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Обязательное медицинское страхование в России выступает важным звеном развития общества и государства. Каждый че-
ловек имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, что подчеркивается в Конституции Российской Федерации. Не-
смотря на важность данного института, на сегодняшний день существует ряд проблем, которые необходимо решать. В статье 
рассмотрены важные проблемы и предложены пути для их решения.
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В жизни почти каждого человека хоть раз случались мо-
менты, когда ему была необходима медицинская помощь. 

К этому нельзя подготовиться заранее, запланировать расходы 
и предугадать время, и поэтому не всегда есть финансовая воз-
можность оплатить лечение, которое может по своей стоимости 
быть очень дорогим. Именно обязательное медицинское стра-
хование — важная услуга, которая позволяет предостеречь себя 
и защитить свою семью от неожиданных расходов и не волно-
ваться о поиске денежных средств в момент случившегося.

Как известно, Российская Федерация является социальным 
государством, одной из основных задач которого выступает 
обеспечение гражданина качественным, а  также бесплатным 
здравоохранением. Поэтому необходимо постоянно совершен-
ствовать данный институт, чтобы он отвечал реалиям нового 
времени.

Стоит сказать о том, что самым первым законом в данной 
отрасли был Закон РФ «О медицинском страховании граждан 
в РФ» от 28 июня 1991 года. Он действовал до 1 января 2011 года 
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и на смену ему пришел Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в  Российской Федерации»  [1]. 
Данный Федеральный закон значительно обновил законода-
тельную базу в  сфере обязательного медицинского страхо-
вания, однако не смотря на все изменения, до сих пор суще-
ствует ряд проблем.

Основной проблемой, которая присутствует на всем пути 
развития обязательного медицинского страхования является 
недостаточность финансирования. Среди причин можно вы-
делить то, что на сегодняшний день в законодательных нормах 
отсутствуют положения по регулирования размеров финанси-
рования на региональных уровнях. Также, отмечается, что фи-
нансирование медицинских организаций происходит по оста-
точному принципу [2, с. 1328].

Стоит сказать о том, что одной из причин проблем с финан-
сированием является недостаточно проработанная система 
добровольного медицинского страхования (далее — ДМС). 
Во-первых, целесообразно ввести для граждан, которые ис-
пользуют систему ДМС определенные налоговые послабления. 
Такое положение может быть оправдано тем, что сами органи-
зации ДМС направляют средства в систему государственного 
здравоохранения.

Кроме того, в  Российской Федерации отсутствует закон, 
который бы регламентировал деятельность по ДМС. В  науке 
давно высказываются мнения о том, что необходимо законода-
тельно определить место ДМС в системе финансирования здра-
воохранения.

Во-вторых, многие учреждения здравоохранения пытаются 
заработать на системе ДМС в  противовес оказанию помощи 
по ОМС. Соответственно, страдает качество предоставляемых 
услуг, ведь можно не раз слышать истории о том, когда человек 
приходит за помощью по ОМС и ему не оказывают ее квалифи-
цированно и тогда он обращается за помощью в платную кли-
нику, где сидит тот же врач, только там он уже ведет себя по-дру-
гому.

Соответственно, в большинстве случаев работник, осущест-
вляющий лечение по ОМС не заинтересован в предоставлении 
таких услуг по причине низкой оплаты труда, которая не соот-
ветствует ни занимаемой должности, ни размеру ответствен-
ности, которую он ежедневно несет.

В-третьих, сами клиники зачастую тормозят развитие си-
стемы по причине нежелания осуществлять и  предоставлять 
сбор и анализ различной статистики. Это помогло бы оптими-
зировать структуру расчета страховых взносов.

Решением такой проблемы, несомненно, является циф-
ровизация, вопрос о которой давно висит в воздухе. Необхо-
димо создать такую электронную систему органов здравоох-
ранения, которая могла бы работать с большими данными (big 
data), анализировать работу отдельных учреждений и самих 
врачей. К  сожалению, многие учреждения до сих пор рабо-
тают исключительно посредством бумажных журналов, ко-
торые могут потеряться или как-то повредиться. Более того, 
это в принципе пойдет на благо медицины, поскольку бывают 
ситуации, когда для получения какой-либо консультации не 
обязательно присутствие самого человека. Например, для за-
крытия больничного листа, когда во время пандемии коро-

навируса, ради одной печати выстраивались многочасовые 
живые очереди.

Еще одной проблемой является тот факт, что со стороны 
Министерства здравоохранения Российской Федерации отсут-
ствует должный контроль за деятельностью учреждений здра-
воохранения. Так, в  процессе проверки зачастую могут воз-
никнуть ситуации, когда организация безосновательно либо 
завысит, либо занизит объем требуемой медицинской помощи.

Возможным вариантом решения данной проблемы может 
выступать усиление контроля над деятельностью комиссии, 
которая занимается вопросами финансирования, а также раз-
работкой критериев для распределения объемов медицинской 
помощи, что еще раз подтверждает несостоятельность норма-
тивной базы в рассматриваемой области. Более того, решение 
данной проблемы позволит понизить уровень и  коррупци-
онных правонарушений.

Еще одной значительной проблемой выступает то, что на се-
годняшний день не существует единого кодифицированного 
нормативного акта, касающегося вопроса института обяза-
тельного медицинского страхования. Так, есть ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования», «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», «Об обязательном медицинском стра-
ховании в РФ».

Данный список не является законченным, есть еще до-
статочно большое количество актов, регулирующих данный 
вопрос. Их объединение в  единый акт позволит не только 
облегчить работу государственных органов, а также квалифи-
цированных юристов, но и  позволит гражданам лучше знать 
свои права, так как будет отсутствовать необходимость в по-
стоянном поиске нужной информации и ее разборе.

Зачастую на практике права работающих граждан наруша-
ются, пока сами граждане об этом даже не подозревают. Со-
гласно закону, страхователь имеет право самостоятельно вы-
брать страховую компанию, с  которой он бы хотел работать. 
Однако, почти всегда работодатели не учитывают данный во-
прос. Гражданин, по сути, лишается права на ознакомление 
с предоставляемыми услугами и условиями в том или ином ме-
дицинском учреждении, не может выбрать оптимальный ва-
риант лично для себя.

Решением подобной проблемы может быть возложение на 
работодателя обязанности уведомить работника о  возмож-
ности выбора и  ответственности за выбор медицинского уч-
реждения без учета мнения работника.

Таким образом, можно сказать о том, что действительно, от 
медицинского страхования зависит жизнь не только отдель-
ного человека, но и благополучие государства. От уровня меди-
цинских услуг повышаются показатели населения страны, что 
влияет в  первую очередь на демографию, а  также экономику, 
поскольку для работы человеку важно быть здоровым. Госу-
дарственная политика Российской Федерации в области здра-
воохранения должна быть направлена на рост качества и  до-
ступности оказываемой медицинской помощи. Видится, что 
решением проблемы может послужить дополнительное финан-
сирование и серьезный контроль, что вместе позволит решить 
основные насущные проблемы, с которыми пытаются бороться 
много лет.
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Сегодня, в  условиях напряженности на мировой арене 
и  сложной геополитической обстановки, когда боеготов-

ность армии является гарантом сохранения суверенитета го-
сударства, нарушения законов в сфере оборонно-промышлен-
ного комплекса продолжают рассматриваться руководителями 
органов прокуратуры всех уровней как одна из угроз безопас-
ности Российской Федерации [1].

Важнейшей задачей надзорной деятельности на данном на-
правлении считается обеспечение законности при исполнении 
контрактов и  договоров, заключенных в  рамках выполнения 
государственного оборонного заказа.

Необходимо отметить, что при надзоре за исполнением за-
конодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса 
по возможности происходит активное взаимодействие тер-
риториальных и  военных прокуратур в  виде проведения со-
вместных проверок, совещаний на предприятиях, участвующих 
в  выполнении государственного оборонного заказа, круглых 
столов с контрольными (надзорными) органами.

В направляемых в  территориальные и  военные прокура-
туры вышестоящими прокуратурами заданиях, поручениях за-
частую прямо акцентируется внимание на подобном сотрудни-
честве и содействии.

Вместе с  тем, порой из-за недостаточной эффективности 
проводимых военной прокуратурой надзорных мероприятий, 
неотражения в докладных записках по итогам их проведения 
ответов на все поставленные вопросы, первоначально ненадле-
жащим образом исполненные поручения и задания, связанные 
с  проверкой объектов, относящихся исключительно к  компе-
тенции военных прокуратур, Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации направляются для исполнения в террито-
риальные прокуратуры, которые сталкиваются с  огромным 
множеством проблем: начиная от секретности проверяемых 
объектов (а  допуск к  государственной тайне не всегда есть 
у надзирающего в сфере ОПК прокурорского работника) и осу-

ществления специального порядка пропуска на них, закан-
чивая невозможностью связаться и  привлечь к  проведению 
проверки военные представительства или военные органы кон-
троля (надзора), получить необходимую документацию у  го-
ловных исполнителей государственных контрактов по государ-
ственному оборонному заказу, государственным заказчиком по 
которым выступает Министерство обороны Российской Феде-
рации.

Кроме того, в  связи с  несовпадением дислокации военных 
прокуратур, военных объектов и  воинских формирований 
с  административно-территориальным делением нашего го-
сударства, возникает необходимость проведения отдельных 
надзорных мероприятий на территории, на которую не распро-
страняются полномочия конкретной военной прокуратуры, или 
надзорных мероприятий в отношении отдельных лиц, которые 
в  соответствии с  действующим разграничением компетенции 
военной прокуратуре не поднадзорны (а это большинство ком-
мерческих организаций — исполнителей и соисполнителей в це-
почке ГОЗ). Из чего возникают не поддающиеся логическому 
объяснению ситуации, когда военная прокуратура, контроли-
рующая процесс поставок по государственному контракту, на-
правляет подобные поручения в  соответствующую террито-
риальную прокуратуру, пусть даже на территории этого же 
муниципального образования имеется и военная прокуратура.

То есть зачастую имея фактическую возможность поручить 
проверку иной военной прокуратуре, расположенной на терри-
тории соответствующего муниципального образования, у во-
енных прокуроров отсутствуют правовые основания для при-
нятия такого решения. На территориальные прокуратуры при 
этом накладывается дополнительная нагрузка, что, в свою оче-
редь, приводит к  снижению эффективности надзорной дея-
тельности по иным «общенадзорным» направлениям.

Возвращаясь к  и  так весьма низкой эффективности над-
зорной деятельности военных прокуратур в  сфере оборон-
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но-промышленного комплекса возникает закономерный 
вопрос: зачем вообще нужны военные прокуратуры, если над-
зорное сопровождение контрактов в рамках государственного 
оборонного заказа, государственным заказчиком по которым 
выступает Министерство обороны Российской Федерации, по 
факту осуществляют территориальные и иные специализиро-
ванные прокуратуры. При чем, несмотря на все обозначенные 
сложности, осуществляют его весьма успешно.

Основным негативным последствием такой «вынужденной» 
подмены военных прокуратур территориальными и  иными 
специализированными прокуратурами является снижение эф-
фективности надзорной деятельности и статистических пока-
зателей последних в  иных, отличных от оборонно-промыш-
ленного комплекса, сферах. При чем, если для прокуратур, 
надзирающих за особо режимными объектами это не так су-
щественно, то в территориальных прокуратурах, особенно под 
конец отчетных периодов, каждая «общенадзорная» цифра, как 
говорится, «на вес золота».

В связи с чем, видится необходимым изменение существую-
щего разграничения компетенции территориальных, военных 
и  других специализированных прокуратур путем внесения 

соответствующих дополнений в  приказ Генерального проку-
рора Российской Федерации от 07.05.2008 №  84 (в редакции от 
27.04.2022) [2].

Предлагается перераспределить установленную компе-
тенцию по надзору в  сфере оборонно-промышленного ком-
плекса и  закрепить за органами военной прокуратуры 
надзорные полномочия в цепочке кооперации по государствен-
ному оборонному заказу, где государственным заказчиком вы-
ступает Минобороны России, а  контроль исполнения дого-
воров в рамках государственного оборонного заказа с другими 
государственными заказчиками закрепить за прокуратурами 
по надзору за исполнением законов на особо режимных объ-
ектах.

По мнению автора, внесение указанных изменений по-
зволит искоренить практику «перекладывании» непосред-
ственных обязанностей военной прокуратуры на иные звенья 
системы органов прокуратуры, а  также будет способствовать 
повышению эффективности надзорной деятельности на одном 
из ключевых направлений работы военных прокуратур и, со-
ответственно, увеличению цифровых статистических показа-
телей органов военно-надзорного ведомства.
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На сегодняшний день видится определенная проблема орга-
низационных противоречий в  нормативных документах 

по поводу определения места Главной военной прокуратуры 
в структуре Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Дело в том, что с момента принятия Федерального закона 
от 10.02.1999 №  31-ФЗ [1] часть 6 статьи 14 Закона о прокура-
туре [2] определяет, что Главная военная прокуратура образу-
ется на правах структурного подразделения Генеральной про-
куратуры Российской Федерации.

Более того, зачастую в  средствах массовой информации 
звучат положения о том, что Главная военная прокуратура по 
сути является одним из управлений Генеральной прокуратуры.

Казалось бы, все просто, понятно и  подкреплено законо-
дательным определением, однако в последнее время в органи-
зационно-распорядительных документах Генерального про-
курора Российской Федерации все чаще в  одном и  том же 
предложении употребляется словосочетание «структурные 
подразделения Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, Главной военной прокуратуры», тем самым, как бы под-
черкивается, что Главная военная прокуратура обособляется от 
структурных подразделений Генеральной прокуратуры и,  од-
новременно, имеет самостоятельное структурное разделение.

Чтобы разобраться в указанной ситуации, необходимо об-
ратиться к ч. 4 ст. 14 Закона о прокуратуре, в соответствии с ко-



«Молодой учёный»  .  № 37 (432)   .  Сентябрь 2022  г.94 Юриспруденция

торой структуру Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации составляют главные управления, управления (в  том 
числе в  составе главных управлений) и  отделы (на  правах 
управлений, в составе управлений).

При этом, начальники главных управлений, управлений и от-
делов на правах управлений являются старшими помощниками, 
а их заместители и начальники отделов в составе управлений — 
помощниками Генерального прокурора Российской Федерации.

В то же время законодательно установлено и никем не оспа-
ривается, что Главный военный прокурор, возглавляющий рос-
сийское военно-надзорное ведомство, имеет статус замести-
теля Генерального прокурора Российской Федерации, в  связи 
с  чем, Главная военная прокуратура не является и  не может 
являться главным управлением, управлением или отделом 
на правах управления в  структуре Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. Это подтверждается и  положениям 
п. 1.3 Регламента Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации [3], согласно которым заместители Генерального проку-
рора Российской Федерации осуществляют функции контроля 
за деятельностью главных управлений, управлений и  отделов 
Генеральной прокуратуры, а не возглавляют их.

Что же касается определения статуса Главной военной про-
куратуры как самостоятельного структурного подразделения 
Генеральной прокуратуры, то в данном вопросе все так же не-
однозначно.

Например, главное управление и  управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в  федеральных округах 
в  соответствии с  организационно-распорядительными доку-
ментами всегда являлись и в настоящее время являются само-
стоятельными структурными подразделениями Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Вместе с  тем, по своему статусу начальники указанных 
управлений являются старшими помощниками Генерального 
прокурора Российской Федерации, что опять-таки не приме-
нимо к заместителю Генерального прокурора Российской Феде-
рации — Главному военному прокурору.

Не входит Главная военная прокуратура в структуру Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации и согласно сведе-

ниям соответствующего раздела Единого портала прокуратуры 
Российской Федерации [4].

В свою очередь, аналогично вышеуказанному структурному 
делению Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(на главные управления, управления и отделы) Главная военная 
прокуратура в  соответствии со своим Регламентом  [5] имеет 
в  своем составе собственные структурные подразделения: 
управления и отделы (например, организационное и правовое 
управления).

Таким образом, словосочетания «структурное подразде-
ление» и  «самостоятельное структурное подразделение» упо-
требляются в  нормативных документах, связанных с  дея-
тельностью органов прокуратуры Российской Федерации, 
преимущественно в  качестве термина, обозначающего вну-
треннее деление конкретной прокуратуры на главные управ-
ления, управления, отделы и прочие кадровые подразделения 
(организационно-штатные единицы).

Определение федерального законодателя о  том, что 
Главная военная прокуратура «образуется на правах струк-
турного подразделения», то есть пользуется правами, иден-
тичными правам главных управлений, управлений и отделов 
в  структуре Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, по мнению автора также не выдерживает критики, 
так как Главная военная прокуратура обладает куда более со-
лидной компетенцией по сравнению, например, с  главным 
управлением кадров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

В связи с  чем, представляется необходимым для опреде-
ления статуса Главной военной прокуратуры, а  также обо-
значения ее связи с  Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации использовать иной, отличный от «структурное под-
разделение», термин. К примеру, «обособленное подразделение 
в  составе Генеральной прокуратуры», «самостоятельная еди-
ница (самостоятельное звено) в системе Генеральной прокура-
туры». Другим вариантом видится отказ, по крайней мере, на 
законодательном уровне от подчеркивания какой-либо струк-
турной связи и (или) зависимости Главной военной прокура-
туры и Генеральной прокуратуры.
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Представляется интересным рассмотреть сходство и  раз-
личия обязательного страхования ответственности вла-

дельцев транспортных средств в  соседних государствах: 
в  Российской Федерации и  в  Республике Беларусь, учитывая 
стремление государств создать Союзное государство.

В начале 2022 года в г. Минске прошло заседание Комиссии 
Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту. 
В  работе Комиссии приняли участие депутаты, представи-
тели Минфина Беларуси, Центробанка России, Белорусского 
бюро по транспортному страхованию, Российского союза ав-
тостраховщиков, а также эксперты в области законодательства 
и права. На заседании обсуждался вопрос создания единых ус-
ловий страхования автогражданской ответственности в рамках 
Союзного государства. Цель — дать гражданам возможность 
заключения национальных договоров страхования, предусма-
тривающих покрытие страховых случаев на всей территории 
Союзного государства либо только на территории государ-
ства регистрации транспортного средства (по выбору страхо-
вателя) [15].

И в Российской Федерации, и в Республике Беларусь суще-
ствуют обязательное и добровольное автострахование.

Классическое автострахование КАСКО, когда владелец ав-
томобиля приобретает полис автострахования по собствен-
ному желанию, страхуя автомобиль от различного рода ущерба 
(угон, поджог, различные виды повреждений, в том числе прои-
зошедших по вине автовладельца), как форма автострахования, 
используется в обоих странах. Данный вид автострахования яв-
ляется весьма популярным по причине разнообразия тарифов 
и вариантов такого страхования: от частных случаев до полного 
КАСКО. От «широты покрытия» возможного ущерба зависит 
цена полиса КАСКО.

Также и  в  России, и  в  Беларуси владельцы транспортных 
средств могут дополнительно в добровольной форме осущест-
влять страхование гражданской ответственности на случай не-
достаточности страхового возмещения по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств для полного возмещения вреда, при-
чиненного жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего 
в аварии. В Российской Федерации такое страхование называ-
ется ДСАГО — добровольное страхование автогражданской от-
ветственности или «расширенное ОСАГО».

Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в обоих государствах регла-
ментировано законодательно.

В Российской Федерации вопросы обязательного автостра-
хования регулируются следующими основными норматив-
ными правовыми актами:

1) Закон РФ от 27 ноября 1992 года №  4015–1 «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 25.04.2002 №  40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»;

3) «Правила обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» (далее Пра-
вила ОСАГО), установленные Положением Банка России 
19  сентября 2014  года №  431-П «О  правилах обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»;

4) Страховые тарифы по ОСАГО утверждаются указа-
ниями Банка России. Действующие в  настоящее время стра-
ховые тарифы утверждены Указанием Центрального Банка 
РФ от 08  декабря 2021  года №  6007-У «О  страховых тарифах 
по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (в  редакции изменений, 
внесённых Указанием Банка России от 28.07.2022 №  6209-У). 
Основная часть Указаний от 08  декабря 2021  года №  6007-У 
вступила в силу с 01.04.2022, ранее действующие страховые та-
рифы были утверждены Указанием Банка России от 28  июля 
2020 года №  5515-У.

Вместе с  указанными основными нормативными право-
выми актами, в нашей стране вопросы обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности регулируются также 
Гражданским Кодексом РФ (глава 48 «Страхование»), Феде-
ральным законом от 10  декабря 1995  года №  196-ФЗ «О  без-
опасности дорожного движения», Федеральным законом от 
01  июля 2011  года №  170-ФЗ «О  техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Правилами дорож-
ного движения.

В Республике Беларусь вопросы обязательного автострахо-
вания регулируются следующими основными документами:

1) Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 
№  530 «О страховой деятельности» и «Положение о страховой 
деятельности в  Республике Беларусь», утверждённое данным 
Указом;

2) Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 
№  531 «Об установлении размеров страховых тарифов, стра-
ховых взносов, лимитов ответственности по отдельным видам 
обязательного страхования»;

3) Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 04.11.2006 №  1462 «О мерах по реализации Указа Президента 
Республик Беларусь от 25.08.2006 №  530»;

4) «Правила проведения обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств», 
утверждённые Приказом Белорусского бюро по транспортному 
страхованию от 01.08.2019 №  31-од.

Отметим, что вопрос установления размеров страховых та-
рифов в Республике Беларусь вынесен на высший уровень при-
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нятия решения в стране — на уровень высшего должностного 
лица — главы государства. В Российской Федерации страховые 
тарифы по ОСАГО утверждаются Центральным Банком РФ — 
особым публично-правовым институтом России, обладающим 
особым конституционно-правовым статусом, закреплённым 
статьёй 75 Конституции РФ, во взаимодействии с Правитель-
ством РФ разрабатывающим и  проводящим единую государ-
ственную денежно-кредитную политику в нашей стране [7].

Объектом обязательного автострахования и  в  России 
и  в  Беларуси являются имущественные интересы, связанные 
с риском гражданской ответственности владельца транспорт-

ного средства за вред, причиненный жизни или здоровью фи-
зических лиц, их имуществу либо имуществу юридических лиц 
в  результате дорожно-транспортных происшествий или по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использо-
вании транспортного средства на территории государства [5, 
12].

В вопросах обязательного автострахования в России и в Бе-
ларуси существуют определённые различия.

Прежде всего необходимо отметить различия в видах дого-
воров обязательного автострахования (таблица 1).

Таблица 1. Виды договоров обязательного автострахования в Российской Федерации и в Республике Беларусь

Российская Федерация Республика Беларусь

Договор ОСАГО
Договор внутреннего страхования

Договор комплексного внутреннего страхования

Договор страхования «Зелёная карта» Договор пограничного страхования
Договор страхования «Зелёная карта»

Общим для обеих стран является наличие в обязательном 
страховании автогражданской ответственности договора 
страхования «Зелёная карта» — это международная система 
страхования гражданской ответственности для владельцев 
транспортных средств, выезжающих в другие страны. Оба го-
сударства являются участниками данной международной си-
стемы [8, 12]. При пересечении границы автовладелец обязан 
иметь такой полис страхования. В  российском законодатель-
ства данная норма закреплена в пункте 1 статьи 31 Федераль-
ного закона об ОСАГО, в  белорусском — в  статье  155 Поло-
жения о страховой деятельности в Республике Беларусь.

Договор страхования «Зеленая карта», заключенный вла-
дельцем транспортного средства — резидентом одной из стран 
со страховой организацией государства — члена системы «Зе-
леная карта» в  отношении приобретенного за пределами 
данной страны транспортного средства, действителен на терри-
тории указанной страны до государственной регистрации та-
кого транспортного средства.

Договору ОСАГО, заключаемому в Российской Федерации, 
в  Республике Беларусь примерно соответствует самый про-
стой вид договора обязательного автострахования — договор 
внутреннего страхования. Данный вид договора заключается 
в  отношении транспортного средства, зарегистрированного 
(подлежащего регистрации) в  Республике Беларусь либо за-
регистрированного за границей и используемого в дорожном 
движении на территории Республики Беларусь [12, 15].

Договор комплексного внутреннего страхования в  Бела-
руси включает обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства и  его транс-
портного средства на случай причинения вреда в  результате 
дорожно-транспортного происшествия. По сути, данный вид 
страхования — это ОСАГО с элементами КАСКО. Белорусский 
страхователь по своему выбору заключает договор внутреннего 
страхования либо договор комплексного внутреннего страхо-
вания [15].

Договор пограничного страхования в Республике Беларусь 
заключается в отношении транспортного средства, зарегистри-
рованного за границей и въезжающего на её территорию, с его 
владельцем или от его имени с водителем в случае отсутствия 
договора внутреннего страхования либо договора страхования 
«Зеленая карта», действительного на территории Республики 
Беларусь [15].

Обращает на себя внимание различия в  описании в  зако-
нодательстве двух стран вопроса использования или эксплуа-
тации транспортного средства без полиса обязательного стра-
хования гражданской ответственности его владельца.

Если в  Российской Федерации нормой Федерального за-
кона об ОСАГО установлен прямой запрет на использование 
транспортных средств, владельцы которых не исполнили уста-
новленную данным федеральным законом обязанность по 
страхованию своей гражданской ответственности, а  совер-
шение регистрационных действий, связанных со сменой вла-
дельца транспортного средства, в отношении указанных транс-
портных средств не производится  [5], то в  законодательстве 
Республики Беларусь данный вопрос описан более лояльно 
и отсутствует прямой и категоричный запрет законодателя на 
использование транспортного средства без полиса ОСАГО. На-
пример, в «Положении о страховой деятельности в Республике 
Беларусь» содержатся следующие нормы [12]:

– статьёй 152 определено, что в отношении транспортного 
средства, не участвующего в дорожном движении, заключение 
договора страхования необязательно;

– в статье  169 указывается, что при использовании 
транспортного средства в  дорожном движении на терри-
тории Республики Беларусь водитель обязан иметь при себе 
страховое свидетельство (страховой полис, страховой серти-
фикат, действительный на территории Республики Беларусь), 
которое предъявляется сотруднику Государственной авто-
мобильной инспекции Министерства внутренних дел по его 
требованию;
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– а статья  170 определяет, что государственная реги-
страция транспортных средств, выдача разрешения на допуск 
транспортных средств к  участию в  дорожном движении осу-
ществляются только при наличии у их владельцев страхового 
свидетельства (страхового полиса, страхового сертификата, 
действительного на территории Республики Беларусь).

В России и в Беларуси различны лимиты ответственности или 
минимальные размеры страховой суммы по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств за вред, причинённый в результате дорожной аварии:

– в России они на сегодня составляют:
– до 500 тысяч рублей при возмещении вреда жизни или 

здоровью каждого потерпевшего в дорожной аварии;
– до 400  тысяч рублей — возмещение вреда имуществу 

каждого потерпевшего [5].
– в Беларуси:
– жизни или здоровью потерпевшего — 10 000 евро, из них 

не более 4 000 евро — на возмещение расходов, связанных с по-
гребением потерпевшего, лицам, понесшим эти расходы;

– имуществу потерпевших — 10 000 евро;
– транспортному средству резидента, заключившего ком-

плексный договор внутреннего страхования — 10 000 евро [13].
Очевидно, что в  Республике Беларусь лимиты страховых 

выплат пострадавшим в дорожных авариях существенно выше, 
чем в нашей стране.

В евро утверждены в Беларуси и размеры страховых взносов. 
При этом сами взносы и страховые выплаты производятся в на-
циональной валюте — в белорусских рублях.

Для каждого вида обязательного автострахования в  Бела-
руси размеры страховых взносов установлены отдельно.

Ещё одной особенностью страхового законодательства Ре-
спублики Беларусь и отличием от российских нормативных пра-
вовых актов является то, что размеры страховых взносов по обя-
зательному автострахованию дифференцированы законодателем 
республики в зависимости от марок автомобиля: для автомобилей 
марок ВАЗ, СЕАЗ, КАМАЗ, ЗАЗ, «МОСКВИЧ», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, 
ЛУАЗ, УАЗ страховые тарифы значительно, иногда в  несколько 
раз, ниже страховых взносов для автомобилей других марок [13]. 
Таким образом в Республике Беларусь реализована одна из форм 
поддержки отечественного автопроизводителя и владельцев ав-
томобилей, произведённых в некоторых соседних государствах.

В целом страховые тарифы по обязательному автострахо-
ванию в  двух государствах рассчитываются по аналогичным 
критериям — учитываются:

– срок страхования;
– возраст и стаж вождения страхователя;
– территория преимущественного использования транс-

портного средства (в  Беларуси — место регистрации транс-
портного средства);

– аварийность использования транспортного средства 
(коэффициент «бонус-малус»);

– технические характеристики, конструктивные особен-
ности, назначение использования транспортного средства (лег-
ковые, грузовые автомобили, мотоциклы, мопеды, автобусы, 
трамваи, троллейбусы, такси, тракторы, тягачи, самоходные до-
рожно-строительные и иные машины).

В отношении технических характеристик легковых автомо-
билей, мотоциклов, мопедов и т. п. в качестве критерия для рас-
чёта страхового тарифа в  Беларуси используется объём дви-
гателя (в  кубических сантиметрах), а  в  России — мощность 
двигателя (в лошадиных силах).

Отличием в расчёте страховых тарифов в двух рассматри-
ваемых государствах является то, что критерии «срок страхо-
вания» и «мощность двигателя» в нашей стране учитываются 
при расчёте тарифа применением соответствующих корректи-
рующих коэффициентов страховых тарифов к базовым ставкам 
страхового тарифа, а в Республике Беларусь по данным крите-
риям изначально дифференцируется размер страхового взноса, 
к которому впоследствии применяются корректирующие коэф-
фициенты места регистрации транспортного средства, класса 
аварийности, возраста и стажа вождения [15].

В нашей стране, в  отличии от Республики Беларусь, при 
определении страховых тарифов также учитывается через при-
менение соответствующих коэффициентов сезонность и иное 
временное использование транспортного средства, а также ко-
личество лиц, допущенных к управлению транспортным сред-
ством [9]. В Беларуси данные критерии при расчёте страхового 
тарифа не используются.

В вопросах осуществления надзора и контроля за страховой 
деятельностью в  целях обеспечения соблюдения требований 
законодательства о страховании, эффективного развития стра-
ховых услуг, защиты прав и  интересов страхователей, стра-
ховых организаций и  государства в  Российской Федерации 
и в Республике Беларусь также есть определённые отличия:

– в Беларуси данные вопросы отнесены к  компетенции 
органа исполнительной власти — Министерства финансов 
и  территориальных органов Министерства финансов Респу-
блики [12];

– в России Центральный банк РФ — особый публич-
но-правовой институт в РФ — в настоящее время регулирует, 
контролирует и  надзирает за осуществлением страхования, 
в том числе в сфере ОСАГО.

Помимо указанных органов, правоохранительные и  тамо-
женные органы обеих стран осуществляют контроль испол-
нения автовладельцами требований по обязательному страхо-
ванию каждый в  своей компетенции: органы, ответственные 
за безопасность дорожного движения — в части контроля на-
личия действующих полисов обязательного автострахования 
у автовладельцев при дорожном движении внутри страны, та-
моженные органы — при пересечении автовладельцами госу-
дарственной границы.

Для осуществления расчётов с потерпевшими в случаях при-
чинения вреда их жизни и  (или) здоровью неустановленным 
транспортным средством либо транспортным средством, вла-
делец которого не заключил договор страхования и в Россий-
ской Федерации, и в Республике Беларусь создаются соответ-
ствующие фонды денежных средств.

Отличием между странами в  формировании этих фондов 
заключается в  том, что в  России данный фонд, называемый 
«резервом компенсационных выплат», формируется профес-
сиональным объединением страховщиков — некоммерческой 
корпоративной организацией, создаваемой в  организацион-
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но-правовой форме ассоциации (союза) и  представляющей 
собой единое общероссийское профессиональное объеди-
нение, основанное на принципе обязательного членства стра-
ховщиков, за счёт обязательных взносов его участников  [5]. 
Размещение временно свободных денежных средств профес-
сионального объединения страховщиков допускается в  кре-
дитных организациях.

В Республике Беларусь для этих целей создан «Фонд защиты 
потерпевших в  результате дорожно-транспортных происше-
ствий по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств», который формируется, 
в основном, за счёт обязательных взносов страховщиков, явля-
ющихся членами Белорусского бюро по транспортному страхо-
ванию (участие страховщиков в  данном бюро является обяза-
тельным). Временно свободные денежные средства Белорусское 
бюро по транспортному страхованию может инвестировать 
только в государственные ценные бумаги, ценные бумаги Наци-
онального банка, ценные бумаги государственных банков (кроме 
акций), недвижимое имущество (кроме жилых помещений), при 
этом инвестирование осуществляется на основании договоров, 
заключенных с государственными банками [14]. Таким образом, 
формирование и расходование данного финансового страхового 
фонда находится под контролем государства.

Развитие информационных технологий оказало влияние на 
совершенствование обязательного автострахования в  обеих 
странах. Так, к примеру, и в России, и в Беларуси законодатель-
ством предусмотрена возможность для автовладельцев офор-
мить полис обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в  электронном 
виде: в  российском законодательстве такое право для автов-
ладельцев предусмотрено статьёй  15 Федерального закона об 
ОСАГО, в белорусском — статьёй 155 «Положения о страховой 
деятельности в  Республике Беларусь», утверждённого Указом 
Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 №  530 «О стра-
ховой деятельности», и подробно раскрыто в главе 3 «Правил 
проведения обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств», утверждённых 
Приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию 
от 01 августа 2019 г. №  31-од.

Однако есть особенность использования электронных по-
лисов обязательного автострахования в каждой из рассматри-
ваемых стран, к примеру, при необходимости подтверждения 
его наличия сотруднику инспекции безопасности дорожного 
движения: в  Республике Беларусь оформление электронного 
полиса автоматически фиксируется в автоматизированной ин-

формационной системе по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 
Белорусского бюро — АИС «Бюро», которой пользуются и со-
трудники инспекции и  органы регистрации транспортных 
средств [15]. Таким образом, для автовладельца отсутствует не-
обходимость предъявления бумажной или электронной копии 
полиса. В нашей стране, несмотря на то что в Федеральном за-
коне об ОСАГО продекларировано наличие и  использование 
автоматизированной информационной системы (далее АИС) 
обязательного страхования, на практике, к примеру, при про-
верке документов сотрудниками ГИБДД автовладельцам необ-
ходимо предъявить сотруднику ГИБДД бумажную или элек-
тронную копию полиса. Кроме того, в  законодательстве РФ 
прямо определено, что при совершении в  отношении транс-
портного средства регистрационных действий исполнение 
обязанности его владельца по страхованию своей граждан-
ской ответственности подтверждается путём предъявления 
сотруднику регистрирующего органа страхового полиса обя-
зательного страхования на бумажном носителе, а в случае за-
ключения договора обязательного страхования в порядке, уста-
новленном пунктом  7.2 статьи  15 Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств», в  виде электронного доку-
мента или его копии на бумажном носителе [10]. Аналогично, 
в 2.1.1 (1) Правил дорожного движения [11] установлена обя-
занность водителя представить по требованию сотрудников 
полиции для проверки страховой полис обязательного стра-
хования гражданской ответственности транспортного сред-
ства, который может быть представлен на бумажном носителе, 
а в случае оформления электронного полиса — в виде электрон-
ного документа или его копии на бумажном носителе.

Таким образом, в  нашей стране АИС в  полном объёме не 
функционирует, что создаёт определённые сложности для рос-
сийских автовладельцев, оформивших электронный полис 
ОСАГО, но вынужденных иметь при себе бумажную либо элек-
тронную копию данного полиса обязательного автострахования.

В целом системы обязательного страхования автограждан-
ской ответственности в  обоих государствах весьма похожи, 
при этом существуют определённые отличия, которые делают 
институт ОСАГО в  Республике Беларусь для автовладельцев 
и,  в  частности, автовладельцев-резидентов, более удобным, 
простым и доступным. Представляется, что при согласовании 
единых условий страхования автогражданской ответствен-
ности в рамках Союзного государства все положительные мо-
менты ОСАГО России и Беларуси должны быть учтены.
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Эффективность конфискации в российском уголовном праве: о постановке проблемы
Лобанов Никита Вадимович, аспирант

Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского

Указанная статья посвящена постановке проблемы эффективности института конфискации в  уголовном праве на совре-
менном этапе его развития. Произведен анализ научных позиций относительно категории эффективности как в  праве, так 
и в иных дисциплинах. На основании статистических данных сделан вывод о преждевременности исключения конфискации из числа 
дополнительных видов наказаний.

Ключевые слова: уголовное наказание, конфискация имущества, меры уголовно-правового характера, экономия уголовно-пра-
вовой репрессии.

Effectiveness of confiscation in Russian criminal law: about setting problems
Lobanov Nikita Vadimovich, graduate student

Omsk State University named after FM Dostoevsky

This article is devoted to the problem of the efficiency of the confiscation in Russian criminal law on the modern stage of its development. Con-
ducted a review of scientific opinions concerning the efficiency in law and in other disciplines. Basing on statistical data the article comes to a con-
clusion that excluding of the confiscation from the list of complementary punishments was premature.

Keywords: criminal penalty, confiscation of property, measures of criminal law, expediency of penalty.

Институт конфискации в  российском праве прошел 
трудный путь, сопровождавшийся как его включе-

нием, так и  исключением из Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Несмотря на это, он по сей день остается, 
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возможно, одним из самых спорных институтов уголовного 
права.

В этой связи представляется своевременным постановка во-
проса об эффективности конфискации как института уголов-
ного права на современном этапе развития.

Отметим, что в зависимости от применимой сферы знаний 
категория эффективности приобретает разное наполнение.

Так, эффективным, согласно толковому словарю Ожегова, 
является то, что дает эффект. Эффект, в свою очередь, опреде-
ляется как действие как результат чего-нибудь [1, с. 910].

В области экономики эффективность рассматривается соот-
ношение между достигнутым результатом и использованными 
ресурсами [2, с. 17].

Определения, схожие с  приведенным, предложены и  тех-
ническими науками. В частности, в электроэнергетике об эф-
фективности процесса, операции, проекта говорит результа-
тивность, определяемая как отношение эффекта, результата 
к затратам, обусловившим его получение [3].

В свою очередь, с  точки зрения философии эффектив-
ность — способность причины создавать определенный эф-
фект [4, с. 200].

Как видим, общим в  означенных дефинициях является 
указание на зависимость между результатом действия и сред-
ствами, направленными на его достижение.

Существует несколько подходов к  пониманию сущности 
эффективности в праве. В частности, комментируя позитиви-
стское учение Ганса Кельзена, Н. В. Варламова указывает, что 
«…цель правового регулирования заключается в обеспечении 
определенного (желательного для государства) поведения 
людей и  соотносится с  реальным их поведением (результат) 
и  государственно-властными ресурсами (мерами государ-
ственного принуждения), которые оказались необходимыми 
для приведения поведения людей в  соответствие с  предписа-
ниями правовых норм [5, с. 214]». Кроме того, исходя из либер-
тарного типа правопонимания, ученый также полагает, что «…
если целью правового регулирования признается обеспечение 
свободы в социальной жизни, то ресурсом, за счет которого она 
может быть достигнута, является ограничение свободы, а ре-
зультат образует гарантируемая мера свободы… Эффективным 
правовое регулирование может быть признано, если оно обе-
спечивает максимальные гарантии прав и  свобод при мини-
мальном их ограничении» [5, с. 217].

С. А. Жинкин предлагает оценивать при эффективности пра-
вовой нормы также ее психологическое воздействие, отмечая, 
что «в теоретико-методологическом плане »плюралистический« 
подход к проблеме эффективности права связан с широким фи-
лософско-антропологическим подходом, согласно которому эф-
фективность права представляет собой нахождение и осущест-
вление правом осмысленного, безопасного, психологически 
комфортного как для отдельного человека, так и для общества 
в целом способа существования личности» [6, с. 9].

Также эффективность в праве в научной литературе рассма-
тривается как результативность правового инструментария, 
его способность производить необходимый эффект в  обще-
ственной жизни [7, с. 151]; степень достижения правовых целей 
действующего законодательства в различных сферах правовой 

регуляции [8 c. 210]; «способность оказывать влияние на обще-
ственные отношения в определенном полезном для общества 
направлении»  [9, c. 3]; способность с  наименьшими издерж-
ками воздействовать положительно на общественные отно-
шения [10, с. 26].

Все же, не отрицая многоаспектность права, следует, тем 
не менее, исходить из его назначения как социального регуля-
тора. В этой связи целесообразно принимать во внимание на-
значение правовой нормы, заложенное в нее законодателем.

Кроме того, правовая норма в  отсутствие практического 
воздействия на общественные отношения теряет свою цель, 
приводит к появлению негативных правовых явлений, в связи 
с чем также следует обращать внимание на наличие или отсут-
ствие ее положительного воздействия на общественные отно-
шения в целом.

Таким образом, полагаем, что под эффективностью в праве 
целесообразно понимать зависимость между нормативным 
предписанием и его практическим воплощением.

Нетрудно догадаться, что вопрос эффективности действия 
права приобретает в  уголовном праве особую значимость 
ввиду публично-правовой природы данной отрасли, поскольку 
от высокой результативности правоприменения в этой отрасли 
зависит нормальное функционирование весомой части обще-
ственных отношений.

В этой связи одной из фундаментальных целей нормотвор-
чества в этой отрасли является поиск баланса между излишней 
гуманизацией законодательства, приводящей к отрицательной 
эффективности действия норм права, и позицией «цель оправ-
дывает средства».

В частности, среди принципов уголовного права в науке вы-
деляется принцип экономии уголовной репрессии. Его сущ-
ность, как отмечает В. М. Степашин, заключается в  том, что 
«применяемая репрессивная уголовно-правовая мера должна 
быть минимально необходима и  достаточна для достижения 
задач и целей уголовно-правового воздействия; наказание при-
меняется лишь при недостаточности альтернативных мер уго-
ловной ответственности» [11, с. 185–186].

В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос эффектив-
ности конфискации в сравнении ее как дополнительного вида 
наказания и как иной меры уголовно-правового характера.

Так, в изначальной редакции Уголовного кодекса Российской 
Федерации статья 52 содержала следующее определение конфи-
скации в  качестве дополнительного вида наказания: «Конфи-
скация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие 
в собственность государства всего или части имущества, явля-
ющегося собственностью осужденного. Конфискация имуще-
ства устанавливается за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
совершенные из корыстных побуждений, и может быть назна-
чена судом только в случаях, предусмотренных соответствую-
щими статьями Особенной части настоящего Кодекса» [12].

Как видим, изначально конфискация рассматривалась зако-
нодателем в качестве имущественной санкции за преступления 
с повышенной степенью общественной опасности с корыстным 
элементом.

Стоит отметить, что в правоприменительной практике при-
веденное наказание применялось достаточно успешно. Так, 
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согласно данным Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации конфискация за период с 1997 по 
2003 гг. применялась чаще остальных дополнительных нака-
заний, а за 2003 год была назначена 16 663 осуждённым (2,2% от 
общего числа) [13].

Тем не менее, Государственной Думой Российской Феде-
рации в 2003 году был внесен на рассмотрение и одобрен за-
конопроект №  304898–3, которым, в  частности, предусматри-
валось исключение конфискации из Уголовного кодекса. При 
этом в пояснительной записке законопроекта указывалось на 
то, что, «многие уголовно-правовые нормы необходимо совер-
шенствовать, а уголовная политика государства нуждается в гу-
манизации». Непосредственное предложение об исключении 
конфискации было принято законодателем «с учетом весьма 
низкой эффективности» данного института [14].

В настоящее время конфискация имплементирована зако-
нодателем в Уголовный кодекс уже в качестве иной меры уго-
ловно-правового характера.

В частности, конфискации в силу статьи 104.1 Кодекса те-
перь подлежат имущество и доходы от него, полученные в ре-
зультате совершения преступлений, указанными в пункте «а» 
приведенной статьи, а  также орудия их совершения. В  число 
таких преступлений, к  примеру, отнесены легализация (от-
мывание) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных другими лицами преступным путем (статья 174), тер-
рористический акт (статья 205), получение взятки (статья 290). 
По непонятным причинам из перечня преступлений, охватыва-
емых конфискацией, исключен ряд преступлений против соб-
ственности (кража, грабеж, разбой).

При этом статистика применения конфискации имущества 
с момента ее возвращения за период 2008–2019 гг. колеблется 
уже в пределах 0,1–0,4% от общего числа осужденных [15, с. 42].

Кроме того, как справедливо отмечают Татарников В. Г. и Та-
расова М. В.  [16, с.  62], конфискация в  своем нынешнем виде 
обладает крайне слабым превентивным потенциалом, в  осо-
бенности, в  сфере коррупционных преступлений, известных 
высоким уровнем латентности.

К примеру, в 2014 году за совершение преступления, пред-
усмотренного частью  4 статьи  290 Уголовного кодекса (полу-
чение взятки лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, а равно главой органа местного са-
моуправления), конфискация не назначена ни одному осужден-
ному. За 2015 год конфискация за получение взятки назначена 
88 осужденным из 1702, то есть 5% от общего числа. В 2016 году 
динамика не изменилась — 67 осужденных от 1334, или 5%. 
В 2017 году за получение взятки осуждено 1098 лиц. При этом 
конфискация имущества применена лишь к  65 осужденным, 
что составляет 5,9% от общего числа.

Указанные авторы также обращают внимание на то, что 
конфискация в отечественном уголовном праве направлена на 
изъятие средств совершения преступлений (так называемая 
специальная конфискация), а не имущества, принадлежащего 
виновному, что лишает ее карательного элемента, а,  следова-
тельно — должной эффективности.

Приведенный тезис подтверждается материалами судебной 
практики.

Так, по делу, являвшемуся предметом рассмотрения Алтай-
ского краевого суда, обвиняемому вменялась незаконная рубка 
лесных насаждений. По результатам рассмотрения дела обви-
няемый признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного частью  2 статьи  260 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, применена конфискация вещественного 
доказательства (бензопила) в доход государства [17].

В другом деле предметом судебного разбирательства явилась 
дача взятки должностному лицу. В приговоре суд пришел к вы-
воду о  его виновности и постановил денежные средства, пере-
данные в качестве взятки, конфисковать в доход государства [18].

Таким образом, принимая во внимание приведенные стати-
стические данные, следует констатировать снижение случаев 
ее применения в правоприменительной практике после ее воз-
вращения в качестве иной меры уголовно-правового характера. 
Соответственно, снижение случаев свидетельствует ни о  чем 
ином, как о  снижении эффективности конфискации как уго-
ловно-правового института.

В этой связи полагаем, что смена законодателем концепции 
уголовной политики в сторону смягчения уголовной репрессии 
была явно поспешна, для решения этой проблемы целесоо-
бразно возвратить конфискацию в  качестве дополнительного 
вида наказания.
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В статье выявлена роль адвоката при пересмотре гражданских дел в суде апелляционной инстанции. Автором отмечено, что 
роль адвоката при составлении апелляционных жалоб заключается в обязательном учете оснований, при которых эти жалобы 
оставляются судьей без движения или возвращается лицу, их подавшему. В статье показаны отдельные аспекты, на которые 
должен обратить внимание адвокат, обжалующий решение в апелляционном порядке по просьбе своего доверителя.
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The role of lawyer in reviewing civil cases  
in court appellate instance

The article reveals the role of a lawyer in the review of civil cases in the court of appeal. The author notes that the role of a lawyer in drafting 
appeals is to take into account the grounds for which these complaints are left without movement by the judge or returned to the person who 
filed them. The article shows some aspects that a lawyer who appeals against a decision on appeal at the request of his client should pay at-
tention to.
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В соответствии со статьей  48 ГПК РФ  [1] граждане вправе 
вести свои дела в  суде лично или через представителей. 

Правовой институт представительства и соответствующая ему 
гражданская категория известны давно и представляют собой 

не только особое правовое явление, но и имеют весьма важное 
значение, так как наличие такого института предоставляет воз-
можность для субъекта права действовать за пределами своей 
физической досягаемости, участвовать в  отношениях, свя-
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занных с возникновением, изменением и прекращением субъ-
ективных прав и  обязанностей вне зависимости от своего 
фактического местонахождения. Кроме того, институт пред-
ставительства позволяет субъекту привлекать к участию в пра-
воотношении лиц, обладающих специальными знаниями в об-
ласти права, что в  условиях гражданских правоотношений 
имеет немаловажное значение. Все эти свойства института 
представительства всегда привлекали внимание правоведов. 
Таким образом, возникновение института представительства 
обусловлено тем, что лицо не может или не желает осущест-
влять самостоятельно действия и  поэтому требуются услуги 
иных лиц — представителей.

Участие адвоката в пересмотре судебных актов можно раз-
делить на два этапа: участие в  пересмотре в  судах апелляци-
онной инстанции, участие в пересмотре судебных актов, всту-
пивших в  законную силу. В  рассматриваемом контексте нас 
интересует участие адвоката в  пересмотре в  судах апелляци-
онной инстанции.

Первое, на что должен обратить внимание адвокат, обжа-
лующий решение в апелляционном порядке по просьбе своего 
доверителя, это срок обжалования. ГПК РФ [1] предусматри-
вает возможность подачи апелляционной жалобы в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения. При 
этом днем принятия решения признается день, когда решение 
сформулировано в  полном объеме. Адвокат должен учиты-
вать порядок исчисления сроков, например, при обжаловании 
решений, принимаемых в  порядке упрощенного производ-
ства.

Подавая апелляционную жалобу, адвокату необходимо про-
следить, все ли сведения, требуемые ст. 322 ГПК РФ [1], указаны 
в жалобе. Тем более это важно в свете не так давно введенных 
изменений Федеральным законом от 28  ноября 2018  года 
№  451-ФЗ  [2]. Указанным законом сделан акцент на обязан-
ности представителя подтвердить свои полномочия, если в деле 
отсутствуют подтверждающие документы.

Кроме того, законом перераспределяются полномочия 
сторон по уведомлению другой стороны о факте подачи апелля-
ционной жалобы и прилагаемых к ней документах. До 1 октября 
2019 года жалоба и прилагаемые к ней документы подавались 
в суд по количеству лиц, участвующих в деле. После 1 октября 
2019  года к  жалобе необходимо приложить документы, под-
тверждающие их направление или вручение другим лицам. Это 
необходимо иметь ввиду адвокату, который по просьбе клиента 
обращается за апелляционным обжалованием.

Несомненным положительным аспектом такого нововве-
дения является то, что у  оппонента имеется достаточно вре-

мени, чтобы подготовить отзыв на жалобу. Поэтому он сможет 
сформулировать аргументированную правовую позицию по 
жалобе, что сэкономит суду время на рассмотрение дела в апел-
ляционном порядке.

Ст.  322 ГПК РФ  [1] предусматривает формальные требо-
вания к  содержанию жалобы. Чем «наполнять» жалобу ре-
шает адвокат. При ее составлении необходимо помнить, что 
апелляционная инстанция проверяет законность и обоснован-
ность решения. Поэтому в жалобе должны быть изложены ар-
гументы, подтверждающие или опровергающие данные обсто-
ятельства, в  зависимости от того, на чьей стороне действует 
адвокат [3, с. 144].

Еще одно важное обстоятельство сводится к тому, что суд 
апелляционной инстанции осуществляет проверку в пределах 
доводов апелляционной жалобы, выходя за них только для про-
верки оснований для безусловной отмены судебного поста-
новления. Поэтому все, что адвокат не указал в апелляционной 
жалобе, приниматься во внимание не будет. А то, что было ука-
зано, не допускается подтверждать с помощью доказательств, 
которые не были рассмотрены в суде первой инстанции.

Представление новых доказательств допускается только 
в исключительном случае, при обосновании невозможности их 
предоставления в суд первой инстанции по объективным при-
чинам. Равно как и не допускается заявление в апелляционной 
инстанции новых требований.

Эти же обстоятельства должен учитывать и адвокат оппо-
нента. Если им будет установлено, что в жалобе заявлены новые 
требования или лицо ходатайствует о представлении новых до-
казательств, он должен указать на это в своем отзыве на жалобу.

Роль адвокатов, при составлении апелляционных жалоб за-
ключается в  обязательном учете оснований, при которых эти 
жалобы оставляются судьей без движения или возвращается 
лицу, их подавшему.

Если жалоба составлена грамотно, с  учетом всех обстоя-
тельств дела, то жалоба передается в  соответствующий суд 
апелляционной инстанции.

Хотя ГПК РФ [1] предусматривает, что дело должно пере-
сматриваться по правилам разбирательства в суде первой ин-
станции, адвокату необходимо учитывать, что некоторые пра-
вила в апелляционной инстанции не применяются. Так, нельзя 
осуществлять распорядительные права, менять ответчика, при-
влекать третьих лиц.

Таким образом, формируя процессуальную позицию по 
делу, адвокат должен учитывать те рекомендации, которые он 
давал сторонам в суде первой инстанции, но с учетом особен-
ностей рассмотрения дела в апелляции.
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образом. В статье показаны отдельные аспекты, на которые должен обратить внимание адвокат, обжалующий решение в касса-
ционном порядке по просьбе своего доверителя.

Ключевые слова: адвокат, пересмотр, кассационная инстанция, гражданские дела, жалоба, доверитель.
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The article reveals the role of a lawyer in the review of civil cases in the court of cassation instance. The author notes that the function of a 
lawyer at the stage of cassation review in comparison with the first and appellate instance is changing radically. The article shows some aspects that 
a lawyer who appeals a decision in cassation at the request of his principal should pay attention to.

Keywords: lawyer, review, cassation instance, civil cases, complaint, principal.

Все лица, участвующие в деле, а также иные лица, чьи права 
были нарушены обжалуемым судебным постановлением, 

обладают правом обратиться в  суд кассационной инстанции 
независимо от их участия в рассмотрении дела по первой ин-
станции (ст. 376 ГПК РФ) [1].

Однако ГПК РФ  [1] придерживается правила последова-
тельного обжалования. Поэтому обращение в  суд кассаци-
онной инстанции допускается только при условии предвари-
тельного обжалования судебного постановления в  апелляции 
и первой кассации. В связи с этим, подавая кассационную жа-
лобу, адвокат должен убедиться, что все остальные способы об-
жалования исчерпаны.

Несмотря на то, что жалоба адресуется в кассационный суд, 
подается она через суд, который принял обжалуемое судебное 
постановление. В полномочия этого суда входит решение о при-
нятии жалобы к производству.

Если жалоба была подана непосредственно в суд кассаци-
онной инстанции, ее могут вернуть, что может привести к про-
пуску установленного срока кассационного обжалования (три 
месяца на первую кассацию и три — на вторую). Причем восста-
новлен срок в этом случае не будет, т. к. уважительность его про-
пуска отсутствует [3, с. 98].

Важно помнить и об особенностях исчисления срока. Оши-
бочное мнение, что срок исчисляется с  момента получения 
копии мотивированного судебного постановления, может 
также привести к пропуску срока кассационного обжалования.

Современное гражданское процессуальное законодатель-
ство требует от адвоката знания информационных технологий, 
поскольку в  настоящее время обращение в  суд, обжалование 
судебных постановлений, совершение отдельных процессу-
альных действий возможно посредством Интернет.

Функция адвоката на стадии кассационного пересмотра по 
сравнению с первой и апелляционной инстанцией меняется ко-
ренным образом. Если в первой и апелляционной инстанции 
у адвоката есть возможность по ходу процесса корректировать 

свою позицию, в суде кассационной инстанции такой возмож-
ности нет.

Суд кассационной инстанции пересматривает дело и  про-
веряет законность обжалуемого постановления в  рамках тех 
документов, которые уже имеются в деле. Поэтому составляя 
кассационную жалобу, адвокат должен проанализировать все 
имеющиеся в деле материалы, изучить протоколы судебных за-
седаний и  их аудиозаписи, пересмотреть все постановления, 
которые принимались судами при рассмотрении дела.

Такой анализ имеющихся процессуальных документов 
должен сопровождаться подробнейшим изучением материаль-
ного и процессуального права.

В первую очередь, цель такого изучения должна заклю-
чаться в том, чтобы обнаружить, а впоследствии обосновать ос-
нования обращения в суд кассационной инстанции. Дело в том, 
что ГПК РФ [1], как и другие процессуальные кодексы стара-
ются свести к минимуму перечень оснований для обращения 
в  суды кассационной инстанции, особенно во второй кас-
сации [2, с. 22]. И учитывая, что в кассации проверяется только 
законность судебного постановления, адвокату нужно очень 
грамотно составить кассационную жалобу.

Значение кассационной инстанции заключается еще и в том, 
что доступ в Президиум Верховного Суда РФ, т. е. в надзорную 
инстанцию, возможен только после пересмотра судебного по-
становления в кассационной инстанции.

Поэтому грамотно составленная кассационная жалоба по-
зволит избежать обращения за пересмотром в инстанцию над-
зорную или, наоборот, откроет в нее путь. При этом Президиум 
Верховного Суда РФ, пересматривая судебное постановление 
в порядке надзора, проверяет лишь его законность в пределах 
материалов дела. Президиум не может устанавливать новые об-
стоятельства, которые не были предметом рассмотрения в ни-
жестоящих инстанциях.

Подготавливая кассационную жалобу, адвокат должен ука-
зать все сведения, который требуется указать в  соответствии 



“Young Scientist”  .  # 37 (432)  .  September 2022 105Jurisprudence

с требованиями ст. 378 ГПК РФ [1]. Так же, как и в апелляции, 
необходимо не забыть указать сведения, подтверждающие пол-
номочия адвоката на обжалование судебного постановления.

Составление кассационной жалобы тоже обладает своей 
спецификой. В деле уже есть материалы, которые отражают ход 
мыслей судьи, рассматривающего дело ранее. Поэтому в касса-
ционной жалобе необходимо сосредоточится на обосновании 
обстоятельств, которые могут послужить основаниями для от-
мены или изменением судебного постановления. При этом ад-
вокату целесообразно кратко изложить суть исковых требо-
ваний, основные аргументы, которые легли в основу решения, 
принятого судьей, и,  наконец, требования, о  которых просит 
адвокат.

Суд кассационной инстанции тоже проверяет законность 
судебного постановления в пределах доводов жалобы. В любом 
случае он обязан проверить наличие оснований для безус-
ловной отмены судебного постановления. Адвокат не вправе 
давать юридическую квалификацию дела, это право и обязан-
ность судьи. Но адвокат может при составлении кассационной 
жалобы таким образом изложить свою правовую позицию, 
чтобы суду бросились в глаза те обстоятельства, которые хочет 

подчеркнуть адвокат. Как уже было указано, право предостав-
ления новых доказательств в  суде кассационной инстанции 
ограничено законом. Следовательно, если суду представляется 
новое доказательство, в жалобе необходимо сразу же обосно-
вать, по каким причинам данное доказательство не было пред-
ставлено в суд первой инстанции.

Уделяя внимание содержанию кассационной жалобы, ад-
вокат не должен забывать и  о  соблюдении формальных тре-
бований. Так, госпошлина должна быть уплачена в  размере, 
определяемом законом. Другими словами, адвокат должен ис-
ключить основания для отказа в принятии кассационной жа-
лобы к производству.

В завершении отметим, что если адвокат представляет ин-
тересы стороны, против которой подана кассационная жалоба, 
то он должен приложить усилия для того, чтобы грамотно из-
ложить возражения по всем доводам, изложенным в кассаци-
онной жалобе. Возражения вправе представлять все лица, уча-
ствующие в деле. Другим категориям участников гражданского 
процесса такое право не предоставлено. Поэтому необходимо 
аргументировано дать возражения по каждому резону лица, из-
ложенному в жалобе.
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Цель исследования — определение особенностей судебной 
системы Великобритании, определение функции, юрис-

дикции судов Англии и  Уэльсе, Шотландии и  Северной Ир-
ландии. Научная новизна состоит в  комплексном анализе су-
дебной системы каждого государства Срединного Королевства 
с позиции принципа единства и дифференциации с учетом по-
требностей в их реформировании.

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, системный анализ, метод восхождения от абстрактного 
конкретному, сравнительно-правовой метод, формально-юри-
дических метод.

Судебная система Соединенного Королевства Великобри-
тании — это совокупность судебных органов, которые осу-
ществляют правосудие в Северной Ирландии, Англии и Уэльсе, 
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Шотландии. Стоит отметить, что характерной чертой судебной 
системы Великобритании является ее неоднородность и неза-
висимость. Англия и Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия, 
и даже острова Пролива и Мэн имеют собственные судебные 
системы.

Суды в  Великобритании, а  именно в  Северной Ирландии, 
Шотландии, Англии и  Уэльса, отличаются по форме деятель-
ности. Они также подчиняются разным законам. Эти три си-
стемы отражают историческое происхождение ранее незави-
симых частей Великобритании. Высшей инстанцией данных 
судебных систем является Верховный Суд Великобритании, 
которая начала функционировать с 01.10.2009 года, что карди-
нально изменила систему судов палаты лордов.

Так, Судебная система Англии и Уэльса состоит из так на-
зываемых «высших судов», которыми являются Апелляци-
онный суд, Высокий суд правосудия и Суд Короны. Суд Короны 
рассматриваем наиболее сложные уголовные дела. К нижесто-
ящим судами относят суды графств, семейные и мировые суды, 
а  также трибуналы. Также в  Англии и  Уэльсе имеются такие 
специальные суды, как церковный и военный [1, с. 371], про-
мышленные трибуналы. [2, c. 624].

Система судов Северной Ирландии включает в себя Апел-
ляционный суд, Высокий суд правосудия, Суд короны (Coroners 
Courts) (высшие суды), а также мировые суды и суды графств 
(нижестоящие суды). Судам Короны подсудны дела проверки 
по факту внезапной или подозрительной смерти [3].

Шотландская судебная система исторически выделяется 
среди остальных в  Великобритании. Высшими судами Шот-
ландии являются Сессионный суд (по  гражданским делам) 
и  Высший уголовный суд (по  уголовным делам). При этом 
в Шотландии Верховный суд Великобритании имеет апелляци-
онную юрисдикцию только над гражданскими делами. Низшие 
суды Шотландии — шерифские, мировые и  специализиро-

ванные. В Шотландии судом высшей инстанции по уголовным 
делам является Высший уголовный суд Шотландии, а не Вер-
ховный суд Великобритании [4, с. 117–119].

Судами Великобритании управляет Министерство 
юстиции. По рекомендации премьер-министра монарх на-
значает судью. Но при этом судьи действуют независимо от 
правительства. Суды рассматривают дела, которые связаны 
с  гражданскими, уголовными, государственными и  частными 
законами. Уголовные дела проходят в открытом судебном засе-
дании с участием 12 или 15 (в Шотландии) присяжных, которые 
принимают единогласное решение. Однако, например, в  Се-
верной Ирландии судебные заседания по обвинению в терро-
ристических актах могут проводиться без участия присяжных 
заседателей.

В Великобритании судебная, законодательная и  исполни-
тельные власти тесно переплетаются между собой. В ходе ана-
лиза институтов властей можно сделать, что происходит не 
сколько разделение, а сколько их слияние [5].

Однако если говорить о  судебной власти, то в  отличие от 
других ветвей власти в  Великобритании, исторически, она 
имеет большую автономность. Развитие независимости инсти-
тута судебной власти на законодательном уровне можно про-
следить, начиная с 18 века.

Стоит отметить, что Великобритания была государ-
ством-членом Европейского союза 47  лет, что конечно же по-
влияло на судебную систему страны. Так, благодаря ЕС правовая 
система Соединенного Королевства сблизилась с правовыми си-
стемами, в частности с романо-германской, других стран членов 
ЕС  [6, с.  52–60]. Государству необходимо было соблюдать ре-
шения европейских судом, так как их юрисдикция распростра-
няется на все государства Европейского союза [7, с. 416].

Таким образом, судебная система Великобритании — это ре-
зультат исторического развития самой страны и ее частей.
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Устойчивое социально-экономическое развитие России может быть в условиях сбалансированности и равновесия, чему способ-
ствует в т. ч. такой механизм как нормирование в области охраны окружающей среды (экологическое нормирование). Совершен-
ствованию данного механизма способствует применение такой правовой конструкции как наилучшие доступные технологии, 
которые давно действуют за рубежом и обладают множеством положительных характеристик, но в России сталкивается с не-
которыми сложностями. Так, проведенный сравнительный анализ зарубежной практики осуществления нормирования эмиссий на 
основе применения наилучших доступных технологий и информации о категориях регулируемых предприятий, видах экологических 
нормативов, регулируемых загрязняющих веществах, а также подходах определения нормативов выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в зарубежных странах, позволил сделать вывод о целесообразности одновременного применения репрессивных и экономиче-
ских мер, стимулирующих переход к производству, отвечающему требованиям, установленным в сфере охраны окружающей среды, 
вплоть до создания предприятий замкнутого цикла. Также сравнение опыта нормативного регулирования автоматизированных 
средств измерения и учета объема выбросов загрязняющих веществ на промышленных объектах в России и странах Евросоюза, 
США и Китая позволило предложить закрепление на уровне федерального законодательства возможные критерии обязательности 
применения вышеназванных средств измерения.

Ключевые слова: экологическое нормирование, окружающая среда, негативное воздействие, наилучшие доступные технологии, 
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Государственное регулирование в  сфере охраны окружа-
ющей среды обладает множеством инструментов, одним 

из которых является экологическое нормирование. Предста-
вители эколого-правовой доктрины, а также законодательство 
нашей страны и иностранных государств выделяют два его ос-
новных направления (рис. 1).

Второе из вышеуказанных направлений предусматривает 
использование наилучших доступных технологий (далее —
НДТ), которые давно используются за рубежом, в  частности 
в  странах Евросоюза, Китае, США и  Норвегии. Так, Дирек-
тивой «О  промышленных выбросах (о  комплексном предот-
вращении загрязнения и контроле над ним)» НДТ признаны 
в  качестве основного способа нормирования воздействия на 
окружающую среду и устанавливаются общие правила их при-
менения [2].

Однако предусмотрены и исключения. К примеру, в случае, 
когда финансовые расходы, которые требуются для дости-

жения предусмотренных для НДТ уровней, несоразмеримо 
большие из-за технических характеристик источника негатив-
ного воздействия на окружающую среду (далее — НВОС), осо-
бенностей его географического положения или местных эко-
логических условий, допускается установление менее жестких 
нормативов воздействия на окружающую среду. Также необ-
ходимость минимизации НВОС может возникнуть в границах 
территорий (акваторий), в отношении которых невозможно со-
блюдать требования стандартов качества окружающей среды 
только применяя НДТ.

В России правовую основу нормирования в сфере охраны 
окружающей среды составляет Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды», в  т. ч. устанавливающий экологические 
критерии, по которым определяются наилучшие технологии. 
Один из таких критериев подразумевает обеспечение наимень-
шего уровня НВОС на всех стадиях производства при сохра-
нении его экономической эффективности. Но НДТ внедряются 

Рис. 1. Основные направления нормирования в области охраны окружающей среды [1, c. 15]
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и применяются добровольно, а не в силу установленных требо-
ваний [3].

Со стороны государства осуществляется поощрение и сти-
мулирование такого внедрения и  применения НДТ, в  первую 
очередь, освобождая от платы за НВОС внедривших их субъ-
ектов, продекларировавших применение таких технологий 
и  придерживающихся экологических показателей (технологи-
ческих нормативов), которые предусмотрены для конкретных 
НДТ. В  этих же целях предусмотрен, например, инвестици-
онный налоговый кредит (ст.ст. 66, 67 Налогового кодекса РФ) 
и ряд других налоговых льгот [4].

Также со стороны государства помимо поощрительных 
мер реализуются и  репрессивные — в  отношении субъектов, 
продолжающих оказывать НВОС в  рамках временно разре-
шенных нормативов воздействия и  отказывающихся от вне-
дрения и применения НДТ, создавая для них экономически не-
выгодные условия. При этом все жестче становятся условия 
выдачи соответствующих разрешений, в т. ч. из-за того, что по-
вышающие коэффициенты к базовым ставкам платы за НВОС 
увеличиваются. Однако ряд субъектов, оказывающих НВОС, 
как представляется, все равно не откажутся от применения ин-
дивидуальных нормативов воздействия на окружающую среду 
в пользу НДТ.

Таким образом, вызывает сомнение эффективность репрес-
сивных мер в  отношении субъектов, оказывающих НВОС, но 
не применяемых НДТ, поскольку приводят к  попыткам с  их 
стороны избежать наказания путем сокрытия истинных мас-
штабов загрязнения и  создания коррупционных схем. Более 
эффективным представляется сочетание репрессивных и  эко-
номических мер, стимулирующих переход к производству, от-
вечающему требованиям, установленным в сфере охраны окру-
жающей среды, вплоть до создания предприятий замкнутого 
цикла.

Вызывает интерес практика использования автоматизиро-
ванных средств измерения и  учета объема выбросов загряз-
няющих веществ (или системы непрерывного мониторинга 
выбросов) в  России и  за рубежом (страны Евросоюза, США, 
Китай).

Так, в ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» закреплена обязанность по применению объектами 
I  категории по определяемому Правительством РФ перечню 
таких средств измерения и учета. Но в основе критериев, ко-
торые позволяют отнести тот или иной объект к I категории, 
вместо показателей объемов загрязнений в  разрезе тех или 
иных загрязняющих веществ лежат определенные виды дея-
тельности и производственные показатели (выпуск продукции 
за единицу времени и т. п.) [5]. Отечественный законодатель не 
определил критерии обязательности применения рассматрива-
емых средств измерения и учета.

В странах Евросоюза Директива «Об ограничении выбросов 
некоторых загрязняющих воздух веществ от крупных уста-
новок сжигания» регулирует применение систем непрерыв-
ного мониторинга содержания азота, твердых частиц, оксидов 
серы в выбросах энергетических установок обеспечивают вы-
шеназванные средства измерения, устанавливаемые обычно на 
источнике выброса (трубе) [6].

В США соответствующий федеральный стандарт обязует все 
энергетические установки мощностью более 25 МВт, использу-
ющие для своей работы органическое топливо, использовать 
системы непрерывного мониторинга выбросов, обеспечива-
ющие контроль соответствия установленным для предприятий 
нормативам допустимых выбросов содержания серы, оксидов 
углерода, хлористого водорода, ртути, азота и твердых частиц. 
Поверка таких систем осуществляет каждый год, чтобы обеспе-
чить достоверность получаемых результатов измерений [7].

В Китае с  2001 г. действует национальный стандарт по вы-
бросам для энергетических паровых котлов, работающих на 
природном газе, с  2003 г.— по выбросам тепловых электро-
станций, работающих на твердом топливе. Обязательность ис-
пользования во всех крупных китайских теплоэлектростанциях 
систем непрерывного мониторинга выбросов обусловлена необ-
ходимостью контроля эмиссии твердых частиц, серы, оксидов 
азота, объемов, давления и температуры дымовых газов [8].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что требование 
о применении автоматизированных средств измерения и учета 
объема выбросов загрязняющих веществ, закрепленное на за-

Рис. 2. Критерии обязательности применения автоматизированных средств измерения и учета объема выбросов 
загрязняющих веществ [10]
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конодательном уровне в  России, соответствует опыту в  этой 
сфере других стран мира. Однако в  зарубежных странах ис-
пользовать данные средства обязаны в основном установки по 
сжиганию разных видов топлива, а не все крупные источники 
выбросов загрязняющих веществ, а также определены перечни 
постоянно контролируемых веществ.

В связи с  этим, следует согласиться с  необходимостью за-
крепления на уровне федерального законодательства крите-
риев обязательности применения автоматизированных средств 
измерения и  учета объема выбросов загрязняющих веществ 
(рис. 2) [9].

Также приобретение, установка и применение автоматизи-
рованных средств контроля выбросов требует определенных 

затрат, минимизация которых возможна путем разрешения 
на использование аналогичных средств измерения, обеспечи-
вающих промышленную безопасность, при условии, что они 
могут измерять, учитывать уровень загрязнения и передавать 
полученные данные.

Таким образом, в законотворческой и практической сфере 
РФ, хотя и немало заметных сдвигов, до сих пор значительно 
расходятся декларируемые цели и их реализация на практике, 
что препятствует устойчивости развития. При этом отече-
ственное законодательство в сфере охраны окружающей среды 
соответствует мировому опыту, отвечает современным вы-
зовам и способствует скорейшей нейтрализации возникающих 
экологических рисков.
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В данной статье на основе анализа доктрины, судебной практики, нормативных правовых актов Российской Федерации анали-
зируется правовая природа ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, по законодатель-
ству Российской Федерации. Автором исследуются различные виды ответственности, наступающие за разглашение сведений, 
составляющих государственную тайну. Поднимается вопрос о конституционно-правовой ответственности за разглашение све-
дений, составляющих государственную тайну.
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Государственная тайна является не только залогом сохран-
ности определенной информации, но и составляющей меха-

низма работы системы власти в стране, поэтому ее значение для 
политического устройства государства сложно переоценить. 
Сохранение информации, составляющей государственную 
тайну, крайне важно для осуществления работы органов власти 
и обеспечения позиций государства на мировой арене. Именно 
поэтому ее защита является одним из главных направлений де-
ятельности государства, что предопределяет повышенный ха-
рактер юридической ответственности за распространение све-
дений, составляющих государственную тайну [1, С. 18].

Следует отметить, что разглашение сведений, составля-
ющих государственную тайну, может стать основанием для 
привлечения к  различным видам юридической ответствен-
ности — уголовной, административной, гражданско-правовой 
или дисциплинарной, что следует из ст.  26 Закона Россий-
ской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. 
№  5485–1 (далее — Закон о гостайне, Закон №  5485–1) [3].

В частности, уголовно наказуемые деяния предусмотрены 
сразу несколькими статьями уголовного законодательства, 
в частности, ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. №  63-ФЗ (далее — УК РФ) «Государственная 
измена», ст. предусматривает ответственность граждан РФ за 
выдачу государственной тайны иностранному государству, 
международной либо иностранной организации исключи-
тельно гражданами РФ, которым данная информация стала из-
вестна в связи со службой, работой, учебой и в иных случаях, 
установленных законом; ст. 276 УК РФ «Шпионаж» также со-
держит составы, связанные с  разглашением секретных све-
дений в  интересах иностранных государств, организаций, но 
только уже не гражданами РФ, а  иностранными гражданами 
и  лицами без гражданства; а  также собственно ст.  283 «Раз-
глашение государственной тайны» предусматривает ответ-
ственность за разглашение сведений, составляющих государ-
ственную тайну для тех, кому они стали известна по службе, 
работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законом. 
Так, например, в 2017 году два журналиста в Перми написали 
статью, в которой раскрыли личные данные агента правоохра-
нительных органов, а это совершенно секретная информация. 
Журналистов и сотрудника полиции, который им про это рас-
сказал, обвинили в разглашении государственной тайны и дело 
направили в  суд. В  результате сотрудник полиции был при-
влечен к уголовной ответственности [4].

Отличительными признаками указанных преступлений вы-
ступают высокая общественная опасность, что сказывается 
и на повышенных мерах ответственности.

В свою очередь, административная ответственность за 
разглашение секретной информации возможна только в  том 
случае, если действия злоумышленников не влекут послед-
ствий, предусмотренных уголовным законом. Об этом гово-
рится в  ст.  13.14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №  195-ФЗ 
«Разглашение информации с ограниченным доступом».

Фактически данный состав в практике встречается очень 
редко. Как правило, привлекают или к  уголовной ответ-
ственности, если есть ущерб от разглашения, или к  дисци-
плинарной, если его нет. Например, в  Петропавловске-Кам-
чатском военнослужащий в  социальных сетях разместил на 
своей странице сведения о находящихся на вооружении во-
инской части боевых машинах и снарядах к ним, а также све-
дения об учениях. Ущерба государству это не причинило, но 
раз факт был, военная прокуратура решила привлечь его к ад-
министративной ответственности, тем более что военнос-
лужащий своей вины не отрицал. Однако, гарнизонный суд 
с  мнением прокуратуры не согласился. За такое нарушение 
административная ответственность для военнослужащих не 
предусмотрена. Производство по делу прекратили. Поста-
новление о прекращении производства направили командиру 
части, чтобы он привлек виновного к дисциплинарной ответ-
ственности [4].

Гражданско-правовая ответственность подразумевает воз-
мещение материального ущерба государству от действий лица, 
разгласившего государственную тайну. Возможно это в  том 
случае, если ущерб удастся оценить, например если кто-то рас-
кроет иностранным агентам устройство систем распознавания 
самолетов и его придется срочно менять. Стоимость замены по-
считают, и виновному придется ее возместить.

Привлечение к  дисциплинарной ответственности зависит 
от формы вины и тяжести содеянного. Если служащий из ко-
рыстного, злого умысла передал секретные сведения третьим 
лицам, то он подлежит увольнению, и  есть большая вероят-
ность того, что его привлекут еще и  к  уголовной ответствен-
ности. Если ущерба от разглашения нет и содеянное произошло 
по неосторожности, то к служащему применят менее строгое 
наказание (замечание, выговор, предупреждение о  неполном 
должностном соответствии).
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Вместе с  тем, в  науке в  качестве самостоятельного вида 
выделяют конституционно-правовую ответственность, об-
ладающую как общими, так и  специфическими признаками 
(основание ответственности, механизм привлечения к  ответ-
ственности, конституционно-правовые санкции). Не отрицая 
самостоятельность указанного вида ответственности, считаем 
необходимым проанализировать возможность привлечения 
к  конституционно-правовой ответственности за разглашение 
сведений, составляющих государственную тайну [2, С. 318].

Проанализировав Закон о гостайне нами было установлено, 
что разглашение государственной тайны, в  частности, может 
служить основанием для прекращения (ст.  23) или ограни-
чения (ст. 24) допуска к государственной тайне. На наш взгляд, 
установленная мера является примером применения консти-
туционно-правовой санкции, отличной от иных мер юридиче-

ской ответственности, и применяемой наряду с привлечением 
к  иным мерам ответственности, что свидетельствует о  воз-
можности привлечения к  конституционно-правовой ответ-
ственности за разглашение государственной тайны. Например, 
в  случае разглашения должностным лицом сведений, состав-
ляющих государственную тайну, он может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а также 
ограничен в  праве допуска к  сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

Указанное позволяет сделать вывод о  необходимости вне-
сения изменений в ст. 26 Закона о гостайне, ограничивающей 
нарушения законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне возможность привлечения к уголовной, адми-
нистративной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответ-
ственности.
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Доказывание отрицательных фактов по делам об установлении фактов владения, 
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Актуальность темы заключается в необходимости теорети-
ческого и практического осмысления особенностей уста-

новления фактов владения, пользования и  распоряжения не-
движимым имуществом

Следует отметить, что юридические факты можно опреде-
лить как обстоятельства реальной действительности, с  кото-
рыми действующие нормы права связывают возникновение, 
изменение или прекращение гражданских прав и  обязанно-
стей  [1, С.  62]. При этом анализ части  1 статьи  218  АПК РФ 
позволяет сделать вывод о  том, что законодатель под юриди-
ческими фактами понимает факты, имеющие юридическое зна-
чение для возникновения, изменения или прекращения прав 
соответствующих лиц.

Следует обратить внимание на то, что в процессе доказы-
вания по делам анализируемой категории лица в  отдельных 
случаях могут ссылаться на отрицательные факты. Возни-
кает практическая проблема доказывания таких фактов, по-
скольку в исковом производстве отрицательные факты могут 
устанавливаться путём доказывания противоположного по 
своему содержанию факта [6], суд при этом перераспределяет 
бремя доказывания. В  особом производстве не во всех слу-
чаях в  процессе могут участвовать заинтересованные лица, 
поэтому зачастую объективно невозможно перераспреде-
лить бремя доказывания, что приводит, соответственно, к си-
туации невозможности доказывания отрицательных фактов   
[8, с. 336].
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Нередко доказать отрицательный факт невозможно. Но при 
этом в  процессуальных кодексах нет специальных указаний 
о доказывании отрицательного факта в арбитражном процессе 
или гражданском процессе либо о невозможности этого (ч. 1 
ст. 65 АПК РФ, ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Напрямую ни в АПК, ни 
в ГПК не говорится, что отрицательный факт не подлежит до-
казыванию. Но хотя прямого правила в законе нет, участника 
спора нельзя обязать доказывать отсутствие. О том, что отри-
цательные факты не доказываются, Верховный суд РФ сделал 
отдельное пояснение: «… на конкурсного кредитора налага-
лось бы бремя доказывания отрицательного факта, что недо-
пустимо с точки зрения поддержания баланса процессуальных 
прав и гарантий их обеспечения» (п. 32 обзора судебной прак-
тики ВС РФ, №  3, утв. Президиумом ВС 12.07.2017) [9].

В ряде случаев суд самостоятельно определяет срок при-
обретательной давности. Приведем пример: объект недвижи-
мости был передан заявителю от прежнего собственника ЗАО 
«Интеравто» (ИНН 6658213048) в  2015  году. Таким образом, 
в настоящее время не истек срок приобретательной давности 
в отношении указанного объекта.

Ссылку заявителя на то, что он является сингулярным пра-
вопреемником всех предшествовавших ему собственников 
объекта, суд отклонил, поскольку при совершении сделок 
купли-продажи, иных сделок, являющихся основанием для 
перехода права собственности на вещь имеет место не син-
гулярное правопреемство, а возникновение прав и обязанно-
стей, предусмотренных законом и иными правовыми актами, 
а  также из действий граждан и  юридических лиц, которые 
хотя и  не предусмотрены законом или такими актами, но 
в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 
порождают гражданские права и обязанности (абз. 1 п. 1 ст. 8 
ГК РФ).

Кроме того, из материалов дела, представленных в  отно-
шении спорного объекта Управлением Росреестра по Сверд-
ловской области, видно, что прежний собственник спорного 
объекта приобрел право собственности на него 18.10.2006 на 
основании договора купли-продажи недвижимого имущества 
от 14.11.2005 и  акта приема-передачи недвижимого имуще-
ства N Д2879/2005 от 17.12.2005. Соответствующая запись реги-
страции произведена 18.10.2006, что уже опровергает довод за-
явителя о том, что ему не был и не мог быть известен прежний 
владелец (собственник) спорного объекта.

И от перехода данного объекта во владение ЗАО «Инте-
равто» к настоящему времени срок приобретательной давности 
не истек.

Таким образом, в  настоящее время заявление признано 
судом необоснованными [7].

Доказывание так называемых отрицательных фактов 
в  большинстве случаев либо невозможно, так как несостояв-
шиеся события и деяния не оставляют следов, либо крайне за-
труднительно» [11].

По конкретному делу Верховный Суд РФ отметил: «Исходя 
из объективной невозможности доказывания факта отсут-
ствия правоотношений между сторонами, суду на основании 
ст. 65 АПК РФ необходимо делать вывод о возложении бремени 
доказывания обратного (наличие какого-либо правового осно-
вания) на ответчика» [12].

Так, при оспаривании мнимой сделки действует пони-
женный стандарт доказывания — достаточно обосновать раз-
умные сомнения в  реальности сделки (определение ВС от 
25.07.2016 по делу №  А41–48518/2014). В  документах вряд ли 
удастся найти ошибки, и участники мнимой сделки будут убеж-
дать в ее реальности. Вам потребуется доказать отрицательный 
факт — отсутствие исполнения. Для этого нужно будет выя-
вить несоответствия между заявленным в документах и имею-
щимися обстоятельствами.

Как указал верховный суд РФ бремя доказывания отри-
цательного факта, что недопустимо с  точки зрения поддер-
жания баланса процессуальных прав и  гарантий их обеспе-
чения» [13].

Следующим нюансом, на который хотелось бы обратить 
внимание является своеобразная формула, выведенная арби-
тражной практикой, которая заключается в следующем: «транс-
формация отрицательного факта для истца в положительный 
для ответчика». Такую презумпцию можно найти во многих су-
дебных актах: например, Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 19.03.2018 N Ф03–532/2018 по делу 
N А59–834/2017, Постановление Арбитражного суда Даль-
невосточного округа от 26.12.2017 N Ф03–5085/2017 по делу 
N А59–5210/2016, Постановление Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 30.04.2015 N Ф04–18791/2015 по делу 
N А03–16993/2014, Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 15.01.2016 N Ф08–9317/2015 по делу N 
А22–973/2015, Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 27.02.2017 N Ф09–11662/16 по делу N А60–16680/2016, 
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 
17.10.2018 N05АП-7227/2018 по делу N А51–29812/2017, По-
становление Пятого арбитражного апелляционного суда от 
09.10.2018 N05АП-7037/2018 по делу N А59–3882/2018, По-
становление Пятого арбитражного апелляционного суда от 
03.05.2018 N05АП-1987/2018 по делу N А51–18654/2016 и  др. 
дела.

Таким образом, в  процессе рассмотрения дел об установ-
лении фактов владения, пользования и  распоряжения не-
движимым имуществом возникает необходимость перерас-
пределения бремени доказывания, что связано со ссылкой 
заинтересованных лиц на отрицательные факты.

Верховный суд РФ прямо указал на то, что отрицательные 
факты не подлежат доказыванию.

Анализ судебной практики вывел следующую презумпцию: 
отрицательный для истца факт трансформируется в  положи-
тельный факт для ответчика.
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Проблемы извещения должника о возбуждении исполнительного 
производства посредством портала «Госуслуги»
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В 2019 году был запущен проект «Цифровое государственное 
управление» национальной программы «Цифровая эко-

номика», которая была разработана совместно Федеральной 
службой судебных приставов Российской Федерации и  Мини-
стерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации с целью повышения эффективности ра-
боты органа принудительного исполнения. Была разработана 
концепция суперсервиса «Цифровое исполнительное производ-
ство», а также утверждена Ведомственная программа цифровой 
трансформации ФССП России на 2021–2023 годы.

В свете внедрения новых технологий в процессы осущест-
вления принудительного исполнения судебных актов, хотелось 
бы подробнее рассмотреть вопрос извещения должника и взы-
скателя о возбуждении исполнительного производства.

Вопрос надлежащего извещения сторон исполнительного 
производства о  его возбуждении на протяжении многих лет 
стоит остро. Проблемы на данном этапе влекут дальнейшее на-
рушение прав как должника, так и  взыскателя и,  чаще всего, 
приводят все субъекты исполнительного производства в  суд 
(чаще всего по причине обжалования исполнительского сбора). 
Судебная практика по такой категории дел свидетельствует 
о  том, что в  подавляющем числе случаев нормы закона о  на-
правлении судебным приставом-исполнителем постановления 
о возбуждении в адрес сторон исполнительного производства 

попросту не исполняются. Предметом доказывания по по-
добным делам является именно факт направления должнику 
и взыскателю копии постановления. Бремя доказывания возло-
жено на должностное лицо службы судебных приставов.

Отношения в сфере принудительного исполнения регулиру-
ются Федеральным законом от 02.07.2010 г. №  229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» (далее — Закон). Статьей  24 За-
кона закреплен порядок извещения и  вызова сторон. В  силу 
ч.  3 названной статьи извещения, адресованные гражданину, 
могут быть направлены по адресам, которые указаны в  ис-
полнительных документах, по его месту жительства, месту ра-
боты, либо в его единый личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. Извещения, адресо-
ванные организации или гражданину, осуществляющему де-
ятельность в  качестве индивидуального предпринимателя, 
могут направляться по их адресам электронной почты, содер-
жащимся в едином государственном реестре юридических лиц 
или едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, либо в  единый личный кабинет организации 
или гражданина, осуществляющего деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (при их наличии).

Таким образом, законодательно закреплена возможность 
судебного пристава-исполнителя направлять извещения сто-
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ронам посредством единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (далее — ЕПГУ).

Беря во внимание постоянный технологический прогресс, 
такой вариант видится лучшим решением для осуществления 
надлежащего извещения сторон исполнительного производ-
ства. Данный портал является надежным способом для направ-
ления информации органом принудительного исполнения. Если 
же у участников отсутствует личный кабинет на сайте госуслуг 
или возникли трудности при регистрации, они всегда могут об-
ратиться за помощью в МФЦ. На наш взгляд, внедрение изве-
щения лиц, участвующих в  производстве, путем направления 
извещения в личный кабинет портала «Госуслуги» является наи-
более эффективным, поскольку таким образом у сторон испол-
нительного производства появляется возможность общаться 
с  судебным приставом-исполнителем напрямую в  онлайн ре-
жиме, минуя очереди, записи в  установленные часы приема 
и различные другие сложности. С помощью возможностей сер-
виса «Госуслуги» пользователь может подавать ходатайства 
в электронном виде, отслеживать всю историю действий, совер-
шенных в рамках исполнительного производства.

По мнению автора, именно внедрение новых цифровых тех-
нологий в  деятельность службы должно способствовать по-
вышению эффективности работы органа принудительного 
исполнения, поскольку позволит в  установленном порядке 
и в установленные сроки автоматически разрешать ответы, воз-
никающие в рамках исполнительных производств. Кроме того, 
с  появлением возможности электронного документооборота, 
работа службы судебных приставов становится все более про-
зрачной, а механизм взаимодействия всех субъектов исполни-
тельного производства все более простым.

Если обратиться к  статистическим данным Федеральной 
службы судебных приставов, то можно проследить нарас-
тающее количество исполнительных производств. Так, 
в  2019  году на исполнении находилось 103 343 450 исполни-
тельных производств, с января по декабрь 2021 эта цифра со-
ставила 119 999 785 исполнительных производств. Таким об-
разом, виден значительный прирост объема работы для 
должностных лиц службы судебных приставов. Невозможно 
отрицать общую чрезмерную загруженность органа принуди-
тельного исполнения. В этой связи упрощение процедуры вза-
имодействия пристава с гражданами и организациями, ее циф-
ровизация и  автоматизация, конечно, позволяет судебному 
приставу оптимизировать свое рабочее время, а  гражданам 
и организациям избежать бюрократические проволочки и из-
лишне потраченного времени.

Кроме того, в  условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID — 19, объявленной Всемирной организа-
цией здравоохранения такой вариант взаимодействия государ-
ственных органов с гражданами кажется просто необходимым. 
Так, за весь период пандемии, самоизоляции, объявленных не-
рабочих дней ФССП России не прекращало свою деятельность. 
В соответствии с приказами директора службы была определена 
необходимая численность сотрудников, которые обеспечивали 
функционирование органа принудительного исполнения.

В соответствии с  Приказом ФССП от 19.03.2020 г. №  202 
в  работе органа принудительного исполнения в  период пан-

демии были введены определенные ограничения, в частности 
был полностью прекращен личный прием граждан в  отделах 
и отделениях судебных приставов. В таких условиях возмож-
ность оперативного получения информации о  ходе исполни-
тельного производства в личном кабинете портала «Госуслуги» 
видится особенно ценной.

Порядок направления информации от судебного приста-
ва-исполнителя в адрес должника и взыскателя урегулирован 
постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 г. №  606 «О по-
рядке направления с  использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей извещения в  форме электронного 
документа, подписанного судебным приставом-исполнителем 
усиленной квалифицированной электронной подписью, и  об 
использовании федеральной государственной информаци-
онной системы »Единый портал государственных и  муници-
пальных услуг (функций)« для подачи ходатайств, объяснений, 
отводов и жалоб» (далее — Порядок).

Вместе с  тем по прошествии времени выявилась проблема-
тика и  в  таком способе оповещения. Так, извещение в  форме 
электронного документа, подписанного судебным приста-
вом-исполнителем усиленной квалифицированной электронной 
подписью, предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 29 Закона, может быть на-
правлено лицу, участвующему в исполнительном производстве, 
посредством федеральной государственной информационной 
системы ЕПГУ. В соответствии с п. 3 Порядка извещение счита-
ется доставленным с момента, когда лицо, участвующее в испол-
нительном производстве, входило на единый портал с  исполь-
зованием единой системы идентификации и  аутентификации. 
Уведомление о факте доставки передается в Федеральную службу 
судебных приставов для принятия судебным приставом-испол-
нителем решений по исполнительному производству.

Таким образом, Порядок обозначает лишь момент, с кото-
рого извещение считается доставленным, но непрочитанным, 
что вызывает неоднозначную практику правоприменения су-
дами указанных норм.

На практике получается следующее: судебный пристав-ис-
полнитель, возбудив исполнительное производство, направ-
ляет в  личные кабинеты сторон на портале «Госуслуги» по-
становление о  возбуждении, получает ответное уведомление 
о  том, что сообщение доставлено и  начинает отсчитывать 
с данной даты срок для добровольного исполнения требований 
исполнительного документа. По истечении такого срока, если 
должник в добровольном порядке требование не исполнил, со-
трудник органа принудительного исполнения взыскивает ис-
полнительский сбор. Должник же, узнав, что на него наложена 
штрафная санкция, обращается в суд с тем обоснованием, что 
он не был надлежащим образом извещен, о том, что в отно-
шении него имеется возбужденное исполнительное производ-
ство.

И далее практика разнится. Одни суды отказывают в удов-
летворении заявленных требований, ссылаясь на Порядок, 
а также на ч. 12 ст. 30 Закона, в силу которой срок для добро-
вольного исполнения составляет пять дней со дня получения 
должником постановления о  возбуждении исполнительного 
производства, в  том числе через единый личный кабинет на 
ЕПГУ в соответствии с частью 2.1 ст. 14 указанного закона [3].
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В данном случае суды исходят из того, что в  силу на-
званной нормы начало течения срока для добровольного ис-
полнения требований исполнительного документа закон 
связывает с  моментом доставки извещения о  размещении 
информации о  возбуждении исполнительного производства 
в банке данных или доставки постановления о возбуждении 
исполнительного производства, вынесенного в  форме элек-
тронного документа и направленного адресату в его единый 
личный кабинет на ЕПГУ.

Данные выводы содержатся в  решении Арбитражного 
суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 
23.09.2021 г. по делу №  А75–8513/2021, решении Арбитраж-
ного суда Челябинской области от 24.08.2021 г. по делу №  А76–
18819/2021, решении Центрального районного суда г. Че-
лябинска от 07.12.2021 г. по делу №  2а-9057/2021, решении 
Ленинского районного суда г. Кирова от 17.08.2021 г. по делу 
№  2а-3303/2021, решении Бутырского районного суда г. Мо-
сквы от 05.10.2021 г. по делу №  2а-561/2021.

Кроме того, в решении Московского районного суда г. Че-
боксары Чувашской Республики от 01.11.2021 г. по делу 
2а-3984/2021 дополнительно указано, что согласие стороны 
на получение копии постановлений о  возбуждении исполни-
тельного производства посредством ЕПГУ, выраженное в  ка-
кой-либо форме (отдельное заявление на получение почты не-
посредственно от ФССП России) не требуется.

Вместе с тем имеется иное мнение по данному вопросу.
Согласно решению Арбитражного суда Республики Коми от 

12.11.2021 г. по делу №  А29–8553/2021 срок для добровольного 
исполнения требований исполнительного документа подлежит 
исчислению с даты авторизации должника в личном кабинете 
на ЕПГУ после получения письма с постановлением о возбуж-
дении исполнительного производства [4].

В рассматриваемом кейсе суд исходит из того, что изве-
щение считается доставленным с  момента, когда лицо, уча-
ствующее в исполнительном производстве, входило на единый 
портал с использованием единой системы идентификации и ау-
тентификации. Уведомление о факте доставки передается в Фе-
деральную службу судебных приставов для принятия судебным 
приставом — исполнителем решений по исполнительному про-

изводству. Доказательством в таком случае служит история ав-
торизации должника в  ЕСИА, судами устанавливается дата 
авторизации должника в личном кабинете на ЕПГУ после по-
ступления письма с постановлением о возбуждении исполни-
тельного производства, с которой, по мнению суда, подлежит 
исчислению срок для добровольного исполнения требований 
исполнительного документа. Аналогичные выводы изложены 
также в апелляционном определении судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда Республики Башкор-
тостан от 27.12.2021 г. №  33а-21914/2021.

Таким образом, подытоживая, можно сказать, что в целом, 
механизм извещения сторон посредством ЕПГУ работает от-
лажено и является одним из самых надежных и оперативных 
способов направления информации. Внедрение в  работу 
приставов цифровых технологий также видится очень пер-
спективным направлением. При должном развитии этого 
направления, а также улучшении материально-технической со-
ставляющей и повышении уровня квалификации сотрудников 
органа принудительного исполнения работа службы станет 
более эффективной и  прозрачной, а  взаимодействие граждан 
и организаций с должностными лицами ФССП России — до-
ступной. Также, по мнению автора, все это должно способство-
вать повышению уровня доверия граждан к органам государ-
ственной власти.

Однако, если рассматривать данный вопрос в  плоскости 
предоставления срока для добровольного исполнения требо-
ваний исполнительного документа, то здесь имеется необходи-
мость в законодательном закреплении понятия момента, с ко-
торого такой срок может начинать течь. Либо с момента, когда 
сообщение доставлено в личный кабинет и оператором ЕПГУ 
направлено обратное сообщение о доставке в адрес службы су-
дебных приставов, либо с момента, когда такое сообщение на-
правлено и лицо осуществило вход в личный кабинет. В этой 
связи видится необходимым внести изменения в Федеральный 
закон от 02.10.2007 №  229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», а  именно, в  главу 4 «Извещения и  вызовы в  исполни-
тельном производстве». Альтернативой изменения законода-
тельства может служить разъяснение Пленума Верховного суда 
РФ по рассматриваемому вопросу.
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Несмотря на то, что в  российском законодательстве сам 
термин диффамация не представлен, однако, под этим яв-

лением ученые юристы понимают распространение порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию сведений. При этом 
факт умышленного распространения данных сведений, ко-
торые являются не соответствующими действительности, не 
является главным критерием, так как Постановление Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 24.02.2005 №  3  [1] 
внесло ясность в этот вопрос, однозначно определив, что дела 
по защите чести, достоинства и деловой репутации будут рас-
сматриваться судами при наличии трех признаков: наличие са-
мого факта распространения информации, степень морального 
вреда, причиненного тому, против кого распространялись диф-
фамационные сведения и не соответствия вышеназванных све-
дений действительности.

В современном мире каждый из членов общества так или 
иначе плотно вовлечен в так называемую «всемирную паутину 
Интернета». Мало кто сейчас ежедневно не использует соци-
альные сети, мессенджеры или просто не получает актуальную 
новостную или развлекательную информацию, которую предо-
ставляет нам интернет-пространство.

Но вместе с такой вовлеченностью огромного числа людей 
в общее виртуальное пространство, где каждый волен трансли-
ровать свои мысли и умозаключения без какой-либо цензуры, 
возникает вседозволенность. Так как не каждый участник вир-
туального диалога может модерировать свои сообщения и кор-
ректно выражать свои мысли, стараясь не допускать оскор-
блений или информации, которая может опорочить четь, 
достоинство личности или нанести вред деловой репутации 
юридического лица. Это может привести нарушению личных 
неимущественных прав гражданина и  тот, в  свою очередь, 
имеет право подать на нарушителя в суд.

В связи с этим, сегодня число дел, рассматриваемых в судах 
в категории защиты чести, достоинства и деловой репутации 
неукоснительно растет. Но необходимо понимать, что диффа-
мация в сети Интернет имеет множество аспектов и особенно-
стей, затрудняющих рассмотрения подобных дел в судах. Поэ-
тому процент удовлетворения судами заявленных требования 
по спорам о  защите чести, достоинства и  деловой репутации 
в 2019 году составлял 34,2%, в 2020–30%, а в 2021–28,3%.

Главной особенностью виртуального общения является 
анонимность. Любой интернет-пользователь вправе взять 
ник или псевдоним для общения в сети и свободно выражать 
свое мнение. В  связи с  этим, самая частая неблагоприятная 
ситуация для истца, который желает, привлечь к ответствен-
ности автора порочащих сведений, это то, что зачастую уста-

новить реальную личность ответчика не представляется воз-
можным [2].

В подобных ситуациях ответственность может нести ад-
министратор сайта, лицо, ответственное за ведение интер-
нет-страницы, тот, кому было передано право на модерацию 
контента на сайте или сам информационный посредник, то 
есть тот, кто предоставляет возможность пользователю выхода 
в пространство сети [3].

Однако существует и множество примеров, когда самого ав-
тора привлекали к гражданской ответственности за распростра-
нение порочащей информации. Примером может служить Ре-
шение Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга 
от 14.09.2020 по делу №  2–1404/2020  [4], согласно фабуле дела 
истец Лалетина А. С. обратилась в суд с иском к Овчинникову 
А. в связи с тем, что в сети Интернет в социальной сети «Вкон-
такте» ответчиком была опубликована информация в  отно-
шении истца, гласившая что «Главу департамента Аллу Лалетину 
обвиняют в  краже коллекционного вина на сумму 1 миллион 
долларов». Требования истца заключались в  обязании ответ-
чика удалить порочащую честь и достоинство информацию.

Важной особенностью является и сам статус интернет-стра-
ницы, где были размещены порочащие сведения. Согласно 
Закону Российской Федерации «О  средствах массовой ин-
формации»  [5], интернет-ресурс может иметь статус офици-
ально-зарегистрированного СМИ. В таком случае, если на по-
добном сайте была размещена информация, которая может 
попасть под категорию диффамационного высказывания, то 
при рассмотрения подобного дела, суд должен руководство-
ваться не только Гражданским Кодексом, но и законами, регу-
лирующими деятельность СМИ.

Например, Решением Приморского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 10.11.2020 по делу №  2–2871/2020 [6] тре-
бования истца об удалении порочащих его сведений, опублико-
ванных на странице интернет-СМИ, были удовлетворены пол-
ностью. Согласно фабуле дела истец Яшин И. обратился в суд 
с иском к ООО «Федеральное агентство новостей» о признании 
не соответствующими действительности сведения, так как на 
официальном интернет-сайте данного СМИ была опублико-
вана новость под заголовком «Народный депутат Яшин нава-
рился на »празднике для москвичей«. К тому, согласно Решению 
суда, ответчик обязан не просто удалить данную статью с сайта, 
но также и опубликовать опровержение на сайте »Федеральное 
агентство новостей« в  открытом доступе, тем же шрифтом 
и  под заголовком »Опровержение». Подобная судебная прак-
тика ярко демонстрирует тот факт, что в  отношении интер-
нет-СМИ действуют те же правила, как и для обычных СМИ.
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Стоит отметить, что у истца есть право досудебного урегу-
лирования конфликта, если он официально обратиться к  по-
тенциальному ответчику с просьбой удалить или отредактиро-
вать информацию, которая может оскорбить его. Если ответчик 
проигнорирует данную просьбу, то это впоследствии может на-
вредить ему в суде, так как будет использовано как доказатель-
ство позиции истца.

В случае, когда просьба об удалении или рецензировании 
исходит от уполномоченных на это действие инстанций, то ин-
тернет-ресурс обязан выполнить такое поручение в  течение 
одних рабочих суток [7].

Согласно российскому законодательству, лица, признанные 
информационными посредниками, не должны нести ответ-
ственность в делах о защите чести, достоинства и деловой ре-
путации, так как порочащие сведения опубликованы третьими 
лицами. Однако, подобное утверждение будет признано судом 

только при наличии определенных условий. В  статье  1253.1 
Гражданского Кодекса Российской Федерации обозначено, 
что информационный посредник будет освобожден от ответ-
ственности, если он, при передаче какой-либо информации, 
которая трактуется как порочащая, не будет признан инициа-
тором; также, если порочащие сведения при передаче не меня-
лись самим информационным посредником и, если он не знал 
или не мог знать, что передача подобных сведений может быть 
признана умаляющей честь и достоинство или наносящей вред 
деловой репутации [8].

Диффамацию в сети отличает ряд особенностей: сложность 
в определении и привлечении к гражданской ответственности 
надлежащего ответчика, статус ответственности информа-
ционных посредников за публикации других интернет-поль-
зователей, а  также статус интернет-сайтов, публикующих но-
востные материалы.
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В статье исследуются теоретические аспекты абсолютных и относительных прав, также рассматривается вопрос невозмож-
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Исследование проблематики субъективных прав занимает 
главенствующее место в  правовом регулировании лю-

бого порядка, вне зависимости от исторического этапа, соци-
ального, правового или экономического развития государства.



«Молодой учёный»  .  № 37 (432)   .  Сентябрь 2022  г.118 Юриспруденция

Механизм материально-правового регулирования обще-
ственных отношений невозможен вне субъективных прав 
в  сфере тех обстоятельств, в  связи с  которыми законодатель 
связывает наступление правовых последствий, исходя из вы-
шесказанного стоит отметить, что субъективные права имеют 
значение как объекта правового регулирования в части предо-
ставления законом свободы поведения субъектам права.

Субъективные права неотделимые от личности, являются 
выражением степени свободы индивида в  правоотношении. 
Что касается субъективных прав, неотделимо не связанных 
с личностью субъекта права, то они обладают экономической 
ценностью и стоимостью, из чего следует, что неотделимо не-
связанные с личностью субъективные права могут рассматри-
ваться уже как самостоятельный объект гражданского обо-
рота.

Субъективные права регулируются конституционным, 
гражданским, административным, семейным, трудовым, жи-
лищным и  земельным законодательством. Содержание и  по-
рядок осуществления субъективным прав в судебном процессе 
определяет процессуальное законодательство, механизмы ох-
раны субъективных прав физических и юридических лиц, осу-
ществляются в соответствие с уголовным правом.

Основная задача субъективных прав закреплена в  ста-
тьях  17, 18 Конституции РФ, где определено, что права чело-
века и гражданина гарантируются, являются непосредственно 
действующими, ими определяется содержание применения за-
конов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
они же обеспечены правосудием. Также в Конституции РФ за-
креплены основные виды субъективных прав в  различных 
сферах российского общества (политической, социальной, эко-
номической).

Понятие «субъективное право» является многогранным, 
многие не только отечественные, но и зарубежные авторы не 
могут едино интерпретировать классификацию субъективных 
прав. Однако, существует превалирующая точка зрения, ко-
торая исходит из того, что субъективные права соотносятся 
в пассивной юридической обязанностью, то есть с тем, чтобы не 
нарушать права и не препятствовать осуществлению действий 
уполномоченным лицом [1].

Пассивная юридическая обязанность по не нарушению 
субъективных прав — это критерий правомерного поведения, 
который не является гражданско-правовой обязанностью, 
в связи с тем, что её несоблюдение не влечёт за собой возник-
новения гражданско-правовых последствий, вместе с тем, нару-
шение субъективных прав можно отнести к причинению вреда 
другому лицу, в  данном случае, право потерпевшего требо-
вать возмещения вреда за причинённый ущерб, будет являться 
гражданско-правовым.

Существуют значительные и существенные отличия между 
пассивной юридической обязанностью и гражданско-правовой 
ответственностью. В  отличие от гражданско-правовой ответ-
ственности, пассивная юридическая обязанность не может 
быть адресной, по причине того, что государственная власть 
не может выборочно допускать нарушение одних прав и запре-
щать другие. Гражданско-правовая обязанность всегда возни-
кает между конкретными лицами, то есть является адресной.

Укоренённое в  юридической науке понятие «абсолютное 
право» вызывает некоторые трудности. Несмотря на то, что 
уполномоченных органов и третьих лиц не связывают никакие 
гражданско-правовые отношения, тем не менее, как третьи 
лица, так и уполномоченные органы подчиняются дозволениям 
и запретам, санкционированным нормам права, но это также 
не говорит о каком-либо об особом правоотношении, а харак-
теризуется только юридическим статусом субъектов права, де-
ятельность которых регулируется законодательно установлен-
ными запретами и дозволениями.

Важно отметить, что главенствующее в российской и зару-
бежной юридической литературе представление о понятии аб-
солютного права, как о  праве, принадлежащего субъекту, ко-
торому противостоит неопределенное количество пассивно 
обязанных лиц, не отражает основной особенности субъектив-
ного права и его внутренней составляющей.

Абсолютность субъективного права не может быть опре-
делена через характеристику соответствующей ему же обя-
занности, количество обязанных лиц, свойств объекта права, 
а должна быть предопределена качественной особенностью со-
держания самого субъективного права. Это связано с тем, что 
и  субъективное право, и  субъективное юридическая обязан-
ность — самостоятельные явления в правах. Абсолютное право 
не противостоит гражданской правовой обязанности неопре-
делённого круга лиц.

В научной литературе существуют два подхода, касающихся 
изучения вопроса об абсолютной защите относительных прав: 
в одном из подходов говориться о потенциальной возможности 
защиты прав субъекта от третьего лица, последователи второго 
подхода утверждают, что существует смешанная форма абсо-
лютно-относительных прав.

С. А. Синицын предлагает рассматривать абсолютность 
и  относительность права с  точки зрения философской кон-
цепции, где абсолютность права можно ассоциировать с  ка-
тегорией самодостаточности, а относительность как свойство 
правового явления, взаимосвязанного с прочими элементами. 
Тем самым, автор утверждает, что абсолютность находится 
в статичном состоянии, не предполагающая неограниченности 
права (то есть правовых возможностей, принадлежащих субъ-
екту) и основная задач законодателя состоит в том, чтобы вер-
нуть и сохранить связь субъекта права над объектом [2]. Осу-
ществление абсолютного права предопределено волей субъекта 
и  не зависит от третьих лиц. Абсолютность является вну-
тренней сущностью определённых видов гражданских прав, 
а также характеристикой родовой принадлежности субъектив-
ного права.

Если говорить о  возникновении относительных прав, то 
для их осуществления необходимо взаимодействие с третьими 
лицами, с целью не сохранения (как это происходит при абсо-
лютных правах), а изменения и возникновения новых граждан-
ских прав. Исходя из этого, следует, что относительные права — 
антагонисты абсолютных прав.

Подводя итог вышесказанному, мы пришли к  выводу, что 
абсолютные и  относительные субъективные права являются 
самостоятельными и равнообъёмными, их подчинение и пере-
сечение и смешение невозможны, в связи со спецификой содер-
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жания и  целями. Абсолютность определяет родовую принад-
лежность гражданских прав, является неотъемлемой частью 
любого субъективного права, а  относительность права явля-
ется механизмом регулирования правовой связи независимых 

друг от друга субъектов. При возникновении и осуществлении 
относительных прав необходимо взаимодействие с  третьими 
лицами. При возникновении и  осуществлении абсолютных 
прав достаточно волеизъявления субъекта.
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В соответствие с  ч.  3 ст.  56 Конституции Российской Феде-
рации могут быть ограничены все права человека и граж-

данина без исключений, при этом, важно отметить, что Консти-
туция РФ не содержит определения «абсолютные права», что 
вызывает множество споров в научных кругах.

В юридических публикациях существует мнение, что опи-
сание и  перечисление абсолютных прав приведены в  ч.  1 
и  ч.  3 ст.  56 Конституции Российской Федерации, однако, 
в  данной статье указаны отдельные аспекты ограничения 
прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычай-
ного положения. В  ч.  3 ст.  56 сказано, что отдельные права 
и свободы, связанные с правом на жизнь (ч. 1 ст. 20), досто-
инством личности (ч. 1 ст. 21), неприкосновенностью частной 
жизни, личной и  семейной тайны, а  также защиты своей 
чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23), распространения инфор-
мации о частной жизни субъекта без его ведома (ч. 1 ст. 24), 
свободы совести и  вероисповедания, свободы, осущест-
вления предпринимательской деятельности и  раскрытия 
своего потенциала (ч. 1 ст. 34), права на жилище (ч. 1 ст. 40), 
судебную защиту (ч. 1 ст. 46) не могут быть ограничены ни 
при каких обстоятельствах, даже в случае чрезвычайной си-
туации. Однако, в той же ч. 3 ст. 56 говориться о правах, ука-
занных в  ст.  20, 23, 24, 28, 34, 40 Конституции Российской 
Федерации, которые могут быть ограничены в условиях нор-
мального правопорядка.

По мнению Подмарева, А. А. трактовать ч. 3 ст. 56 Консти-
туции Российской Федерации следует как конституционное 
предписание, которое запрещает дополнительное ограничение 
некоторых прав и свобод человека и гражданина, также автор 

предлагает перенести перечень абсолютных прав в ст. 55 Кон-
ституции российской Федерации, обосновывая это тем, что 
в  ст.  55 Конституции изложены общие условия ограничения 
всех прав и свобод человека [5].

В научных кругах нет господствующей точки зрения по кри-
териям выделения абсолютных прав и свобод человека и граж-
данина. Так, по мнению А. А. Малько абсолютные права ука-
заны в ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации [4, с. 134]. 
Данного мнения придерживаются и  другие авторы (К. К. Га-
санов и  А. В. Стремоухов)  [2, с.  164–165]. Например, Н. В. Ви-
трук считает возможным выделение абсолютных прав и свобод 
человека и  гражданина  [1, с.  256]. В. Д. Зорькин подчеркнул, 
что в Конституции РФ уже закреплён перечень прав и свобод, 
которые не могут быть ограничены  [3]. Противоположного 
мнения придерживаются такие авторы, как В. Е. Чиркин, счи-
тающих, что абсолютных прав нет. Т. Я. Храбриева считает, что 
все права могут быть ограничены, но только на основе закона, 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, между-
народными договорами и только в определённых пределах и со-
ответствие с определёнными целями [6, с. 30–31]. Исходя из ис-
следования различных взглядов, следует констатировать, что 
большинство авторов считают, что абсолютные права и  сво-
боды человека и гражданина существуют.

Как обоснование данной точки зрения можно привести ре-
шения Конституционного Суда Российской Федерации, в  ко-
торых говорится о  конституционно-закреплённом существо-
вании абсолютных прав и свобод человека. Нельзя не отметить, 
что и основные международные акты о правах человека при-
дают статус абсолютных некоторым правам и свободам.
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По мнению Конституционного Суда Российской Федерации 
некоторые права человека и  гражданина являются абсолют-
ными, то есть неприкосновенными, при этом остальные права 
и  свободы, не являющиеся абсолютными могут быть ограни-
чены федеральным законом. Для обоснования существования 
абсолютных прав и свобод человека и гражданина Конституци-
онный Суд Российской Федерации высказывает своё мнение, 
опираясь на правовую позицию, в которой говорится, что не-
которые права и  свободы не могут вступить в  противоречие 
с  установленными в  части  3 ст.  55 Конституции РФ целями 
ограничений прав и  свобод; этими целями никаким образом 
нельзя оправдать ограничение этих прав и свобод.

Важно отметить, что признание Конституционным Судом 
Российской Федерации того или иного права влечёт за собой 
определённые последствия, которые Суд объясняет, так, на-
пример, в одном из дел от 06.07.1998 г N21-П Суд разъяснил, 
что закреплённое в ч. 3 ст. 50 право осужденного на пересмотр 
приговора вышестоящим судом является абсолютным, в связи 
с чем федеральный законодатель не имеет права ограничивать 
ни по каким-либо обстоятельствам [5].

Что касается международного законодательства, то оно на-
прямую влияет на перечень, формулировку, содержание и  ре-
гулирование основным прав человека и гражданина, а также на 
возможность ограничения или абсолютизации прав, об этом ска-
зано в ч. 4 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации.

Основными международными актами по правам человека яв-
ляются Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Ев-
ропейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. В вышеперечисленные международных актах, в качестве 
абсолютных прав закреплены те права, которые защищают физи-
ческую свободу и неприкосновенность личности, а также, право-
субъектность, целостность личности и право человека на защиту.

По мнению А. А. Подмарева, к правам, защищающим физи-
ческую свободу неприкосновенность и целостность личности, 
относятся:

– свобода от подневольного состояния, подразумевающее 
под собой положение человека, над которым осуществляется 
право собственности и  распоряжения (передача несовершен-
нолетнего другому лицу с целью эксплуатации ребёнка, выдача 
женщины замуж без её согласия). Сказано в ст. 4 Декларации, 
ст. 8 Пакта, ст. 4 Конвенции.

– право не подвергаться пыткам и научным опытом без со-
гласия человека (ст. 5 Декларации, ст. 7 Пакта, ст. 3 Конвенции).

– право человека о  признании его правосубъектности, 
подразумевает под собой быть невиновным до тех пор, пока 
виновность человека не будет доказана (ст. 8 Декларации, ст. 2 
Пакта, ст. 13 Конвенции).

Исходя из вышеизложенного следует, что выделение аб-
солютных прав является возможным. Положения междуна-
родного права позволяют более верно квалифицировать и до-
полнять перечень абсолютных прав Конституционным Судом 
Российской Федерации. На сегодняшний день тема исследо-
вания абсолютных прав имеет большие перспективы.
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Субъекты, к которым применяется дисквалификация  
как административное наказание, их особенности
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Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

В статье раскрывается дисквалификация — как один из самых эффективных видов административного наказания, его испол-
нение можно подразделить, основываясь на субъекте административной ответственности: должностного лица или индивидуаль-
ного предпринимателя. Контроль за исполнением дисквалификации имеет ряд особенностей.
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Дисквалификация является, непосредственно, мерой ад-
министративной ответственности, которая устанавлива-

ется в  целях защиты законных экономических интересов об-
щества и государства, физических и юридических лиц, охраны 
здоровья граждан, а также предупреждения совершения адми-
нистративных правонарушений в сфере, касающейся трудовой 
и экономической деятельности. [1, с. 215]

Кодекс об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации впервые установил такую возможность при-
менять достаточно серьезное административное наказание — 
дисквалификацию — за нарушение трудового законодательства 
(ст.  5.27). В  изначальной редакции Кодекса данное наказание 
было связано с лишением права занимать руководящие долж-
ности в  исполнительном органе управления юридического 
лица, входить в  совет директоров, осуществлять предприни-
мательскую деятельность по управлению юридическим лицом, 
осуществлять предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица.

Таким образом, в Российской Федерации в первоначальном 
виде дисквалификация допускалась как административное на-
казание, только применительно к должностным лицам и в ка-
честве санкции за административные правонарушения в сфере 
предпринимательской деятельности. Однако она не рассматри-
валась именно как гарант персональной ответственности в го-
сударственном управлении, следовательно, государственные 
служащие по закону под такую меру административной ответ-
ственности как дисквалификация не подпадали.

Уже к 2009 году список лиц, которым может быть вменена 
дисквалификация, был расширен. 17 июля 2009 года был принят 
Федеральный закон №  160-ФЗ «О  внесении изменении в  Ко-
декс Российской Федерации об административных правонару-
шениях и  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». [2, с. 3597] Следствием его принятия стала возможность 
применения административного наказания в виде дисквалифи-
кации, в том числе и в отношении гражданских служащих.

Представитель Правительства Российской Федерации 
27 февраля 2009 года выступил на заседании Государственной 
Думы, где отметил, что вышеуказанный законопроект нацелен 
на установление ответственности должностных лиц, и  в  осо-
бенности, в первую очередь государственных служащих, пред-
ставителей органов власти, за нарушения антимонопольного 
законодательства. Также, в  озвученном докладе, приводились 
данные, свидетельствующие о том, что более половины нару-
шений в  сфере антимонопольного законодательства состав-
ляют нарушения, совершаемые непосредственно чиновни-
ками. [3, с. 23]

Введение законодателем возможности применения данного 
вида административного наказания на государственных граж-
данских и  муниципальных служащих, доказывает признание 
дисквалификации эффективной.

В 2012 году Президент Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию выразил свое мнение о  необходи-

мости кардинально повысить персональную ответственность, 
и акцентировал внимание на вопросе, касающемся временной 
дисквалификации. Такая мера, считает Президент, будет свиде-
тельствовать, о том, что недобросовестный служащий не только 
может и должен быть отстранен от занимаемой должности, но 
ему следует также на какой-то период времени запретить зани-
маться соответствующим видом деятельности. [4]

Таким образом, существует необходимость ужесточения кон-
троля над представителями нанимателя в виде нетерпимого от-
ношения к любым случаям нарушения служебной дисциплины 
со стороны их подчиненных, установление так называемой 
«нулевой толерантности», то есть абсолютной нетерпимости 
к  любым деяниям, которые могли иметь признаки дисципли-
нарного проступка. Данный процесс необходимо основывать 
на совокупности видов контроля, это жесткий ведомственный 
контроль и вневедомственный надзор, с одной стороны, и граж-
данский контроль, то есть контроль непосредственно граждан 
и структур гражданского общества, с другой. [5, с. 14]

Проблем в практике при применении и назначении дисква-
лификации достаточно большое количество. Так, в  их число 
входит такая проблема, как специфичность субъектов ответ-
ственности.

По правовому статусу субъекты административной ответ-
ственности за нарушение трудового законодательства очень 
различны, и  данный факт сильно затрудняет правопримени-
телю возможность определения лица, который будет подвер-
гнут наказанию, вследствие чего часто происходят ошибки.

По ч. 2 ст. 5.27 Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации касательно выявления субъекта 
административной ответственности, нарушителя трудового за-
конодательства и  иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в настоящее время, на первый 
взгляд, полная определенность. Таким субъектом выступает 
должностное лицо.

В свою очередь, из практики органов, рассматривающих 
дела об административных правонарушениях, можно сделать 
вывод, что к  должностным лицам применительно к  статьям 
Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации относятся те служащие, деятельность которых не-
посредственно связана с  совершением юридически значимых 
действий. При этом, содержание и  объем этих юридических 
действий могут варьироваться, и определятся в зависимости от 
занимаемой должности. Осуществляющие свою деятельность 
чиновники должны осознавать, «что все предоставленные 
им возможности сопровождаются адекватной ответственно-
стью». [6, с. 183]

Принимая во внимание содержание понятия должностного 
лица, указанного в  законодательстве, и  его толкование Пле-
нумом Верховного Суда РФ, Б. Т. Разгильдиев сформулировал 
ряд следующих выводов:

1) должностное лицо наделено специальным служебным 
статусом;
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2) статус должностных лиц определяется нормативным 
актом;

3) именно статус придает лицу функции представителя 
власти, организационно-распорядительные и  административ-
но-хозяйственные.

Последние две функции характеризуют лицо в  каче-
стве должностного, если оно в одно и то же время наделяется 
обоими свойствами. В случае если же речь заходит только об 
одной из функций, возьмем как пример распорядительную, без 
организационной, хозяйственной, но без административной, 
то этих функций будет недостаточно для того что бы отнести 
лицо к должностному;

4) реализация непосредственно должностным лицом своих 
функций порождает юридический факт, изменяющий правовое 
положение лица, относительно которого осуществлялись эти 
функции. [7, с. 87–89]

Также, стоит заметить, что дисквалификация как мера адми-
нистративной ответственности применима к  определенному 
перечню категорий работников, исходя из чего, не может быть 
применима в  расширенных сферах трудовой деятельности, 
а именно к гражданам: замещающим должности федеральной 
государственной гражданской службы РФ, того или иного 
субъекта РФ; замещающим должности муниципальной службы 
Российской Федерации; к отдельным категориям граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица; занимающимся вопросами прак-
тического осуществления «частной практики»; занимающим 
должности в многофункциональных центрах Российской Феде-
рации; занимающим должности профессиональных экспертов 
в  сфере закупок товаров, промышленной безопасности, осу-
ществления оценки пожарного и  иного риска и  так далее.  [8, 
с. 289–292]

Исходя из вышеперечисленного, у  дисквалификации как 
меры административного наказания, целью является нало-
жение запрета гражданам, допустившим нарушение опреде-
ленных норм действующего законодательства Российской Фе-
дерации, занимать особо ответственные и  особо значимые 
области современной общегражданской жизнедеятельности.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 2 статьи 3.11 КоАП 
РФ, дисквалификация как мера административной ответствен-
ности, может быть установлена на срок от шести месяцев до 
трех лет. Закрепление указанного в законодательстве срока для 
дисквалификации, обусловлено тем, что в  случае переосмыс-

ления подвергшегося такой ответственности лица, и  исправ-
ления своего отношения к вопросам, послуживших основанием 
для применения рассматриваемого вида административного 
наказания, гражданин мог еще раз претендовать на занятие 
иной или аналогичной должности.

Однако, даже с  учетом того, что количество администра-
тивных правонарушений, за которые предусмотрено наказание 
в  виде дисквалификации, постоянно увеличивается, расши-
рения практики применения дисквалификации происходит до-
статочно медленно.

И при обращении к  судебной статистике можно сделать 
вывод, что дисквалификацию обоснованно можно рассматри-
вать как относительно редкое, административное наказание, 
которое по сравнению с  такими традиционными и,  в  общем, 
привычными для российской действительности администра-
тивными наказаниями, как, скажем, штраф или администра-
тивный арест, применяется довольно-таки нечасто.

Собственно, сама дисквалификация как безальтернативное 
наказание предусмотрена лишь в некоторых статьях Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации 
и чаще всего используется как альтернатива такой меры адми-
нистративной ответственности как штраф. Это является ре-
зультатом низкой эффективности применения данной меры 
ответственности и сложности при осуществлении контроля за 
ее исполнением. В тоже время, при сравнении последствий от 
применения штрафа и  от дисквалификации, то от последней 
они гораздо более существенные. И  все же, как вид админи-
стративного взыскания дисквалификация, на мой взгляд, имеет 
положительное значение для предотвращения нарушений 
должностными лицами требований законодательства, касаю-
щегося — в частности, законодательства о труде и о банкрот-
стве.

Делая вывод, необходимо будет заметить, что примени-
тельно к дисквалификации, по крайней мере, в ее современном 
виде, четко виднеется, в основной степени, только четко выра-
женная карательная направленность. Однако следует помнить, 
что: эффективность применения наказания не в его суровости, 
а в его неотвратимости. Еще Чезаре Беккариа в своем, далеко 
опередившим время, знаменитом трактате «О  преступлениях 
и наказаниях» верно заметил, что уверенность в неизбежности 
хотя бы и  умеренного наказания произведет всегда большее 
впечатление, чем страх перед другим, более жестоким, но со-
провождаемый надеждой на безнаказанность. [9, с. 72]
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Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров  
с участием иностранных работников
Цыганков Антон Викентьевич, студент магистратуры

Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

В настоящей статье рассматриваются различные процессуальные особенности трудовых споров с иностранными работни-
ками. Рассматриваются общие положения о труде иностранных работников в Российской Федерации. В статье рассматриваются 
положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в приложении к трудовым спорам с иностранными работ-
никами, рассматриваются вопросы подсудности трудовых споров, осложненных иностранным элементом. В статье также дела-
ется вывод, что при соблюдении всех правил административного регулирования трудовых отношений иностранные граждане об-
ладают всем объемом прав на судебную защиту в рамках трудовых споров, предоставленных гражданам Российской Федерации.

Ключевые слова: трудовой спор, иностранный гражданин, Трудовой кодекс РФ, подсудность дел, трудовой договор, право на 
труд, защита прав, трудовое право, Конституция РФ.

Procedural features consideration of labor disputes with participation of foreign employees

This article discusses various procedural features of labor disputes with foreign workers. General provisions on the work of foreign workers in 
the Russian Federation are considered. The article deals with the provisions of the Civil Procedure Code of the Russian Federation as an appendix 
to labor disputes with foreign workers, considers the issues of jurisdiction of labor disputes complicated by a foreign element. The article also con-
cludes that, subject to all the rules of administrative regulation of labor relations, foreign citizens have the full scope of rights to judicial protection 
in the framework of labor disputes granted to citizens of the Russian Federation.

Keywords: labor dispute, foreign citizen, Labor Code of the Russian Federation, jurisdiction of cases, labor contract, right to work, protection 
of rights, labor law, Constitution of the Russian Federation.

Значительная часть споров, сочетающих в себе элементы трудо-
вого права, осложненного иностранным элементом, являются 

административные дела, которые возбуждаются за неисполнение, 
ненадлежащее исполнение законодательства, регулирующего во-
просы привлечения иностранцев к трудовой деятельности.

Такое положение вещей нетрудно объяснить, поскольку 
значительная часть иностранцев находится в России без над-
лежащих документов, при этом осуществляют трудовую дея-
тельность, при этом, в силу таких обстоятельств, иностранцы 
крайне редко обращаются с исковыми заявлениями о защите 
своих прав в сфере труда.

Тем не менее данный вопрос требует более детального теоре-
тического обоснования и исследования практических аспектов 
применения права в отношении рассматриваемого в настоящей 
статье предмета.

Отметим, что основной закон РФ — Конституция напрямую 
указывает на возможность защиты прав и  свобод человека 
и гражданина (статья 2 Конституция РФ) [1].

Право осуществлять труд является одним из фундамен-
тальных правовых основ любого человека. Система междуна-

родного труда включает в себя самые различные способы при-
менения труда, как российских, так и иностранных граждан.

Развитие правовых отношений и  сопутствующее им раз-
витие теоретических разработок в правовой сфере, в конечном 
итоге, определили право на труд, труд, как таковой, как базис 
социального статуса человека.

Отметим, что государственное развитие Российской Феде-
рации, в процессе изменений и реформ, повлекло за собой су-
щественные изменения при регулировании отношений, ко-
торые строятся вокруг осуществления труда как гражданами, 
так и иностранцами.

Такое развитие можно проследить в  двух аспектах. Во-
первых, в Российской Федерации было разработано и принято 
законодательство, которое установило порядок и  принципы 
участия граждан в  трудовых отношениях, во-вторых, были 
внедрены возможности применения зарубежных правовых 
норм при участии граждан Российской Федерации за ее преде-
лами. [6, с. 149–150]

Рассматривая различные подходы к понятию защиты тру-
довых правоотношений можно прийти к выводу о необходи-
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мости разграничивать узкий и широкий подходы в понимании 
такой защиты. Так, согласно первому подходу, защита трудовых 
прав являет действия, связанные с реализацией трудовых прав, 
защиту их от различных нарушений, а равным образом преду-
преждение, недопущение, пресечение и  восстановление прав, 
которые были незаконно нарушены. Во-втором значении, под 
защитой трудовых прав допустимо понимать осуществление 
охранительной функции трудового права.

Касательно второго подхода, можно указать, что такое по-
нимание защиты трудовых прав подразумевает под собой уста-
новление на общегосударственном уровне трудовых гарантий, 
условий труда, их дальнейшее развитие таких положений на 
уровне региональном и  локальном. В  широком смысле за-
щита трудовых прав также может пониматься как развитие 
трудовой демократии, что осуществляется посредством соз-
дания профсоюзов, различных представительств стороны ра-
ботников.

Общегосударственным источником трудового права явля-
ется Трудовой кодекс РФ. Так, в статье 352 данного норматив-
но-правового акта приводятся три способа защиты трудовых 
прав работников, а  равным образом и  их, работников, за-
конных интересов. [3]

В целях регулирования и недопущения неоднозначности по-
нимания, в Трудовом кодексе содержится понятие способа за-
щиты трудового права. Так, под способом защиты трудовых 
прав и  интересов понимается выраженные вовне действий 
уполномоченных субъектов, при этом направленное на реали-
зацию субъективным прав.

Такими способами являются следующие: государственный 
контроль и надзор, который осуществляется в отношении со-
блюдения законодательства в  сфере труда, судебная защита 
и защита прав посредством создания и действия профсоюзов, 
также трудовое законодательство предусматривает самоза-
щиту трудовых прав и интересов. [8, с. 178]

Перейдем к более детальному рассмотрению вопросов от-
носительно трудовых споров с  иностранным элементом. Ос-
новным источником, который освещает правовые стороны ре-
гулирования трудовых отношений в  международной сфере 
является Конвенция Международной организации труда, ко-
торая подчеркивает, что в трудовых отношениях наиболее не-
защищенной стороной выступает работник.

Работникам необходима государственная защита в сфере их 
трудовых взаимоотношений с их работодателями. Защита прав 
работников в суде является одной из самых важных сторон го-
сударственного воздействия на урегулирование трудовых от-
ношений.

Отметим, что в соответствии со статьей 62 Конституции РФ 
иностранные граждане могут использовать свои права наравне 
с гражданами России, за исключением случаев, которые уста-
навливаются федеральным законодательством или междуна-
родным договором. [1]

В статье 11 Трудового кодекса РФ указано, что нормы тру-
дового права распространяются на трудовые отношения при 
участии, в  том числе, иностранных лиц.  [3] Исходя из этого 
иностранные работники, которые осуществляют трудовую 
функцию в пределах России, используют все юридические сред-

ства защиты, которые предусмотрены российским законода-
телем для граждан РФ.

Статьей  352 Трудового кодекса РФ предусмотрено право 
каждого лица защищать свои трудовые права разрешенным за-
коном способом. [3]

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 
(международные) юридического лица имеют право обращаться 
в  суды РФ за защитой своих нарушенных прав, свобод и  за-
конных интересов.

При этом они пользуются процессуальными правами 
и  несут процессуальные обязанности наравне с  гражданами 
и юридическими лицами Российской Федерации.

Гражданская процессуальная правоспособность и  дееспо-
собность иностранных граждан и лиц без гражданства опреде-
ляются их личным законом.

При этом стоит отметить, что в соответствии со статьей 402 
Гражданского процессуального кодекса РФ установлено, что 
если суть искового заявления, вытекает из тех договоров, ко-
торые должны были иметь исполнение на территории Россий-
ской Федерации. То такие споры рассматриваются по правилам 
главы 3 Гражданского процессуального кодекса РФ. [5, с. 430]

Такое положение наводит на мысль о том, что если трудовая 
функция иностранного работника осуществляется на терри-
тории Российской Федерации, то, соответственно, при заклю-
ченном трудовом договоре, действуют правила главы 3 Граж-
данского процессуального кодекса РФ. [4, с. 201]

Укажем, что исходя из вышеизложенного иностранные 
граждане, которые осуществляют свою трудовую деятельность 
в  Российской Федерации обладают правом на защиту всего 
спектра своих трудовых интересов в том же объеме и той же 
степени, что и граждане Российской Федерации. При этом, на 
таких иностранных работников распространяется действие 
российского трудового права, кроме случаев отдельно огово-
ренных международным соглашением.

Соответственным образом трудовые споры с участием ино-
странных лиц могут быть рассмотрены в досудебном порядке, 
во внесудебном порядке, в судебном порядке. [7, с. 158]

Возвращаясь к  рассуждению о  подсудности трудовых 
споров, проанализировав положения как трудового законо-
дательства, так и  законодательства процессуального, можно 
заключить, что споры, которые возникают по поводу осу-
ществления трудовой деятельности иностранных граждан 
и возбуждаются на основании их заявления, рассматриваются 
российскими судами в случае, если:

1) работодатель находится на территории Российской Фе-
дерации;

2) в пределах России находится представительство, фи-
лиал, иное обособленное территориальное подразделение ино-
странной организации, которая в таком споре будет выступать 
в качестве ответчика;

3) у ответчика имеется имущество на территории Россий-
ской Федерации;

4) иск основан на трудовом договоре либо гражданско-пра-
вовом договоре по выполнению работ или услуг, которые 
должны быть осуществлены на территории Российской Феде-
рации;
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5) спор напрямую связан с  возмещением вреда, который 
был причинен на территории Российской Федерации.

Приведенные выше условия подсудности дел по трудовым 
спорам с участием иностранного гражданина не создают необ-
ходимости наличия их одновременно в рамках того или иного 
спора, достаточно наличия хотя бы одного условия для опреде-
ления подсудности дела российскому суду.

При этом подсудность может быть изменена соглашением 
сторон.

Подводя итог, отметим, что в целом, при соблюдении рабо-
тодателем и работником административного механизма привле-
чения иностранных граждан к труду на территории Российской 
Федерации, то есть соблюдения всех необходимых процедур, 
оформляющих такие трудовые отношения, работник будет обла-
дать всем объемом трудовых прав, которые предоставлены тру-
довым законодательством гражданам Российской Федерации.

Однако, при нарушении законодательства в  сфере мигра-
ционного учета, положений законодательства регулирующих 
трудовые отношения иностранных граждан в  аспекте госу-

дарственного контроля, то о наделении иностранных граждан 
спектром трудовых прав, которые предусмотрены действу-
ющим законодательством сложно, поскольку такое нарушение 
влечет за собой недействительность последующего оформ-
ления трудовых отношений.

Таким образом, административно-правовой механизм при-
влечения иностранных работников к  труду на территории 
Российской Федерации напрямую связан с  реализацией прав 
в  трудовой сфере, тем самым соблюдение административных 
процедур оказывает в  итоге положительное воздействие на 
права и обязанности как работодателя, так и иностранного ра-
ботника.

Поскольку для первого выполнение норм административ-
ного характера не приведет к последствиям в виде привлечения 
его к  административной ответственности, а  для второго обе-
спечит комплекс необходимых прав для того, чтобы полно-
ценно реализовать свои права как субъекта процессуальных 
отношений, направленных на судебную защиту законных прав 
и интересов иностранного работника.
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О некоторых аспектах рассмотрения судами дел об обжаловании 
постановлений по делам об административных правонарушениях за незаконное 
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В настоящей статье рассматриваются некоторые особенности рассмотрения судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами дел об обжаловании постановлений о  привлечении к  административной ответственности по делам об администра-
тивном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина. Раскрываются основные 
основания для отмены вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности и способы реализации 
данных оснований на практике.
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On some aspects of consideration by the courts on appealing regulations on cases  
on administrative offenses for illegal attribution of a foreign citizen to labor activities

This article examines some of the features of consideration by courts of general jurisdiction and arbitration courts of cases on appeal against de-
cisions on bringing to administrative responsibility in cases of an administrative offense for illegally engaging a foreign citizen in labor. The main 
grounds for the cancellation of the decisions on bringing to administrative responsibility and the ways of implementing these grounds in practice 
are revealed.
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Трудовые отношения, участниками которых становятся 
иностранные граждане имеют значительную специфику, 

которая, в частности обуславливается необходимостью соблю-
дения не только Трудового кодекса, как основного регулятора 
трудовых отношений, но и миграционного законодательства.

Взаимное применение этих норм часто приводит к  су-
дебным процессам. Необходимо учитывать, что за несоблю-
дение требований законодательства при реализации трудовых 
отношений, одним из субъектов которых выступает гражданин 
иностранного государства предусмотрена ответственность. По 
таким делам складывается в основном арбитражная практика: 
работодатели обращаются в арбитражный суд с исками, оспа-
ривая наложенные на них штрафы за различные нарушения, 
связанные с трудом иностранных граждан.

Одной из норм, предусматривающих ответственность 
за нарушение порядка привлечения иностранных граждан 
к  трудовой деятельности в  Российской Федерации, является 
статья 18.15 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ (далее — «КоАП РФ»). Целью настоящего изложения яв-
ляется обозначение и раскрытие оснований для обжалования 
постановлений о  привлечении лиц к  административной от-
ветственности по данной статье, а также особенности обжало-
вания лицами, привлеченными за совершение указанного пра-
вонарушения, постановлений о таком привлечении.

Обжалование привлечения к ответственности — 
основные аспекты

Обжалование решений органов исполнительной власти 
о  привлечении лица к  административной ответственности 
имеет прежде всего два основания — материальное и процес-
суальное (процедурное). В  целях настоящего изложения под 
материальным основанием мы подразумеваем незаконность 
вынесенного решения о привлечении к административной от-
ветственности исходя из того, что привлекаемое к  такой от-
ветственности лицо не нарушало норм действующего законо-
дательства в  рассматриваемой сфере, а  равно органом власти 
были неправильно применены нормы, предусматривающие от-
ветственность за совершение правонарушения. Так, например, 

лицо привлечено к  административной ответственности, без 
полного исследования фактических обстоятельств, без при-
нятия во внимания действий, предпринятых привлекаемым 
лицом к недопущению совершения административного право-
нарушения, представленных таким лицом доказательств, доку-
ментов, подтверждающих отсутствие в действиях лица состава 
правонарушения (к примеру, территориальный орган исполни-
тельной власти в сфере миграции был уведомлен надлежащим 
образом, однако, по какой-то причине лицо, все равно при-
влекается, как нарушившее норму данного закона). К процес-
суальным (процедурным) основаниям отнесем неисполнение 
обязанности органа власти исполнить форму привлечения 
к административной ответственности (так, например, лицо не 
было надлежащим образом уведомлено о дате и времени рас-
смотрения вопроса о привлечении к административной ответ-
ственности, составления протокола; насколько протокол об ад-
министративной ответственности может быть составлен и при 
отсутствии привлекаемого лица, не явившегося по вызову ор-
гана власти для составления соответствующего протокола, если 
такое лицо было надлежащим образом уведомлено, при этом 
орган власти может полагать, что лицо уведомлено надлежащим 
образом, хотя это не так, — например, иногда допускаются опе-
чатки в  уведомлении в  части указания даты на которую на-
значено рассмотрение административного правонарушения). 
Статья 327.1. Трудового кодекса РФ предусматривает возмож-
ность участия иностранных граждан, а  также лиц без граж-
данства, в  трудовых отношениях на территории Российской 
Федерации, как в  рамках трудового договора, так и  по граж-
данско-правовому договору  [1]. Согласно пункту  8 статьи  13 
Федерального закона от 25.07.2002 №  115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» рабо-
тодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использу-
ющие для осуществления трудовой деятельности иностранного 
гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган фе-
дерального органа исполнительной власти в  сфере миграции 
(внутренних дел) в субъекте Российской Федерации, на терри-
тории которого данный иностранный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность, о заключении и прекращении (растор-
жении) с данным иностранным гражданином трудового дого-
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вора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с  даты заключения или прекращения (расторжения) соответ-
ствующего договора [2].

В соответствии с  частью  1 статьи  18.15 КоАП РФ при-
влечение к  трудовой деятельности в  Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства при 
отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без граж-
данства разрешения на работу либо патента, если такие разре-
шение либо патент требуются в соответствии с федеральным 
законом, либо привлечение к трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства по профессии (специальности, должности, виду тру-
довой деятельности), не указанной в  разрешении на работу 
или патенте, если разрешение на работу или патент содержит 
сведения о  профессии (специальности, должности, виде тру-
довой деятельности), либо привлечение иностранного граж-
данина или лица без гражданства к трудовой деятельности вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого данному иностранному гражданину или лицу без граж-
данства выданы разрешение на работу, патент или разрешено 
временное проживание влечет наложение административ-
ного штрафа на юридических лиц от двухсот пятидесяти тысяч 
до восьмисот тысяч рублей либо административное приоста-
новление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста 
суток [3].

Обозначим и  раскроем основные вопросы, возникающие 
в ходе рассмотрения судами дел об обжаловании решений ор-
ганов исполнительной власти в сфере миграции о привлечении 
к  административной ответственности за незаконное привле-
чение к трудовой деятельности иностранного гражданина.

Решением Краснооктябрьского районного суда Волгоград-
ской области от 03.03.2015 г. по делу №  12–216/2015 поста-
новление административного органа о привлечении к админи-
стративной ответственности в  соответствии со статьей  18.15 
КоАП было отменено в  виду следующих обстоятельств. Так, 
должностное лицо организации было признано виновным в со-
вершении административного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, и подвергнуто административному 
наказанию в виде штрафа. Однако, при рассмотрении жалобы 
на указанное постановление, суд установил, что данное долж-
ностное лицо не было извещено надлежащим образом о месте 
и времени составления протокола, при том, что в материалах 
дела содержалась повестка должностному лицу о составлении 
протокола, тем не менее отсутствовали данные о вручении ее 
адресату. Таким образом, при составлении протокола об адми-
нистративном правонарушении были допущены существенные 
процессуальные нарушения требований КоАП РФ. В  данном 
случае должностным лицом был нарушен порядок рассмо-
трения дела об административном правонарушении, дело было 
рассмотрено без участия привлекаемого лица, притом, что ма-
териалы дела не позволяли сделать однозначный вывод о  его 
надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела. 
Указанное постановление было отменено по основанию несо-
блюдения процедуры привлечения к административной ответ-
ственности  [4]. Исследуя фабулу дела №  А33–7888/2012, рас-

смотренного Арбитражным судом Красноярского края, можно 
прийти к следующему выводу — не представление (отсутствие) 
доказательств, которыми бы подтверждался факт привлечения 
иностранного гражданина к трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации именно лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности по части  1 статьи  18.15 КоАП РФ, 
влечет незаконность вынесенного в  отношении в  него поста-
новления по делу об административном правонарушении. Так 
индивидуальный предприниматель обратился с иском к органу 
исполнительной власти в  сфере миграции, оспаривая поста-
новление о привлечении к административной ответственности. 
Истец указал, что административным органом ни одним до-
стоверным доказательством не подтвержден факт совершения 
вменяемого административного правонарушения именно ин-
дивидуальным предпринимателем. При этом, как усматрива-
ется в тексте решения суда, органом власти были представлены 
акт обследования производственного помещения, протоколы 
об административном правонарушении, объяснения ино-
странных граждан, видеозаписи по факту совершения админи-
стративных правонарушений и т. д. При этом суд пришел к вы-
воду о  доказанности лишь факта нахождения иностранных 
граждан на производстве во время проведения администра-
тивным органом проверки, однако ни одно из доказательств не 
подтвердило факт привлечения иностранных граждан индиви-
дуальным предпринимателем к трудовой деятельности. В про-
токолах отсутствовали сведения о лице, допустившем к работе 
иностранных граждан, при этом трудовые договоры между ин-
дивидуальным предпринимателем и  иностранными гражда-
нами в письменной форме не заключались, доказательств фак-
тического допуска к  трудовой деятельности указанных лиц 
именно индивидуальным предпринимателем администра-
тивным органом не предъявлено, суд пришел к  выводу, что 
не представлена совокупность доказательств, с очевидностью, 
определенностью и достоверностью подтверждающая событие 
административного правонарушения, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 18.15 КоАП РФ, и совершение его именно индиви-
дуальным предпринимателем  [5]. При указанных обстоятель-
ствах законные основания для привлечения индивидуального 
предпринимателя к административной ответственности, пред-
усмотренной частью  1 статьи  18.15 КоАП РФ, отсутствуют. 
Данный случай выраженно демонстрирует отмену поста-
новления по процедурному основанию. При этом, ряд дел, рас-
смотренных тем же Арбитражным судом Красноярского края 
указывает на то, что не заключение трудового договора между 
иностранным работником и работодателем, фактически допу-
стившим иностранного гражданина к  выполнению работ, не 
исключает обязанность работодателя по соблюдению правил 
привлечения и использования иностранных работников, в том 
числе по привлечению иностранных работников только при на-
личии у них разрешения на работу, требуемого в соответствии 
с федеральным законом [6].

Основной проблемой при привлечении к  ответствен-
ности по статье 18.15. КоАП, является необходимость доказы-
вания обстоятельства привлечения таким лицом иностранных 
граждан к  трудовой деятельности без соответствующего раз-
решения — то есть, фактического допуска к трудовой деятель-
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ности. Случается, что к  ответственности привлекаются соб-
ственники, арендаторы помещений, где были обнаружены 
иностранный гражданин, у  которого отсутствовали разре-
шение на работу либо патент, частные охранные предприятия, 
осуществлявшие на основании договора охрану помещений 
и территории, где были обнаружены указанные лица. В силу п. 3 
ст. 26.1 КоАП РФ выяснению подлежит виновность лица в со-
вершении правонарушения. Однако, лица зачастую привлека-
ются к ответственности без достоверного выяснения в рамках 
административного расследования и судебного рассмотрения, 
какой субъект фактически допустил к трудовой деятельности 
указанных лиц  [7]. Ответственность несут лица, не являю-
щиеся субъектом административного правонарушения и  по-
становление об административном правонарушении, подлежит 
отмене, поскольку отсутствует один из элементов состава ад-
министративного правонарушения. Отмена постановления 
о привлечении к административной ответственности в данном 
случае является отменой по материальному основанию. При 
этом при обжаловании вынесенных судебных актов в апелля-
ционной и кассационной инстанциях в резолютивной части ре-
шений суды указывают не на установление судами факта вины 
лица, привлекаемого к ответственности, а на наличие у данного 
лица возможности для выполнения требований законодатель-
ства, соблюдения норм, правил, нарушение которых влечет на-
ложение административной ответственности, а на непринятие 
таким привлекаемым лицом мер по соблюдению таких требо-
ваний, мер, которые зависят от такого лица.

В деле №  34-АД14–7, рассмотренном Верховным судом Рос-
сийской Федерации, об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 18.15, было вынесено поста-
новление об отмене постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности в отношении привлекаемого лица. 
В  ходе производства по делу привлекаемое лицо оспаривало 
свою осведомлённость о том, что на объекте осуществляют тру-
довую деятельность иностранные граждане, не имеющие раз-
решения на работу. Бесспорные доказательства, которые могли 
бы свидетельствовать об обратном, в  материалах дела отсут-
ствовали. Таким образом, не представилось возможным сде-
лать однозначный вывод о  том, что иностранный гражданин 
был допущен к  выполнению работ именно привлекаемым 
лицом. При таких обстоятельствах постановления нижесто-
ящих судов по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ, подлежали 
отмене. [8] Здесь также очевидно материальное основание к от-
мене постановления о привлечении к административной ответ-
ственности.

Санкция части  3 статьи  18.15 КоАП РФ предусматривает, 
помимо прочего, административное приостановление деятель-

ности на срок до девяноста суток. Административное приоста-
новление деятельности назначается судьей [3].

Как указывается в Обобщении судебной практики Ростовского 
областного суда от 06.12.2016 года суды устанавливая наказание 
в  соответствии с  ч.  3 ст.  18.15 КоАП, часто не конкретизируют 
объем и содержание наказания в виде приостановления деятель-
ности. Судам при назначении наказания в виде административ-
ного приостановления деятельности необходимо указывать с ка-
кого периода подлежит исчислению срок приостановления, какие 
мероприятия необходимо выполнить в рамках назначенной меры 
наказания. Нельзя говорить о том, что исполнение обязанности 
по уплате наложенного на лицо административного штрафа при-
ведет к его банкротству, поскольку заявитель не имеет в собствен-
ности никакого имущества, а его доходы незначительные. Данное 
обстоятельство не является основанием для назначения более 
строгого вида административного наказания в виде администра-
тивного приостановления деятельности, которое иногда приме-
няют суды, заменяя административное наказание в виде штрафа 
приостановлением деятельности, поскольку у  лица нет средств 
для оплаты административного штрафа. [6]

Заключение

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что, 
допуская обжалование по материальным и  процессуальным 
(процедурным) основаниям, можно конкретизировать их сле-
дующим образом:

– отсутствие верной квалификации состава администра-
тивного правонарушения, а  равно недоказанность обстоя-
тельств, в  соответствии с  которыми было вынесено поста-
новление о привлечении к административной ответственности, 
что свидетельствует об отсутствии того или иного элемента не-
обходимой совокупности, которая достаточна, для классифи-
кации деяния как правонарушения в смысле статьи 18.15 КоАП;

– нарушение процедуры расследования дела об админи-
стративном правонарушении, которое выражено в  несоблю-
дении требований нормы статьи  28.2 КоАП (не  разъяснение 
прав привлекаемому к  административной ответственности 
лицу, отсутствие надлежащего уведомления о времени и месте 
рассмотрения дела и т. д.).

Таким образом, основания к отмене постановления о при-
влечении к административной ответственности по статье 18.15 
КоАП его обжаловании в суде разнятся по своей природе, что 
демонстрирует важность полноты исследования всех аспектов 
дела, соблюдения формы и содержания, требуемых при рассмо-
трении дела об административном правонарушении, как на 
этапе его рассмотрения административным органом, так и при 
обжаловании вынесенных постановлений в суде.
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К вопросу о совершенствовании уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за совершение действий сексуального 

характера в отношении лиц, не достигших шестнадцати лет
Шалимова Алена Андреевна, студент магистратуры
Хабаровский государственный университет экономики и права

Автором рассматривается вопрос о  необходимости внесения законодательных изменений в  уголовное законодательство 
в части приведения в соответствие содержания и диспозиции ст. 134 и 135 УК РФ, предусмотрев конкретные формы преступных 
действий, за которые следует определить соответствующий вид наказания с учетом общественной опасности обозначенных де-
яний, по признаку наличия физического контакта с потерпевшим.

Ключевые слова: наказание, развратные действия, половое сношение, иные действия сексуального характера, лицо, не до-
стигшее шестнадцати лет.

Проблема защиты прав и  законных интересов личности 
в  сфере сексуальных отношений в  последние годы при-

влекает все большее внимание общественности в связи с воз-
растанием доли данной категории преступлений в  структуре 
российской преступности, изощрённости способов их совер-
шения, а также в связи с тенденцией к уменьшению возраста 
как лиц, совершающих половые преступления, так и возраста 
потерпевших.

Особого внимания заслуживает проблема снижения воз-
раста потерпевших: по информации Следственного комитета 
Российской Федерации за последние пять лет в России на 20% 
увеличилось количество преступлений сексуального характера 
в  отношении несовершеннолетних  [5]. В  силу высокой обще-
ственной значимости совершения сексуальных преступлений 
в отношении самой беззащитной категории граждан — детей — 
представляется обоснованным возрастающий интерес к  теме 
ужесточения уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений сексуальной направленности в  отношении лиц, не 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

В рамках исследования вопросов уголовной ответствен-
ности за совершение таких преступлений особый интерес пред-
ставляет вопрос анализа диспозиции и санкции полового сно-
шения и  иных действий сексуального характера с  лицом, не 
достигшем шестнадцатилетнего возраста, (ст. 134 УК РФ) и раз-
вратных действий в отношении лица, не достигшего шестнад-
цатилетнего возраста (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Основное различие указанных норм сведено к тому, что со-
вершение в  отношении потерпевшей (потерпевшего), не до-
стигшей (не достигшего) шестнадцатилетнего возраста, иных, 
кроме указанных в диспозиции ст. 134 УК РФ, сексуальных дей-
ствий на добровольной основе требует квалификации по ст. 135 
УК РФ как развратные действия. При этом согласно п. 17 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 04.12.2014 №  16 «О судебной практике по делам о преступле-
ниях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности» к  числу развратных действий относятся все иные 
действия сексуального характера, кроме полового сношения, 
мужеложства и лесбиянства.
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Следовательно, уголовная ответственность за действия сек-
суального характера, имеющие физический контакт с лицом, не 
достигшем шестнадцати лет, наступает:

– по ст.  134 УК РФ за половое сношение, мужеложство, 
лесбиянство;

– по ст. 135 УК РФ любые иные действия, которые были 
направлены на удовлетворение сексуального влечения вино-
вного, или на вызывание сексуального возбуждения у  потер-
певшего лица, или на пробуждение у  него интереса к  сексу-
альным отношениям.

При этом в том же п. 17 ППВС РФ №  16 говорится о том, 
что развратными могут признаваться и такие действия, при ко-
торых непосредственный физический контакт с  телом потер-
певшего лица отсутствовал, включая действия, совершенные 
с использованием сети Интернет, иных информационно-теле-
коммуникационных сетей.

Следовательно, по ст.  134 УК РФ уголовно наказуемыми 
признаются исключительно действия, имеющие физический 
контакт с телом потерпевшего, а по ст. 135 УК РФ — как име-
ющие физические контакт, так и не имеющие такого контакта.

Анализ указанных норм позволяет сделать вывод о том, что 
санкция, предусмотренная ст. 135 УК РФ, мягче, чем предусмо-
тренная ст. 134 УК РФ. В этой связи возникает вопрос — почему 
одни действия сексуального характера, в рамках которого про-
исходит физический контакт с  потерпевшим, наказываются 
строже, чем иные?

О данной проблеме писала В. В. Романова [4] еще в 2010 году, 
однако до сих пор законодатель не урегулировал существующее 
противоречие. На практике это проявляется таким образом, 
что совершение добровольного полового сношения совершен-
нолетнего мужчины с девушкой 15 лет влечет максимальное на-
казание — 4 года лишения свободы, а осуществление анального 
контакта на добровольной основе влечет максимальное нака-
зание в размере 3 лет лишения свободы. Исследователи [1] на-
зывают такое противоречие «остаточным принципом», от-
мечая сомнительность возможности логически обосновать 
разницу в общественной опасности указанных действий.

О характеристике «остаточности» исследуемого престу-
пления говорят и  другие исследователи: «в соответствии со 
сложившейся судебной практикой ст.  135 УК РФ выступает 
в качестве своего рода »факультативной« нормы, которая при-
меняется для квалификации посягательств на половую непри-
косновенность, не охватываемых ст. 134 УК РФ (например, для 

добровольного орального сексуального контакта взрослого 
мужчины с  лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Сле-
довательно, содержание объективной стороны состава раз-
вратных действий определяется не только диспозицией ч.  1 
ст. 135 УК РФ, но и предписаниями ст. 134 УК РФ» [3, с. 21].

Отдельно отметим, что в доктрине А. В. Мотиным [2, с. 10] 
предлагается внести изменения следующим образом: предлага-
ется в ст. 134 УК РФ установить уголовную ответственность за 
все возможные виды телесных сексуальных действий с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста: в части 1 — за по-
ловое сношение, а в части 2 — за иные действия сексуального 
характера, без детализации их на виды. В ст. 135 УК РФ пред-
лагается сохранить ответственность только за бестелесные дей-
ствия сексуального характера с  лицом, не достигшим шест-
надцатилетнего возраста (сексуальное растление). При этом 
обязательным признаком таких действий должна выступать 
специальная цель (удовлетворение сексуального влечения ви-
новного, пробуждение у потерпевшего интереса к сексуальным 
отношениям и его сексуальное возбуждение).

Таким образом, в настоящее время за развратные действия 
(то есть все иные действия сексуального характера, кроме по-
лового сношения, мужеложства и  лесбиянства) (ст.  135 УК 
РФ), предусмотрена более мягкая санкция, чем за половое сно-
шение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), в усло-
виях равной степени общественной опасности совершенного 
деяния в случае осуществления развратных действий посред-
ством физического контакта.

Сказанное обуславливает необходимость внесения законода-
тельных изменений в уголовное законодательство в части приве-
дения в  соответствие содержания и  диспозиции анализируемых 
правовым норм. Представляется необходимым предусмотреть кон-
кретные формы преступных действий, за которые следует опреде-
лить соответствующий вид наказания с учетом общественной опас-
ности обозначенных деяний, по признаку наличия физического 
контакта с  потерпевшим. Необходимость таких изменений под-
тверждается также тем, что сексуальные действия (в том числе раз-
вратные), нарушающие телесную половую неприкосновенность не-
совершеннолетних, обладают большей общественной опасностью, 
они должны влечь более строгое наказание, чем действия, воздей-
ствующие только на психику, при которых непосредственный фи-
зический сексуальный контакт с телом потерпевшего лица отсут-
ствовал (например, при развратных действиях через интернет).
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Принцип права на защиту действует на всех стадиях уголовного судопроизводства, в том числе и при решении вопросов, свя-
занных с исполнением приговора. В настоящее время в законодательстве имеются несовершенства и пробелы, которые требуют 
внесения уточнений в законодательство. Предложено внесение дополнения ч. 4 ст. 399 УПК РФ, направленное на реализацию права 
на защиту осужденного.
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The principle of the right to defense is valid at all stages of criminal proceedings, including when resolving issues related to the execution of a sen-
tence. Currently, there are imperfections and gaps in the legislation that require clarifications in the legislation. It is proposed to introduce an addi-
tion to Part 4 of Art. 399 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, aimed at realizing the right to defend the convict.
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Стадией исполнения приговора завершается деятельность 
всех участников уголовного судопроизводства. Данная 

стадия является конечным продуктом правосудия, на которой 
должно быть применено справедливое наказание с соблюдением 
всех правил и норм уголовно-процессуального законодательства.

Такой правовед, как И. Д. Перлов придавал большое зна-
чение данной стадии в виду того, что приговор постановляется 
для того, чтобы быть исполненным, и без законной реализации 
потеряет свое назначение. Кроме того, ученый утверждал, что 
если данный приговор будет исполнен плохо, с нарушениями, 
то тогда теряется весь смысл деятельности по раскрытию пре-
ступлений и судебного рассмотрения дел [1, с. 54].

Другой советский правовед — М. С. Строгович утверждал, 
что приведение вступившего в законную силу приговора в ис-
полнение есть последняя стадия уголовного процесса, в  ко-
торой проводятся в жизнь его постановления, то есть проис-
ходит реализация [2, с. 488].

Как и на других стадиях, на стадии исполнения приговора 
важно соблюдение всех принципов уголовно-процессуального 
права, закрепленных в главе 2 УПК РФ.

В данной статье рассмотрим реализацию такого принципа уго-
ловного судопроизводства, как права на защиту (ст. 16 УПК РФ).

Конституционный суд РФ в  Постановлении от 26.12.2003 
N20-п КС РФ постановил, что право на получение квалифици-
рованной юридической помощи должно обеспечиваться обви-
няемому (подсудимому, осужденному) на всех стадиях уголов-
ного процесса, в т. ч. и при исполнении приговора [3].

Подобную позицию занимает и  Верховный суд РФ, 
утверждая, что принцип обеспечения права на защиту является 
одним из основных принципов и применяется на всех стадиях 
уголовного судопроизводства.

Кроме того, Верховный суд РФ пришел к выводу, что «при-
менительно к реализации осужденными права на судебную за-
щиту уголовно-процессуальное и  уголовно-исполнительное 
законодательство не содержит каких-либо изъятий или огра-
ничений и не допускает понижения уровня гарантий права на 
судебную защиту для осужденных при разрешении судом во-
просов, связанных с исполнением приговора» [4].

В июне 2015 г. Верховным судом РФ принято Постановление 
Пленума N29 «О  практике применения судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопро-
изводстве», которое более подробно раскрыло данный принцип 
(далее — Постановление N29).

В пп. 2 и 3 Постановления N29 развернуто разъяснены поло-
жения, раскрывающие содержание права на защиту, применяе-
мого на стадии исполнения приговора: «данное право включает 
в себя не только право пользоваться помощью защитника, но 
и право защищаться лично и (или) с помощью законного пред-
ставителя всеми не запрещенными законом способами и сред-
ствами. Процессуальные права лица не могут быть ограничены 
в связи с участием в деле его защитника и (или) законного пред-
ставителя» [5].

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что 
судебная система Российской Федерации периодически сталки-
вается с нарушениями вышеуказанного принципа при рассмо-
трении вопросов, связанных с исполнением приговора.

Судам следует реагировать на нарушение принципов уго-
ловного судопроизводства на всех стадиях уголовного су-
допроизводства. При нарушении данного принципа при 
решении вопросов, связанных с исполнением приговора, ре-
шение суда может быть отменено и направлено на новое рас-
смотрение.
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Например, Шестой кассационный суд общей юрисдикции 
в определении от 29.01.2020 г. N77–140/2020 указывает, что при 
решении вопросов, связанных с исполнением приговора, при 
поступлении материалов в суд судья назначает судебное засе-
дание, о чем выносит соответствующее постановление.

При этом постановление по представлению учреждения, ис-
полняющего наказание, судьей не выносилось, соответственно, 
участники не были уведомлены о месте и времени судебного за-
седания. Суд также отметил, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 51 
УПК РФ предусматривается обязательное участие защитника 
в уголовном процессе, если обвиняемый не отказался от защит-
ника в порядке ст. 52 УПК РФ, т. е. письменно. Суд не разъяснил 
осужденному его законные права, осужденный не отказывался 
от участия адвоката. При таких обстоятельствах суд усмотрел 
в  действиях судьи нарушение права на защиту осужденного, 
вследствие чего отменил постановление нижестоящего суда 
и направил дело на новое рассмотрение [6].

Одной из проблем реализации принципа права на за-
щиту на стадии исполнения приговора является отсутствие 
обязанности суда обеспечивать осужденного адвокатом-за-
щитником по назначению, так как перечень обстоятельств, 
предусматривающий обязательное участие защитника с воз-
ложением оплаты его участия на бюджет Российской Феде-
рации, не предусматривает его участие в стадии исполнения 
приговора. В соответствии с ч. 4 ст. 399 УПК РФ осужденный 
имеет право самостоятельно пригласить адвоката для защиты 
его прав при решении вопросов, связанных с  исполнением 
приговора.

В данном случае не исключаются ситуации, при которых осу-
жденный в силу финансовых трудностей не имеет возможности 
оплатить юридические услуги адвоката, поэтому на стадии ис-
полнения приговора вынужден защищать свои права самостоя-
тельно. Особенно требуется квалифицированная юридическая 
помощь при рассмотрении вопросов об изменении вида испра-

вительного учреждения либо об условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания, замене наказания в  связи со 
злостным уклонением от его исполнения и др.

Данная проблема актуальна в  настоящее время. Так, Де-
вятый кассационный суд общей юрисдикции постановлением 
от 22.02.2022 г. N77–450/2022 отменил постановление нижесто-
ящего суда о взыскании судебных издержек за юридические ус-
луги адвоката в  доход федерального бюджета с  осужденного. 
В кассационной жалобе осужденный указал, что является фи-
нансово несостоятельным для оплаты услуг адвоката, кроме 
того, адвокат не явился в  судебное заседание. Кассационный 
суд по протоколу суда первой инстанции установил, что суд не 
разъяснил осужденному право воспользоваться услугами за-
щитника. В данном случае нарушено право осужденного на за-
щиту, которое должно соблюдаться на всех стадиях уголовного 
судопроизводства [7].

Во избежание вышеуказанной проблемы необходимо до-
полнить ст.  399 УПК РФ положением, предусматривающим 
обязательное участие адвоката-защитника по назначению суда 
при рассмотрении вопросов, указанных в ст. 397 УПК РФ.

Например, ч. 4 ст. 399 УПК РФ возможно дополнить следу-
ющей формулировкой: «Осужденный имеет право обратиться 
к  суду с  ходатайством, в  котором излагается просьба о  на-
значении судом адвоката для оказания квалифицированной 
юридической помощи, с  указанием причин, по которым осу-
жденный не имеет возможности самостоятельно обеспечить 
участие адвоката. Суд, при нахождении причин уважитель-
ными, обязан обеспечить участие адвоката для защиты прав 
осужденного.

Таким образом, принцип права на защиту является одним 
из основополагающих принципов, который должен быть реа-
лизован на всех стадиях уголовного судопроизводства, в  том 
числе и при решении вопросов, возникающих на стадии испол-
нения приговора.
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криминалистической характеристики телефонного мошенничества, 

осуществляемого с территории учреждений уголовно-исполнительной системы
Экономюк Виктория Сергеевна, аспирант

Российский государственный университет правосудия (г. Москва)

В статье освещаются криминалистические характеристики типичных следов, а также причинно-следственных связей при со-
вершении телефонного мошенничества, осуществляемого с территорий учреждений уголовно-исполнительной системы.
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Мошенничество с использованием средств сотовой связи 
и комплектующих к ним, осуществляемое из учреждений 

уголовно-исполнительной системы — явление новое и недоста-
точно изученное. С  течением времени механизм совершения 
таких преступлений усложняется и  принимает изощренный 
характер, поскольку злоумышленники изобретают новые спо-
собы завоевания доверия граждан, а  также меняется степень 
технической оснащённости самих преступников и технологий 
получения данных банковских счетов и персональных данных 
клиентов банков.

Важное место в  структуре криминалистической характе-
ристики телефонного мошенничества, осуществляемого с тер-
риторий учреждений уголовно-исполнительной системы, как 
и в структуре иного преступного посягательства, занимает во-
прос о типичных следах преступления и местах их возможной 
локализации.

Совершение мошенничества с использованием средств со-
товой связи в  виртуальном пространстве, как особенность 
указанного преступного деяния, предопределяет появление 
особой группы следов преступления — виртуальных. Следо-
вательно, в целях успешного выявления и раскрытие данного 
вида мошенничества необходимы более глубокие знания меха-
низма совершения преступления.

Мошенник, держа в руке мобильный телефон, произносит 
слова и предложения, средство связи сохраняет введенные но-
мера телефонов, в  приложении интернет-банка видны тран-
закции с  передачей денежных средств. На аппарате остаются 
следы пальцев рук звонившего лица, а голос является индиви-
дуальной характеристикой человека.

Именно поэтому приобретают важное значение речевые ха-
рактеристики звонящего, например, интонации, лексика, сло-
варный запас, тембр голоса, особенности произношения (заи-
кание, шепелявость, кашель) и другие. Голос человека является 
индивидуально неповторимой характеристикой наравне с ли-
ниями папиллярного узора или ДНК. Как следствие, иденти-
фикация человека по голосу возможна по записям телефонных 
разговоров с помощью фоноскопической экспертизы.

Важно понимать, что цифровой след от телефонных мо-
шенничеств не ограничивается моментом перечисления де-
нежных средств со счета потерпевшего на счет исполнителя, 
звонящего, низшего звена в  цепочке организованной пре-
ступной группы. Цифровой след также имеет место быть, 

когда похищенные денежные средства обналичиваются через 
посредников и переводятся в криптовалюты с целью отправки 
их за рубеж организаторам преступных сообществ. Таких по-
средников, отвечающих за обналичивание денежных средств, 
весьма успешно изобличают сотрудники правоохранительных 
органов Российской Федерации. Например, в  колл-центре 
каждый день на доске перед всеми операторами висит номер 
карты какого-нибудь гражданина России. На языке жаргона 
таких лиц именуют как «дроп». В течение определенного про-
межутка времени на банковских картах «дропов» копятся по-
хищенные в результате звонков денежные средства, поступа-
емые от операторов колл-центров. Впоследствии, посредством 
социальных сетей, исключая реальный контакт членов орга-
низованной преступной группы, «дроп» получает сообщение 
о снятии денежных средств с банковской карты и покупке на 
них определенной криптовалюты. Указанная криптовалюта, 
например, биткоин, переводится на электронные кошельки 
граждан Украины. При этом, «дроп» удерживает себе часть де-
нежных средств в качестве вознаграждения, примерно 10 про-
центов. В целях усложнения организации перевода денежных 
средств, участники преступления не знакомы друг с  другом 
лично, а переписка происходит через мессенджеры, например, 
Телеграм.

Таким образом, имеют место цифровые следы, отследить ко-
торые возможно на территории России. Лица, осуществляющие 
деятельность «дропов» успешно изобличаются и привлекаются 
к уголовной ответственности.

Причинно-следственная связь при осуществлении умыш-
ленного преступления направлена на получение какого-либо 
результата. Другими словами, при совершении преступления 
мошенник преследует определенные цели. В  случае с  теле-
фонным мошенничеством злоумышленник преследует цель за-
владения денежными средствами на банковских счетах, чтобы 
впоследствии распоряжаться ими по собственному усмот-
рению. Таким образом, мошенник присваивает денежные 
средства потерпевших, выводя их с одного банковского счета 
на собственные реквизиты. Преследуя цель остаться безнака-
занным, мошенник чаще всего пытается потратить денежные 
средства следующими путями:

1. Заказ через интернет дорогостоящей техники или пред-
метов роскоши на подставные лица (друзья, родственники) или 
же на иных лиц за небольшую плату.
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2. Перевод денежных средств на неперсонифицированные 
или инспирированные электронные кошельки. В данном случае 
процедура возврата денежных средств их законному владельцу 
является затруднительной, поскольку такие кошельки зареги-
стрированы на инспирированных лиц, установить личность 
которых не всегда возможно.

Отдельный научный интерес вызывает способ отправки 
украденных денежных средств на анонимные крипто (или 
биткойн) кошельки. На практике данный вид передачи де-
нежных средств в телефонном мошенничестве еще не приме-
няется, но уже активно набирает обороты в вымогательствах, 
связанных с вредоносными спам-рассылками на электронные 
почты. Опасность заключается в том, что оператор, сгенери-
ровавший биткоин кошелек, скорее всего, зарегистрирован за-
границей, потому своевременно запросить данные о владельце 
кошелька не представляется возможным. Также возможна си-
туация, когда площадка не собирает персональные данные 
о владельцах кошельков, чаще всего на страницах таких поль-
зователей указаны любительские никнеймы, не имеющие ни-

чего общего с именем или фамилией человека. Таким образом, 
имеет место беспрецедентная ситуация, когда есть возмож-
ность пополнить конкретный биткоин кошелек без данных 
о его владельце!

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что ти-
пичные следы совершения телефонного мошенничества, имеют 
специфические черты. Во-первых, цифровой след начинается 
с  момента поступления телефонного звонка потенциальной 
жертве, затем имеет место вход в приложение банка злоумыш-
ленником, перевод денежных средств на контролируемые бан-
ковские карты, как следствие — отправка криптовалюты на 
анонимные виртуальны кошельки за рубеж.

С другой стороны — фоноскопический след преступника, 
представляющий собой запись голоса. Имея базу данных об-
разцов голосов лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы и  содержания под стражей, появилась бы возмож-
ность с  помощью фоноскопической экспертизы идентифици-
ровать звонящих и успешнее раскрывать телефонные мошен-
ничества.
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