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Франчайзинг, или коммерческая концессия – 

это способ коммерческого взаимодействия двух 

хозяйствующих субъектов, которое заключается в 

передаче правообладателем (франчайзером) ком-

плекса исключительных прав (право на использо-

вание популярного, уже зарекомендованного то-

варного знака (знака обслуживания), коммерче-

ского обозначения, а также секретов производства 

(ноу-хау), деловой репутации, успешной техноло-

гии ведения предпринимательской деятельности и 

другое) пользователю (франчайзи) с целью осуще-

ствления последним успешной предприниматель-

ской деятельности под «маской» популярного 

бренда и с выплатой  соответствующего вознагра-

ждения за предоставленный комплекс правомочий 

и оказываемое консультативное сопровождение. 

Франчайзинг не был известен ни дореволюци-

онной России, ни советскому периоду, свое 

оформление он приобрел в 54 Главе Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

При этом Глава, формально именуемая коммерче-

ской концессией, фактически регулирует отноше-

ния франчайзинга. 

Большинство цивилистов говорят о равнознач-

ности данных понятий [1] и даже судебная прак-

тика придерживается данной точки зрения [2]. 

Однако, по нашему мнению, это два различных 

гражданско-правовых договора, поскольку в исто-

рическом аспекте договор коммерческой концес-

сии представлял собой передачу эксклюзивных 

прав на продажу товаров и не предусматривал пе-

редачи комплекса исключительных прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, что, в 

свою очередь, является обязательным условием 

договора франчайзинга [3]. 

Франчайзинг в Китае, также как и в России, 

появился в 90-х годах прошлого столетия и с тех 

пор продолжает своѐ непрерывное и успешное 

развитие. В Китае действует около 2000 франчай-

зинговых сетей, в России их количество равняется 

1050 [4]. Китай специфичен размерами внутренне-

го рынка, дешевой рабочей силой, развитой про-

изводственной базой, культивированием трудолю-

бия – и всѐ это привлекательно для франчайзинга, 

особенно международного. Это понимает и само 

Правительство Китая, и именно поэтому, так вни-

мательно и скрупулезно относится ко всем ино-

странным франчайзерам, желающим войти в ры-

ночную экономику Китая. Благодаря такой поли-

тике государства на сегодняшний день доля на-

циональных брендов Китая составляет 90% [5], в 

России данный показатель составляет 60%. 

Представляет интерес законодательство Китая 

о франчайзинге. Так, первый нормативный акт, 

посвященный франчайзингу, «Положение о Ком-

мерческом Франчайзинговом Предпринимательст-

ве» был принят в 1997 году Министерством Внут-

ренней Торговли Китая. Позднее, его заменил Ад-

министративный регламент о коммерческом 

франчайзинге от 6 февраля 2007 года [6]. Помимо 

Регламента, законодательное регулирование 

франчайзинга дополняют Административные ме-

ры по регистрации коммерческой франшизы от 12 

декабря 2011 года [7], Административные меры по 

раскрытию информации о коммерческой франши-

зе от 1 апреля 2012 года [8], Административные 

меры для привлечения иностранных инвестиций в 

коммерческой сфере от 1 июня 2004 года [9]. Та-

ким образом, правовое регулирование франчай-

зинга  в Китае является достаточно разнообразным 

и детально проработанным, охватывающим раз-

личные стороны таких правоотношений. 

Так, статья 3 Административного регламента 

определяет франчайзинг как предприниматель-

скую деятельность, посредством которой пред-

приятие, которое обладает зарегистрированным 

товарным знаком, корпоративной маркой, патен-

том, ноу-хау или иным бизнес-ресурсом (далее – 

франчайзер) предоставляет вышеупомянутый ре-

сурс любому другому предпринимателю (далее-

франчайзи) по договору, при этом франчайзи осу-

ществляет предпринимательскую деятельность в 
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рамках единой коммерческой модели и произво-

дит соответствующие платежи франчайзеру. 

Следует выделить основные признаки договора 

франчайзинга. Во-первых, это предоставление ис-

ключительных прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности, во-вторых, это осуществляемая 

предпринимательская деятельность в рамках еди-

ной бизнес-модели, в-третьих, это вознаграждение 

за предоставленную франшизу. 

В отечественном законодательстве легальное 

определение договора франчайзинга содержится в 

статье 1027 ГК РФ [1]. И признаками  такого дого-

вора выступают: передача прав пользования ком-

плексом исключительных прав (при обязательном 

наличии товарного знака (знака обслуживания)), 

срок соглашения, вознаграждение, деловая репу-

тация и прочее. Однако, на наш взгляд, в рамках 

основной дефинитивной нормы правового инсти-

тута не отражен еще один ключевой, сущностный 

элемент договора франчайзинга – осуществление 

предпринимательской деятельности в рамках еди-

ного предпринимательского союза при сохранении 

юридической и экономической самостоятельности 

каждого. 

Считаем, что существенным недостатком оте-

чественного регулирования франчайзинга являет-

ся отсутствие регламентации преддоговорных 

(дофраншизных) отношений сторон, которые ос-

вещаются законодателем в большинстве стран ми-

ра. Такая стадия переговоров служит защитным 

барьером для экономически слабой стороны дого-

вора – франчайзи и конечно крайне необходима. 

Например, в целях урегулирования подготови-

тельного этапа франчайзинговых отношений в Ки-

тае, относительно недавно, был принят специаль-

ный акт «Административные меры по раскрытию 

информации о коммерческой франшизе» (от 

01.04.2012 года). Специальный документ предос-

тавляется франчайзером за 30 дней до предпола-

гаемого подписания основного договора содержит 

полную информацию о деятельности франчайзера: 

финансовая отчетность за последние 2 года, ин-

теллектуальная собственность, список поставщи-

ков, история банкротства (при наличии), объем 

бизнеса, сведения о других франчайзи, судебно-

арбитражная история; конкретный перечень услуг, 

предоставляемых франчайзером в рамках догово-

ра. В случае не соблюдения такой обязанности, 

Министерством внутренней торговли Китая будет 

наложен штраф в размере от 10 000 – 100 000 ты-

сяч юаней [10]. 

Подобное урегулирование преддоговорных от-

ношений является желательным и для российских 

предпринимателей, поскольку позволит наиболее 

верно проанализировать экономические и юриди-

ческие аспекты предложения франчайзера и пре-

дотвратить возможные споры и конфликты между 

сторонами. 

Договор франчайзинга в Китае, также как и в 

России заключается в письменной форме Закон 

также устанавливает требование к содержанию 

договора, который должен включать положения о 

сроке действия договора, цене и способе оплаты, 

конкретном содержании и методике проведения 

бизнес-руководства, коммерческой и технической 

поддержке, требованиях к качеству и стандарту 

товаров (услуг), осуществляемых пользователем, о 

стимулировании сбыта продукции, рекламе, защи-

те прав и интересов потребителей, распределении 

ответственности между сторонами, об условиях 

изменения, отказа и прекращения договора, ответ-

ственности за нарушение соглашения, способах 

урегулирования споров и другие положения, пре-

дусмотренные партнерами. 

Кроме того, если предприниматель впервые 

становится франчайзером и заключает первый до-

говор франчайзинга, ему необходимо пройти ре-

гистрацию в коммерческом департаменте по месту 

осуществления франчайзинга в целях открытия и 

ведения государственного архива. В течение 15 

дней после подписания первого договора, фран-

чайзер предоставляет полный пакет франчайзин-

говой информации (маркетинговый план, сведения 

обо всех бизнес-ресурсах и их регистрациях, об-

разцы договоров, количество открытых торговых 

точек (предприятий) в рамках франчайзинга, их 

территориальное расположение и т.д.). В после-

дующем предприниматель обязан ежегодно уве-

домлять департамент о количестве заключенных и 

расторгнутых договорах франчайзинга. 

В ГК РФ установлена обязанность по регистра-

ции только договора франчайзинга в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности (Рос-

патент). Сам договор франчайзинга согласно зако-

ну должен включать в себя комплекс исключи-

тельных прав, передаваемых по соглашению, воз-

награждение (размер и способ оплаты), коммерче-

скую субконцессию (при наличии), обязанности 

сторон, ограничения прав сторон, условия продле-

ния, изменения, прекращения договора. Таким об-

разом, в рамках нормативного определения со-

держание договора несколько сужено и не полно-

стью раскрывает правовую природу и назначение 

франчайзинга. 

Поэтому, на наш взгляд, внесение дополни-

тельных норм, посвященных общему порядку 

предоставления технического и коммерческого 

содействия правообладателем, проведения кон-

сультационных мероприятий, методике коммерче-

ского взаимодействия, устранило бы данное нор-

мативно-правовое несовершенство. 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 9 

Следует также отметить, что и после заключе-

ния договора франчайзинга, китайское законода-

тельство предусматривает один механизм защиты 

интересов франчайзи, заключающийся в обяза-

тельном договорном установлении франчайзером 

периода (срока), в течение которого пользователь 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть до-

говор льготного предпринимательства без объяв-

ления причин. Это так называемый период для 

обдумывания (cooling-off period). Европейскому 

сообществу подобная норма не известна, а вот 

франчайзинговое законодательство Австралии не 

только располагает аналогичной нормой, но и са-

мостоятельно определяет срок (7 дней), в течение 

которого франчайзи вправе расторгнуть договор 

[10]. В отечественном законодательстве, к сожале-

нию, отсутствуют аналогичные нормы. 

Что касается обязанностей сторон, то в данном 

случае российское законодательство в статьях 

1031-1032 ГК РФ более подробно освещает дан-

ный аспект правоотношений, нежели Админист-

ративный регламент, который в качестве обязан-

ностей франчайзера устанавливает оказание пол-

ного консультационного сопровождения и целевое 

использование привлеченных средств франчайзи 

на развитие рекламной составляющей бизнеса; для 

франчайзи, в свою очередь, устанавливается тре-

бование о неразглашении коммерческой тайны и 

передаче франшизы третьим лицам без согласия 

франчайзера. 

Аналогичным образом обстоит ситуация и с 

основаниями расторжения договора по китайско-

му законодательству, выраженные в односторон-

нем характере. В частности, невозможность дос-

тигнуть цели франчайзинга, в виду форс-

мажорных обстоятельств, открытая демонстрация 

франчайзи об отказе в исполнении своих основ-

ных обязанностей, несвоевременное выполнение 

обязательств франчайзи, нарушение условий дого-

вора франчайзи и не устранение их последствий 

[7]. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ 

некоторых аспектов института франчайзинга, на 

примере Российской Федерации и Китайской На-

родной Республики, позволяет сделать вывод о 

необходимости дальнейших научных изысканий 

цивилистов в данной сфере и совершенствования 

действующего законодательства, регулирующего 

институт отечественного франчайзинга. При этом 

имеет огромное значение возможность и готов-

ность российского законодателя воспользоваться 

положительным опытом иностранного правового 

регулирования данной сферы предприниматель-

ских отношений. 
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Проблемы правового регулирования общест-

венных отношений упираются в отношения дове-

рия. При отсутствии таковых, гражданское зако-

нодательство, в целом и применительно к дого-

ворным отношениям, эффективно работать не 

будет. Можно привести массу примеров, таких 

как проблемы обманутых вкладчиков, разорив-

шихся инвесторов, не получивших никаких диви-

дендов вследствие отсутствия взаимного доверия 

и пр. А это, в том числе является следствием то-

го, что гражданско-правовое регулирование до-

верительных правоотношений является в боль-

шей степени фрагментарным и противоречивым, 

не способствуя дальнейшему развитию этих от-

ношений. Полагаем, что значение фидуциарно-

сти, как необходимого элемента договорных пра-

воотношений, в силу ее очевидности, не может 

оспариваться, поскольку отсутствие доверитель-

ности тормозит развитие гражданского оборота и 

не может способствовать развитию правовых ин-

ститутов в области фидуциарных правоотноше-

ний. 

Однако, современная отечественная доктрина 

неоправданно откладывает внедрение в граждан-

ские правоотношения фидуциарности в качестве 

принципиального положения. В то же время, до-

верие в гражданском праве и в частности в его 

подотрасли – договорном праве, по нашему мне-

нию должно иметь характер общего правила ре-

гулирования. Нами было выведено, что фидуци-

арность, в той или иной степени, в зависимости 

от характера и категории договоров, должна яв-

ляться всеобщим принципом. 

Тем самым возникает потребность обозначить 

и сформировать определенные концептуальные 

положения фидуциарности, позволяющие надле-

жащим образом осуществить их на практике. 

Конституция РФ провозглашает Российскую 

Федерацию в качестве правового государства. 

Отсюда выводится принцип взаимного доверия 

между сторонами, как в публичных, так и в част-

ных (в том числе и имущественных) правоотно-

шениях, что соответствует правопорядкам разви-

тых государств. 

Отметим, что в настоящее время практически 

в каждой стране Европейского союза (законода-

тельство которого наиболее близко отечествен-

ному правопорядку) отношения граждан и орга-

нов государственной власти выстраиваются по 

модели – пользователь доверенным объектом 

(гражданин) и собственник, доверивший объект в 

фидуциарную собственность. 

В.И. Кондратенко указывает, что в современ-

ной российской науке доверие рассматривается в 

институциональным смысле в качестве условия 

успешной модернизации общества посредством 

внедрения институтов права, в том числе в каче-

стве модели современного гражданского участия, 

понимаемого, как реальная активность социума 

[1, с. 56]. 

По мнению К.А. Шумовой, Р.Б. Головкина 

(которое мы полностью поддерживаем), доверие 

является институтом права, который впоследст-

вии должен вырасти в подотрасль гражданского 

права [2, с. 26]. Но для этого необходимо, разра-

ботать определенные концептуальные положения 

фидуциарности, которые будут способствовать 

реализации фидуциарных правоотношений на 

практике. 

Представляется оправданным, прежде чем пе-

реходить к разработке концептуальных положе-

ний правоотношений основанных на фидуциар-

ности, обозначить понятие концепции. 

Под концепцией обычно понимается система 

взглядов на что либо, в качестве основной мысли 

[3, с. 293]. Под этим термином также определяет-

ся руководящая идея в отношении того или иного 

явления, положения, в нашем случае, руководя-

щая идея института фидуциарных правоотноше-

ний. 

Научные концепции занимают отдельное ме-

сто в познании, поскольку от них требуется опре-

деленная граница области применимости вери-

фицируемость, опровержимость, простота и от-
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ношение к иным концептуальным положениям. 

И здесь при внесении ясности в общетеорети-

ческие вопросы концептуальности, представляет-

ся необходимым обозначить концепцию фидуци-

арных правоотношений в качестве одного из эле-

ментов двух классических типов правопонимания 

– юридического и легистского. 

Согласно легистской концепции право пред-

ставляет собой продукт государственных уста-

новлений, идущий исключительно из волеизъяв-

ления официальной государственной власти (по-

зитивное право) в форме законов, указов наде-

ленный властной силой. 

Юридическая концепция представляет собой 

различие права и закона где под первым понима-

ется нечто объективное, не зависящее от воли и 

усмотрения государственной власти, иной соци-

альный регулятор, являющийся отличительным 

признаком, который следует рассматривать в ка-

честве первичного установления. 

В рамках указанной концепции складывается 

два подхода – естественно-правовой, признаю-

щий естественное право в противопоставлении 

такового праву позитивному и неолибертатский, 

исходящий из различения права и закона, где под 

правом понимается не естественное право, а само 

бытие и нормативная реализация принципа фор-

мального равенства.[4.C.58] 

В итоге применительно к фидуциарным пра-

воотношениям определяется трансформация до-

верия как социальной категории в его формаль-

но-юридическое оформление. 

Смыслом представлений о естественном праве 

является принцип противопоставления естест-

венного искусственному. Под последним пони-

мается позитивное право, являющееся следстви-

ем объективных социальных закономерностей 

правильного развития общества. Тем самым по-

зитивизм как искусственное образование, в силу 

присущих ее создателям ошибок и произвола, 

представляет собой формальные установления, 

которые не могут быть жестко установленными и 

потому постоянно должны подвергаться пере-

смотру. 

Таким образом, естественное право по своим 

показателям является исходным объективным и 

безусловным положением, в то время как пози-

тивное право есть произвольное субъективное 

явление и как несоответствующее заявленному 

идеалу нуждается в перманентной корректиров-

ке. 

Обе категории являются философскими про-

тивоположностями. Однако в нашем случае 

борьба и единство противоположностей склоня-

ется к приоритету естественного. В то же время 

позитивное право постоянно оказывает обратное 

воздействие естественному правому состоянию, в 

большей степени определяемого в качестве нрав-

ственной категории, характеризующемуся некон-

кретностью, размытостью, малой применимостью 

в качестве легального предписания. Тем самым 

представляется, что фидуциарность (доверитель-

ность), будучи сама по себе аморфным явлением 

может стать писаной нормой лишь в качестве 

принципиального положения. В настоящее время 

в действующем ГК РФ в большей степени опре-

деленной является производное состояние дове-

рительности – добросовестность. 

До принятия изменений, внесенных в Граж-

данский кодекс РФ в рамках реализуемой рефор-

мы гражданского законодательства Федеральный 

закон от 30.12.2012 №302-ФЗ «О внесении изме-

нений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» [5. №21-

ФЗ] фидуциарность, как принцип не отражалась в 

гражданском законодательстве. Текстуально, она 

не закреплена и в настоящее время. До принятия 

указанного закона в ст. 10 ГК РФ, закрепляющей 

пределы осуществления гражданских прав, в ч. 3 

презюмировалась разумность и добросовестность 

сторон. 

Теперь, после принятия указанных изменений, 

в качестве принципиальных начал в ст. 1 ГК РФ 

термин «добросовестность» встречается дважды - 

в части третьей и четвертой, провозглашающих 

обязательность добросовестных действий при 

осуществлении и защиты гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей с запре-

том извлечения преимуществ из своего незакон-

ного, или недобросовестного поведения. Необхо-

димо отметить, что здесь усматривается некор-

ректность определения принципа добросовестно-

сти. В третьей части вменяется обязанность сто-

рон действовать добросовестно, в четвертой час-

ти запрет извлечения преимуществ из незаконно-

го или недобросовестного поведения. Получает-

ся, что законодатель накладывает запрет на не-

добросовестное поведение, но если поведение 

стороны все, же остается недобросовестным, то 

из таковой нельзя извлекать преимущество. Тек-

стуально можно вывести, что недобросовестность 

также презюмируется, как и добросовестность. 

В то же время отношения доверительности 

определяют добросовестность поведения их уча-

стников. Как уже отмечалось добросовестность 

находит свое выражение в фидуциарных сделках. 

Доверительность не может быть чисто право-

вой категорий в силу ее нравственно-

психологической подоплеки. Поэтому, ее место в 

основных началах гражданского законодательст-

ва. Здесь законодатель отсылает к нравственным 

неосязаемым критериям, и потому мы видим, что 
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добросовестность, как производная от довери-

тельности, презюмируется. 

Однако, если проанализировать, что ставить 

на первое, а что на второе место, и что может 

быть первичным, а что вторичным, то в первую 

очередь необходимо обращать внимание на дове-

рительность, поскольку именно мотив довери-

тельности ложится в основу презюмирования 

добросовестности сторон. 

Таким образом, доверительность в большей 

степени может приниматься в качестве основопо-

лагающего начала и тем самым в большей степе-

ни соответствует естественно-правовой концеп-

ции. В то же время добросовестность, будучи 

производным положением, составляет одну из 

сторон доверительности, представляя тем самым 

переходное звено от естественно-правовой кон-

цепции к позитивной. Обе концепции имеют пра-

во на существование как единства и противопо-

ложности, где первая представляется в качестве 

универсальной ценностной модели необходимого 

поведения, вторая конкретным ее содержанием. 

Естественно-правовые концепции всегда явля-

лись объектом философских размышлений. Так, в 

учении Канта речь шла о моральной ценности 

позитивного права. В философии Гегеля мораль 

обозначается как некое особенное право, в то 

время как позитивное право (закон) рассматри-

ваются в качестве форм внешнего выражения 

нравственной идеи [6, с. 90]. 

Выше нами рассмотрены особенности вопло-

щения фидуциарности в договорном праве в ка-

честве принципа, под которым можно понимать 

основное исходное положение определенной тео-

рии. Равным образом и как норма определенного 

поведения. 

Здесь мы видим некоторое сходство двух по-

нятий. 

Представляется, что в философском понима-

нии под принципом в нашем случае определяют-

ся руководящие начала фидуциарных правоот-

ношений в договорном праве в качестве формы, 

за рамки которой выходить неприемлемо. 

Под концепцией следует понимать помимо 

формы, содержательную сторону фидуциарных 

правоотношений как основную мысль, систему 

взглядов на исследуемое явление и ее практиче-

ское воплощение. 

Ведя речь о концепции фидуциарных 

правоотношений в договорном праве, мы также 

предполагаем наличие доверительности, исходя 

из существа не только указанных, но и иных 

договоров в расчете на дальнейшие меры 

законодателя по совершенствованию писаного 

гражданского права. 

В основном, правоведы придерживаются об-

щей позиции по поводу выхода содержательной 

стороны доверительности за рамки вещной или 

обязательственной природы отношений по прин-

ципиальным положениям фидуциарности [7, с. 

34]. 

А.Е. Зуев предлагает в качестве общего прин-

ципа презумпцию фактического доверия, под ко-

торым следует понимать любое доверие фактиче-

ского характера иному лицу, акцептовавшего та-

кое доверие, и которое законом должно воспри-

ниматься в качестве действий слабой стороны не 

в имущественном, а именно в доверительном от-

ношении, приводя при этом пример судебного 

спора одного из субъектов Федерации с коммер-

ческой организацией в отношении прав объекта 

недвижимости, реконструкция которой была 

осуществлена за счет средств субъекта Федера-

ции, где первоначальной фактической основой 

сделки были реальные доверительные отношения 

[8, с. 158]. 

Уникальность личной доверительности сторон 

в договорном праве состоит в наличии у одной из 

них более высокой компетенции, знаний, умений 

при представлении интересов другой стороны [9, 

p. 329] При этом, юридическая защита предостав-

ляется доверителю, как слабой стороне фидуци-

арных правоотношений, поскольку любое пове-

дение поверенного в собственных интересах мо-

жет восприниматься, как нарушение своих обя-

занностей перед доверителем. 

Тем самым следует констатировать, что осно-

ваниями фидуциарных правоотношений в дого-

ворном праве являются следующие положения: 

1. Основанная на доверии двусторонняя сдел-

ка, которая оформляется договором, доверенно-

стью либо, в случае доверительных отношений 

учредителей, уставом компании. 

2. Совокупность юридических фактов, при ко-

торых одно лицо получает легальную возмож-

ность принятия решения по поводу имущества 

или имущественными правами другого лица. 

По договорным отношениям, фидуциарием 

может быть признано любое лицо, которое дей-

ствует в рамках предоставленных ему полномо-

чий и в интересах представляемого лица. 

Содержанием фидуциарного правоотношения 

являются обязанности фидуциария в рамках его 

отношений к лицу, от имени которого он выпол-

няет предназначенные ему функции или имуще-

ством которого он распоряжается по договору. 

Отсутствие возможности контроля над его 

деятельностью, должно компенсироваться ответ-

ственностью фидуциария за совершаемые им 

действия в случае, если таковые признаются не-

надлежащими или недобросовестными или если 

выходят за рамки его полномочий. Однако фиду-
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циарий не может быть признан виновным в на-

рушении своих обязанностей, если действовал по 

указаниям третьих лиц и не имел реальной воз-

можности влиять на сложившуюся ситуацию. На 

этом положении основывается так называемая 

практика снятия покровов с предприятия, то есть 

признание ответственным за нарушение фидуци-

арных обязательств не его лично, а лица, которое 

применительно к корпоративным отношениям 

давало компании обязательные указания, в ре-

зультате выполнения которых были причинены 

определенные убытки. Тем самым по нашему 

мнению элемент концепции, согласно которой 

доверитель является слабой стороной, не всегда 

может быть приемлемой, о чем следует упомя-

нуть ниже. 

Таким образом, выстраивая концепцию фиду-

циарных отношений, мы таковые определяем, как 

основанные на доверии общественные отноше-

ния, урегулированные правовыми предписания-

ми, при которых одно лицо (фидуциарий), по-

средством договора, по своему усмотрению дей-

ствует от имени либо осуществляет контроль и 

управление над имуществом другого лица. 
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Чтобы понять и осмыслить необходимость вне-

сения корректив в действующее российское уго-

ловное законодательство, целесообразно изучать 

законодательный опыт зарубежных стран [7, 8]. 

В настоящее время сравнительное правоведе-

ние занимает одно из ведущих мест в исследова-

нии вопросов уголовно-правовой охраны репро-

дуктивного права. В данном ключе представляют 

научный и законотворческий интерес особенности 

уголовно-правовой охраны репродуктивного права 

в странах постсоветского пространства. По мне-

нию специалистов в области сравнительного пра-

воведения, законодательство многих из числа на-

званных государств входит в правовую семью 

стран СНГ и Балтии [7, 8]. Названная правовая 

семья объединяет в себе государственные образо-

вания с общей историей и культурой, однако, не-

сомненно, со своей самобытностью. 

Прерывание нежелательной беременности яв-

ляется одним из способов осуществления репро-

дуктивного права. Для нас такой подход является 

важнейшей научной гипотезой изучения пробле-

мы уголовно-правовой охраны репродуктивного 

права женщины. Соответственно, незаконное ис-

кусственное прерывание беременности (незакон-

ный аборт) выступает показателем дозволенных 

границ интересующего нас права и вместе с тем 

степени его защищенности на уровне отраслевого 

уголовного законодательства. 

Изучение и анализ норм, содержащихся в уго-

ловных кодексах стран рассматриваемой правовой 

семьи, дает основание утверждать, что в каждом 

из них предусмотрена уголовная ответственность 

за проведение искусственного прерывания бере-

менности лицом, не имеющим высшего медицин-

ского образования соответствующего профиля. 

Это положение устанавливает некие границы реа-

лизации репродуктивного права посредством ис-

кусственного прерывания беременности, однако, 

главным образом, ориентировано на охрану здо-

ровья женщины. 

В уголовно-правовых нормах стран СНГ при-

сутствует словосочетание «незаконное производ-

ство аборта», что является их отличительной чер-

той. В ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Республики 

Молдова [3] содержится следующая трактовка не-

законного производства аборта: «прерывание бе-

ременности любыми средствами, совершенное: 1) 

вне медицинских учреждений или медицинских 

кабинетов, имеющих соответствующее разреше-

ние; 2) лицом, не имеющим специального высше-

го медицинского образования; 3) при сроке бере-

менности более 12 недель; 4) при наличии у по-

терпевшей медицинских противопоказаний к осу-

ществлению подобной операции; 5) в антисани-

тарных условиях» [3]. 

Законодатель Республики Молдова, по нашему 

мнению, предоставляет каждой женщине репро-

дуктивное право, но ограничивает его сроком бе-

ременности – 12 недель. Похожего ограничения 

репродуктивного права женщины нет ни в одном 

другом законодательстве стран СНГ. 

Положения п. 4 ч. 1 ст. 159 УК Республики 

Молдова, на наш взгляд, следует признать охра-

няющими репродуктивное право женщины и вме-

сте с тем обеспечивающими сохранность ее ре-

продуктивных функций, поскольку в них просле-

живается забота государства о предоставлении 

женщине возможности воспользоваться своим 

правом на репродукцию в будущем. Однако рас-

сматриваемая норма одновременно ограничивает 

репродуктивное право женщины, принуждая ее к 

рождению ребенка как в настоящем, так и в буду-

щем. 

Нормы о незаконном производстве аборта со-

держатся также в уголовных законах Азербай-

джанской Республики [2] и Туркменистана [6]. 

В каждой из стран СНГ врач соответствующей 

квалификации несет уголовную ответственность 

за проведение аборта с нарушением установлен-

ных законодательством норм. Приведем уголовно-

правовую норму о незаконном искусственном 

прерывании беременности, которая содержится в 

УК Туркменистана: «Производство аборта лицом, 

имеющим высшее медицинское образование соот-

ветствующего профиля, вне больницы или другого 
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лечебного заведения или в лечебном заведении, но 

без законного основания...» [6]. Данная норма кос-

венно выполняет функцию уголовно-правовой за-

щиты репродуктивного права женщины. Заботясь 

об условиях проведения данной операции, госу-

дарство, прежде всего, ставит под защиту здоровье 

женщины, и, как бы попутно, – право на репро-

дукцию в настоящее время и в будущем. 

Представляет научный интерес уголовное зако-

нодательство Республик Таджикистан [4] и Узбе-

кистан [5], где установлена ответственность за по-

нуждение женщины к производству аборта. Так, 

ст. 124 УК Республики Таджикистан запрещает 

под страхом уголовного наказания «понуждение 

женщины к совершению аборта, если вследствие 

этого аборт был произведен» [4]. 

Процитированная уголовно-правовая норма, 

полагаем, создана именно ради охраны права 

женщины на репродукцию, что, несомненно, име-

ет большое значение для исследуемой проблемы. 

Кроме того, данная норма, по нашему мнению, не 

только призвана обеспечивать уголовно-правовую 

охрану репродуктивного права женщины, но и 

подчеркивает уважение свободы ее выбора. 

Аналогичная норма содержится и в УК Респуб-

лики Узбекистан [5]. 

Нормы о понуждении женщины к проведению 

искусственного прерывания беременности, по на-

шему мнению, должны быть и в уголовном зако-

нодательстве России, потому как они будут охра-

нять и защищать репродуктивное право женщины, 

запрещая кому бы то ни было под страхом уголов-

ного наказания понуждать женщину к искусствен-

ному прерыванию беременности, а значит и суще-

ственно ограничивать или вообще лишать ее права 

на репродукцию. 

Таким образом, законодательство стран СНГ 

предоставляет женщине репродуктивное право и 

определенным образом обеспечивает его уголов-

но-правовую охрану. Особую значимость в реше-

нии данного вопроса имеет уголовная ответствен-

ность за понуждение женщины к проведению ис-

кусственного прерывания беременности. Вместе с 

тем данное право женщины ограничено опреде-

ленными условиями проведения операции по ис-

кусственному прерыванию беременности. Как нам 

представляется, российскому законодателю нужно 

при изменении уголовно-правовых норм о праве 

на репродукцию учитывать опыт стран СНГ, со-

стоящий в уголовно-правовой охране репродук-

тивного права женщины посредством запрещения 

в рамках Уголовного кодекса понуждения женщи-

ны к искусственному прерыванию беременности. 

Ведь принуждение, как известно, это невозмож-

ность субъекта самостоятельно воспользоваться 

своим правом, и в частности, правом на репродук-

цию. 
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Собственность представляет собой уникальную 

по своей значимости категорию, которая является 

базисом взаимоотношений между индивидами, 

между обществом и человеком, между человеком 

и государством. Данное понятие можно рассмат-

ривать с различных позиций. В экономической 

науке под собственностью понимаются историче-

ски сложившиеся и развивающиеся общественные 

отношения, складывающиеся в процессе распре-

деления (присвоения) хозяйствующим субъектом, 

у которого имеются полномочия владения, поль-

зования, распоряжения объектом собственности. В 

юридическом смысле собственность выступает 

как совокупность прав субъекта на какое-либо 

имущество. Хотя в Российской Федерации при-

знаются и гарантируют любые формы собственно-

сти, в Конституции указаны три формы: государ-

ственная (федеральная и субъектов РФ), муници-

пальная и частная формы собственности. 

Институт собственности представляет собой 

основу системы не только теоретической модели, 

но и любой реальной социально-экономической 

системы. Данный институт служит первоосновой 

проведения реформ, которые приводят к его видо-

изменению [1]. 

Институт собственности как общий правовой 

институт находит выражение в конституционном 

праве России [2, с. 31]. 

В системе конституционного регулирования 

экономических отношений вопросы собственно-

сти занимают центральное место. Способы и сте-

пень решения этих вопросов определяют развитие 

экономической системы страны в целом. 

В Конституции РФ институт собственности за-

креплен в разных главах, в первую очередь в главе 

«Основы конституционного строя». Аналогичные 

положения содержатся также и в конституциях 

республик; в уставах субъектов РФ, которые в 

различной степени содержат основы конституци-

онного строя, эти главы именуются по-разному 

[3]. 

Положения, касающиеся регулирования инсти-

тута собственности содержатся в разных частях 

Конституции Российской Федерации. В Конститу-

ции РФ закреплено, что, в России равным образом 

признаются и защищаются частная, государствен-

ная, муниципальная и иные формы собственности, 

при этом частная форма собственности как объект 

государственной защиты названа первой [4, с. 49]. 

Институт государственной собственности, как 

федеральной, так и собственности субъектов Рос-

сийской Федерации находит свое отражение в за-

конодательстве Российской Федерации [7, с. 113]. 

При этом объектами собственности исключитель-

ного ведения РФ являются следующие объекты: 

• закладывающие основу национального и 

культурного наследия страны; 

• обеспечивающие функционирование органов 

государственной власти РФ и управления и ре-

шающие задачи общегосударственного значения; 

• составляющие оборонное производство и т.д. 

Анализируя процессы развития отношений по 

разграничению государственной собственности  

на землю, можно выделить три главных этапа дан-

ного процесса: 

1) первый этап характеризуется наличием мно-

гообразия форм правового регулирования этого 

процесса; 

2) второй этап обусловлен реализацией и дей-

ствием Федерального закона «О разграничении 

государственной собственности на землю» от 17 

июля 2001 г. №101-ФЗ; 

3) период, начавшийся после отмены Феде-

рального закона «О разграничении государствен-

ной собственности на землю» от 17 июля 2001 г. 

№101-ФЗ, была введена упрощенная процедура 

оформления права собственности на земельные 

участки публичных образований [8]. 

Развитие права государственной собственности 

находится в тесной связи со сложной проблемой 

ее разграничения на право федеральной и право 

собственности субъектов. Проблема вызвана не-
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достаточно четко обоснованной позиции государ-

ства в вопросах осуществления такого разграни-

чения. Имеет место использование двух юридиче-

ски несогласованных подхода. Поддержка первого 

подхода, выраженная в политической форме, от-

ражена в решении Правительства РФ и Централь-

ного банка РФ по выравниванию социально-

экономического состояния в государстве, преду-

сматривающее разграничение право собственно-

сти на объекты недвижимости, в том числе зе-

мельные участки. 

Федеральный законодатель имеет право опре-

делять те виды имущества, которые могут нахо-

диться в собственности субъектов РФ и необхо-

димы для осуществления предоставленных им на 

этом этапе полномочий [9, с. 57]. 

Выработка единой концепции управления го-

сударственной собственностью как на уровне Фе-

дерации, так и уровне субъектов РФ является ос-

новным приоритетом в деятельности органов го-

сударственной власти, направленный на укрепле-

ние единого экономического и правового про-

странства и формирование эффективных рыноч-

ных институтов [10, c. 120]. Управление государ-

ственной собственностью в регионах и муници-

пальных образованиях является процессом еще 

более «непрозрачным» и неэффективным, чем в 

Федерации. Это свидетельствует о существовании 

проблемы неполноты информации о структуре и 

масштабах государственной собственности на 

уровне субъектов РФ. Официальные данные пре-

доставляют нам возможность в лучшем случае 

сформировать только поверхностное представле-

ние о ее масштабах и структуре [11]. 

Если государственная собственность на феде-

ральном уровне является средством обеспечения 

решения существенных задач социально-

экономического развития на территории всей 

страны, то эффективный механизм управления 

собственностью на уровне субъектов РФ способен 

создать предпосылки для более полного учета 

специфики региона, развития региональной ин-

фраструктуры, решения социальных проблем в 

субъектах федерации. 
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Расширение торговых, научно-технических и 

культурных связей между государствами, мигра-

ция населения приводит к возникновению различ-

ных правоотношений, в числе которых значитель-

ное место занимают наследственные отношения, 

осложненные иностранным элементом. 

Трансграничные наследственные отношения 

могут быть осложнены присутствием либо одного 

иностранного элемента, либо сочетанием несколь-

ких иностранных элементов, в частности, насле-

додатель или наследники могут быть гражданами 

различных государств, проживать в разных стра-

нах, наследуемое имущество может находиться в 

разных государствах. 

Необходимо отметить, что наследники, имею-

щие иностранное гражданство пользуется на тер-

ритории Российской Федерации национальным 

режимом, как следствие,  процедура наследования 

с их участием осуществляется в соответствии с 

российским правом. В то же время дееспособность 

иностранных наследников, в том числе их способ-

ность своими действиями приобретать или отка-

зываться от наследства, определяется в соответст-

вии с личным законом, правом государства их 

гражданства или постоянного места жительства. 

Следует признать, что основным методом регу-

лирования наследственных отношений является 

коллизионно-правовой. Это объясняется тем, что 

наследственное право каждой страны отличается 

значительным своеобразием и с трудом поддается 

изменению. Как следствие, следует констатиро-

вать практически полное отсутствие международ-

ной универсальной унификации норм гражданско-

го права о наследовании материальными нормами 

и ограничение их унификации, в основном, колли-

зионными нормами. 

Российское право закрепляет раздельную сис-

тему определения применимого права: наследова-

ние движимого имущества регламентируется пра-

вом страны последнего места жительства наследо-

дателя, а наследование недвижимого имущества – 

правом страны места его нахождения (п. 1 ст. 1224 

ГК РФ). Указанная коллизионная норма применя-

ется к наследованию, как по закону, так и по за-

вещанию. Определение применимого права к 

трансграничным отношениям тесно связано с ус-

тановлением сферы действия наследственного 

статута. 

В научной литературе справедливо отмечается, 

что понятие «статут» указывает на конечный 

пункт коллизионно-правовой привязки: соответст-

вующий компетентный правопорядок [1]. 

Однако, законодатель не установил круг вопро-

сов, регулируемых нормами наследственного ста-

тута. Сфера действия применимого к наследова-

нию права составляет предмет рассмотрения док-

трины. Статут наследования определяет решение 

как общих вопросов наследования (основания пе-

рехода имущества по наследству, состав наследст-

ва, условия открытия наследства, круг лиц и др.), 

так и специальных вопросов, касающихся насле-

дования по определенным основаниям: на основа-

нии закона, по завещанию, в порядке наследствен-

ного договора [2]. 

В тоже время, в зарубежном праве законода-

тель не только формулирует коллизионную норму, 

но и определяет сферу действия выбранного на ее 

основании права. Это способствует единообразию 

в разрешении наследственных дел международно-

го характера, а также разграничению наследова-

ния со смежными институтами. Так, ст. 92 Закона 

Швейцарии 1987 г. о международном частном 

праве предусматривает, что «право, применимое к 

наследованию, определяет, в чем заключается на-

следство, кто призывается к наследованию, в ка-

кой доле и кто отвечает по долгам наследодателя, 

какие институты наследственного права могут 

быть использованы и какие меры и на каких усло-

виях предписаны» [3]. 

В международном частном праве России такой 

подход уже использован в отношении определе-

ния сферы действия личного закона юридического 

лица (п. 2 ст. 1202 ГК РФ), сферы действия права, 

подлежащего применению к договору (ст. 1215 ГК 

РФ), сферы действия права, подлежащего приме-

нению к вещным правам (ст. 1205.1 ГК РФ). Пола-

гаем, аналогичное положение, касающееся опре-

деления сферы действия наследственного статута, 

следует включить в раздел VI части III ГК РФ. 

Нередко в судебной практике, касающейся 
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трансграничного наследования, возникает вопрос 

об определении последнего места жительства на-

следодателя. Договоры о правовой помощи не со-

держат определения понятия «место жительства». 

Представляется, что исходя из п. 1 ст. 1187 ГК РФ, 

закрепляющего общее правило первичной квали-

фикация юридических понятий в Российской Фе-

дерации, при определении содержания указанной 

категории российский суд должен руководство-

ваться российским правом. В соответствии со ст. 

20 ГК РФ под местом жительства понимается ме-

сто, где гражданин постоянно или преимущест-

венно проживает. Однако, на наш взгляд, для це-

лей международного частного права использова-

ние такого критерия не достаточно. Поэтому, с 

целью определения места жительства наследода-

теля, полагаем, следует принимать во внимание 

законность, длительность и непрерывность его 

проживания в определенном месте. Данный вывод 

подтверждается и судебной практикой. Так, в ре-

шении от 15 января 2002 г. №01-1/3-2001 Эконо-

мический Суд СНГ указывает на два критерия, 

которые следует использовать в международных 

отношениях для определения места жительства: 

1) легальный статус (т.е. соблюдение админи-

стративных правил въезда и нахождения на терри-

тории соответствующего государства); 

2) фактическое постоянное или преимущест-

венное проживание на территории определенных 

государств [4]. 

Нередко сложно определить место жительства 

наследодателя за рубежом в отсутствие формаль-

ных требований регистрации физических лиц по 

месту жительства. В этом случае достаточным до-

казательством будут свидетельства и справки, вы-

даваемые местными органами власти за рубежом и 

содержащие сведения о месте жительства кон-

кретного лица, а также о длительности его прожи-

вания. Можно использовать документы, свиде-

тельствующие о правах наследодателя на жилое 

помещение, подтверждающие право собственно-

сти или аренды жилого помещения, о несении им 

расходов по содержанию помещения. Необходимо 

удостовериться в наличии разрешительных доку-

ментов для нахождения на территории иностран-

ного государства (например, постоянного вида на 

жительство, разрешения на временное прожива-

ние). Незаконное проживание наследодателя на 

территории определенного государства, независи-

мо от его длительности, на определение его по-

следнего места жительства не влияет. На наш 

взгляд, в этом случае следует принимать во вни-

мание последнее законное место жительства лица. 

Полагаем, указанные проблемы могут быть 

решены посредством включения соответствующих 

положений в двусторонние договоры о правовой 

помощи. Как следствие, Российской Федерации 

необходимо расширить круг подписанных двусто-

ронних соглашений о правовой помощи с зару-

бежными странами, поскольку это облегчит раз-

решение наследственных дел, как для самих на-

следников, так и для правоприменительных орга-

нов. Минская конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам 1993 года не препятствует за-

ключению новых соглашений в области оказания 

международной правовой помощи. Поэтому стра-

ны СНГ могут участвовать и в других универсаль-

ных, региональных и двухсторонних соглашениях, 

относящихся к данной сфере международных от-

ношений. 

Что касается очередности применения регулято-

ров трансграничных наследственных правоотноше-

ний, необходимо отметить, что в случае расхожде-

ния норм региональных конвенций с нормами 

двусторонних международных договоров, дейст-

вующих в отношениях между одними и теми же 

странами, применяются нормы двусторонних до-

говоров. При наличии международного договора о 

правовой помощи, правоприменительный орган 

должен, не  обращаясь к коллизионным нормам 

раздела VI части III ГК РФ, применить коллизион-

ные нормы, содержащиеся в нем. 
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В настоящее время на территории Российской 

Федерации зарегистрировано множество как 

крупных, так и небольших организаций. Как пра-

вило, у экономического субъекта возникает необ-

ходимость ведения бухгалтерского и налогового 

учета. Ведение учета должно осуществляться в 

соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» №402-ФЗ ведение бух-

галтерского учета и хранение документов бухгал-

терского учета организуются руководителем эко-

номического субъекта. Руководитель экономиче-

ского субъекта может осуществлять ведение бух-

галтерского учета лично, либо делегировать дан-

ные полномочия на главного бухгалтера или иное 

должностное лицо этого субъекта, либо заключить 

договор об оказании услуг по ведению бухгалтер-

ского учета [3]. Ввиду того что у бухгалтера дос-

таточно широкий круг обязанностей, то вероят-

ность допустить ошибку весьма велика. Ответст-

венность за неисполнение обязанностей достаточ-

но суровая. 

В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения служебных обязанностей бухгалтер или 

руководитель организации могут привлекаться к 

административной ответственности (как должно-

стные лица). Должностные лица подлежат адми-

нистративной ответственности только за те адми-

нистративные правонарушения, в совершении ко-

торых установлена именно их вина. Следует отме-

тить, что бухгалтер отвечает только по тем обяза-

тельствам, которые предусмотрены трудовым до-

говором и должностной инструкцией. 

К 2017 году в результате совершенствования 

законодательства Российской Федерации в части 

привлечения к административной ответственности 

должностных лиц, задействованных в составлении 

бухгалтерской отчетности, наблюдается усиление 

ответственности за грубое нарушение требований 

к бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. По мнению Перовой Н.А., ос-

новная цель изменений – повышение эффективно-

сти мер пресечения нарушений требований к бух-

галтерскому учету, в том числе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, обеспече-

ние реализации прав граждан, организаций, госу-

дарства на получение надежной и достоверной 

информации в сфере экономической деятельности 

[5]. Всегда стоит помнить о том, что любое усиле-

ние ответственности, в том числе административ-

ной ответственности за нарушение требований к 

бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, как правило, может привести к 

еще большим нарушениям со стороны должност-

ных лиц. 

При привлечении должностного лица, в том 

числе бухгалтера, к административной ответст-

венности устанавливаются основания и порядок 

привлечения. 

Основанием привлечения должностного лица 

(бухгалтера) к административной ответственности 

выступают правонарушения, совершаемые бух-

галтером. На практике бухгалтером чаще всего 

совершаются следующие нарушения законода-

тельства РФ: 

1.  Нарушение срока постановки на учет в 

налоговом органе (ст. 15.3 КоАП РФ) [1]; 

2.  Нарушение срока предоставления 

сведений об открытии и о закрытии счета в банке 

или иной кредитной организации (ст. 15.4 КоАП 

РФ) [1]; 

3.  Нарушение сроков предоставления 

налоговой декларации  (расчета по страховым 

взносам) (ст. 15.5 КоАП РФ) [1]; 

4.  Непредставление (несообщение) сведений, 

необходимых для осуществления налогового 

контроля (ст. 15.6 КоАП РФ) [1]; 

5.  Грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (ст. 15.11 

КоАП РФ) [1]; 

6. Грубое нарушение правил учета доходов и 

расходов и объектов налогообложения (базы для 

исчисления страховых взносов) (ст. 120 НК РФ) 

[2]; 
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7.  Неуплата или неполная уплата сумм 

налога (сбора) (ст. 122 НК РФ) [2]; 

8.  Невыполнение налоговым агентом 

обязанности по удержанию и (или) перечислению 

налогов (ст. 123 НК РФ) [2]. 

При установлении оснований привлечения бух-

галтера к ответственности имеет место определен-

ный порядок привлечения к ответственности дан-

ного лица. 

Наиболее частыми нарушениями бухгалтера 

выступают правонарушения в области налогового 

учета, которые приводят к административной от-

ветственности. Контроль за исполнением обязан-

ностей ведения налогового учета возложен на спе-

циальный уполномоченный орган – налоговую 

службу. Порядок привлечения бухгалтера к адми-

нистративной ответственности в результате нару-

шения налогового законодательства можно пред-

ставить следующим образом: 

1. Обнаружение уполномоченным органом 

фактов, свидетельствующих о правонарушениях 

должностного лица (бухгалтера); 

2. Составление акта налоговой проверки 

(акта о привлечении к ответственности); 

3. Ознакомление лица, привлекаемого к 

ответственности, с результатами проверки, то есть 

актом налоговой проверки; 

4. Лицо, привлекаемое к ответственности, 

может либо согласиться, либо не согласиться с 

результатами проверки уполномоченного органа. 

В случае соглашения с результатами проверки 

(выявленными нарушениями), лицо, привлекаемое 

к ответственности (должностное лицо - 

бухгалтер), несет административное наказание – 

уплата штрафа в размере, установленном в 

соответствии с законодательством РФ. Если же 

должностное лицо не соглашается с выявленными 

нарушениями, то в течение 30 дней с момента 

получения акта оно имеет право направить 

письменное возражение в налоговую службу для 

повторного рассмотрения; 

5.  Материалы и возражение 

рассматриваются налоговым органом с участием 

лица, привлекаемого к ответственности, в течение 

10 дней с момента окончания срока подачи 

возражения (по истечении 30 дней с момента 

выдачи акта должностному лицу). После 

повторного рассмотрения материалов 

вышеназванный уполномоченный орган выносит 

повторное решение о привлечении должностного 

лица (бухгалтера) к ответственности; 

6. Лицо, привлекаемое к ответственности, 

может либо согласиться, либо не согласиться с 

вынесенным решением. В случае соглашения с 

результатами проверки (выявленными 

нарушениями), лицо, привлекаемое к 

ответственности (должностное лицо - бухгалтер), 

несет административное наказание – уплата 

штрафа в размере, установленном 

законодательством РФ. Если же должностное лицо 

не соглашается с выявленными нарушениями, то 

оно вправе подать жалобу на акт налогового 

органа в вышестоящий налоговый орган. 

Апелляционная жалоба подается в течение трех 

месяцев со дня привлечения к ответственности. К 

жалобе могут быть приложены обосновывающие 

ее документы; 

7. Вышестоящий налоговый орган либо 

подтверждает правомерность акта налогового 

органа, ранее вынесшего решение о привлечении 

должностного лица к ответственности, либо не 

подтверждает правомерность акта, тем самым 

отменяет решение, вынесенное в акте; 

8. В случае вынесения решения 

вышестоящим налоговым органом не в пользу 

должностного лица, привлекаемого к 

ответственности, данное лицо может обратиться с 

заявление в суд о рассмотрении дела. При этом 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели могут обжаловать решения 

налоговых органов в арбитражном суде, а 

физические лица, не имеющие статус 

индивидуального предпринимателя – в суде общей 

юрисдикции. После рассмотрения дела суд 

выносит решение о виновности или невиновности 

лица, привлекаемого к ответственности 

(бухгалтера). В данной ситуации штрафы и с 

организаций, и с физических лиц взыскиваются 

только после решения суда. 

 Бахрах Д.Н. утверждает, что в производстве по 

делу об административном правонарушении необ-

ходимо доказать, что имел место факт совершения 

проступка, что лицо, в отношении которого ведет-

ся производство по делу, виновно в его соверше-

нии, а также учесть ряд иных обстоятельств, кото-

рые могут повлиять на исход дела (наличие смяг-

чающих и отягчающих обстоятельств, сведения о 

характере и размере причиненного вреда и др.). 

Особое значение при этом имеет выяснение об-

стоятельств, связанных с установлением виновно-

сти лица в совершении административного про-

ступка [4, c. 660]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что ввиду широкого круга обязанностей бухгалте-

ра, существует большая вероятность совершения 

правонарушения, особенно в области налогового 

учета. Законодательство Российской Федерации 

регламентирует как основания, так и порядок при-

влечения бухгалтера к административной ответст-

венности. Любое правонарушение должностного 

лица в ведении бухгалтерского и налогового учета 

влечет за собой достаточно суровую ответствен-
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ность. С целью предотвращения правонарушений 

в рамках налогового и административного законо-

дательства на предприятиях необходимо прово-

дить профилактические работы с лицами, задейст-

вованными в составлении бухгалтерской отчетно-

сти, а также работы на предмет проверки знания 

норм в области бухгалтерского и налогового уче-

та. Осуществление ежедневного внутреннего кон-

троля в ведении учета позволит минимизировать 

риск привлечения к административной ответст-

венности должностных лиц при сдаче отчетности. 
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Выбор данной темы обусловлен тем, что на се-

годняшний день уголовное законодательство пе-

риодически изменяется и подвергается поправкам. 

Ежегодно Уголовный Кодекс Российской Федера-

ции дополняется новыми нормами, что, в свою 

очередь, является одним из ключевых, актуальных 

и наиболее обсуждаемых вопросов в уголовно-

правовой науке и практике. Так, в соответствии с 

законом от 03.07.2016 г. №323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации по вопросам совершенствова-

ния оснований и порядка освобождения от уго-

ловной ответственности» в УК РФ включена новая 

статья 158.1 «Мелкое хищение, совершенное ли-

цом, подвергнутым административному наказа-

нию», которая предусматривает уголовную ответ-

ственность за противоправное безвозмездное ко-

рыстное обращение чужого имущества в пользу 

виновного лица, ранее подвергнутого администра-

тивному наказанию за мелкое хищение, преду-

смотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ. 

Как известно, Конституция Российской Феде-

рации признает и гарантирует права и свободы 

человека и гражданина согласно общепринятым 

принципам и нормам международного права [1]. 

Согласно ч. 1, 3 ст. 35 данного закона право част-

ной собственности охраняется законом; никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда. Данные нормы имеют бланкетный 

характер, а потому ответственность за их наруше-

ние находит свою реализацию сразу в нескольких 

нормативных актах. 

В пределах административного права «Мелкое 

хищение» выделяется в отдельную статью 7.27, в 

соответствии с которой за данные действия преду-

смотрено минимально наказание, установленное в 

рамках КоАП РФ [2]. При этом следует иметь 

ввиду три основных условия назначения данного 

вида административного наказания. Речь идет, во-

первых, о размере стоимости похищенного иму-

щества: от одной тысячи рублей до двух тысяч 

пятисот рублей, во-вторых, – о способе соверше-

ния данного вида правонарушения: кража, мошен-

ничество, присвоение или растрата, и, в-третьих, - 

при отсутствии квалифицирующих признаков со-

ставов преступлений, предусмотренных статьями 

158-160 УК РФ. Таким образом, заметим, что Ко-

АП РФ в содержании статьи 7.27 налагает адми-

нистративное наказание при условии отсутствия 

квалифицирующих признаков соответствующих 

составов преступления, при этом косвенно отсы-

лая к нормам уголовного законодательства. По-

этому основным источником, регулирующим по-

следствия совершения такого деяния, как мелкое 

хищение, является Уголовный кодекс Российской 

Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации ус-

танавливает ответственность за множество нару-

шений прав граждан. Существует различная сте-

пень общественной опасности преступлений. По-

жалуй, одними из самых опасных и наиболее рас-

пространенных на сегодняшний день являются 

преступления, направленные против собственно-

сти граждан [3]. 

Среди всех преступлений, направленных про-

тив собственности, особую роль играет еще ново-

введенный, но уже достаточно распространенный 

такой вид преступления, как мелкое хищение, со-

вершенное лицом, подвергнутым административ-

ному наказанию. С одной стороны, хищение пред-

полагает лишь причинение имущественного вреда, 

а с другой, – может включать и дополнительный 

объект – причинение вреда здоровью человека. 

Данный вид преступлений имеет достаточно 

широкое распространение на практике. По данным 

Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации на январь-декабрь 2016 года почти полови-

ну всех зарегистрированных преступлений состав-

ляют хищения чужого имущества, совершенные 

путем краж и мошенничества. Каждое тридцать 

первое зарегистрированное преступление – квар-

тирная кража [4]. Говоря о преступлениях эконо-

мической направленности, следует отметить, что 

по статистическим данным на декабрь 2016 года 
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наибольшее количество преступлений составляют 

преступления против собственности (34,9%). 

С принятием в 1996 г. УК РФ хищение, как вид 

преступлений против собственности, нашло свое 

закрепление в ст. 158-160. Традиционно уголовно-

правовая наука и практика под хищением пони-

мают совершѐнное с корыстной целью противо-

правное безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других 

лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. Как таковой, статьи 

под названием «хищение» УК РФ не предусматри-

вает, он лишь упоминает о нем в статье 158 «Кра-

жа» и позволяет выделить следующие его призна-

ки: 

1. корыстная цель. То есть виновный, совер-

шая то или иное хищение, руководствуется полу-

чением личной выгоды, страстью к наживе; 

2. противоправность: то есть извлечение чу-

жого имущества вопреки его согласию и вопреки 

воли закона; 

3. безвозмездность, то есть непредоставление 

возмещения ущерба, причиненного собственнику 

(владельцу) данного имущества. 

Ученые в области уголовного права под хище-

нием условно объединили несколько составов, 

предусмотренных УК РФ, поэтому наказание за 

совершение хищения тем или иным путем опреде-

ляется в зависимости от конкретного способа, 

предусмотренного статьями УК РФ. 

В июле 2016 года произошли изменения, и в 

Уголовный кодекс Российской Федерации Феде-

ральным законом от 03.07.2016 N323-ФЗ "О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенст-

вования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности" [5] была также введе-

на ст. 158.1 «Мелкое хищение, совершенное ли-

цом, подвергнутым административному наказа-

нию». Согласно этого закона устанавливается ми-

нимальное наказание за мелкое хищение, совер-

шенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние. Кроме того, 

данное преступление должно быть совершено 

впервые. 

Данное нововведение сразу же получило пра-

вовую огласку не только в узких кругах, но и в 

высших органах власти.  Так, одни высказались за 

то, что данные нововведения направлены на гума-

низацию и либерализацию действующего уголов-

ного законодательства. Они считают, что данные 

новеллы соответствуют таким принципам уголов-

ного закона, как: гуманизма; экономии уголовной 

репрессии; неотвратимости и соразмерности уго-

ловного наказания; справедливости. 

В связи с переходом общества в информацион-

ный век, породивший правовое государство и со-

временное гражданское общество, изменений тре-

буют и различные отрасли права, в том числе и 

уголовное. В настоящее время происходит его гу-

манизация, что выражается в различных направ-

лениях. А потому одним из таких направлений 

является возрождение норм административного 

права в рамках современного уголовного законо-

дательства. Поэтому сторонники данной точки 

зрения настаивают на правильности введения дан-

ной нормы в УК РФ, аргументируя это проявлени-

ем гуманизма и отсутствием наличия в данном 

деянии отягчающих обстоятельств. 

 Но существует и противоположная точка зре-

ния. Так, целый ряд ученых и практиков высказа-

лись против внесения норм административной 

преюдиции в Уголовный Кодекс РФ. По их мне-

нию, в ближайшем будущем станет невозможно 

провести границы между правонарушениями и 

преступлениями. Например, А.А. Гогин считает, 

что «признание некоторых проступков преступ-

ными в силу повторности противоречит принципу 

уголовного права, согласно которому преступле-

нием считается только общественно опасное дея-

ние, которое само по себе содержит все признаки 

состава, независимо от иных обстоятельств, в ча-

стности, от того, было ли лицо подвергнуто мерам 

административного характера за совершенный 

ранее проступок». Это означает, что часть престу-

плений порождается за счет критериев, присущих 

административному правонарушению. А чертой, 

разделяющей их между собой, выступает наложе-

ние административного взыскания. Но фактом и, 

пожалуй, главной проблемой остается то, что ад-

министративные правонарушения никогда не ста-

нут преступлениями. 

На сегодняшний день в УК РФ имеется целый 

ряд составов преступлений с административной 

преюдицией: ст. 116.1 «Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию» ст. 

151.1 "Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции"; ст. 212.1 "Неоднократ-

ное нарушение установленного порядка организа-

ции либо проведения собрания, митинга, демонст-

рации, шествия или пикетирования"; ст. 215.4 "Не-

законное проникновение на охраняемый объект" и 

др. 

Таким образом, изучив содержание новой ста-

тьи УК РФ и различные точки зрения критиков, 

хотелось бы подвести итог. На наш взгляд, введе-

ние новой статьи явилось проявлением гуманиза-

ции в отношении совершения данного вида пре-

ступления впервые, но все же некоторые моменты 

не позволяют выразить положительное отношение 

к данным изменениям. Поэтому введение статьи 
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158.1 в УК РФ усилило разногласия в уголовном 

законодательстве. Признание некоторых админи-

стративных проступков преступными, в том числе 

мелкое хищение, совершенное лицом, подвергну-

тым административному наказанию, противоречит 

принципу справедливости, согласно которому ни-

кто не может нести ответственность дважды за 

одно и то же преступление. Мы считаем, что дос-

таточно внести условие о наличии администра-

тивного наказания в ст. 61 УК РФ в качестве об-

стоятельства, отягчающего уголовное наказание. 

Кроме того, хотелось бы заметить, что хищение 

присуще не только отечественному законодатель-

ству. Как видно из анализа зарубежного законода-

тельства, данный вид преступления имеет широ-

кое распространение, а потому присутствует прак-

тически во всех уголовных кодексах мира, но без 

административной преюдиции, что также свиде-

тельствует об отсутствии ее необходимости в УК 

РФ.
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Аннотация: в статье раскрываются различные точки зрения российских и зарубежных ученных на по-
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Как и во многих странах мира, в России одной 

из проблем в сфере детства является распростра-

ненность семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми и всех форм насилия в отно-

шении детей. 

В ходе проводимых в нашей стране социально-

экономических преобразований дети оказались 

одной из незащищенных групп населения. Семей-

ное неблагополучие выступает в качестве главного 

фактора, обусловливающего рост преступлений в 

отношении несовершеннолетних. 

В отечественной литературе нет однозначного 

определения неблагополучной семьи. Существует 

достаточно обширная классификация семей с со-

циально негативными свойствами. Федеральный 

закон "Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних" 

N120-ФЗ от 24.06.1999 определил такие семьи как 

находящиеся в социально опасном положении [7]. 

Кроме того, он не учитывает, что "семейное 

неблагополучие, как правило, связано не с винов-

ным поведением родителей, а является системным 

следствием бедности семьи, в связи, с чем неверно 

определяет приоритеты семейной политики, пред-

полагая направление бюджетных средств не на 

материальную поддержку семей, устраняющую 

реальные причины семейного неблагополучия, а 

на малоэффективную работу со следствиями этих 

причин" . Безусловно, материальное неблагополу-

чие семей характеризует и незащищенность иму-

щественных прав детей. 

В западных странах термин "неблагополучная 

семья" употребляется как:"социально уязвимая 

семья" ("socially vulnerable"),  семья, в которой на-

рушена структура, обесцениваются или игнори-

руются основные семейные функции, имеются 

явные или скрытые дефекты воспитания, в резуль-

тате чего появляются :"трудные дети", "дисфунк-

циональная семья" ("dysfunctional family"),"про-

блемная семья" ("problem family", "troubled 

family") [8]. 

Следует заметить, что в настоящее время этот 

правовой институт переживает глубокий кризис. 

Общие социальные изменения, рост мобильности 

населения, урбанизация и другие факторы привели 

к расшатыванию семейных устоев. Сегодня оказа-

лись подорванными экономические, социальные, 

нравственные основы семьи, что ускорило процесс 

девальвации семейного образа жизни, пожизнен-

ного брака, роста престижа одиночно-холостяцкой 

независимости и др. Эти и многие другие факто-

ры, на наш взгляд, влияют на распространенность 

семейного неблагополучия, жестокого обращения 

с детьми и всех форм насилия в отношении детей. 

Ежегодно, по данным Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, совершается около 

450 000 тысяч административных правонаруше-

ний за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. Так, в 2012 г. зарегистриро-

вано 430 079; в 2011 г. – 432 895; в 2010 г. – 452 

636; в 2009 г. – 471 290) [2]. 

На криминальную активность несовершенно-

летних большое влияние оказывает полнота семьи, 

морально-психологический климат в ней, характер 

отношений родителей и лиц, их замещающих, к 

своим детям, наличие достаточных условий для 

нормального развития несовершеннолетних, а 

также контроль за их досугом и времяпрепровож-

дением. В силу этого очевидным является то об-

стоятельство, что семейное неблагополучие пре-

допределяет делинквентное и девиантное, пере-

растающее в преступное, поведение несовершен-

нолетних. 

Поэтому все без исключения исследователи 

противоправного поведения несовершеннолетних 

приходят к выводу, что большинство несовершен-

нолетних преступников являются выходцами из 

так называемых неблагополучных семей, форми-

руются в маргинальных обстоятельствах [4, c. 

900], что, в свою очередь, связано с плохими жи-

лищными и материальными условиями, напря-

женными отношениями между членами семьи и 

низкой заботой о воспитании детей [3]. В основ-
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ном они проживают и воспитываются в неполных 

многодетных семьях, при этом чаще всего являясь 

младшими детьми. 

Как показывают многочисленные исследова-

ния, наиболее распространенной причиной появ-

ления у несовершеннолетних антиобщественных 

наклонностей является отрицательная обстановка 

в семье, ее неправильный образ жизни. Ничто не 

может сравниться по силе влияния в вопросах 

подготовки подростков к личной жизни с той ог-

ромной ролью, какую играет семья. Семейное 

воспитание затрагивает самые сокровенные, самые 

интимные стороны жизни подростков, которые не 

затрагиваются в общественном воспитании. Семья 

воспитывает их всем образом своей жизни, той 

духовно-нравственной атмосферой, которая гос-

подствует в ней. Подростки во всем следуют се-

мейным традициям, подражают родителям. Нравы 

родителей, манеры их общения, уровень духовно-

сти, моральные ориентации длительное время 

воспринимаются ими без критики (еще недоступ-

ной по возрасту) и становятся привычной нормой 

отношения к себе и окружающим. Вот почему се-

мейное неблагополучие является основной причи-

ной, определяющей состояние и динамику пре-

ступного поведения несовершеннолетних. 

Люмпенизация многих социальных групп, рост 

преступности, в том числе подростковой, прости-

туции, алкоголизма, наркомании, усиление соци-

альной напряженности, агрессивности, экстремиз-

ма – все это из общества пришло в семью, вызвав 

эрозию традиционных семейных ценностей, но-

вый рост числа разводов и неполных семей, кон-

фликты семейных поколений, отказы от детей и 

помещение их в детские приюты, детские дома, 

дома ребенка [5, c. 12]. 

Система социального обслуживания семей с 

детьми служит профилактике детского и семейно-

го неблагополучия, что, несомненно, должно быть 

востребовано в условиях роста социального си-

ротства, причиной которого чаще является не ги-

бель родителей, а лишение детей родительского 

попечения в силу нежелания или невозможности 

родителей исполнять свои обязанности. По дан-

ным статистики, ежегодно лишаются родитель-

ских прав родители свыше 70 тысяч детей [6, c. 

111]. 

В некоторых случаях уполномоченные органы 

и учреждения бездействовали и не принимали мер 

по фактам семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми, а также безнадзорности не-

совершеннолетних. 

В данном случае мы согласны с мнением авто-

ров, которые отмечают, что "неблагополучная се-

мья, как правило, воспроизводит маргинальное 

потомство, такие тенденции усугубляют процесс 

поляризации общества, в рамках которой диффе-

ренциация социальной структуры осуществляется 

в нежелательном направлении" [1, c. 306]. 

Здесь уместно перечислить факторы неблаго-

получия для криминогенной семьи, предложенные 

З.Т. Голенковой. По ее мнению, к таким факторам 

относятся: судимость; пребывание в местах за-

ключения; делинквентные формы поведения ро-

дителей; игнорирование общественных норм и 

законов; социальный паразитизм; цинизм. 

Основная работа по предотвращению семейно-

го неблагополучия и жестокого обращения с деть-

ми и оказанию помощи детям и подросткам, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации, прово-

дится органами опеки и попечительства, органами 

внутренних дел, органами и учреждениями в сфе-

ре социальной защиты населения, образования и 

здравоохранения. Координацию деятельности ука-

занных органов и учреждений осуществляют ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, созданные в соответствии с законодатель-

ными актами субъектов Российской Федерации. 

С вопросами семейного неблагополучия тесно 

связаны проблемы образования несовершеннолет-

них. С самого начала возникновения образования 

как способа передачи социального опыта и тем 

самым как социального фактора указанная про-

блема и отношение к ней общества играли ре-

шающую роль в определении воспитательных и 

педагогических мер, призванных воздействовать 

на подрастающее поколение. 

Практика показывает, что своевременная ней-

трализация, последовательная профилактика се-

мейного неблагополучия, так же как и изъятие из-

под его влияния, помещение их в нормальные ус-

ловия воспитания, обеспечивает возможность пра-

вильного формирования личности, предупрежде-

ния преступлений и иных правонарушений в от-

ношении несовершеннолетних. 

В этой связи представляется необходимым на-

чать работу по формированию законодательства, 

регламентирующего вопросы организации работы 

по социальному сопровождению и реабилитации 

социально неблагополучных семей. Вместе с тем, 

учитывая логику развития ситуации семейного 

неблагополучия, целесообразно охватить данной 

сферой правовой регламентации интересы всех 

типов семей. 
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tical data from the official sites of the Information Center of the Ministry of the Interior of the Russian Federation 
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development of family unhappiness in Russia. 
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Аннотация: в настоящем исследовании предпринята попытка осмысления современных проблем реали-

зации судебной власти в гражданском судопроизводстве. Кроме того, в данной статье исследуются основ-

ные особенности использования власти судебных органов в гражданском судопроизводстве. 

Ключевые слова: судебная власть, судопроизводство, судебная защита, права и свободы гражданина, 

гражданское судопроизводство, правозащитная функция 

 

В настоящее время основной правовой защитой 

прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации является реализация механизма 

судебной власти. Судебная защита гарантирует 

гражданину, что его права и свободы не будут 

ущемлены никоим образом. Следовательно, су-

дебная защита является наиболее легитимным и 

приемлемым способом гарантированного и при-

нудительного осуществления прав и свобод в со-

временном демократическом и правом государст-

ве, коим является Российская Федерация. 

Судебная защита осуществляется деятельно-

стью органов судебной власти по отправлению 

правосудия при помощи определенного вида су-

допроизводства. На наш взгляд, эффективность 

судебной власти может быть определена по уров-

ню результативности и конструктивности всей 

судебной системы в целом [7, с. 6]. 

Фактическим механизмом, посредством кото-

рого осуществляется судебная власть, а также га-

рантом функционирования и существования, соб-

ственно, прав и свобод физических и юридических 

лиц, а также действенным инструментом принуди-

тельной реализации прав и свобод являются от-

расли процессуального права. 

Проблема судебной власти в гражданском су-

допроизводстве является весьма дискуссионной в 

настоящее время. Так, некоторыми исследовате-

лями в конце XX века еще уточнялись основные 

понятия судебной власти и судебного контроля. 

Так, исследователь Стецовский Ю.И. полагал, что 

в систему юридических гарантий независимости 

судей и судебной власти в гражданском судопро-

изводстве входит осуществляемый ими судебный 

контроли. Иначе говоря, судебную власть нельзя 

отнести только лишь к рассмотрению конкретных 

гражданских или уголовных дел. В гражданском 

производстве отправлять правосудие может лишь 

только независимая судебная власть. Мы согласны 

с исследователем и можем добавить, что для соз-

дания независимой судебной власти необходимо 

эффективно влиять и на другие ветви власти [11, с. 

32]. 

Как стоит заметить, в современной юридиче-

ской литературе нет единого мнения относительно 

сущности судебной власти. Это является основ-

ной, на наш взгляд, проблемой реализации этой 

самой власти в гражданском судопроизводстве. 

Экстраполируя функцию судебной власти на Кон-

ституцию Российской Федерации, можно выде-

лить ее основные элементы: судебный контроль, 

правосудие, разъяснение на основе систематиза-

ции и обобщения судебной практики в действую-

щем законодательстве, формирование судейского 

корпуса. 

Судебная власть в гражданском судопроизвод-

стве представляет собой определенную форму 

деятельности государства. При ее реализации, к 

функциям судебной можно отнести и судебный 

контроль за законностью и обоснованностью при-

менения мер процессуального принуждения. Так-

же к другим функциям судебной власти в граж-

данском судопроизводстве можно отнести и тол-

кование правовых норм и т.д. [6, с. 73]. 

Реализация судебного контроля является важ-

нейшей проблемой механизма осуществления су-

дебной власти в гражданском судопроизводстве. 

На наш взгляд, сущность судебного контроля за-

ключается в реализации механизма проверки и 

оценки законности действий органов публичной 

власти, которые нарушают или ограничивают кон-

ституционные права гражданина Российской Фе-

дерации. Как считают некоторые исследователи, в 

частности, Ковтун Н.Н. «сущность судебного кон-

троля представляет собой контроль законности и 

выяснения обоснованности решений публичных 

процессуальных органов, которые ограничивают 

конституционные права и свободы человека и 

гражданина» [4, с. 68]. 

Следовательно, судебный контроль можно рас-

сматривать как важный самостоятельный элемент 

реализации судебной власти в гражданском судо-

производстве, который направлен на оценку кон-

ституционных функций органов судебной власти. 

Главной формой реализации судебного контроля 

является отправление правосудия. Результатом 

судебного контроля является вынесение судебного 
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акта, который призван разрешить спор сторон [10, 

с. 114]. 

Как на представляется, к отличительным при-

знакам судебной власти, которые реализуются в 

гражданском судопроизводстве (отличным от уго-

ловного судопроизводства) можно отнести: 

- возбуждение судебной деятельности только 

на основании обращения в соответствующий ор-

ган судебной власти; 

- использование нормоконтроля в отношении 

как в адрес исполнительной, так и законодатель-

ной власти; 

- применение детальной специализации органов 

судебной власти (арбитражные суды, мировые су-

ды, суды общей юрисдикции и т.д.); 

- возможность досрочного окончания судебно-

го судопроизводства по воле одной из сторон про-

цесса; 

- отсутствие контроля за действиями участни-

ков процесса до возбуждения гражданского дела; 

- возможность участия судебной власти в от-

дельных этапах урегулирования конфликта. 

Таким образом, под рассмотренные выше при-

знаки подстраивается весь механизм реализации 

судебной власти в гражданском судопроизводстве. 

С этой позиции, именно нормы процессуального 

права определяют эффективность той или иной 

нормы материального права, а, кроме того, и всей 

судебной системы в целом. 

Специфической особенностью реализации су-

дебной власти в гражданском судопроизводстве 

является возможность действия основных прин-

ципов состязательности и диспозитивности, кото-

рые предполагают учет диспозитивных начал про-

цесса, а также позиции сторон, их процессуальные 

права и обязанности. 

Как известно, участники гражданского судо-

производства для каждого конкретного дела пре-

следуют собственные цели, которые обусловлены 

той или иной позицией по данному делу. Органы 

судебной власти в свою очередь, также нацелены 

на исполнение своих целей и задач. Поэтому на 

современном этапе развития гражданского судо-

производства, все большее значение приобретают 

альтернативные процедуры разрешения конфлик-

тов, призванные решить тот или иной конфликт-

ный случай [1, с. 12]. 

Необходимо в данном ракурсе учитывать спо-

собствующие устранению конфликта факторы, 

коими являются, во-первых, поэтапный анализ 

развития правового конфликта, во-вторых, диспо-

зитивность как основа гражданского судопроиз-

водства. 

Очень большое значение имеет анализ пробле-

мы ответственности судебных органов в граждан-

ском судопроизводстве при рассмотрении боль-

шинства дел. В этом случае необходимо четко оп-

ределить пределы механизма правовой ответст-

венности всех субъектов гражданского судопроиз-

водства. 

На наш взгляд, правовая ответственность субъ-

ектов гражданского судопроизводства является 

гарантией реализации эффективной судебной вла-

сти. 

Процессуальные санкции, возникающие в связи 

с ответственностью, имеют негативное влияние на 

правонарушителей гражданского судопроизводст-

ва. При рассмотрении любого дела в гражданском 

судопроизводстве, может быть применена любая 

санкция из допустимых видов ответственности: от 

гражданской до уголовной. Однако стоит отме-

тить, что санкции не распространяются на органы 

судебной власти. На наш взгляд, это также являет-

ся современной проблемой реализации принципа 

равенства, поскольку санкции применяются толь-

ко в отношении других участников гражданского 

судопроизводства. В целом, для органов судебной 

власти, действующим законодательством преду-

смотрены иные виды ответственности, что напря-

мую связано с действием принципа независимости 

суда [3, с. 9]. 

Эксполируя систему принципов и функций 

реализации судебной власти в гражданском судо-

производстве, следует отметить специфические 

особенности судебного контроля именно в этой 

сфере судопроизводства, в первую очередь, в от-

личие от уголовного судопроизводства, что связа-

но прежде всего с действием основополагающих 

принципов диспозитивности и состязательности. 

Реализуя полномочия по отправлению правосудия, 

орган судебной власти не может не учитывать 

диспозитивные начала процесса, позиции сторон, 

их материальные и процессуальные права и обя-

занности. 

Таким образом, проблема реализации судебной 

власти в гражданском судопроизводстве должна 

быть решена посредством эффективного отправ-

ления судебного процесса, который не должен не-

гативно влиять на процесс правосудия. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены различные виды административных правонарушений, совер-

шенных должностными лицами санитарно-эпидемиологической службы. Являясь участником правоотно-

шений, должностное лицо может также стать объектом административного правонарушения. Общим осно-

ванием для признания тех или иных лиц должностными необходимо считать характер выполняемых ими 

функций: организационно-распорядительный или хозяйственный. 

Ключевые слова: административная ответственность, санитарная служба, должностное лицо, государ-

ственный контроль, прекурсор, надзор, административное правонарушение 

 

Вопрос об ответственности за нарушение 

санитарно–эпидемиологических правил 

рассматривался в юридической литературе 

односторонне: возможные неблагоприятные 

последствия, предусмотренные КоАП РФ, в 

отношении лиц, осуществляющих свою 

профессиональную деятельность, которая имеет 

непосредственное отношение к санитарно–

эпидемиологическому благополучию населения 

(производство и реализация пищевых продуктов, 

реализация образовательной, медицинской и пр. 

деятельности). Однако при таком подходе без 

внимания остается деятельность должностных 

лиц, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно- эпидемиологический 

надзор. Являясь участником правоотношений, 

должностное лицо может также стать объектом 

административного правонарушения. 

Кодекс об административных 

правонарушениях статьей 2.4 определяет 

должностное лицо и его ответственность 

совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей [1]. Рассмотрим основные виды 

деятельности сотрудников санитарной службы и 

их регулирование согласно административному 

законодательству Российской Федерации. 

Санитарные врачи наряду с надзором за 

соблюдением в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей выполняют и 

лабораторные исследования пищевых, бытовых 

продуктов, питьевой воды, в том числе при ввозе 

данной продукции на территорию РФ, на 

соответствие их требованиям безопасности. В 

своей профессиональной деятельности санитарные 

врачи руководствуются санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами, которые 

устанавливают требования к методам и методикам 

проверки поднадзорных объектов. 

Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, предусмотренное статьей 

6.3 КоАП РФ, может быть совершено и во время 

проведения надзорных мероприятий. Таким 

образом, если должностное лицо, выполняя 

надзорные мероприятия, не соблюдает 

методические указания, устанавливающие методы 

контроля в отношении безопасности измеряемых 

показателей, его действия (бездействия) 

становятся административным правонарушением. 

В этом случае ответственность должностных лиц 

определяется в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа. Видео-

регистрация хода проведения проверок 

должностным лицом санитарно-

эпидемиологической службы все чаще становится 

доказательством совершенного правонарушения 

или же его отсутствия, из чего следует, что только 

неукоснительное следование методическим 

указаниям позволит предотвратить 

правонарушение. 

Помимо установленных методов проведения 

исследования в ходе надзорных мероприятий 

используются средства измерений и реактивов, 

некоторые из которых отнесены Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации» [2] к перечню 

прекурсоров, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен. 

В связи с чем, возможно возникновение 

административных правонарушений, в случае 

использования при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора не аттестованных методик (методов) 

измерений и (или) средств измерений не 

прошедших периодическую поверку (т.е. не 

имеющего свидетельства о поверке 

установленного образца). При данных 

обстоятельствах административная 
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ответственность предусматривается статьей 19.19 

КоАП РФ в виде штрафа. Предупредительными 

мерами подобных правонарушений следует 

считать организацию учета средств измерений с 

возможностью своевременного оповещения 

должностных лиц об окончании срока 

свидетельства о поверке средств измерений, а 

также своевременный вывод из эксплуатации 

приборов, участвующих в санитарно-

эпидемиологическом надзоре и не прошедших 

периодическую поверку (перемещение средств 

измерений в зоны временного или длительного 

хранения с обязательным ограничением доступа 

лиц, выполняющих измерения, нанесение 

предупреждающих этикеток и пр.) 

Подготовка и проведение химических 

анализов, например проведение санитарно-

микробиологического анализа питьевой воды, 

требует использования химических реактивов 

(например, для анализа по определения массовой 

концентрации мышьяка используется соляная 

кислота), концентрация которых позволяет 

отнести их к прекурсорам. А значит нарушение 

правил приобретения, ввоза, использования, 

хранения, учета и утилизации влекут за собой 

возникновение административной 

ответственности по статье 6.16 КоАП, 

подразумевающей наложение административного 

штрафа и конфискация прекурсоров, 

наркотических средств или психотропных веществ 

или без таковой. Превентивными мерами в таком 

случае будут служить инструктирование 

должностных лиц о порядке работы с 

прекурсорами, организация учета и хранения 

прекурсоров с использованием 

специализированных сейфовых шкафов с 

ограниченным доступом к нему, ведение 

журналов учета расхода прекурсоров и др. 

Во всех перечисленных случаях поводом к 

возбуждению дела об административном 

правонарушении становятся сообщения и 

заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, 

содержащие данные, указывающие на наличие 

административного правонарушения, а также 

обнаружение должностным лицом, 

уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, в ходе 

проведения проверки при осуществлении 

государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля и составления акта о 

проведении такой проверки. 

Это далеко не исчерпывающий перечень 

возможных правонарушений, которые могут 

возникнуть в ходе осуществления своей 

профессиональной деятельности сотрудников 

санитарной службы. Равным образом возможны и 

дисциплинарные проступки, такие как отказ от 

выполнения служебных обязанностей, утеря 

служебного удостоверения и пр., и уголовные 

преступления, возникающие в случае 

злоупотребления служебным положением, 

разглашение результатов лабораторных 

испытаний, содержащих государственную тайну и 

др. [4, 6]. 

Добросовестное и ответственное выполнение 

функциональных обязанностей должностными 

лицами должно быть продиктовано не боязнью 

санкций за те или иные действия (бездействия), а 

стремлением обеспечить в пределах своей 

компетенции соблюдение санитарно-

эпидемиологического законодательства. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНСЦЕНИРОВКЕ, КАК СПОСОБЕ СОКРЫТИЯ УБИЙСТВА 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены некотрорые вопросы, связанные с инсценировокой при со-

вершении убийств. Освящаются характерные признаки инсценировки, которые могут быть вявлены при 

производстве осмотра места происшествия. Указаные основные цели при инсценировании при совершен-

нии обозначенных преступлений. 

Ключевые слова: инсценировка, убийство, осмотр места происшествия, убийство, самоубийство, не-

счастный случай 

 

Особую сложность при расследовании престу-

плений представляют убийства, замаскированные 

инсценировкой. Одним из первых определений 

«инсценировки» было предложено В.И. Поповым, 

по мнению которого «инсценировка есть искусст-

венное создание преступником такой обстановки, 

которая может ввести в заблуждение следствие и 

направить его по ложному пути [1]». В данной 

диспозиции четко видно, что при инсценировке 

речь идет необязательно о преступном деянии. 

Преступление часто маскируется под некрими-

нальное событие, например убийство – под само-

убийство. 

В ходе расследования уголовного дела могут 

возникнуть негативные обстоятельства, которые 

подтверждают ошибочность версии следователя о 

произошедшем событии преступления, неточность 

полученной информации или инсценировку пре-

ступления. Соответственно, при инсценировке 

преступления происходит создание негативных 

обстоятельств, которые не совпадают с реальным 

событием преступного деяния, с целью его маски-

ровки, сокрытия виновности лица или противо-

действия процессу расследования. 

Версия об инсценировке может быть выдвину-

та в ходе производства следственного действия. 

Например, в ходе производства осмотра места 

происшествия могут быть выявлены сведения, 

предметы, которые должны были находиться в 

обстановке места происшествия или их не должно 

было быть, согласно объяснениям лиц и развитию 

события преступления. Это так называемые «нега-

тивные обстоятельства». Выявив такие обстоя-

тельства, следователь выдвигает версию об инсце-

нировке преступления. 

В целом имеется противоречие между тем, что 

произошло в действительности и тем, что будто 

бы произошло в результате инсценировки. Ввиду 

того, что инсценировка, как и любой поведенче-

ский акт, отражается на материальных объектах  

живой и неживой природы, в памяти людей – лиц, 

участвовавших в совершении преступления, оче-

видцев и иных лиц сохраняется соответствующая 

информация. Об этом свидетельствуют различно-

го рода противоречивые обстоятельства, искусст-

венное изменение обстановки места происшест-

вия, признаки совершения разных преступных 

деяний, демонстративный характер отдельных 

следов. В этой связи факт инсценировки может 

быть установлен в ходе производства осмотра 

места происшествия, а также в результате опера-

тивно-розыскной деятельности в соответствии с 

законодательством [2]. 

В процессе осмотра места происшествия могут 

быть выявлены следующие признаки инсцениров-

ки: 

«обнаруженные следы, которых не должно 

быть, если бы исследуемое событие было не мни-

мым, а реальным (следы-излишки); 

следы, которые не обнаружены в силу их от-

сутствия, но которые с необходимостью должны 

были возникнуть в случае реальности инсцениро-

ванного события (следы-недостача); 

обнаруженные следы, которые относятся к чис-

лу характерных для инсценированного события, 

однако их состояние не соответствует тому, в ко-

тором они должны находиться в сложившейся си-

туации (по внешнему виду, качеству, количеству и 

т. д.)» [3]. 

При этом следователю необходимо четко раз-

личать негативные обстоятельства и ненамерен-

ные изменения в обстановке, внесенные преступ-

ником или иным лицом. Кроме того, нельзя отри-

цать возможность таких изменений, произошед-

ших в результате естественных сил природы, то 

есть по объективным причинам, или в результате 

случайных действий посторонними лицами до или 

после совершения преступления. В любом случае 

следствием могут быть обнаружены следы инсце-

нировки на месте события преступления, которые 

возникают, безусловно, против воли преступника. 

Это связано, прежде всего, с волнением и спешкой 

инсценировщика ввиду дефицита времени или от-

сутствия соответствующих навыков. 

В качестве целей инсценирования можно выде-

лить следующее: 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 41 

1) «создание видимости совершения в опреде-

ленном месте иного преступления и сокрытие 

признаков подлинного; 

2) создание видимости происшедшего на дан-

ном месте некриминального события для сокры-

тия совершенного преступления. Например, инс-

ценирование самоубийства или несчастного слу-

чая для сокрытия убийства; 

3) создание видимости совершенного преступ-

ления для сокрытия поступка, не имеющего кри-

минального характера. Например, инсценирование 

обстановки кражи документов при фактической их 

потере; 

4) создание у следователя ложного представле-

ния об отдельных деталях фактически совершен-

ного преступления или об отдельных элементах 

его состава: инсценировка преступления другим 

лицом, в иных целях и по другим мотивам, в ином 

месте, в другое время и т. п. Негативные обстоя-

тельства иногда обладают большой доказательст-

венной силой, поэтому их выявление при осмотре 

весьма важно» [4]. 

Следовательно, инсценировка создается с це-

лью сокрытия преступления или сокрытия самого 

факта события. Инсценировка совершается до, во 

время или после совершения преступного деяния 

самим преступником или другими лицами. По 

своему содержанию инсценировка рассчитана на 

сокрытие истинного события преступления или 

совершается с целью получения выигрыша во 

времени. Так, с этой целью инсценируются следы 

преступления, определенные действия и сообща-

ются ложные сведения. 

На практике часто следователи сталкиваются с 

трудностью разграничения убийства, самоубийст-

ва или несчастного случая. В частности, такие 

случаи возникают при обнаружении трупа в водо-

емах, при смерти от падения с высоты, от действия 

высокой температуры, от огнестрельного ранения. 

Преступники не ограничиваются лишь сокрытием 

факта смерти лица, они намерены зачастую скрыть 

истинную причину смерти. Например, инсцени-

ровка самоубийства, несчастного случая, смерти 

от болезни и др. В этих целях лицо, совершившее 

убийство, уничтожает следы, предметы и создает 

новые следы, изменяет положение трупа, его позу, 

может нанести посмертные телесные поврежде-

ния. Таким образом, создается картина якобы про-

изошедшего события в результате созданной им 

обстановки места происшествия. 

Инсценировка с целью сокрытия убийства – это 

система действий лица, совершившего преступное 

посягательство, с целью подтверждения своей 

ложной версии в ходе расследования, которая 

объясняет характер, причины и обстоятельства 

преступления. Исходя из этого, преступник выби-

рает и способ совершения убийства, чтобы создать 

видимость смерти от самоубийства, несчастного 

случая, ненасильственной смерти, совершения 

преступления в результате необходимой обороны 

или по неосторожности, в результате совершения 

убийства другим лицом. 

Преступник прибегает к сокрытию совершен-

ного им преступления для того, чтобы избежать 

уголовной ответственности. Такое желание пре-

ступника может исходить из страха перед наказа-

нием, а в некоторых случаях из-за стыда и осуж-

дения общества, в частности при совершении пре-

ступлений против близких людей. Желание избе-

жать ответственности – это, на наш взгляд, основ-

ной фактор, который побуждает преступника 

скрыть преступление. 

Принимая решение об инсценировке убийства, 

преступник знает или предвидит возможность и 

необходимость дачи объяснений о событии данно-

го преступления. Отсюда следует, что убийца свя-

зан с потерпевшим и является либо членом семьи, 

соседом, хозяином жилого помещения потерпев-

шего и др. Таким образом, следующим фактором, 

побудившим преступника использовать инсцени-

ровку в качестве сокрытия преступления, является 

необходимость дачи показаний о произошедшем 

событии ввиду близких связей с потерпевшим [5]. 

 Кроме этого, к таким факторам можно отнести 

место совершения преступления (например, на 

общем жилом помещении преступника и потер-

певшего). Так, у лица, совершившего убийство, 

есть достаточно времени, чтобы создать види-

мость нейтральной причины смерти. Способ со-

вершения убийства также влияет на выбор инсце-

нировки, поскольку обусловливает характер нане-

сенных потерпевшему телесных повреждений или 

же их отсутствие. В особенности при наступлении 

смерти в результате падения с высоты или утопле-

ния, характер повреждений в первом случае ана-

логичен повреждениям, полученным при само-

убийстве или в результате неосторожности, а во 

втором случае – отсутствие телесных поврежде-

ний подтверждает факт самоубийства или несча-

стного случая. 

Выбор инсценировки в качестве сокрытия 

убийства преступником также может  быть обу-

словлен определенными обстоятельствами, ввиду 

которых он не может использовать другие спосо-

бы сокрытия. Например, при ограниченности во 

времени уничтожить труп или невозможности его 

перемещения. Преступник старается скрыть все 

имеющиеся следы и создать необходимую обста-

новку произошедшего события, в том числе при-

бегая к давлению и воздействию на членов семьи, 

соседей и иных лиц с целью дачи ими ложных по-

казаний. 
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Таким образом, инсценировка представляет со-

бой способ сокрытия преступления в результате 

создания видимости события путем внесения ис-

кусственных изменений в обстановку места про-

исшествия, нацеленных на дезориентацию следо-

вателя. Инсценировка осуществляется с целью 

сокрытия самого события преступления, преступ-

ного характера события, а также виновности и 

участия преступника. Наиболее часто инсцениру-

ются самоубийство, несчастный случай, смерть от 

естественных причин, а также совершение убий-

ства другим лицом. 

Факт инсценировки может подтвердиться в ре-

зультате производства следственного действия – 

осмотра места происшествия или оперативно-

розыскных мероприятий, в процессе которых мо-

гут быть обнаружены негативные обстоятельства. 

Негативные обстоятельства являются основным 

признаком инсценировки. В этой связи выявление 

негативных обстоятельств способствует выдвиже-

нию следователем  версии об инсценировании. 

Соответственно, следователь должен тщатель-

но проанализировать поведение подозреваемого 

или обвиняемого и иных лиц (свидетелей, очевид-

цев, близких лиц погибшего) и надлежащим обра-

зом проверить факт их участия в совершении пре-

ступления. Поэтому в ходе расследования должны 

быть выявлены факторы, которые определяют вы-

бор преступником инсценировки в качестве спо-

соба сокрытия преступления, для выяснения нали-

чия мотива у указанных лиц. 
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Вовлечению молодежи в совершение преступ-

лений экстремистской и террористической на-

правленности, способствуют различные факторы. 

Они разнообразны, и поэтому сложно выделить 

определенные причины и условия, способствую-

щие совершению таких преступлений. Вместе с 

тем, следует отметить, что причины вовлечения 

молодежи в совершение указанных преступлений 

имеют в основном социальный характер. При 

этом, они связаны с различными сферами соци-

альных явлений. В частности, их следует искать в 

таких социальных сферах как: социально-

политическая, социально-экономическая, органи-

зационно-управленческая, нравственно-

воспитательная. 

Одной из причин, способствующих вовлече-

нию молодежи в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность, являются конфликтные ситуа-

ции в семье, обществе и государстве. Такое же 

мнение имеет Р.М. Абызов. Он указывает, что «в 

основе экстремизма заложен комплекс противоре-

чий, обуславливающих конфликтность между 

личностью, обществом и государством» [1]. Кон-

фликтные ситуации являются опасными для моло-

дежи, поскольку трудные жизненные ситуации, 

могут подтолкнуть их на путь экстремизма и тер-

роризма. И.М. Рагимов указывает, что «преступ-

ность стоит в прямой зависимости от социальных 

условий, в особенности, от тяжелого экономиче-

ского положения населения» [2]. Полагаем, что 

данное суждение является обоснованным, по-

скольку вовлечению молодежи в экстремистскую 

и террористическую деятельность способствуют 

такие социальные явления, как религиозные про-

тиворечия, национальная вражда и ненависть, со-

циальная несправедливость, падение уровня жиз-

ни в обществе. 

Социальный, политический и экономический 

кризис, который имеет место в нашей стране, спо-

собствует вовлечению молодежи в экстремист-

скую и террористическую деятельность, посколь-

ку молодым людям не удается самореализоваться. 

Такому выводу свидетельствует то, что кроме обя-

зательных общеобразовательных учреждений в 

стране нет достаточных бесплатных дополнитель-

ных образовательных учреждений, где молодежь 

могла бы удовлетворить потребность общения, 

раскрытия таланта; научиться какому-то мастерст-

ву, реализовать свой досуг и т.д. Не каждая семья 

имеет возможность устраивать на платной основе 

молодого человека для получения дополнительно-

го образования наряду с общеобразовательным 

учреждением в кружки, секции, школы искусств и 

другие. Получается, что большая часть молодежи 

остается на улице. Улица является одним из об-

стоятельств вовлечения молодежи в преступную 

деятельность экстремистов и террористов, по-

скольку там они впервые сталкиваются с идеоло-

гией нетрадиционного ислама, а затем начинают 

интересоваться в социальных сетях этими идеями. 

Впоследствии, они становятся фанатами ради-

кального ислама. 

Неблагополучные семьи, как это указано в пер-

вой главе способствуют вовлечению молодежи в 

экстремистскую и террористическую деятельность 

[3]. Так, молодежь становиться на путь экстре-

мизма и терроризма в связи с отсутствием у чле-

нов семьи постоянной работы, которая обеспечи-

вала бы нормальные условия воспитания детей. 

Одним из обстоятельств вовлечения молодежи 

в преступную деятельность в Северо-Кавказских 

регионах является слабо развитая экономика. Это 

обстоятельство порождает высокий уровень без-

работных молодых людей. Безработица и низкий 

уровень жизни молодежи способствует их станов-

лению на путь осуществление террористической и 

экстремистской деятельности. Кроме того, соци-

ально-экономическое неравенство молодых людей 

способствует вовлечению молодежи в совершение 

преступлений террористической и экстремистской 

направленности. Совершенно правильно указыва-

ет Д.З. Зиядова, что «социальная база террористов 

расширяется за счет безработных, а также подро-

стков из малообеспеченных, обнищавших и мар-

гинальных семьей» [4].Отсутствие возможности у 

молодых людей с учетом своих профессиональных 

качеств зарабатывать материальные блага для су-

ществования является одним из основных обстоя-
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тельств совершения преступлений террористиче-

ской направленности. Проведенный анализ пока-

зывает, что 70% молодежи вовлеченные в совер-

шение преступлений экстремистской и террори-

стической направленности не работают. Полагаем, 

что трудоустройство молодежи является основной 

социально-экономической мерой профилактики 

совершения преступных действий экстремистской 

и террористической направленности. Не зря в ста-

рину говорили «сытое брюхо спит, голодное на 

слуху сидит», «сытый, ничему не дивуется». 

С учетом указанных положений считаем необ-

ходимым решение проблемы с безработицей на 

государственном уровне. Нехватку рабочих мест, 

можно было бы восполнить созданием производ-

ственных предприятий на территории республик, 

входящих в Северо-Кавказский Федеральный ок-

руг. Запуск производственных предприятий и уч-

реждений будет являться одной из социально-

экономических мер противодействия экстремизму 

и терроризму. 

Улучшение и стабилизация состояния эконо-

мической системы, возрождение производства и 

его развитие на основе современных технологий, 

переход на производственно-промышленный ры-

нок, ограничения безработицы даст возможность 

молодым людям обеспечить свое благосостояние, 

не становясь на путь экстремизма и терроризма. 

Никакая контрпропаганда в форме каких-то идей 

молодежь сегодня не воспримет без осознания то-

го, что они имеют работу и дорожат ею. 

Практическое отсутствие реальных профилак-

тических мер распространения экстремизма и тер-

роризма среди молодежи является основой их ста-

новления на путь терроризма и экстремизма. Не 

стоит уповать на то, что путем уничтожения тер-

рористов и экстремистов мы можем оказать про-

тиводействие совершению таких преступлений 

молодыми людьми. Наоборот, метод государст-

венного принуждения вызывает сегодня различ-

ные комментарии, которые указывают на то, что 

правоохранительные органы уничтожают нашу 

молодежь. Для устранения таких суждений необ-

ходимы контрпропаганда и профилактические ме-

ры воспитательного воздействия. Совершенно 

правильно по этому поводу отметил во время со-

вещания с правоохранительными органами, Глава 

КБР Ю. Коков: «Нельзя заниматься факультативно 

такой важной проблематикой, как профилактика 

экстремизма и терроризма. Проблема сама по себе 

не решится. Особое внимание следует обратить на 

профилактическую составляющую и предотвра-

щение дальнейшего распространения радикальных 

идей в обществе» [5]. 

Вовлечению молодых людей в экстремистскую 

и террористическую преступность способствуют 

несовершенство образовательной системы; изме-

нение нравственных основ молодых людей; отсут-

ствие хорошей идеологической работы во всех 

образовательных учреждениях, независимо от ста-

туса; формирование у молодежи правильной по-

зиции гражданственности; увеличение общения 

молодежи через социальные сети и т.д. Кроме то-

го, недостаточность и непостоянство государст-

венной идеологии способствует принятию моло-

дежью нетрадиционного ислама. Ибо пропаганди-

сты нетрадиционного ислама достаточно хорошо 

пользуются таким положением. 

По поводу недостаточной идеологии очень хо-

рошо заметил И.И. Кондрашин. Он указывает, что 

«без нормальной идеологии любой человек или 

сообщество теряет свою духовно-идейную базу, 

которой тут же овладевают духовно-идейные сур-

рогаты, ведя в итоге такого человека, либо сооб-

щество к деградации и регрессу, а заодно, к идео-

логическим конфликтам, противоборству, вражде. 

Только нормальная идеология призывает к воспи-

танию, образованию и просвещению, ибо она 

сильна силой своих знаний, принципов и ценно-

стей» [6]. 

Произведенный нами анализ уголовных дел 

указывает, что в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность молодые люди вовлекаются 

путем общения с прихожанами мечетей. Данный 

фактор имеет немаловажное значение, поскольку 

знакомство и последующее общение с пропаган-

дистами вовлекателями в экстремистскую и тер-

рористическую деятельность начинается с посе-

щения мечетей. В связи с этим, полагали бы пра-

вильным ведение опосредованного постоянного 

контроля над такими религиозными учреждения-

ми.
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Терроризм представляет угрозу международ-

ному миру и безопасности, развитию дружествен-

ных отношений между государствами, сохране-

нию территориальной целостности государств, их 

политической, экономической и социальной ста-

бильности, а также осуществлению основных прав 

и свобод человека и гражданина, включая право на 

жизнь
1
. 

На фоне обострившейся криминальной ситуа-

ции в России все большее распространение в по-

следние годы получают преступления террористи-

ческой направленности. 

Терроризм продолжает оставаться одним из ос-

новных факторов, дестабилизирующих ситуацию 

в России. Все чаще преступления совершаются 

наиболее опасным способом, приводящим к тяж-

ким последствиям. Применение устройств с ис-

пользованием значительного количества взрывча-

тых веществ, осуществление террористических 

актов в местах массового скопления граждан (в 

Москве, Буйнакске, Волгодонске, Владикавказе и 

др.) повлекло за собой значительные человеческие 

жертвы. 

Распространению терроризма в значительной 

мере способствует увеличение незаконного оборо-

та оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Криминальная ситуация в 

России в последние годы характеризуется нега-

тивными тенденциями развития, все более оче-

видным превращением терроризма в фактор ре-

альной угрозы нашей национальной безопасности. 

События на Северном Кавказе, где тесно пере-

плелись интересы этнических преступных группи-

ровок, международных транснациональных кри-

минальных сообществ, в т.ч. наркомафии, экстре-

мистских террористических организаций и зару-

бежных спецслужб, – наиболее яркое тому под-

тверждение
2
. 

Важное значение в раскрытии и расследовании 

преступлений террористической направленности 

играют вопросы взаимодействия следователя с 

сотрудниками оперативных подразделений, а так-

же совершенствование межведомственного взаи-

модействия в раскрытии и расследовании престу-

плений указанной категории. 

Опыт борьбы с преступностью свидетельству-

ет, что далеко не каждое преступление можно рас-

крыть, проводя только следственные действия, без 

взаимодействия сотрудников органов предвари-

тельного следствия и оперативных подразделений. 

Особенно актуальна проблема такого взаимодей-

ствия при расследовании уголовных дел о терро-

ризме с использованием взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, поскольку преступники, опа-

саясь разоблачения, принимают соответствующие 

меры по противодействию расследованию
3
. 

Как свидетельствует практика, по делам рас-

сматриваемой категории наиболее эффективной 

является такая организационная форма взаимодей-

ствия следователей с оперативными подразделе-

ниями, как следственно-оперативная группа 

(СОГ), деятельность которой регламентируется 

Инструкцией "Об организации взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел РФ при 

раскрытии и расследовании преступлений", ут-

вержденной Приказом МВД России от 26 марта 

2008 г. (в ред. Приказа МВД России от 5 августа 

2008 г.). 

Данной инструкцией предусмотрено создание 

дежурных и специализированных (постоянно дей-

ствующих) СОГ. По уголовным делам о террори-

стических актах важное значение имеет своевре-

менное реагирование на сообщения о преступле-

ниях, производство неотложных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий 

по "горячим следам", что возложено на дежурные 

СОГ. 

По уголовным делам о терроризме наиболее 

эффективными являются специализированные 

следственно-оперативные группы. Особенно часто 

такие СОГ создаются в регионах, где рассматри-

ваемые преступления являются наиболее распро-
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страненными. Правильно организованная и согла-

сованная деятельность входящих в их состав со-

трудников позволяет обеспечить высокое качество 

и результативность раскрытия и расследования 

террористических актов. 

В состав данных СОГ включаются следователи, 

оперативные сотрудники уголовного розыска, 

специализирующиеся на раскрытии и расследова-

нии преступлений, связанных с терроризмом, уча-

стковые уполномоченные полиции, соответст-

вующие специалисты и иные сотрудники
4
. 

В рамках взаимодействия важное значение 

имеет своевременное использование следователем 

информации, добытой сотрудником оперативного 

подразделения при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на уста-

новление причастных к терроризму лиц. Необхо-

димо, чтобы сотрудник, получивший эту инфор-

мацию, относящуюся к расследуемому преступле-

нию или иным фактам преступной деятельности 

обвиняемых (подозреваемых), проходящих по де-

лу, своевременно знакомил с нею следователя. 

Безусловно, следователь не должен ждать, пока 

ему предоставят такую информацию. Для обеспе-

чения результативности работы при реализации 

материалов оперативно-розыскной деятельности 

ему следует проявлять инициативу в их изучении 

с соблюдением требований нормативных право-

вых актов. 

Расследование рассматриваемых преступлений 

тесно связано с оперативно-розыскной деятельно-

стью. Формы взаимодействия следователя с со-

трудниками оперативных служб могут быть как 

процессуальными, так и организационными, при-

чем они тесно связаны между собой. 

Как указывает И.А. Попов, с учетом склады-

вающейся оперативной обстановки с терроризмом 

в ГСУ, СУ Управлений МВД России по субъектам 

Российской Федерации, а также в следственных 

органах крупных городов могут создаваться спе-

циализированные следственные подразделения по 

расследованию преступлений данной категории, а 

также вводиться соответствующая специализация 

следователей и сотрудников оперативных подраз-

делений
5
. 

При раскрытии и расследовании терроризма 

важное значение имеет использование возможно-

стей экспертно-криминалистических подразделе-

ний (в частности, имеющихся в их распоряжении 

криминалистических и иных учетов)
6
. 

В частности, оперативно-справочные учеты со-

держат информацию об утраченном и выявленном 

огнестрельном оружии и другом вооружении, ис-

пользуемую в целях обеспечения его розыска, ус-

тановления принадлежности выявленного воору-

жения и содействия в раскрытии преступлений, 

совершенных с его применением. 

В свою очередь, говоря о совершенствовании 

межведомственного взаимодействия в раскрытии 

и расследовании террористических актов, необхо-

димо отметить проблемы, которые возникают в 

организации взаимодействия сотрудников органов 

внутренних дел с иными правоохранительными 

органами. В частности, со Следственным комите-

том РФ и ФСБ России в предупреждении, раскры-

тии и расследовании террористических актов. Как 

свидетельствует практика, одной из форм такого 

взаимодействия является участие сотрудников 

ОВД в работе следственно-оперативных групп, 

возглавляемых представителями ФСБ и Следст-

венного комитета РФ по находящимся в их произ-

водстве делам. 

Однако следует признать, что в вопросе взаи-

модействия еще имеются нерешенные проблемы. 

Нельзя не заметить, какая неразбериха, неоргани-

зованность порой наблюдаются при выезде и ос-

мотре места происшествия, связанного с террори-

стическим актом и угрозой его совершения
7
. 

В этой связи полагаем целесообразным органи-

зовать более тесное сотрудничество между со-

трудниками органов внутренних дел РФ, ФСБ 

России, Следственного комитета РФ и прокурату-

ры, ввести в практику такую прогрессивную фор-

му организации работы, как осуществление в ре-

гионах совместных занятий со следователями, 

оперативными сотрудниками названных правоох-

ранительных органов по тактике проведения неот-

ложных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, а также методике рас-

крытия и расследования террористических актов, 

связанных с применением взрывных устройств, и 

профилактике данных преступлений
8
. 

Следует согласиться с тем, что такие меро-

приятия будут способствовать повышению про-

фессионализма сотрудников, осуществляющих 

деятельность по предупреждению, раскрытию и 

расследованию террористических актов
9
. 

Во-первых, установится более тесный и дело-

вой контакт между сотрудниками названных ве-

домств; во-вторых, после соответствующей подго-

товки в необходимых случаях их можно будет 

включать в состав совместных бригад и СОГ; в-

третьих, накопленный опыт они могут использо-

вать в своей повседневной работе по иным делам, 

в т.ч. связанным с незаконным оборотом оружия и 

взрывных устройств. 

Кроме того, представляется оправданным регу-

лярно проводить также и (например, один раз в 

год) совместные тренировки (учебные игры) по 

отработке действий каждого привлеченного к ра-
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боте на первоначальном этапе раскрытия преступ-

ления сотрудника. 

Представляется также целесообразным Гене-

ральной прокуратуре РФ, Следственному комите-

ту РФ, ФСБ России и МВД России разработать и 

утвердить совместную инструкцию о порядке 

взаимодействия при раскрытии и расследовании 

преступлений, связанных с террористическими 

актами, в которой предусмотреть критерии для 

определения подследственности данных преступ-

лений
10

.
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Современное российское законодательство не 

разделяет понятия несостоятельность и банкротст-

во, делая их взаимозаменяемыми синонимами. 

Непонятно почему законодатель предпочел про-

дублировать эти понятия, а не разграничил их как, 

например, в законодательстве других стран, где 

банкротство рассматривается как частный, наибо-

лее серьезный случай несостоятельности, когда 

несостоятельный должник совершает уголовно 

наказуемые деяния, наносящие ущерб кредиторам 

[6]. Таким образом, нормы о банкротстве в других 

странах обычно содержатся в уголовных кодексах. 

При этом российское законодательство, не разгра-

ничивая данные понятия, также содержит нормы о 

банкротстве в Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации [1] (ст. ст. 195, 196, 197), где дублирова-

ния данного понятия не происходит. 

Проблема определения и разграничения поня-

тий «несостоятельность» и «банкротство» до сих 

пор остается спорной в современной правовой 

доктрине. В связи с этим анализ основных катего-

рий института несостоятельности (банкротства) 

представляется весьма актуальным. Одни авторы 

солидарны с законодателем и предлагают не диф-

ференцировать данные понятия. Так, например, 

П.Д. Баренбойм указывает на то, что российский 

законодатель поступил правильно, подкрепив но-

вый термин «несостоятельность» распространен-

ным и достаточно энергичным термином «бан-

кротство» [3]. Следовательно, автор указывает на 

нецелесообразность разделения указанных терми-

нов. Вместе с тем, можно ли говорить об эмоцио-

нальном воздействии терминов, когда встает во-

прос о конкретных правовых последствиях. 

А.Ю. Викулин и Г.А. Тосунян, в свою очередь, 

предполагают, что употребление термина «бан-

кротство» в скобках после термина «несостоя-

тельность» обусловлено тем, что Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве) кре-

дитных организаций» (действовал до 22.12.2014), 

так же, как и Федеральный закон «О несостоя-

тельности (банкротстве)» [2], носит комплексный 

характер. Авторы, настаивают на том, что приме-

нение рассматриваемых понятий в различных 

смыслах (то есть отдельно в гражданско-правовом 

и отдельно в уголовно-правовом) было бы сопря-

жено со значительными трудностями, а в отдель-

ных случаях могло бы быть даже вредным [6]. 

Позиция других исследователей данной про-

блемы В.Н.Ткачева, М.В. Телюкина, О.В. Седова, 

Л.В. Щенниковой сводится к тому, что необходи-

мо различать данные понятия. При этом в основу 

такой дифференциации они закладывают специ-

фику отношений, возникающих в связи с неплате-

жеспособностью должника, гражданско-правовую 

и уголовно-правовую, соответственно в первом 

случае употребляется термин «несостоятель-

ность», во втором – «банкротство». Иные авторы 

оба понятия рассматривают в рамках цивилисти-

ческой теории [7]. 

Необходимо отметить, что разграничение по-

нятий «несостоятельность» и «банкротство» по 

данному основанию не является для России, чем-

то новым, еще в дореволюционной российской 

юридической литературе отмечалось, что под бан-

кротством следует понимать неосторожность или 

умышленное причинение несостоятельным долж-

ником ущерба кредиторам посредством уменьше-

ния или сокрытия имущества. «Банкротство явля-

ется, таким образом, уголовной стороной того 

гражданского отношения, которое называется не-

состоятельностью. Оно не представляется необхо-

димым и постоянным спутником последней, но 

только случайным усложнением» [12]. 

А.Н. Трайнин также указывает на то, что «бан-

кротство – деликт своеобразный: он слагается из 

двух элементов, из которых один (несостоятель-

ность) – понятие гражданского права, другой 

(банкротское деяние) – понятие уголовного права. 

Эта сложность состава банкротства чрезмерно за-

темняет его юридическую природу» [10]. 

Подобной позиции придерживается и М.И. Ку-

лагин, замечая, что «в строгом юридическом зна-

чении банкротство есть лишь одно из возможных 

последствий проявлений несостоятельности... 

Банкротство рассматривается как институт уго-

ловно наказуемого деяния, в то время как несо-
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стоятельность считается институтом частного 

права» [5]. 

Представляется целесообразным согласиться с 

изложенной позицией дореволюционных и совре-

менных ученых, так как очевидно, что должна су-

ществовать четкость и определенность законода-

тельной терминологии. Как справедливо отмечает 

P.O. Халфина, «чем точнее сконструирована в 

норме модель правоотношения, чем полнее пере-

ведены экономические и иные категории на язык 

юридических понятий прав, обязанностей и их 

соотношения, тем эффективнее реализация нормы 

в правоотношении» [11]. 

Однако рассмотрение данных понятий через 

призму принадлежности их к различным отраслям 

права представляется нам поверхностным. Более 

прогрессивной, на наш взгляд, является точка зре-

ния Б.С. Бруско, который предлагает проводить 

параллель между ними «через призму динамиче-

ского изменения правового статуса должника» [4]. 

И как следствие, определяет значение слова «не-

состоятельность» со статическим оттенком, а сло-

во «банкротство» – с динамическим. 

Следовательно, о несостоятельности должника 

можно говорить, когда назначены такие процеду-

ры, как наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, их цель восстановить плате-

жеспособность должника, так как у него отсутст-

вует лишь качество состоятельности, но нельзя 

говорить о его разорении и невозможности нор-

мально функционировать в дальнейшем. 

В отношении кредитных организаций применя-

ется только одна процедура – конкурсное произ-

водство. Так как применение после отзыва лицен-

зии на осуществление банковских операций про-

цедур наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления в отношении должника – 

кредитной организации бессмысленно из-за не-

возможности кредитной организации осуществ-

лять свою деятельность без нее. Кроме того, «бан-

кротство кредитных организаций как одна из форм 

принудительной ликвидации имеет, как показыва-

ет практика, стремительный и необратимый ха-

рактер. Активы банка быстро уменьшаются либо 

теряют свою ликвидность. Именно в момент при-

нудительной ликвидации и проявляется особая 

уязвимость имущества банка, на которое претен-

дуют, часто не имея на это каких-либо прав, не-

добросовестные руководители банков, а также 

кредиторы, большую часть которых составляют 

физические лица – вкладчики банка. В связи с 

вышеуказанным характером банкротства банка 

законодательство о банкротстве кредитных орга-

низаций должно быть нацелено на как можно бо-

лее раннее начало ликвидационных процедур и 

максимальное сокращение сроков их проведения» 

[8]. 

Банковская система является объектом жестко-

го регулирования со стороны государства, что свя-

зано со спецификой деятельности кредитных ор-

ганизаций, а именно, с возможными, последст-

виями, к которым может привести их банкротство. 

Задачей государственного регулирования является 

разработка и внедрение системы мероприятий по 

предупреждению банкротства кредитных органи-

заций, осуществляемой в целях защиты банков-

ской системы от волны разорений в целом и защи-

ты вкладчиков от потери вкладов, в частности. Что 

говорит о предпочтении предотвращения бан-

кротств кредитных организаций и желании госу-

дарства держать данную проблему под своим не-

посредственным контролем. 

В связи с чем, законодатель предусмотрел воз-

можность до дня отзыва лицензии на осуществле-

ние банковских операций проведение определен-

ных мер по предупреждению банкротства кредит-

ных организаций: финансовое оздоровление кре-

дитной организации; назначение временной адми-

нистрации по управлению кредитной организаци-

ей; реорганизация кредитной организации. По 

своей правовой природе эти меры не являются 

процедурами банкротства, применяемыми к долж-

нику, и поэтому в период их применения кредит-

ная организация не признается несостоятельной. 

Динамическая же специфика понятия «бан-

кротство» позволяет сделать предварительный вы-

вод о наличии в конструкции Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 

29.12.2014) особого порядка (процедуры), особой 

формы деятельности субъектов конкурсных пра-

воотношений, направленной на достижение спе-

цифической цели [4] – соразмерного удовлетворе-

ния требований кредиторов. 

Из этого следует, что использовать термин 

«банкротство» стоит, когда лицензия отозвана, суд 

вынес решение о признании должника банкротом 

и введено конкурсное производство, т.е. оконча-

тельно потеряна возможность восстановить пла-

тежеспособность кредитной организации. А зна-

чит, при отсутствии иных процедур, применяемых 

к должнику – кредитной организации, использо-

вание термина «несостоятельность» не имеет 

практического смысла. 
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современного мира и российской действительности в частности. Большинство исследователей в данной 

отрасли отмечают, что необходимо развивать эту отрасль, то есть развивать положения об информацион-

ной безопасности, которая в последующем будет направлена все сферы жизнедеятельности человека, через 

унификацию норм международного права в данной отрасли. Стоит отметить, что в правовом поле совре-

менной России большую роль в этом играет Доктрина информационной безопасности России. В данной 

статье будут проанализированы доктринально-правовые положения относительно предмета исследования, 

а также мысли об унификации норм права, для реализации целей поддержания информационной безопас-

ности. 
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Под «национальными интересами» Российской 

Федерации в информационной сфере (далее – на-

циональные интересы в информационной сфере) 

понимается объективно значимые потребности 

личности, общества и государства в обеспечении 

их защищенности и устойчивого развития в части, 

касающейся информационной сферы [1]. Расши-

рение областей применения информационных 

технологий, являясь фактором развития экономи-

ки и совершенствования функционирования обще-

ственных и государственных институтов, одно-

временно порождает новые информационные уг-

розы. 

Возможности трансграничного оборота инфор-

мации все чаще используются для достижения 

геополитических, противоречащих международ-

ному праву военно-политических, а также терро-

ристических, экстремистских, криминальных и 

иных противоправных целей в ущерб междуна-

родной безопасности и стратегической стабильно-

сти. 

При этом практика внедрения информацион-

ных технологий без увязки с обеспечением ин-

формационной безопасности существенно повы-

шает вероятность проявления информационных 

угроз. 

Достаточно полно в Доктрине отражены вопро-

сы обеспечения национальных интересов России в 

вопросах указанной проблематики, что является 

логичным, ввиду цели принятия такой Доктрины. 

Кроме того, должное внимание также уделяется 

и информационным угрозам национальной безо-

пасности России, предупреждение которых явля-

ется целью сохранения целостности государства и 

его конституционного строя. Безусловно, в Док-

трине особое внимание уделяется вопросам мони-

торинга правонарушений и способов правонару-

шений в данной отрасли и их пресечения путем 

развития инновационного потенциала Российских 

технологий. 

Однако если затрагивать исключительно пра-

вовой аспект анализируемого предмет научного 

интереса, то стоит обратиться к унификации норм 

национального права для достижения максималь-

ных результатов для обеспечения информацион-

ной безопасности страны. 

На мой взгляд, важными аспектами принятия 

новой Доктрины информационной безопасности 

является, во-первых, значимость вопроса, а также 

вопрос унификации норм национального права, в 

целях единообразного понимания многими госу-

дарствами вопросов информационной безопасно-

сти и совместной борьбы против нарушения зако-

нодательства в этой сфере. 

Растущий интерес к унификации объясняется 

многими причинами: унифицированные правовые 

нормы как международного, так и национального 

права в настоящее время наиболее динамично раз-

вивающиеся в рамках международных организа-

ций идет активная работа по разработке значи-

тельного количества новых унифицированных до-

кументов; в последнее время возникли и получили 

распространение новые формы унификации, тре-

бующие исследования; все больше заметно стрем-

ление от сближения норм, имеющих отношение с 

отдельными видами отношений, перейти к унифи-

кации массивных комплексов отраслей и институ-

тов. Вместе с тем унификация оказывает значи-

тельное влияние на форму и содержание права, 

обеспечивает единообразный подход к правовому 

регулированию подобных общественных отноше-

ний, приводит к созданию более совершенного 

законодательства [3, с. 60.] По моему мнению, од-

ним из самых эффективных методов может яв-

ляться унификация права, унификация законода-

тельства, то есть разработка и создание таких 
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норм международного частного права, которые бы 

использовались в правоприменительной практике 

на всех уровнях во всех государствах, которые 

подписывают договор о такой унификации норм 

международного частного права. Стоит отметить, 

что описанный выше договор может быть не толь-

ко наполнен императивными нормами прямого 

действия, но и может содержать более описатель-

ные нормы, которые могут быть в виде рекомен-

даций [2, с. 75]. 

По видам унификации нормы классифициру-

ются по способам регулирования частноправовых 

отношений: коллизионно-правовые и материаль-

но-правововые. То есть, унифицировать предлага-

ется не только нормы-коллизии, или как их назы-

вают в науке международного права коллизион-

ные нормы, но и нормы материального права. Так, 

имеет место значение выделять и, так называемый 

смешанный вид, предусматривающий унифика-

цию и норм-коллизий и норм материального пра-

ва. 

Следующая классификация базируется на 

предметном критерии, в зависимости от вида ча-

стноправовых отношений унифицированных 

норм. Так, данная классификация предлагает уни-

фицировать абсолютно все отрасти национального 

(государственного) права, его подотрасли, инсти-

туты, отдельные положения. 

Следующую классификацию унификации мож-

но выделить следующим образом: универсальная, 

двухсторонняя, региональная [5, с. 54.] 

Основной характеристикой универсальной 

унификации является тот факт, что она преду-

смотрена и с правовой точки зрения и с точки зре-

ния экономически-финансового состояния страны, 

для нескольких государств. То есть, ее вызовы и 

требования «под силу» ощутить на себе сразу 

множество стран, в этом и заключается особен-

ность универсальной унификации [4, с. 3]. 

Следующей, будет рассмотрена региональная 

унификация. К ее отличительным признакам сле-

дует относить то, что она направлена на регламен-

тацию правоотношений по географическому при-

знаку, то есть регулирует отношения при помощи 

норм права в схожих по культуре, быту, правовой 

мысли, принципам групп государств. 

Двухстороння унификация это такой способ 

унификации, когда исключительно два государст-

ва со схожими правовыми и экономическими про-

блемами, объединяя собственные усилия их ре-

шают посредством создание единообразного нор-

мативно-правового акта. 

В целом новая Доктрина информационной 

безопасности России является усовершенствован-

ным документом относительно ее «предшествен-

ника», что обусловлено новыми информационны-

ми вызовами, перед которыми в современных ус-

ловиях оказались страны мира независимо от их 

экономического и географического положения. 

 

Литература 

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.12.2016 

N646) // Российская газета. 2016. 6 декабря. 

2. Исаев Д. Основные теории гармонизации законодательства в процессе формировании общих про-

странств Россия ЕС. Москва. 2005. С. 75. 

3. Касенова М.Б. Трансграничное управление интернетом: основные термины и понятия // Юридический 

мир. 2014. N2. С. 60. 

4. Окриашвили Т.Г., Якупов А.Г. Принцип добросовестности в позитивном и естественном правопони-

мании. Международный научный альманах. 2016. №5 (5). С. 1 – 7. 

5. Rabel E. The Conflict of Laws: a Comparative Study. ed. 1960. P. 54. 

 

References 

1. Doktrina informacionnoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii (utv. Prezidentom RF 05.12.2016 N646) // Ros-

sijskaja gazeta. 2016. 6 dekabrja. 

2. Isaev D. Osnovnye teorii garmonizacii zakonodatel'stva v processe formirovanii obshhih prostranstv Rossija 

ES. Moskva. 2005. S. 75. 

3. Kasenova M.B. Transgranichnoe upravlenie internetom: osnovnye terminy i ponjatija // Juridi-cheskij mir. 

2014. N2. S. 60. 

4. Okriashvili T.G., Jakupov A.G. Princip dobrosovestnosti v pozitivnom i estestvennom pravoponimanii. 

Mezhdunarodnyj nauchnyj al'manah. 2016. №5 (5). S. 1 – 7. 

5. Rabel E. The Conflict of Laws: a Comparative Study. ed. 1960. P. 54. 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 56 

Aliev A.R., Senior Lecturer, 

Dagestan State University 

 

INTERNATIONAL AND LEGAL ASPECTS IN THE NEW DOCTRINE  

OF INFORMATION SECURITY OF RUSSIA 

 

Abstract: the issues of information security are quite topical problems of the modern world and the Russian re-

ality in particular. Most researchers in this field say that it is necessary to develop this industry, that is, to develop 

provisions for information security, which subsequently will be sent to all the spheres of human activity, through 

the harmonization of international law in this field. It should be noted that in the legal field of modern Russia's 

great role in this is the Doctrine of information security of Russia. This article will analyze the doctrinal and legal 

position concerning the subject of research, as well as the idea of unification of law for the purposes of maintaining 

information security. 

Keywords: law, international law, information security, doctrine of information security, harmonization of 

standards 

 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 57 

Борзенков П.Е., студент, 

Юго-Западный государственный университет 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы устройства и положения казачьего общество в рамаках гра-

жданского законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: казачье общество, Российская Федерация, Гражданский Кодекс, закон, юридическое 

лицо 

 

Система юридических лиц Российской Федера-

ции насчитывает достаточно большое количество 

разновидностей самостоятельных правовых обра-

зований. Особый интерес вызывает такой субъект 

гражданско-правовых отношений, как казачье об-

щество, выделенный в отдельную и самостоятель-

ную разновидность некоммерческих корпоратив-

ных образований. Но чем обусловлено данное по-

ложение дел? Прежде чем ответить на данный во-

прос представляется необходимым понять: что же 

представляет собой казачье общество. 

Согласно п.1 ст.123.15 Гражданского Кодекса 

РФ казачьим обществом признается внесенное в 

государственный реестр казачьих обществ в Рос-

сийской Федерации объединение граждан, создан-

ное в целях сохранения традиционного образа 

жизни, хозяйствования и культуры российского 

казачества, а также в иных целях, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 5 декабря 2005 года  

№154-ФЗ «О государственной службе российского 

казачества», добровольно принявших на себя в 

порядке, установленным законом обязательства по 

несению государственной или иной службы [1]. 

Следует отметить, что в период глобальной 

трансформации норм Гражданского Кодекса РФ в 

сфере корпоративного права, просматривалась 

тенденция к упразднению института казачьих об-

ществ в виде отдельных организационно-правовых 

форм. Данная тенденция во многом основывалась 

на суждениях цивилистов о том, что казачье об-

щество как юридическое лицо должно относиться 

к категории общественных организаций, уже 

имеющих самостоятельное правовое оформление 

в рамках Гражданского Кодекса РФ [2]. 

Тем не менее, данной концепции не было суж-

дено реализоваться. Дело в том, что законодатель 

отнѐсся негативно к данной инициативе, так как 

казачьи общества обладают особым социальным и 

правовым положением ввиду исторических заслуг 

российского казачества, а также службой членов 

казачьих общин на федеральной государственной 

гражданской, правоохранительной и военной 

службах. 

На основе ранее указанного нами определения 

казачьего общества, трактуемого Гражданский 

Кодекс РФ, можно выделить его характерный чер-

ты, позволяющие отграничить его от других не-

коммерческих организаций: 

1) является объединением граждан, на добро-

вольной основе принявших обязательства публич-

ного характера; 

2) имеет ряд индивидуализирующих целей и 

задач с их обязательным нормативным закрепле-

нием; 

3) подлежит  обязательному учету в реестре ка-

зачьих обществ в Российской Федерации [3]. 

Тем не менее, представленный перечень при-

знаков характеризует рассматриваемое нами орга-

низационно-правовое образование во многом не 

столько как вид юридического лица, сколько как 

специфическое общественное образование, 

имеющие ряд своих организационных особенно-

стей. Представляется необходимым подчеркнуть, 

что каких-либо особых черт, характеризующих 

казачье общество как особый вид хозяйствующих 

субъектов, нигде не отражено. 

Ещѐ одной особенностью рассматриваемого 

гражданско-правового образования является его 

неоднозначное нормативное регулирование. Дело 

в том, что правовая основа казачьего общества 

базируется, прежде всего, на двух нормативно-

правовых актах: Гражданский Кодекс РФ (нормы, 

непосредственно касающиеся некоммерческих 

корпоративных образований, в том числе и ка-

зачьих обществ), а также Федеральный закон от 5 

декабря 2005 г. N154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества» [4]. Следует от-

метить, что нормы Гражданского Кодекса РФ 

имеют более высокую юридическую силу, нежели 

отдельно взятые федеральные законы. Однако 

правоприменительная практика показывает, что в 

установившихся реалиях казачьи общества реали-

зуют свою деятельность, опираясь исключительно 

на вышеуказанный Закон, при этом не учитывая 

положения Гражданского Кодекса РФ. Причиной 

этого может являться п. 6 ст. 50 ГК РФ, который 

гласит, что отношения по осуществлению неком-

мерческой организацией своей основной деятель-

ности, а также к другим отношениям с еѐ участи-

ем, не относящимся к предмету гражданского за-



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 58 

конодательства, правила Гражданского Кодекса 

Российской Федерации не применяются. Исходя 

из представленного положения, казачьи общества, 

не являясь активным участником товарно-

стоимостных отношений, опираются на Федераль-

ный закон от 5 декабря 2005 г. N154-ФЗ «О госу-

дарственной службе российского казачества», ко-

торый в свою очередь регламентирует правовую и 

организационную основы несения российским ка-

зачеством любого из видов государственной 

службы и не распространяется на любые иные 

правоотношения, которые не связаны с государст-

венной службой. Таким образом, являясь в первую 

очередь юридическим лицом, чье устройство и 

функционирование должно базироваться на нор-

мах Гражданского Кодекса РФ, казачье общество 

как самостоятельное правовое образование обхо-

дит данное правило, базируясь на положениях от-

дельно взятого Закона, который устанавливает ос-

новные правила оформления устава организации, 

порядок вступления граждан и их выхода из орга-

низации. Резюмируя вышесказанное, следует от-

метить, что большая часть положений, регулиро-

вание которых должно быть отнесено к компетен-

ции норм Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации, передано иному Закону, имеющему ряд 

противоречий по отношению к Кодексу, регули-

рующему деятельность рассматриваемого нами 

образования. Данное положение дел свидетельст-

вует он наличие серьезной коллизии между рас-

смотренными законодательными актами. 

Помимо двух вышеуказанных норматинвых 

документов, условия существования казачьего 

общества опредлеяет Постановление Правитель-

ства РФ от 22 апреля 1994 г. N355 «О концепции 

государственной политики по отношению к каза-

честву» (в ред. от 10 сентября 2016 г.) [5]. Особен-

ностью предстваленного подзаконного акта явля-

ется утверждение концепции, согласно которой 

управление делами казачьих обществ должно со-

четать в себе элементы госудасртвенного, местно-

го и,непосрдественно, казачьего управления. Дан-

ное положение подчеркивает особенность рас-

сматриваемого гражданско-правого образования, 

поскольку, не являясь полноценно государствен-

ным или частным формированием, казачьего об-

щество смогло вобрать характерные черты, пре-

сущие публично и частноправовым организациям. 

Так с чем же это связано и почему все-таки ка-

зачье общество относится к ряду юридических 

лиц, установленных Гражданским Кодексом Рос-

сийской Федерации? Дело в том, что рассматри-

ваемая нами организационно-правовая форма по 

своему статусу имеет публичный характер, по-

скольку, еѐ члены являются лицами, находящими-

ся на гражданской, правоохранительной и военной 

службе. 

Являясь публичным образованием, казачье об-

щество, в целях полноценной реализации своих 

полномочий, должно обладать рядом прав и сво-

бод гражданско-правового характера, а также 

иметь статус юридического лица, который хоть и 

во многом схож с критериями и признаками обще-

ственных образований, должен быть выделен в 

самостоятельную правовую форму ввиду истори-

чески сложившегося положения Российского Ка-

зачества в обществе. Таким образом, соблюдаются 

обусловленные историей условия, гарантирующие 

независимость данной категории населения. 

Резюмируя вышесказанное, представляется не-

обходимым отметить, что на сегодняшний казачьи 

общества с трудом укладываются в концепцию 

самостоятельных некоммерческих корпоративных 

форм юридического лица. Однако это не является 

юридической ошибкой законодателя, а наоборот, 

служит новаторским моментом в отечественной 

цивилистике, поскольку в нынешних реалиях, 

обусловленных усложнением экономического ук-

лада общества и увеличением числа его субъектов, 

необходимо закрепление индивидуальных граж-

данско-правовых норм, которые бы обеспечили их 

оптимальное функционирование и взаимодействие 

друг с другом. 
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Защита окружающей среды и почвы как со-

ставной ее части – это одна из особо важных во-

просов нашего времени. Научно-технический про-

гресс на природную среду неизбежно приводит к 

появление экологических проблем: уменьшаются 

непосредственно запасы природных ресурсов, 

происходит загрязнение природной среды, теряет-

ся непосредственная взаимосвязь между челове-

ком и природой. Также ухудшается самочувствие 

людей, увеличивается экономическая и политиче-

ская конкуренция за сырьевые рынки. 

В этой проблеме рассматривается понятие и 

непосредственно типы юридической ответствен-

ности за земельные правонарушения. 30 октября 

2001 года были обнародованы официальные тек-

сты Земельного кодекса Российской Федерации, а 

также Федерального закона «О введении в дейст-

вие Земельного кодекса Российской Федерации». 

Они были установлены Государственной думой 28 

сентября 2001 года, одобрены Советом Федерации 

10 октября 2001 года, подписаны Президентом РФ 

25 октября 2001г [2]. 

Ударные темпы оформления данных докумен-

тов подтверждают о намерении федеральных вла-

стей абсолютно двигаться вперед в сфере законо-

дательного оформления фактически сформиро-

вавшихся земельных отношений. 

Юридическая ответственность – непростая 

часть правовой системы и реализовывает в ней 

требуемые функции. Она является тем юридиче-

ским средством, то что локализует, перекрывает 

беззаконное действие и порождает общественно 

нужные поступки людей в правовой сфере. 

Основным Законодательством РФ – Конститу-

цией Российской Федерации вводится, то что 

«граждане обязаны соблюдать конституцию Рос-

сийской Федерации и законы» (ст. 15 Конститу-

ции РФ) [1]. 

Юридическая ответственность людей и учреж-

дений равно как пользователей местности никак 

не может появиться легко. Она устанавливается 

вследствие того, что этот или иной участник об-

щественных взаимоотношений, действуя просто и 

имея возможность выбрать надѐжный, определен-

ный в законе или соглашении вид действия, созда-

ет определенные поступки, представляющие пра-

вонарушениями. Сущность юридической ответст-

венности, ее трудности и суть сложны и многооб-

разны. С одной стороны, это взыскание (санкция) 

за свершенное преступное деяние, с другой сторо-

ны – лишь угроза его применения, что владеет ог-

ромное воспитательное, профилактическое (пре-

дупредительное) значение. В материальной форме 

юр. ответственность выражается в исполнении 

злоумышленником вспомогательной обязанности 

согласно отношению, к той, которая им никак не 

сделана. К примеру, в случае если пользователь 

местности (гражданин, компания) никак не свое-

временно или досадливо совершил возложенные 

на него законодательством или договором непо-

средственные прямые обязанности, он несет юри-

дическую ответственность в виде неустойки (пени, 

штрафа), что совсем никак не избавляет его от со-

ответствующего исполнения обязательства. Воз-

можно насильственное осуществление обязанно-

сти и без применения юридической ответственно-

сти. Это происходит в вариантах, если орган госу-

дарственного контроля за правильным использо-

ванием и охраной территорий дает этому или ино-

му лицу обозначение об выполнении условий за-

конодательства (в отсутствии штрафной санкции), 

чем и предупреждается реализация правонаруше-

ния. 

По общему закону ответственность за наруше-

ние земельного законодательства может появлять-

ся только при наличии так именуемого абсолют-

ного состава правонарушения, что обусловливает-

ся установлением в действиях нарушителя 4 при-

знаков (компонентов) правонарушения: 

1. Наличие противоправного действия (бездей-

ствия) личности или фирмы, привлекаемых к 

юридической ответственности, т.е. выход за рамки 

определенной статьи либо иного правового акта. 
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2. Отрицательный или негативный результат 

данного действия или бездействия, выразившегося 

в отрицательных последствиях: загрязнении нахо-

дящейся около природной сферы, гибель живот-

ных или растений. 

3. Присутствие причинной взаимосвязи между 

действиями и наставшим убытком (объективного 

элемента состава); 

4. И непосредственно вина нарушителя. 

При отсутствии какого-либо из перечисленных 

компонентов вышеназванного состава не может 

быть причин для привлечения к юридической от-

ветственности. 

Например, в случае, когда нарушение опреде-

ленной области земли, как бы внушительна она ни 

была, случилась из-за стихийных явлений (навод-

нение, срыв дамбы накопителя отходов, из-за лив-

невых дождей, находящийся под землей толчки, 

сель, обрушение горных пород и т.п.), в этом слу-

чае невозможно ставить проблему о чьей-либо 

юридической ответственности. Здесь отсутствует 

субъект ответственности и вина. Подобные ситуа-

ции разрешаются в судебном порядке [7, 8]. 

Юридическая ответственность содержит мно-

жество видов, каждый из которых обладает свой 

порядок использования. Законодательство РФ 

учитывает несколько типов (форм) юридической 

ответственности, которые функционируют и в 

рассматриваемой сфере законодательства. 

К ним причисляется: дисциплинарная [3], ад-

министративная [4], уголовная [5], гражданско-

правовая (имущественная) ответственность [6]. 

Дисциплинарная ответственность за земельные 

правонарушения, совершенная работником в ходе 

его трудовой работы при выполнении им собст-

венных обязанностей. Постоянно случаются дис-

циплинарные проступки, за которые люди привле-

каются к дисциплинарной ответственности, опре-

деляемой трудовым законодательством. Земель-

ные преступления, сопряженные с нарушением 

трудовой дисциплины в земельных взаимоотно-

шениях, подпадают под дисциплинарные проступ-

ки. 

Административная ответственность как вид 

(форма) ответственности налагается за совершен-

ные административные проступки, указанные в 

Кодексе Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и законах субъектов РФ. 

Существенная особенность административной от-

ветственности заключается в том, что она может 

выражаться, как правило, в виде штрафа. 

Уголовная ответственность наступает только за 

уголовно наказуемые действия или бездействие, 

которые признаются таковыми в Уголовном ко-

дексе РФ. Таким образом, к уголовной ответст-

венности субъект может быть привлечено только в 

том случае, ежели за нарушения земельного и дру-

гого законодательства учтена подобная ответст-

венность в УК РФ. Уголовный кодекс РФ содер-

жит ряд статей, которые имеют прямое отношение 

к земельным правонарушениям (в частности ста-

тьи 170, 254, 246, 247). 

Дисциплинарная ответственность за земельные 

правонарушения, свершенная сотрудником в ходе 

собственной трудовой работы при выполнении им 

собственных трудящийся обязательств. В жизни 

происходят дисциплинарные проступки, за кото-

рые виноватые привлекаются к дисциплинарной 

ответственности, характеризуемой трудовым за-

конодательством. Земельные преступления, со-

пряженные с нарушением трудовой дисциплины в 

земельных взаимоотношениях, подпадают под 

дисциплинарные проступки. 

Гражданско-правовая (имущественная) ответ-

ственность проявляется в возмещении потерь, 

ущерба и т.п. 

Убытки, доставленные нарушением прав вла-

дельцев земельных зон, землепользователей, зем-

левладельцев и нанимателей земельных зон, под-

лежат возмещению в абсолютном размере, а также 

и упущенная выгода. 

В заключении, необходимо подчеркнуть, что 

несоблюдение земельного правопорядка, несо-

блюдение либо ненадлежащее воплощение право-

вых условий, безусловно, очень ужасно оказывают 

большое влияние на применении и охране всех 

территорий. Одним из главнейших компонентов 

правового обеспечения правильного использова-

ния и защиты земель, охраны прав и легитимных 

интересов владельцев территории, нанимателей 

считается использование правовых средств влия-

ния, которые направленны в устранение наруше-

ния земельного законодательства и окончание его 

предстоящего формирования, возобновление на-

рушенного права и вовлечение виноватых к ответ-

ственности.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЭБИ-БОКСОВ В РФ 

 

Аннотация: на сегодняшний день остается нерешенной проблема отказа матери от новорожденного, ос-

тавление его в опасности. Актуальность определяется в том, что зачастую это приводит к значительному 

вреду здоровья ребенка или даже к смерти. Предполагается, что создание анонимной системы бэби-боксов 

позволит избежать таких страшных последствий. В действующем законодательстве Российской Федерации 

отсутствует какое-либо правовое регулирование данного вопроса. 
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Бэби боксы представляют собой специально 

оборудованное место, предназначенное для ано-

нимного отказа от ребѐнка и передачи его на по-

печительство государственным службам и орга-

нам. Как правило, они представляют собой герме-

тичный контейнер, встроенный в окно родильного 

дома, больницы или дома малютки, со всеми не-

обходимыми условиями временного пребывания в 

нем младенца. После того, как мать кладет туда 

ребенка, дверца бэби-бокса блокируется и ее не-

возможно открыть снаружи. Об этом незамедли-

тельно сообщается на пост дежурного персонала, 

который должен извлечь ребенка, провести его 

медицинский осмотр и в случае необходимости 

оказать неотложную медицинскую помощь. Далее 

ответственный медицинский персонал передает 

всю необходимую информацию об обнаруженном 

ребенке в полицию и органы опеки, которые в 

дальнейшем осуществляют устройство в специа-

лизированные учреждения и подбор новой семьи 

[1]. 

На современном этапе бэби-боксы, которые по-

зволяют матери анонимно отказаться от новорож-

денного ребенка, при этом гарантируя его безо-

пасность, получили распространение во многих 

странах мира. В качестве примера рассмотрим 

опыт Германии, где первые бэби-боксы появились 

в 1999 году. В рамках проекта «Моисей» матерям 

было разрешено анонимно оставлять ребѐнка со-

труднику социальной службы женщин-католичек. 

Чуть позже немецкая благотворительная органи-

зация SterniPark организовала экстренный теле-

фонный номер, по которому можно было получить 

консультацию, а также предусматривалась воз-

можность договориться о времени и месте переда-

чи своего новорожденного ребѐнка [2]. На данный 

момент в Германии насчитывается около 90 бэби-

боксов. Главной целью их создания является спа-

сение новорожденных, снижение уровня инфанти-

цида, то есть детоубийства. Но по итогам прове-

денных исследований выводы неутешительны – 

цель не была достигнута. Те категории неблагопо-

лучных женщин, на которые изначально было рас-

считано использование данных средств, не поль-

зуются анонимными средствами отказа от ново-

рожденных детей в связи со своей не информиро-

ванностью и аморальным образом жизни. Таким 

образом множество детей продолжает погибать в 

результате оставления их в опасности и уровень 

инфантицида можно считать практически неиз-

менным. Но тем не менее, то небольшое количест-

во поступивших детей в детские дома через бэби-

боксы было спасено и получило возможность бла-

гополучно жить в приемных семьях. 

Чем же обусловлено создание бэби-боксов? Не 

является новой ситуация, когда женщины по раз-

личным обстоятельствам не хотят или не могут 

воспитывать ребенка. Зачастую это связано с 

крайне неблагоприятными жизненными условия-

ми, отсутствия места жительства и средств к су-

ществованию, аморальный образ жизни, заболева-

ние алкоголизмом и наркоманией.  И как правило, 

у данной категории женщин беременность проис-

ходит неосознанно, соответственно родившийся 

ребенок не будет желанным. Таким матерям, не 

обладающими высокими моральными качествами 

проще избавиться от ребенка, бросив его в обще-

ственном месте. Данное деяние является уголовно 

наказуемым и квалифицируется по статье 125 

Уголовного кодекса РФ – оставление в опасности. 

Процент оставленных таким образом малышей 

очень велик. Статистика показывает, что преступ-

ления данной категории обладают высокой степе-

ни латентности, то есть большинство из них не 

было раскрыто и виновные остались безнаказан-

ными. 

Может возникнуть и другая ситуация, когда в 

связи с нежелательной беременностью женщина, 

хоть и обладает возможностью оставить ребенка и 

воспитать его в нормальных условиях, но в силу 

своего возраста, опасения осуждения со стороны 

родственников, не хочет обременять себя пробле-

мами, связанными с воспитанием и содержанием 

своих детей, желает оставить свою беременность 

анонимной либо отказаться от ребенка вовсе. С 

юридической точки зрения, отношения между ма-
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терью и ее ребенком регулируются в нашей стра-

не Семейным кодексом РФ, где не предусмотре-

но добровольного отказа от ребенка.  Но формаль-

но любая женщина может его оформить в роддо-

ме. Для этого ей необходимо соблюсти опреде-

ленную процедуру, чтобы ускорить и расширить 

шансы ребенка на быстрое усыновление. Эта про-

цедура осуществляется в порядке лишения роди-

тельских прав. Но при этом, в соответствии со 

статьей 71 Семейного кодекса РФ у лишенных ро-

дительских прав не отпадает обязанности содер-

жать своего ребенка. Женщины, не желая обреме-

нять себя лишними заботами могут обратиться к 

крайним мерам – подвергнув ребенка опасности, 

бросить его на улице или подкинуть на порог 

ближайшего дома малютки. Возможно и соверше-

ние убийства новорожденного ребенка во время 

или сразу же после родов, а также в условиях пси-

хотравмирующей ситуации или в состоянии пси-

хического расстройства [3]. 

Предположительно, что таких страшных по-

следствий возможно избежать благодаря исполь-

зованию бэби-боксов. Если мать все же решилась 

на такой поступок, то она может сохранить ребен-

ку жизнь и обеспечить его безопасность. Более 

того, у младенцев очень велики шансы быстро по-

пасть в приемную семью, которая сможет ему 

обеспечить условия для нормального развития. 

Первые бэби-боксы в России были установлены в 

Краснодарском крае и в Перми в 2011 году. На 

сегодняшний день в России установлено 17 бэби-

боксов в 10 регионах страны. При этом изначально 

создано их было больше – 22, остальные были за-

крыты в ходе протестов об использовании такой 

технологии. Бэби-боксы, установленные в России, 

спасли 47 детских жизней, а 7 детей, оставленных 

в них, были возвращены в биологические семьи. 

В нашей стране нет законодательного регули-

рования использования данной технологии. Пер-

вая попытка легализации была проведена в 2011 

году. В Государственную Думу Депутатами Е.Б. 

Мизулиной, А.В. Четвериковым, а также Н.Н. 

Карпович и Л.Ф. Шубиной был внесѐн соответст-

вующий законопроект о внесении изменений в 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Россий-

ской Федерации», в соответствии с которым «ор-

ганы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, в порядке, установленном зако-

ном субъекта Российской Федерации, могут соз-

давать безопасные для  жизни и здоровья ребенка 

специализированные места для анонимного остав-

ления ребенка после его рождения, но не более 

чем до достижения им возраста шести месяцев. 

Мать ребенка или иное лицо, оставившее ребенка 

в специализированном месте для анонимного ос-

тавления детей, освобождается от уголовной от-

ветственности по статье 125 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, если в их действиях не 

содержится иного состава преступления» [4]. 

Однако 12 февраля 2013 года законопроект был 

отклонен. Так в официальном отзыве Государст-

венной думы говорится о том, что законопроект 

нуждается в тщательной доработке, он не преду-

сматривает механизма создания указанных мест и 

не содержит норм, определяющих источники и 

порядок исполнения расходных обязательств на 

реализацию соответствующих полномочий субъ-

ектов Российской Федерации. Кроме того, пред-

ложенные изменения затрагивают отношения, на 

которые распространяется действие уголовного 

законодательства, в частности освобождение от 

уголовной ответственности [5]. 

Использование бэби-боксов обладает рядом 

положительных аспектов. Как было сказано выше, 

массовое внедрение может способствовать сниже-

нию уровня инфантицида, абортов на поздних 

сроках, сильных увечий и обморожений в связи с 

оставлением детей в опасности. Также рядом с 

бэби-боксами располагаются информационные 

стенды либо памятка для родителей, которые со-

держат в себе информацию с контактными теле-

фонами, по которым они могут прозвонить и по-

просить о помощи. Зачастую женщины обращают-

ся именно за психологической помощью, в резуль-

тате которой существует перспектива изменения 

решения матери насчет своего ребенка [6]. Преду-

сматривается возможность возврата малыша по 

результатам генетической экспертизы в судебном 

порядке. 

Несмотря на все плюсы использования бэби-

боксов, существует множество противоречий и 

споров по этому поводу. Некоторые считают, что 

широкое распространение бэби-боксов может 

спровоцировать матерей на отказ от детей, ведь за 

него не предусмотрено никакой ответственности 

благодаря анонимности такой системы. Также не-

возможен контроль, в связи с чем пользоваться 

бэби-боксами могут не по назначению, оставляя 

там детей не младенческого возраста и детей-

инвалидов. Женщина, решившая отказаться от 

своего ребенка, должна как минимум знать о су-

ществовании бэби-боксов и их местонахождении, 

что может быть затруднительно, так как та катего-

рия матерей, способных убить своего ребенка, 

вряд ли может быть достаточно проинформирова-

на. Нельзя отрицать, что установление данной 

системы противоречит моральным и нравствен-

ным принципам, что нельзя давать возможность 

безответственным матерям бросать своих детей и 

уходить от ответственности. Противники бэби-

боксов считают, что необходимо искать альтерна-
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тивы выхода из подобных сложных ситуаций. Не-

гативный отзыв был высказан Комитетом ООН по 

правам ребенка в 2012 году, призвав государства к 

запрету использования бэби-боксов, аргументиро-

вав это тем, что помещение детей в бэби-бокс на-

рушает статью 7 Конвенции ООН о правах ребен-

ка, где сказано, что каждый ребенок имеет «право 

знать своих родителей и право на их заботу». 

Так Елена Мизулина, являющаяся одним из 

инициаторов попытки легализации бэби-боксов, 

кардинально изменила свою точку зрения. Со-

гласно ее мнению, государство не должно поощ-

рять отказы от детей. Она убеждена, что увеличе-

ние количества данных устройств может повлечь 

за собой увеличение отказов от детей, причем не 

только младенческого возраста. Опасность бэби-

боксов состоит в том, что контролировать эти спе-

циализированные места невозможно в силу необ-

ходимости соблюдения условия анонимности. В 

соответствии с законопроектом, внесенным ею 

01.06.2016 г., «Деятельность, направленная на ор-

ганизацию анонимного оставления детей, в том 

числе создание и содержание специализированных 

мест для анонимного оставления ребенка, не до-

пускается. Юридические лица несут ответствен-

ность за создание условий для анонимного остав-

ления детей, в том числе за организацию специа-

лизированных мест для анонимного оставления 

ребенка после его рождения, за содержание таких 

мест или за предоставление помещений для ука-

занных целей» [7]. Таким образом, было высказа-

но категорическое мнение о необходимости запре-

та бэби-боксов. Данный законопроект был откло-

нен Государственной Думой, как и в предыдущий 

раз, в связи с необходимостью его тщательной до-

работки. 

На основе всего вышесказанного можно сде-

лать вывод о том, что все положительные и отри-

цательные выводы об использовании бэби-боксов 

являются обоснованными. Данная система далека 

от совершенства. Но если говорить о выборе 

меньшего из зол, то я могу согласиться со сторон-

никами использования данных технологий, что 

закрепление их на законодательном уровне необ-

ходимо. Бэби-боксы могут стать решением одной 

из страшных проблем, таких как предотвращение 

гибели и неотвратимого вреда здоровью ребенка. 

Но нельзя опираться на это как на основной метод. 

Следует комплексно подходить к решению про-

блемы отказа родителей от своих детей. Использо-

вание бэби-боксов должно быть составляющим 

звеном одной системы профилактических меро-

приятий по осуществлению психологической, ма-

териальной, юридической помощи нуждающимся 

матерям.
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Понятия «наследственная масса», «наследст-

венное имущество» имеют определяющее значе-

ние в содержании наследственных правоотноше-

ний. Поэтому вопрос точного определения наслед-

ственной массы занимает чрезвычайно важное ме-

сто среди теоретических и практических проблем 

наследственного правопреемства. 

Базой для правильного понимания природы на-

следственной массы служат определения наслед-

ственного правоотношения. Предложенное О.В. 

Кутузовым определение наследственного право-

отношения как гарантированного государством и 

урегулированного нормами гражданского и иных 

отраслей права имущественные и личные неиму-

щественные отношения, которые возникают в 

день открытия наследства на основании завещания 

или закона, показывает межотраслевой характер 

данного института [1, с. 9]. Ю.Б. Гонгало рассмат-

ривает наследственное правоотношение как граж-

данско-правовое отношение, которое складывает-

ся по поводу наследственной массы, участник ко-

торого (наследник) наделен субъективным правом 

наследования в целях осуществления перехода 

прав и обязанностей умершего лица (наследодате-

ля) к его правопреемнику (наследнику) [2, 15]. 

По нашему мнению, наследственное правоот-

ношение представляет собой юридическую связь 

по поводу открытия и принятия наследства, а так-

же совершения других действий, связанных с при-

обретением наследства, урегулированная нормами 

наследственного права. 

Объектом наследственных правоотношений 

выступает наследство или наследственная масса. 

Юридическое определение «наследственной мас-

сы» довольно широкое и включает в себя ком-

плекс движимого и недвижимого имущества, а 

также прав и обязанностей наследодателя, кото-

рые в порядке универсального правопреемства 

переходят к наследнику. 

Универсальность наследственного правопреем-

ства впервые законодательно закреплена в ст. 1110 

и 1112 ГК РФ. Наследственное правопреемство не  

является абсолютно универсальным. Права и обя-

занности, тесно связанные с личностью наследо-

дателя, права семейные и jurapersonalissima пре-

кращаются после смерти правообладателя [3]. 

Универсальность правопреемства подвергается 

сомнению такими правоведами, как Масляев А. 

И., Михайлова А.С. В.А. Белов. Замечено, если 

наследодатель завещал только часть имущества, 

создается впечатление о сингулярном правопреем-

стве [4, с. 11]. Но не следует забывать, что остав-

шееся незавещанным имущество будет наследо-

ваться по закону. 

Рассмотрение наследования как разновидности 

универсального правопреемства предполагает 

«анализ содержания тех имущественных отноше-

ний, участником которых был наследодатель» [5, 

с. 3]. В составе наследственной массы может ока-

заться имущество, на которое на момент открытия 

наследства право собственности ещѐ не возникло. 

Такие ситуации возникают, когда речь идет о на-

следовании квартиры, приватизация которой не 

завершена, самовольной постройки,  земельном 

участке, надворных постройках и перепланиров-

ках, если  документы на них оформлены ненадле-

жащим образом или отсутствуют и т.д.  Указанные 

факты входят в  незавершенный юридический со-

став, но, тем не менее, могут порождать юридиче-

ские последствия для наследников. 

Следовательно, при определенных обстоятель-

ствах по наследству могут переходить не только  

субъективные права и обязанности, но и правовые 

образования, которые, как считают некоторые 

правоведы, находятся между правоспособностью и  

субъективным правом. [6, с. 121.] 

Е.А. Останкина отмечает «юридические по-

следствия незавершенного юридического состава 

в отечественной доктрине наиболее удобно выра-

зить категорией секундарного права» [7, с. 48.] 

Первый исследователь секундарных прав немец-

кий правовед Э. Зеккель рассматривал секундар-

ное право как правомочие на совершение одно-

сторонней сделки. В исследуемом случае секун-
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дарным правом является право наследодателя тре-

бовать в судебном порядке включения в наследст-

венную массу спорное имущество. Признание 

права наследника на спорное имущество является 

единственным способом защиты данного секун-

дарного права. 

С  первых лет  реализации Закона о приватиза-

ции жилых помещений правоведы столкнулись с 

проблемой неопределенности последствий смерти 

лица, выразившего желание приватизировать жи-

лье, но не успевшего оформить право собственно-

сти на жилье при жизни. Пленум Верховного суда 

РФ Постановлением от 24.08.1993 №8 закрепил 

право наследников умершего на включение спор-

ного жилья в наследственную массу [8]. 

Но остался открытым вопрос, как конкретно 

должна быть выражена воля наследодателя. 

Обобщая опыт разрешения данных споров, 

Верховный суд РФ установил, что включение жи-

лого помещения в наследственную массу по тре-

бованию наследника допускается в том случае, 

когда гражданин (наследодатель), желавший при-

ватизировать жилое помещение, подал заявление о 

приватизации и все необходимые для этого доку-

менты, не отозвал его, но умер до оформления до-

говора на передачу жилого помещения в собст-

венность (до государственной регистрации права 

собственности). 

Другие способы выражения наследодателем 

воли на приватизацию жилого помещения без его 

обращения при жизни с соответствующим заявле-

нием и необходимыми документами в уполномо-

ченный орган правового значения не имеют [9]. 

Как отмечает Омарова У.А. «все законодательство 

о наследовании должно опираться на  принципы 

социальной справедливости, в основе которых 

максимальный учет интересов близких наследода-

телю лиц и обеспечение собственнику возможно-

сти распорядиться имуществом [13, с. 338]. 

Таким образом, согласно доктринальному тол-

кованию понятия «универсальное правопреемст-

во», основные юридические характеристики пере-

ходящих по наследству прав или обязанностей 

должны совпадать. Однако установлены исключе-

ния из данного права. 

Во-первых, не переходят по наследству права и 

обязанности, тесно связанные с личностью умер-

шего. Причем в ст. 1110 ГК РФ перечислены неко-

торые, наиболее очевидные из них – право на али-

менты и право на возмещение вреда, причиненные 

жизни и здоровью наследодателя. Ни в законода-

тельстве, ни в разъяснениях Верховного суда не 

приводится более полный перечень таких прав. 

Во-вторых, при определенных обстоятельствах 

по наследству могут переходить не только  субъ-

ективные права и обязанности, но и элементы не-

завершенного юридического состава, которые по 

своей сути являются секундарными правами. 
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Отношение к государству и его признакам как 

политико-правовому феномену на протяжении на 

протяжении Нового Времени было разноречивым. 

Например, в немецкой литературе существовала 

такая формулировка понятия государства, как «ор-

ганизация совместной народной жизни на опреде-

ленной территории и под одной высшей властью», 

соответственно, в качестве признаков государства 

указывались территория и публичная власть (Р. 

Моль); в то же время другие источники определя-

ли государство как «союз свободных людей на 

определенной территории под общей верховной 

властью, существующей для всестороннего поль-

зования правовым состоянием» (Н. Аретин) – в 

этом случае в числе признаков фигурировали тер-

ритория, публичная власть и правовая система. На 

равных с ними правах имела место характеристика 

государства, рассматриваемая сквозь призму лич-

ности правителя, а так же слоя управленцев и ап-

парата власти – она была распространена в среде 

либералов, анархистов и социалистов [9, с. 143]. В 

это же время В. фон Гумбольдт, один из «отцов» 

немецкого либерализма, характеризует государст-

во как сложный механизм, чуждый обществу, яв-

ляющийся по отношению к нему другой реально-

стью [5, с. 52, 71]. 

Взгляды фон Гумбольдта на сущность государ-

ственности имеют много общего с точкой зрения 

Михаила Бакунина, одного из идеологов анархиз-

ма. Конечно, анархизм сложно подозревать в сим-

патии либерализму, а тем более в заимствовании 

их идей, тем не менее, характеристики государства 

имеют схожее значение. Государство, по мнению 

Бакунина, есть отдельный от общества институт, 

основанный на «на трѐх отвратительных вещах: 

бюрократии, полиции и постоянной армии… это 

видимое тело эксплуатирующего и доктринѐрско-

го разума привилегированных классов» [1, с. 262]. 

Социологическая теория в то время была об-

щепринятой для большинства мыслителей, однако 

встречались попытки осмыслить сущность госу-

дарства с юридической позиции. Например, по 

мнению Г. Еллинека, государство можно опреде-

лить, как целевое единство индивидов, наделѐнное 

качествами юридического субъекта, обладающее 

волей и являющееся носителем прав [6, с. 117-

118]. 

Органическая теория государства, видным 

представителем которой стал Герберт Спенсер, 

окончательно сформировалась на рубеже XIX-XX 

вв. Ее постулаты основывались на анализе соци-

альной жизни с точки зрения законов биологии. 

Согласно воззрениям сторонников, общество при-

равнивалось к живому организму, в то время как 

государство представало как «единственный ин-

ститут, предназначенный для обеспечения благо-

получия всех как ныне живущих, так и еще не ро-

дившихся граждан» [11, с. 34]. 

Так называемая юридическая школа, апологе-

тами которой стали П. Лабанд, А. Эсмен, В. Ор-

ландо, А. Дайси и У. Уиллоуби, существовала с 

середины ХIХ до начала ХХ века. Согласно ос-

новным положениям, последователи данного те-

чения рассматривали государство исключительно 

с юридической точки зрения, при этом его соци-

ально-экономическая основа игнорировалась. 

Произошла идентификация структуры государства 

правовому явлению, что нашло отражение в тер-

минах школы, таких, как «юридическое олицетво-

рение нации», «персонификация правового поряд-

ка» и т.п. [2]. М.Ф. Чудаков считал, что государст-

во в этой теории представлялось неким идеалом, 

имеющим свойства особого юридического лица 

[10, с. 38]. Даже после того, как юридическая 

школа утратила доминирующие позиции, некото-

рые мыслители не оставили попыток рассматри-

вать государство с идеалистической точки зрения, 

представляя его как источник особых духовных 

начал [10, с. 39]. 

Труды философов того времени демонстриру-

ют значительный интерес к анализу сущности го-

сударства, предлагая различные интерпретации. 

Так, Г.Гегель в своей трактовке исходит из собст-

венной системы представлений о мироздании, 

ключевую роль в которой играет философия пра-

ва. По мнению мыслителя, суть государства – пра-

во, признающее права личности, семьи и общест-

ва. Более того, Гегель утверждает, что бытие госу-

дарства предшествует развитию гражданского 

общества, тем самым определяя роль государства 
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как главенствующее, стоящее над личностью и 

обществом. Понятие «государство» используется 

философом в принципиальном значении и в этом 

качестве рассматривается как сверхценность. В 

его работе «Философия права» встречаются такие 

эпитеты, как «шествие Бога в мире», «земно-

божественное существо», «всеобщая и объектив-

ная свобода», «действительность конкретной сво-

боды» и т.п. [3, с. 284, 310, 93, 286]. Формулиров-

ка понятия «государства» по Г.Гегелю такова: это 

наиболее совершенная организация общественной 

жизни, в которой всѐ строится на правовой основе, 

представляющей царство реализованной свободы 

[3, с. 95]. Государство обеспечивает реализацию 

высших нравственных ценностей человека и пред-

ставляет собой «действительность нравственной 

идеи». Роль гражданского общества в концепции 

Г. Гегеля заключается в обеспечении интересов 

частных лиц, охране их собственности и поддер-

жании общественного порядка. Слияние личной 

свободы и внешнего порядка, наивысшая форма 

единства морального убеждения и правового со-

держания – так формулирует Г. Гегель идею госу-

дарства, опираясь на собственную философскую 

трактовку. «Государство есть действительность 

нравственной идеи – нравственный дух как оче-

видная, самой себе ясная, субстанциональная воля, 

которая мыслит и знает себя и выполняет то, что 

она знает и поскольку она знает» [3, с. 279]. 

 Размышляя о ценности гегелевских воззрений 

на государство, А.Н. Головистикова приходит к 

следующему заключению – главную роль в его 

концепции играет реализация социальной и право-

вой функции государства, нравственность, разум-

ность и полезность для индивида и общества; зна-

чимость принудительной и насильственной функ-

ции значительно снижена [4, с. 128]. 

С точки зрения К. Велькера, известного немец-

кого философа либерального направления первой 

половины XIX века, государство представляет со-

бой силу, направленную на поддержание высшего 

нравственного порядка, однако главная точка ее 

приложения – не общественное благо, а защита 

интересов и свобод личности [9, с. 147]. 

Широко известны постулаты учения К. Маркса, 

основанные на разработанной им доктрине клас-

сового неравенства, в аспекте которой государство 

- инструмент для угнетения одного класса другим.  

Согласно основным положениям этого учения, 

установление диктатуры пролетариата неизбежно 

повлечет за собой исчезновение государства вкупе 

с самим понятием класса [7, с. 436]. 

Ф.Энгельс определял государство как «органы, 

которым поручается его (закона) соблюдение» («К 

жилищному вопросу») [8, с. 394], а К.Маркс - как 

«орган, стоящий над обществом» («Критика Гот-

ской программы») [8, т. 3, с. 22]. Общая мысль 

философов сформировалась при написании мани-

феста Коммунистической партии, где указано, что 

государство – «комитет, управляющий общими 

делами всего класса буржуазии» [8, т. 1, с. 109]. 

Оценка государства как негативного явления 

присуще различным теориям анархистским, либе-

ральным и социалистическим, включая марксист-

ско-ленинскую, согласно которым государство 

является не целостной структурой, но аппаратом 

публичной власти[8, т. 1, с. 146-147]. 

Таким образом, в литературе XIX – начала ХХ 

вв заметно многообразие трактовок понятия госу-

дарства, анализ которых наглядно демонстрирует, 

что государствоведы, философы, юристы и пред-

ставители других социологических наук опреде-

ляли государство как совокупность власти, насе-

ления и территории, незначительно разнясь в 

формулировках. Нововведения в государствоведе-

ние привнес марксизм, расценивая общепринятую 

трактовку как неполную и формальную. С точки 

зрения последователей марксистского учения, это 

происходило по той причине, что данная интер-

претация «игнорирует классовое господство как 

конструктивный фактор, объединяющий эти три 

признака в понятие государства» [2, т. 7]. 
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Аннотация: в документах составляющих нормативно-правовую базу деятельности образовательных ор-

ганизаций на всех ступенях образования поставлены задачи воспитания трудолюбия у каждого ребѐнка, 

осознание  им социальной роли труда. По мнению авторов организационно-педагогические условия воспи-

тания у детей и подростков отношения к труду как важнейшей жизненной потребности является актуаль-

ной проблемой современной практики воспитания. 

Ключевые слова: законодательство, нормативно-правовые акты, образовательная организация,  совре-

менная практика воспитания, трудовое воспитание, трудолюбие 

 

Формирование у школьников готовности к 

труду происходит в различных видах 

деятельности, к которым следует отнести игру, 

учение, бытовой и производительный труд, 

техническое творчество и другие. Так как эти 

виды деятельности не тождественны ни трудовой 

деятельности, ни учебной деятельности, то мы 

условно можем объединить их под общим 

название учебно-трудовая деятельность [1]. 

Добродетель, трудолюбие, умеренность – по 

мнению Е.Н. Тарасенко являются «критериями, 

которых необходимо придерживаться, строя вос-

питательный процесс, так как  это есть то прочное 

и существенное благо, которое не должно быть 

только предметом наставлений и бесед, но весь 

труд и все искусство воспитателя должны быть 

направлены к тому, чтобы вооружить душу воспи-

танника добродетелью, закрепить ее в ней, не пре-

кращая усилий до тех пор, пока душа органически 

не полюбит эти критерии и начнет видеть в них 

свою силу, свою славу, свое удовольствие» [2]. 

Следует согласиться с Е.А. Мифтахудиновой 

делающей вывод о том, что «одним из признаков 

одаренности ребенка, который относится к осо-

бенностям познавательной деятельности, выступа-

ет склонность его к труду, трудолюбие, неуемная 

потребность трудиться» [3]. 

В начальном звене трудолюбие у детей форми-

руется достаточно успешно, но существует риск, 

что в старших классах произойдет снижение уров-

ня его проявления, что может привести к развитию 

инфантильности у подрастающего поколения. Для 

противодействия возможному риску необходимо 

не только осуществлять трудовое воспитание 

школьников, но и попытаться приобщить обу-

чающихся к трудовому самовоспитанию. 

Рассмотрим нормативно-правовые акты, обес-

печивающие трудовое воспитание обучающихся в 

современном образовательном процессе. 

1) Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 3) закрепляет, что «гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального 

природопользования» [4]. 

2) Письмо Министерство образования и нау-

ки Российской Федерации «О направлении мето-

дических рекомендаций» определяет, что «образо-

вательные программы, реализуемые в организаци-

ях, осуществляющих отдых и оздоровление де-

тей», в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 должны быть направлены «на 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудо-

вого воспитания учащихся» [5]. 

3) Письмо Министерства общего и профес-

сионального образования Российской Федерации 

«О специфике деятельности специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений I - VIII 

видов» (в части не утратившей силу) закрепляет, 

что «обучение труду осуществляет на начальном 

этапе учитель класса, группы, группы продленно-

го дня для детей с глубокой умственной отстало-

стью, а на последующих этапах – учитель трудо-

вого обучения» [6]. 

Педагогу, который прививает трудовое воспи-

тание детям и подросткам следует помнить, что:   

 трудолюбие - черта характера лично-

сти, заключенная в положительном отношении 

лица к процессу трудовой деятельности. Проявля-

ется трудолюбие в: добросовестности,  инициа-

тивности, увлеченности и удовлетворенности са-

мим процессом труда, активности. Процесс воспи-

тания трудолюбия будет успешен только в том 

случае, когда школьник видит и понимает смысл и 

результаты своего труда; 
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 трудолюбие должно быть направлено 

на достижение определенного превосходства (не-

которых преимуществ) над другими людьми, что-

бы вызывать положительные эмоции от своей реа-

лизации; 

 формирование трудолюбия чаще всего 

тормозится под влиянием операциональных труд-

ностей если учитель отличающийся непоследова-

тельностью и строгостью отвергает группу детей, 

а также если строгий учитель отвергает из класса 

отдельных учеников, то формирование трудолю-

бия тормозится под влиянием личностных трудно-

стей; 

 содержательная характеристика поня-

тия как качества личности, формирующаяся в 

процессе деятельности, выражающаяся в устойчи-

вом положительном отношении к труду  и прояв-

ляющаяся в желании и умении трудится, а также в 

проявлении творческой самостоятельности в раз-

личных видах трудовой деятельности; 

 в процессе трудового воспитания сле-

дует учитывать что с одной стороны школьников 

может разлагать пустое время препровождение, 

формируя и них различные порочные наклонно-

сти, а с другой стороны бездумная загрузка, кото-

рая направлена на недопущение безделья или пол-

ное отсутствие умного труда  будут одинаково 

пагубны для умственного развития учащихся. 

цель, усилия и результаты являются основными 

признаками любого труда, в связи с этим учение 

становится трудом только при наличии перечис-

ленных выше признаков. 

В рамках исследования необходимо обобщить 

содержание и формы трудовой деятельности в 

школе. 

1) В ходе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий обучающие-

ся получают первоначальные представления о ро-

ли труда, образования и творчества в жизни чело-

века и общества. 

Формы воспитательной деятельности: 

- проведение экскурсий по городу, микрорай-

ону, селу и т.п. с целью знакомства с различными 

видами трудовой деятельности;  

- проведение экскурсий на территории произ-

водственных предприятий и встречи с представи-

телями различных профессий; 

 - организация внеурочных бесед и демонстра-

ция презентаций на тему «Труд наших родных». 

2) Приобретение учениками первоначальных 

навыков сотрудничества и ролевого взаимодейст-

вия со сверстниками, старшими детьми и взрос-

лыми в учебно-трудовой деятельности. 

Формы воспитательной деятельности: 

- проведение сюжетно-ролевых экономических 

игр; 

- проведение ярмарок, конкурсов и праздников 

труда. 

3) Ученики приобретают опыт уважительного 

и творческого отношения к учебному труду 

Формы воспитательной деятельности: 

- организация и проведение презентаций по-

священных учебным и творческим достижениям 

обучающихся  

- стимулирование творческого учебного труда 

учеников; 

- предоставление ученикам возможностей 

творческой инициативы в учебном труде. 

4) На  базе образовательной организации, 

взаимодействующих с ней организаций дополни-

тельного образования и других социальных инсти-

тутов учащиеся приобретают начальный опыт 

участия в общественно-полезной деятельности. 

Формы воспитательной деятельности: 

- организация работы в творческих и учебно-

производственных мастерских; 

- проведение трудовых акций; 

- осуществление деятельности в творческих 

общественных объединениях. 

5) Учащиеся приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

Формы воспитательной деятельности: 

- самообслуживание и дежурство по классу;  

- организация персональных выставок и пре-

зентаций; 

- подготовка творческих отчетов; 

- осуществление проектной деятельности. 

6) Обучающиеся знакомятся с биографиями 

выпускников и участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, показавших достой-

ные примеры высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жизни. 

Формы воспитательной деятельности: 

- проведение дискуссий, форумов, вечеров, и 

часов общения; 

- организация походов и экскурсий; 

-  проведение классных собраний (в том числе 

объединенных собраний детей и родителей); 

- подготовка и осуществление встреч с инте-

ресными людьми. 

Особая роль при этом уделяется совместной 

педагогической деятельности семьи и школы, ко-

торая включает: организацию и проведение совме-

стных праздников, организацию экскурсий на 

производственные предприятия с привлечением 

родителей, участие родителей в школьных смот-

рах и конкурсах и т.д. 

Таким образом, в ходе реализации процессов 

образования и воспитания школьников важно 

сформировать: 
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- элементарное представление о различных 

профессиях; 

- ценностное и творческое отношение к учеб-

ному труду; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

- осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

- мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности; 

- первоначальные навыки трудового творческо-

го сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно значи-

мой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребѐнка видах творческой деятельно-

сти.  

Таким образом, на становление отдельных 

компонентов трудолюбия школьника влияют осо-

бенности воспитательной системы школы, в кото-

рой он обучается. Тем не менее, выпускники сред-

ней школы получают не только теоретические, но 

и практические знания, что позволит им быстрее 

адаптироваться на месте будущей работы. 

Трансформация современного общества требу-

ет модернизации содержания и методов обучения 

и воспитания школьников. Первостепенную роль в 

формировании личности играет труд. Без труда 

невозможно целостное становление профессио-

нальной, грамотной, творческой личности и гото-

вой к труду в современных условиях. Мы соли-

дарны с Г.А. Сардовой отмечающей, что «работо-

датели хотят видеть у молодых современных спе-

циалистов активную жизненную позицию, высо-

кую мотивацию, склонность к саморазвитию, тру-

долюбие, нацеленность на результат, развитые 

коммуникативные навыки, склонность к здорово-

му образу жизни» [7]. 

Подводя итог высказанному следует отметить, 

что создание организационно-педагогических ус-

ловий для воспитания у детей и подростков отно-

шения к труду как важнейшей жизненной потреб-

ности является актуальной проблемой современ-

ной практики воспитания. При этом особую  роль 

необходимо уделять совместной педагогической 

деятельности семьи и школы,  включающей орга-

низацию и проведение совместных праздников, 

организацию экскурсий на производственные 

предприятия с привлечением родителей, участие 

родителей в школьных смотрах и конкурсах и дру-

гие формы педагогической работы. 

Благодаря осуществлению разнообразных ме-

роприятий, для учащихся средней школы созда-

ются условия по формированию общественно 

ценных мотивов деятельности, а сам труд приоб-

ретает более высокое значение. 
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

ОРГАНИЗАЦИИ (ИСТОРИЯ ВОПРОСА) 

 

Аннотация: автор настоящей статьи прослеживает эволюцию формирования правил должного 

трудового  поведения работников на предприятиях России с начала XX века. Подробно исследуется 

современное регулирование в трудовом законодательстве и теоретическая разработка в науке трудового 

права понятия внутренний трудовой распорядок. До настоящего времени нет единого мнения об 

определении этого понятия, его структуре, содержании, нормативном наполнении. Статья представляется 

практически значимой с точки зрения локального нормотворчества современных российских 

работодателей. Автор приходит к выводу, что понятие внутреннего трудового распорядка должно включать 

по крайней мере два элемента: 1) наличие норм (правил) трудового поведения, разработанных не только 

государством, но и работодателем, его представителями в пределах, установленных законом; 2) неуклонное 

подчинение участников совместного труда, в том числе и наемных работников хозяйской  власти, 

сформулировавшей и закрепившей свои требования трудового поведения в системе локальных 

нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: труд, внутренний трудовой распорядок, дисциплина 

 

Внутренний трудовой распорядок – важнейшая 

характеристика, неотъемлемое свойство трудовых 

правоотношений, складывающихся в организации. 

Его соблюдение традиционно включается в число 

признаков трудового договора, трудового право-

отношения. Подчинение правилам внутреннего 

трудового распорядка – критерий отграничения 

трудового договора от договоров гражданско-

правового характера. В ст. 56 Трудового кодекса 

(ТК РФ), подчеркивается, что работник, выполняя 

предусмотренную договором трудовую функцию, 

обязуется соблюдать правила внутреннего трудо-

вого распорядка, действующие у данного работо-

дателя. 

Употребляя понятие внутреннего трудового 

распорядка, ученые нередко воспринимают его 

как социально-правовую категорию понятную 

всем и не нуждающуюся в специальном научном 

анализе. В тех же работах, которые посвящены 

внутреннему трудовому распорядку, до 

настоящего времени нет единого мнения об 

определении этого понятия, его структуре, 

содержании. 

В учебниках по трудовому праву материал о 

внутреннем трудовом распорядке, как правило, 

излагается в одной главе, наряду с  дисциплиной 

труда [1, 5, 12, 13]. При этом дисциплина труда 

исследуется в различных (трех-четырех) аспектах, 

в субъективном и объективном смысле. Понятие 

же внутреннего трудового распорядка дается 

только в некоторых учебниках [6, 12]. Так, Толку-

нова В.Н. определяла внутренний трудовой распо-

рядок как «установленный законом и на его осно-

ве локальными актами порядок поведения работ-

ников на данном производстве как в процессе тру-

да, так и во время перерывов в работе при нахож-

дении работников на территории производства» 

[12, с. 199]. В учебнике под редакцией А.Д. Зайки-

на внутренний трудовой распорядок определялся 

как «правопорядок в сфере труда, действующий 

внутри конкретной организации» [6, с. 276]. 

Все это свидетельствует об актуальности и 

практической значимости исследования таких 

трудо-правовых категорий как внутренний трудо-

вой распорядок. 

Плодотворно проследить последовательное из-

менение в течение прошлого века каждого факто-

ра, используемого в науке трудового права для 

определения внутреннего трудового распорядка. 

Так, в начале XX века нормы (правила) поведения 

устанавливал хозяин фабрики. Понятие внутрен-

него трудового распорядка было известно дорево-

люционной юридической науке [9, 10, 11]. Л.С. 

Таль указывал на такие особенности договора 

найма труда, как отношение власти и подчинения, 

а также на наличие в организации заранее уста-

новленного порядка. Он полагал, что на предпри-

ятиях, постоянно осуществляющих хозяйственные 

задачи при помощи наемного труда, действует 

особый внутренний порядок, который имеет не 

только бытовое, но также и важное правовое зна-

чение. Этот порядок не создан трудовым догово-

ром, он присущ предприятию как социальному 

образованию независимо от того, принадлежит 

оно физическому или юридическому лицу. Л.С. 

Таль писал: «Трудовой договор подчиняет работ-

ника власти хозяина и нередко обоих контрагентов 

внутреннему порядку хозяйственного предпри-

ятия…По отношению к этому порядку соглашение 

имеет не конститутивный, а ассентивный харак-

тер, то есть сводится к простому согласию или 

подчинению» [10, с. 118]. Юридическую природу 
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частного правопорядка хозяйственных предпри-

ятий автор объяснял с общепринятой позиции 

объективного права, указывая, что он составляет 

самостоятельную разновидность объективного 

права, отличительные свойства которого заклю-

чаются в ограничении сферы его действия преде-

лами данной социальной единицы. Одним из важ-

нейших выводов Л.С. Таля была трактовка хозяй-

ственного предприятия как самоопределяющегося 

социального образования, имеющего свой част-

ный правопорядок, институт хозяйской власти. 

Указывая на то, что все виды власти человека над 

человеком по мере роста правовой и этической 

культуры трансформируются из неограниченной 

возможности властвующего проявить свою волю в 

правомочие, Л.С. Таль доказывал, что это право-

мочие может быть осуществлено сообразно с ин-

тересами подвластных в установленных правом 

пределах и целях. Иными словами, оно превраща-

ется в социальную функцию. Такую эволюцию 

совершила и совершает, по мнению Л.С. Таля, хо-

зяйская власть. «Хозяйская власть не составляет 

исключения из общего правила; она как всякая 

власть над человеком, воспринимается правосоз-

нанием не только как правомочие, но также как 

функция и служение» [9, с. 154-155]. Подводя итог 

своим высказываниям о сущности хозяйской вла-

сти, Л.С. Таль заключал: «Она – не субъективное 

право, не часть индивидуальной правовой сферы 

хозяина, а правовое положение, занимаемое им, 

как главою предприятия, по отношению к осталь-

ным лицам, входящим в состав данной социальной 

единицы» [9, с. 155]. Важным слагаемым хозяй-

ской власти является ее нормотворческая деятель-

ность, т.е. установление правил должного поведе-

ния в процессе неединоличного труда. 

Если в начале прошлого века приоритет фор-

мирования правил должного поведения работни-

ков однозначно был отдан работодателю. То в 18-

20 гг. к разработке этих правил стали привлекать-

ся представители профсоюзных органов. Начался 

определенный процесс демократизации и этой 

сферы деятельности организации.  С конца 20-х гг. 

до начала 90-х гг. правила должного поведения 

для работников в России устанавливались центра-

лизованно. Достаточно вспомнить о типовых и 

отраслевых правилах внутреннего трудового рас-

порядка, регулярно обновлявшихся с учетом соци-

ально-экономического развития СССР. Кроме то-

го, при этом обновлялись отраслевые и местные 

правила. То же самое можно сказать и о техноло-

гических нормах. Стандарты (ГОСТы и ОСТы), 

утверждаемые в централизованном порядке, опре-

деленным образом конкретизировались на уровне 

организации с учетом их особенностей. 

При наличии трудовой повинности не прихо-

дилось говорить о свободе договора, потому что, 

будучи практически абсолютным работодателем, 

государство устанавливало свои правила регули-

рования трудовых отношений. 

С начала 1920-х по 1980-е годы в обществе 

господствовала советская идеология. Сформиро-

ванное в этот период правосознание позволяло 

говорить о неуклонном, инициативном, сознатель-

ном соблюдении рабочими и служащими правил 

трудового поведения. Считалось, что заводы при-

надлежат всем, в том числе и тем работникам, ко-

торые на них трудятся. Как можно вредить самому 

себе, нарушая те правила, которые устанавлива-

ются для блага всего общества, организации и 

конкретного работника. Н.Г. Александров отме-

чал, что многие нормы трудового законодательст-

ва, имели в своей основе моральный характер. 

Это, например, обязанность работника добиваться 

перевыполнения норм выработки и нормирован-

ных заданий, улучшать качество продукции сверх 

пределов, установленных правовыми актами, в 

порядке морально-политических обязательств по 

социалистическому соревнованию. По его мне-

нию, включение моральных обязательств в норма-

тивный правовой акт являлось подтверждением 

того, что для подавляющего большинства трудя-

щихся СССР соблюдение внутреннего трудового 

распорядка есть нравственный долг, жизненная 

потребность [8, с. 390-391]. 

Перестройка положила начало изменению в 

идеологии российского общества. Работник начи-

нал понимать, что средства производства – основа 

его труда – не принадлежат ему. Они являются 

собственностью хозяина. Трудится он на хозяина 

и внутренний трудовой распорядок нужен, прежде 

всего, хозяину. В этих условиях сложно обосно-

вать, что внутренний трудовой распорядок это 

сознательное, инициативное, добросовестное по-

ведение в интересах каждого работника. Правила 

трудового поведения воспринимаются в совре-

менных условиях как подчинение власти и воле 

хозяина. Да и сами они разрабатываются, а в ряде 

случаев и устанавливаются работодателем. Он 

может учитывать, а может и не учитывать мнение 

коллектива, его выборного (профсоюзного) орга-

на. Следовательно, в период советской власти со-

блюдение норм трудового поведения основыва-

лось, благодаря господствующей идеологии, пре-

жде всего на внутреннем убеждении, долге, чести 

так называемого «советского человека». В рыноч-

ных условиях иная ситуация. Их соблюдение – это 

вынужденная, как правило, обязанность (повин-

ность) участника неединоличного труда, вынуж-

денного продавать свои способности (знания, 

умения, навыки), чтобы обеспечить материально 
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себя, свою семью в объективно сложившихся ус-

ловиях хозяйствования. И это наемный работник 

хорошо понимает. 

В условиях биполяризации охранительной 

функции трудового права, реформирования трудо-

вого законодательства в духе идеологии социаль-

ного партнерства и защиты интересов не только 

работника, но и работодателя, трактовка внутрен-

него трудового распорядка организации, его нор-

мативной основы, а также методов обеспечения, 

нуждается в известной модификации. 

В настоящее время, например, уже нельзя не 

замечать самостоятельную нормотворческую дея-

тельность работодателя, явно выходящую за пре-

делы конкретизации законодательства о труде и 

восполнения его пробелов, что пока еще не разде-

ляется большинством исследователей [2; 3, с. 41-

47; 4, с. 66-69]. В рыночных условиях хозяйство-

вания преимущественно работодателю предостав-

ляется возможность устанавливать нормы трудо-

вого поведения в организации, ее внутренний тру-

довой распорядок. Именно он несет основной 

риск, в том числе в связи с наймом некомпетент-

ных кадров [15, с. 13]. Поэтому внутренний трудо-

вой распорядок внешне проявляется как результат 

нормативного оформления хозяйской власти. 

Внутренний трудовой распорядок можно рас-

сматривать как единство правил трудового пове-

дения и их соблюдения в процессе труда. Но и это 

определение в известной степени упречно. Так 

называемая «итальянская забастовка» по форме 

проведения предполагает работу по правилам. Ра-

ботники в этом случае не прекращают работу, а 

начинают выполнять свои трудовые обязанности 

строго в соответствии с установленными техноло-

гическими правилами, следствием чего является 

существенное снижение производительности тру-

да. Суть этого вида забастовки – в противоречиях 

между формальной и неформальной организацией 

работы на предприятии. Особенность ее заключа-

ется еще и в том, что такая забастовка практиче-

ски не регулируется законом, ибо для предъявле-

ния претензий к работникам нет оснований [7, с. 

18-20]. Они, буквально следуют инструкциям, иг-

норируя то, что в них не предусмотрено. 

Работник может находиться на своем рабочем 

месте, но правила должного поведения в процессе 

труда им могут соблюдаться на грани фола (доз-

воленного), а в это время предприятие резко сни-

жает производительность труда, работодатель те-

ряет определенную долю прибыли. 

Уровень, степень соблюдения работником пра-

вил (норм) должного трудового поведения, сфор-

мулированных работодателем, – важный фактор 

для уяснения понятия внутреннего трудового рас-

порядка, не учитывая который сложно дать прак-

тически значимое его определение [14]. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что по-

нятие внутреннего трудового распорядка должно 

включать по крайней мере два элемента: 1) нали-

чие норм (правил) трудового поведения, разрабо-

танных не только государством, но и работодате-

лем, его представителями в пределах, установлен-

ных законом; 2) неуклонное подчинение участни-

ков совместного труда, в том числе и наемных ра-

ботников хозяйской  власти, сформулировавшей и 

закрепившей свои требования трудового поведе-

ния в системе локальных нормативных правовых 

актов. Именно в них отражается правовое значе-

ние данной правовой категории. 
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THE LEGAL SIGNIFICANCE OF THE INTERNAL LABOR REGULATIONS  

OF THE ORGANIZATION (BACKGROUND) 

 

Abstract: the author of this article traces the evolution of the formation of rules for the proper labor conduct of 

workers at Russian enterprises since the beginning of the 20th century. The modern regulation in the labor legisla-

tion and the theoretical development in the science of the labor law of the concept of the internal labor order are 

studied in detail. Until now, there is no consensus on the definition of this concept, its structure, content, normative 

content. The article seems to be practically meaningful from the point of view of local rule-making of modern Rus-

sian employers. The author comes to the conclusion that the concept of internal labor regulations should include at 

least two elements: 1) the existence of norms (rules) of labor conduct developed not only by the state, but also by 

the employer and his representatives within the limits established by law; 2) the unswerving subordination of par-

ticipants in joint labor, including hired workers of the mastership, who formulated and consolidated their demands 

for labor behavior in the system of local normative legal acts. 

Keywords: labor, internal labor regulations, discipline 
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация: под охраной земель понимается система определенных мероприятий, которые направлены 

специально для защиты земли от деградаций, вредных воздействий на нее и для того, чтобы земля была 

рационально использована. Процесс деградации земель сильно ухудшается неблагоприятной социально-

экономической обстановкой в сельском хозяйстве в целом. Физическая деградация состояния земель явля-

ется наиболее распространенным видом, которая обуславливается как антропогенными, так и природными 

факторами. Один из важных факторов деградации состояния земель, например, земель глинистого состава, 

является процесс который уменьшает содержание органических веществ в почве, а также изменяет его ка-

чественный состав. 

Ключевые слова: ответственность, земля, Земельный кодекс, законодательство, право, закон, деграда-

ция земель 
 

В ст. 9 Конституции предусматривается, что 

земля используется и охраняется в Российской 

Федерации, как основа жизни и деятельности на-

родов, проживающих на соответствующей терри-

тории [1]. 

Под охраной земель понимается система опре-

деленных мероприятий, которые направлены спе-

циально для защиты земли от деградаций, вред-

ных воздействий на нее и для того, чтобы земля 

была рационально использована. 

В целом можно выделить некоторые основные 

цели по охране земель: предотвращение деграда-

ции земель и других неблагоприятных воздейст-

вий на нее; а также обеспечение рационального 

землепользования, улучшение и восстановление 

почв, которые подверглись нарушению, деграда-

ции или иными неблагоприятными воздействиями. 

Также цель охраны земель является предупрежде-

ние о загрязнении поверхности почв, сохранение 

природных качеств земли и безусловно целью яв-

ляется повышение плодородности этих земель. 

Под деградацией земель понимается ухудше-

ние состояния земель под воздействием хозяйст-

венной деятельности. В настоящее время деграда-

ция земли является важнейшей социльно-

экономической проблемой, которые создают ог-

ромную угрозу экологии в РФ. Процесс деграда-

ции земель сильно ухудшается неблагоприятной 

социально-экономической обстановкой в сельском 

хозяйстве в целом. Физическая деградация со-

стояния земель является наиболее распространен-

ным видом, которая обуславливается как антропо-

генными, так и природными факторами. Один из 

важных факторов деградации состояния земель, 

например, земель глинистого состава, является 

процесс, который уменьшает содержание органи-

ческих веществ в почве, а также изменяет его ка-

чественный состав. Деградация земель происходит 

из-за загрязнения земель различными производст-

венными отходами. Также происходит заражение 

земель вредителями и болезнями растений, зарас-

тание сорняками, кустарником и мелколесьем. Де-

градация происходит также из-за ухудшения пло-

дородия почв, эрозии почв, подтоплений, забола-

чиваний, иссушений и т.д. В результате распреде-

ления на виды, деградация земель по территориям 

Российской Федерации имеет выраженный харак-

тер, который связывается с комплексом опреде-

ленных природных особенностей, например, такие 

как биологические особенности, почвенные, кли-

матические и другие. Для каждого региона харак-

терны свои определенные особенности деградации 

земель. Для Поволжского федерального округа 

характерно развитие водной эрозии, для Южного 

характерна засоление и ветровая эрозия, ну а для 

Центрального федерального округа характерна 

большая доля переувлажнение земель. Важно 

знать, что деградация земель является закономер-

ной реакцией природных систем. 

Обеспечение рационального (устойчивого) 

землепользования понимается как пользование 

земли, которое не ухудшает плодородия почв и 

каких-либо положительных характеристик земли. 

Под обеспечением рационального землепользова-

ния понимается использование земель таким обра-

зом, при котором сохраняются площади сельско-

хозяйственных угодий и соответственно не допус-

кается снижение их плодородия, обеспечивается 

надлежащее, т.е. согласно требованиям нашего 

законодательства, использование земель, осущест-

вляется небольшая застройка, которая не вызывает 

плохого воздействия на другие природные объек-

ты и не ухудшает их состояния. Рациональное 

землепользование также означает эффективное 

использование земельных участков, под которым 

понимается получение максимальной экономиче-

ской пользы с единицы площади [1, 2]. 

В законодательстве, а также в иных правоуста-

навливающих документах определяются права и 

обязанности владельцев, пользователей, собствен-

ников и арендаторов. Существуют определенные 

законы, которые рассматривают охрану природ-

ных объектов, но, к сожалению, не в полной мере 

обеспечивают сохранения для человека благопри-



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 82 

ятной окружающей среды. Земельным кодексом 

предусматривается, что собственники земельных 

участков, арендаторы, землевладельцы и  земле-

пользователи обязаны проводить мероприятия ко-

торые способствуют сохранению почв и их плодо-

родия, также обязаны избегать загрязнения отхо-

дами и защищать земли от загрязнения химиче-

скими веществами, эрозии и от других сущест-

вующих форм деградации, устранять возможными 

способами последствия загрязнения и захламления 

земель, использовать земельные участки только в 

соответствии с их назначением и разрешенным 

использованием. Землепользователи имеют права 

проводить мелиорацию и осуществлять мероприя-

тия, которые способствуют повышению плодоро-

дия почв, но только в том случае, если они соот-

ветствуют санитарно-гигиеническим, экологиче-

ским и другим требованиям. Но, для того, чтобы 

на практике осуществлялась реализация достиже-

ний в области охраны земли, нужно, принять не-

обходимые меры, которые обеспечивают законо-

дательную базу, а также финансирование. Крайне 

необходима для этого специальная служба, кото-

рая бы занималась всеми вопросами землепользо-

вания. 

Для повышения плодородия почв сельскохо-

зяйственного назначения у собственников, вла-

дельцев, пользователей и арендаторов есть неко-

торые обязанности, например, такие как, осущест-

вление производства сельскохозяйственной про-

дукции способами, которые обеспечивают вос-

производство плодородия земель, а также спосо-

бами, которые исключают или ограничивают не-

благоприятное воздействие на окружающую среду 

и еще, собственники, владельцы, пользователи и 

арендаторы обязаны соблюдать стандарты, опре-

деленные нормативы, нормы, правила и регламен-

ты проведения агротехнических, агрохимических, 

мелиоративных, фитосанитарных и противоэро-

зийных мероприятий [3]. 

Правительство РФ в интересах оценки состоя-

ния почв, а также охраны здоровья человека и ок-

ружающей среды устанавливает определенные 

нормативы предельно допустимых концентраций 

вредных веществ и микроорганизмов, а также дру-

гих вредных биологических веществ, которые за-

грязняют почву. 

Но, к сожалению, пестициды и агрохимикаты, 

которые очень часто используются в сельском хо-

зяйстве являются источником опасного загрязне-

ния земель. Охрана земель от их негативного воз-

действия обеспечивается рядом мер контроля за 

их производством, обращением и применением, 

включая стандартизацию [4]. 

Рациональное использование и охрана земель 

обеспечиваются специальными мерами, которые 

направлены на распределение земель по категори-

ям исходя из их назначения, отсюда, устанавлива-

ется для каждой категории соответствующего це-

левому назначению режима землепользования. 

Для каждой из этих категории земель характерны 

свои особенности правового режима, также они 

включают в себя меры охраны. К примеру, могут 

выделяться различного рода охранные зоны на 

землях промышленности и другого специального 

назначения, в пределах которых некоторые виды 

землепользования ограничиваются. Но более стро-

гие меры охраны и обеспечения рационального 

землепользования устанавливаются для земель 

сельскохозназначения. Чтобы оставить в сохран-

ности ценные площади сельскохозяйственных 

угодий запрещается изъятие их для несельскохо-

зяйственных нужд, за исключением некоторых 

случаев. В целях сохранения особо ценных про-

дуктивных сельскохозяйственных земель органа-

ми субъектов РФ устанавливаются перечни зе-

мель, использование которых для других, т.е. не-

сельскохозяйственных, целей не допускается [5, с. 

402]. 

Для того, чтобы обеспечить охрану земель 

разрабатываются и реализуются специальные 

меры, которые включают в себя мелиорацию и 

рекультивацию земель, а также консервацию 

деградированных земель. Рекультивацией можно 

назвать восстановление земли, которая каким-

либо образом нарушилась, также рекультивацией 

является восстановление плодородия и других 

полезных свойств почв. После завершения 

рекультивации предполагается своевременный 

возврат рекультивированных земель в 

хозяйственный оборот. В необходимых случаях, 

связанных со строительством и добычей полезных 

ископаемых, рекультивация сочетается с 

обязанностью пользователя снять и использовать 

плодородный слой почвы. При снятии 

плодородный слой остается в собственности 

собственника земельного участка и может 

использоваться им только для улучшения 

малопродуктивных земель [6, с. 458]. 

Неотъемлемой частью комплекса охранных 

мероприятий земель является воспроизводство 

сельскохозяйственных земельных ресурсов. Как 

одна из функций государственное управление 

земельным фондом воспроизводство земельных 

ресурсов представляет собой основанную 

деятельность государственных органов по 

сохранению, восстановлению и улучшению 

полезных свойств земли в процессе ее 

использования. 

В России, к сожалению, все больше появляются 

регионов, где землепользование и 

сельскохозяйственные угодья становятся редкими 
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и кризисными явлениями и это большая проблема. 

Проблема в том, что огромные территории в 

стране стали отводиться для выращивания урожая, 

либо для того, чтобы пасти скот, а как мы знаем, 

для этого производится вырубка большого 

количества лесов, использование прибрежных зон 

и т.д. Если это будет продолжаться без изменений, 

то в ближайшее время не будет пригодных для 

жизни земель, потому что мы не сможем получать 

необходимый урожай из почв, подвергнутых 

неблагоприятными воздействиями из-за 

хозяйственного использования. Если смотреть с 

экологической точки зрения, то можно понять, что 

значительное землепользование повлекло за собой 

не очень хорошие последствия. Сохранение 

земель в благоприятных условиях, напрямую 

зависит от людей, которые работают и используют 

земли в сельскохозяйственном производстве. 

Состояние почвы зависит от того, как и что они 

используют в качестве технологий по обработке 

земель перед работами и во время них. Каждый 

человек может рационально и правильно 

использовать земельные ресурсы, а также бережно 

к ним относится. Так же следить за тем, чтобы не 

было загрязнений почвы промышленными 

отходами, которое происходит из-за работников 

индустрии, которые в свою очередь выбрасывают 

большое количество вредных веществ в 

окружающую среду. Если же это будет 

соблюдаться, то деградация земель и иные 

неблагоприятные воздействия на землю будут 

сведены к минимуму. 
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RUSSIAN LEGISLATION ON LAND RESOURCES PROTECTION 
 

Abstract: the protection of lands is understood as a system of certain measures that are aimed specifically to 

protect the land from degradation, harmful impacts on it and for the land to be rationally used. The process of land 

degradation is greatly worsened by the unfavorable socio-economic situation in agriculture as a whole. Physical 

degradation of the state of land is the most common type, which is caused by both anthropogenic and natural fac-

tors. One of the important factors of land degradation, for example, clayey earth, is a process that reduces the con-

tent of organic matter in the soil, and also changes its qualitative composition. 
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ИСКУССТВЕННЫХ МЕТОДОВ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: с конца 70х годов мир начал использовать методы искусственной репродукции человека. В 

настоящее время, особо остро стал вопрос правового регулирования данной деятельности. Семейный ко-

декс регулирует очень узкий круг субъектов данных отношений, а так же некоторые его положения подвер-

гаются критикуются в научной литературе. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, репродуктивны технологии, искусственное оплодотворе-
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25.07.1978 на свет появилась Луиза Браун- 

первый ребенок появившийся при помощи 

операции по экстракорпоральному 

оплодотворению. Рождение Луизы Браун когда-то 

вызвало немало шума; религиозные лидеры 

самого разного толка активно выступали против 

подобного вмешательства в естественные 

процессы. Люди всерьез боялись появления на 

свет «франкендетей», ожидая от искусственной 

процедуры каких-то совершенно неестественных 

результатов. В настоящее время, вспомогательные 

репродуктивные технологии активно применяются 

для семей, которые не могут зачать ребенка.  

Немногим известно, что Россия входит в десятку 

стран-лидеров по развитию репродуктивных 

технологий – наряду с Японией, США, Израилем, 

Австралией, Францией, Германией, Италией, 

Испанией и Великобританией. Первый младенец 

«из пробирки» в СССР родился в 1986 году, всего 

через 9 лет после Луиз Браун. А сегодня в России 

открыты без малого две сотни клиник 

репродуктивного здоровья, которые на 

коммерческой и бюджетной основе оказывают 

помощь пациентам, по различным причинам не 

способным зачать ребенка естественным путем. 

Поэтому, в настоящее время, особо остро стоит 

проблема правового регулирование данной 

деятельности и ее результатов. В нашей стране 

применение вспомогательных репродуктивных 

технологий регламентируется Федеральным 

законом от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»  (далее ФЗ-323), Приказом Минздрава 

России от 30.08.2012 N107н «О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к 

их применению» и Приказом Минздрава России 

от 30 октября 2012 г. N556н «Об утверждении 

стандарта медицинской помощи при бесплодии с 

использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий» [1]. Однако, 

несмотря на многочисленность актов разного 

уровня, отношения, возникающие в результате 

данной деятельности, практически не 

урегулированы. К рассмотрению данной статьи 

можно отнести следующие вопросы, пока не 

нашедшие своего однозначного решения: 

 Возможность использования программ 

суррогатного материнства парами, не состоящими 

в законном браке; 

 Использование суррогатных матерей в те-

рапии бесплодия у одиноких женщин; 

 Репродуктивное и суррогатное материнст-

во для одиноких мужчин. 

Согласно ФЗ-323 п. 1 ст. 55: «Вспомогательные 

репродуктивные технологии представляют собой 

методы лечения бесплодия, при применении кото-

рых отдельные или все этапы зачатия и раннего 

развития эмбрионов осуществляются вне материн-

ского организма (в том числе с использованием 

донорских и (или) криоконсервированных поло-

вых клеток, тканей репродуктивных органов и эм-

брионов, а также суррогатного материнства).» 

Данным методом могут воспользоваться пары как 

состоящие в браке, так и одинокая женщина. Од-

нако Семейный Кодекс регулирует данные отно-

шения возникшие только между супругами. На 

данный момент депутатом С.Ш. Мурзабаевой в 

Госдуму внесен ФЗ «О внесение изменений в се-

мейный кодекс Российской Федерации и статью 

16 ФЗ « Об актах гражданского состояния» в части 

применения вспомогательных репродуктивных 

технологий». Предлагается внести изменения в СК 

в ст. 50, 51: 

- расширить круг лиц, которые могут восполь-

зоваться данным методом (мужчина и женщина, 

как состоящие, так и не состоящие в браке между 

собой, либо одинокая женщина) 

- возможность суррогатной матери и ее супругу  

стать родителями ребенка в случае смерти или от-

каза родителей от ребенка. 

Внести изменения статью 16 ФЗ « Об актах 

гражданского состояния»: 
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-определить документы при государственной 

регистрации ребенка: заявление мужчины и жен-

щины; документ, подтверждающий факт рождения 

ребенка; заверенная руководителем медицинской 

организации копия договора, заключенного между 

суррогатной матерью и потенциальными родите-

лями 

В юридическом смысле искусственное оплодо-

творение – две разные медицинские процедуры 

(искусственная инсеминация спермой мужа или 

донора и экстракорпоральное оплодотворение). 

Согласно п. 4 ст. 51 СК: «Лица, состоящие в браке 

и давшие свое согласие в письменной форме на 

применение метода искусственного оплодотворе-

ния или на имплантацию эмбриона, в случае рож-

дения у них ребенка в результате применения этих 

методов записываются его родителями в книге 

записей рождений.». Так же закон, запрещает ос-

паривать отцовство, в случае, если лицо дало 

письменное согласия на применение метода ис-

кусственного оплодотворения. 

Наибольшие проблемы возникают при уста-

новлении отцовства и материнства при импланта-

ции эмбриона другой женщине. В случае исполь-

зование услуг суррогатной матери, она после рож-

дения ребенка может передумать и не дать согла-

сия биологическим родителям на запись их в каче-

стве родителей ребенка. Необходимо сказать, что 

суррогатная мать не может быть одновременно 

донором яйцеклетки, то есть, она не может быть 

биологической матерью, однако, законодатель за-

крепил данную возможность в СК. Таким образом, 

суррогатная мать может оставить биологически 

чужого ей ребенка себе, официально считаясь его 

матерью со всеми вытекающими отсюда граждан-

ско-правовыми последствиями. 

Даже грамотно составленный договор между 

биологическими родителями и суррогатной мате-

рью не способен предотвратить такое развитие 

событий. Договор, признаваемый действующим 

законодательством, может быть заключен только 

для приобретения/передачи гражданских прав и 

обязанностей. Передача ребенка от суррогатной 

матери его биологическим родителям предметом 

договора являться не может, так как ребенок не 

может являться предметом сделки. Договор может 

и должен предусматривать только выплату опре-

деленной компенсации с целью создания наиболее 

благоприятных для суррогатной матери условия 

для вынашивания ребенка и последующей реаби-

литации. Грамотно составленный договор обяза-

тельно должен содержать положение о том, что в 

случае решения суррогатной матери оставить ре-

бенка себе, она не только теряет право на выплату 

вышеуказанной компенсации, но и обязуется ком-

пенсировать биологическим родителям все их за-

траты по данному договору [2]. Законодатель ос-

новывался предположении, что между матерью и 

ребенком, не являющегося родным ей, появляется 

особая психологическая связь. Е. Г. Новоселова 

говорит об основной психологической проблеме 

суррогатных матерей: у них происходит как бы 

«раздвоение личности»: одна часть планирует не-

которую медицинскую операцию с целью попра-

вить свои финансовые дела, а вторая не зависимо 

от первой оказывается по настоящему беремен-

ной; эта часть любит еще не родившегося ребенка 

и, естественно, считает его своим. Однако, в то же 

время ст. 51 СК дает возможность суррогатной 

матери злоупотреблять правом, имея преступный 

умысел. Митрякова Е. С. считает, что необходимо 

внести изменения в СК: если супруги не приобре-

ли родительских прав в силу отказа суррогатной 

матери передать ребенка, то последняя должна 

быть лишена права требовать признания отцовства 

в отношении мужчины, предоставившего свой ге-

нетический материал. 

Ни в Семейном кодексе, ни в каких-либо иных 

нормативных актах нет даже упоминания о тех 

правах и, главное, обязанностях, которые 

возникают в этой связи у мужа суррогатной 

матери, если она состоит в браке. В то же время на 

муже лежит не только определенная моральная 

нагрузка в период беременности жены, но и 

материальная ответственность за новорожденного 

в том случае, если женщина решит 

воспользоваться своим законным правом оставить 

ребенка [3]. 

Если сравнить международное законодательст-

во, то можно определить, что коммерческое сур-

рогатное материнство разрешено в США (в боль-

шинстве штатов, хотя законодательство сильно 

отличается от штата к штату), Южно-Африканская 

республика, Украина. По новым украинским зако-

нам родителями ребенка, выношенного суррогат-

ной матерью, автоматически записываются его 

биологические родители, согласия суррогатной 

матери здесь не нужно. Страны, где разрешено 

лишь некоммерческое суррогатное материнст-

во: Австралия, Великобритания (допускается оп-

лата текущих расходов суррогатной матери), Да-

ния (с серьезными ограничениями), Израиль, Ис-

пания, Канада, Нидерланды (запрещена реклама 

суррогатного материнства, предложение услуг 

суррогатных матерей и их подбор), отдельные 

штаты США (Нью-Гемпшир, Вирджиния). Стра-

ны, где суррогатное материнство запрещено 

законом: Австрия, Германия (наказание несут 

врачи и посредники, а не родители и суррогатная 

мать), Норвегия, Швеция, отдельные штаты США 

(Аризона, Мичиган, Нью-Джерси), Франция. 
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Если объединить все вышесказанное, лица, со-

стоящие в зарегистрированном браке и давшие 

свое согласие в письменной форме на применение 

метода искусственного оплодотворения или на 

имплантацию эмбриона, при рождении у них ре-

бенка в результате применения этих методов запи-

сываются его родителями в книге записей рожде-

ний (не имеет значения, являются ли супруги или 

один из них генетическими родителями ребенка). 

Они могут быть записаны родителями ребенка 

только с согласия женщины, родившей ребенка 

(суррогатной матери) (при государственной реги-

страции рождения такого ребенка одновременно с 

документом, подтверждающим факт его рожде-

ния, должен быть представлен документ, выдан-

ный медицинской организацией и подтверждаю-

щий факт получения согласия суррогатной матери 

на запись супругов родителями ребенка (п. 5 ст. 16 

Закона «Об актах гражданского состояния»)). 

Таким образом, мне кажется, что в законода-

тельство, регулирующее отношения при установ-

лению отцовства и материнства при применении 

репродуктивных технологий, нуждается в дора-

ботке. Наибольшие проблемы возникают, при ис-

пользовании процедуры суррогатного материнст-

ва. По моему мнению, законодатель защитил пра-

ва суррогатной матери в чрезмерном объеме. Не-

обходимо установить, что родителями ребенка 

автоматически становятся мужчина и женщина, 

заключившие договор с суррогатной матери. 

Так же законодатель дал возможность исполь-

зовать данные технологии лишь супружеских па-

рам. Однако, фактически данной процедурой мо-

гут воспользоваться одинокие женщины или муж-

чины, а так же лица, которые не вступили в брак. 

Следовательно, необходимо расширить круг лиц, 

при использовании репродуктивных технологий и 

их последующих правоотношений. 
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Конституция Российской Федерации в ст. 33 

предусматривает, что «граждане Российской Фе-

дерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные об-

ращения в государственные органы и органы ме-

стного самоуправления» [1]. 

В современный период деятельность прокура-

туры и прокуроров по работе с обращениями гра-

ждан регулируется Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Феде-

рации», Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», приказом Генерального 

прокурора РФ от 30.01. 2013 №45 «Об утвержде-

нии и введении в действие Инструкции и порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в ор-

ганах прокуратуры Российской Федерации», при-

казом Генерального прокурора РФ от 07.05.2010 

№195 «О мерах по совершенствованию взаимо-

действия с общественными организациями вете-

ранов и пенсионеров прокуратуры», приказом Ге-

нерального прокурора РФ от 08.12. 2010 №435 

«Об участии прокуроров в работе мобильной при-

емной Президента Российской Федерации, прием-

ных Президента Российской Федерации в феде-

ральных округах и административных центрах 

субъектов Российской Федерации», приказом Ге-

нерального прокурора РФ от 31. 05. 2011 №153 

«Об организации работы по обеспечению доступа 

к информации о деятельности органов и учрежде-

ний прокуратуры Российской Федерации» и рядом 

других нормативных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. То есть 

можно заключить, что в стране создана достаточ-

ная правовая база для организации соответствую-

щей требованиям времени работы органов проку-

ратуры с обращениями граждан [4, с. 25]. 

Основанные на соответствующей нормативно-

правовой базе, в последние годы органы прокура-

туры все более активизируют и совершенствуют 

свою деятельность по рассмотрению обращений и 

приему граждан в целях защиты их конституцион-

ного права на обращение, считая работу с обраще-

ниями граждан одним из приоритетных направле-

ний в деятельности прокуратуры. Ежегодно растет 

число граждан, обратившихся на личный прием в 

органы прокуратуры Российской Федерации. В 

2013 г. прокурорами принято 1005975 человек, в 

2015 г. – 950589, увеличение составило 5,8% [2, с. 

119]. Только в первом полугодии 2016 года в ор-

ганы прокуратуры поступило около 2 млн. обра-

щений, что на 1,9% превысило показатели про-

шлого года. При этом наибольшая активность 

граждан проявлялась в Центральном, Приволж-

ском и Сибирском федеральных округах. 

По результатам рассмотрения этих обращений 

в целях устранения и пресечения нарушений за-

конности использовался весь спектр мер проку-

рорского реагирования. Так, количество направ-

ленных в суд исков превысило 126 тысяч, по ре-

зультатам удовлетворения каждого третьего об-

ращения прокурорами вносились представления 

об устранении нарушений закона, их число соста-

вило более 65 тысяч. Кроме того, в ходе проверок 

инициировались административные дела, вноси-

лись протесты и предостережения. 

Наиболее часто граждане обращались с жало-

бами на нарушения трудового, жилищного, зе-

мельного законодательства, интересов несовер-

шеннолетних, бездействие судебных приставов – 

исполнителей, по вопросам пенсионного обеспе-

чения, окружающей среды и природопользования. 

Защита прав и свобод всех категорий граждан 

средствами прокурорского надзора уже сама по 

себе является основным приоритетным направле-

нием в деятельности прокуроров. В связи с этим, 

чьи бы права и свободы ни были нарушены, про-

курор не может оставаться безучастным. Он обя-

зан принять все предусмотренные законом меры к 

восстановлению нарушенных прав и свобод граж-

дан [3, с. 197]. 

Однако предметом особой заботы прокурора 

является соблюдение прав и свобод граждан, ко-

торые в силу состояния здоровья (физических и 

психических недостатков), возраста и по иным 

причинам не могут сами в полную меру защищать 

свои права и свободы. Речь в первую очередь идет 

о больных, прикованных к постели, в особенности 
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страдающих опасными заболеваниями, ведущими 

к летальному исходу, психически больных, при-

знанных недееспособными или ограниченно дее-

способными; инвалидов первой и второй групп; 

престарелых, в особенности одиноких, нуждаю-

щихся в уходе. Сюда же следует отнести детей и 

подростков-сирот, потерявших родителей или 

брошенных (оставленных) ими; женщин-

одиночек, имеющих малолетних детей. 

В особом внимании со стороны прокурора ну-

ждаются такие категории населения, как беженцы 

и вынужденные переселенцы, права и законные 

интересы которых далеко не всегда соблюдаются. 

Будучи вынужденными покинуть места постоян-

ного проживания, часто лишенные средств к су-

ществованию, они нередко не находят понимания 

и поддержки у местной администрации и среди 

населения. Следует также назвать граждан, ока-

завшихся безработными по независящим от них 

причинам, которые нуждаются в социальной за-

щите. 

В центре внимания прокурора должны нахо-

диться семьи и отдельные граждане, пострадавшие 

от техногенных и природных катастроф и аварий, 

а также от преступных посягательств, так как вы-

деляемые государством для оказания им помощи 

средства порой расходуются не по назначению. 

Для военных прокуроров особо актуальным яв-

ляется соблюдение прав и свобод военнослужа-

щих срочной службы, а также военнослужащих, 

участвующих в боевых операциях, поскольку в 

силу специфики службы и боевой деятельности 

реализация многих прав и свобод, принадлежащих 

им, как и всем гражданам, приостанавливается, и 

они, кроме того, не в состоянии в полную меру 

лично защищать свои интересы. 

В поле зрения прокурора должно находиться 

также соблюдение прав лиц, отбывающих наказа-

ния, назначаемые судом, а также задержанных и 

заключенных под стражу следственными, судеб-

ными и иными органами. 

В связи с этим предметом особой заботы про-

куроров является исполнение законодательства о 

гражданстве, о льготах и пособиях, пенсионного 

законодательства, законодательства о материнстве 

и детстве, о несовершеннолетних, о ветеранах, о 

занятости населения, о беженцах и вынужденных 

переселенцах, о труде, об обороне, о борьбе с нар-

команией. При наличии сведений о нарушении 

этого законодательства прокурорские проверки 

следует проводить в первоочередном порядке ли-

бо поручать проведение проверок другим органам. 

Прокурорам необходимо проявлять активность в 

получении сведений о нарушении названного за-

конодательства. 

Сокращение продолжительности жизни росси-

ян, рост заболеваемости населения, в том числе и в 

результате загрязнения окружающей среды, ком-

мерциализация медицинских услуг и их недоступ-

ность для бедной части населения делает особо 

актуальным надзор за исполнением законодатель-

ства о здравоохранении и об охране окружающей 

природной среды. 

Многочисленные нарушения законодательства 

об образовании, рост числа подростков, оставив-

ших общеобразовательные учебные заведения, 

подчеркивает необходимость активизации проку-

рорского надзора за исполнением этого законода-

тельства. Сказанное относится и к надзору за ис-

полнением жилищного законодательства, включая 

и законодательство о приватизации жилищного 

фонда. 

Нуждаются в защите средствами прокурорско-

го надзора также политические, экономические и 

иные права граждан, в том числе и их право на 

свободу мысли и слова, передвижение и выбор 

места жительства, вероисповедание, личную не-

прикосновенность, занятие предпринимательской 

деятельностью, владение частной собственностью, 

включая недвижимость, и т.д. 

В поле постоянного внимания прокурора долж-

но находиться исполнение законодательства об 

обращениях граждан. Дело в том, что от того, как 

соответствующие руководители (владельцы) 

предприятий, учреждений, организаций и других 

органов исполняют возложенные на них обязанно-

сти по рассмотрению и разрешению писем, жалоб, 

заявлений и иных обращений населения и работ-

ников, во многом зависит состояние соблюдения 

предоставленных им прав и свобод. В связи с этим 

при наличии оснований прокуроры планируют и 

проводят проверки законности рассмотрения и 

разрешения писем, жалоб и заявлений. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности юридической ответственности за нарушение автор-

ских прав в учебном и научном книгоиздании. На примере анализа норм гражданского, административного 
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Проблема соотношения установленных в нор-

мативно-правовых актах правил и определенных 

этических принципов в вопросах авторских прав в 

учебном и научном книгоиздании сводится к по-

нятию академической добропорядочности педаго-

га и доверию к результатам его научно-

исследовательской работы. Еще в 2015 году Ми-

нобрнауки РФ инициировало проверки диссерта-

ций ректоров вузов, известных политиков, чинов-

ников и научных сотрудников, в результате кото-

рых были приняты различного рода меры, вклю-

чая запрет занимать руководящие должности. За-

интересованность образовательных организаций в 

этом процессе очевидна, поскольку в основном все 

произведения подобного плана создаются в рам-

ках, установленных для педагога трудовых обя-

занностей или на условиях выплаты определенно-

го вознаграждения, и являются служебными. В 

соответствии со статьей 1295 ГК РФ исключи-

тельное право на них принадлежит работодателю 

[1]. А в условиях, когда научно-исследовательская 

деятельность педагогического работника является 

еще и целевым показателем эффективности дея-

тельности образовательной организации высшего 

образования, то возникает вопрос в целом о дове-

рии к образовательной деятельности образова-

тельной организации. В связи с этим вопросы 

юридической ответственности должны быть од-

ним из весомых инструментов борьбы с неправо-

мерным использованием чужой интеллектуальной 

собственности в учебном и научном книгоизда-

нии. 

Вопрос корректного или некорректного цити-

рования, правомерного или неправомерного заим-

ствования чужой интеллектуальной собственности 

представляет тему для отдельного исследования. В 

данном случае авторы ограничиваются исследова-

нием только вопросов гражданско-правовой, ад-

министративной и уголовной ответственности за 

случаи неправомерного и умышленного присвое-

ния авторства в учебном и научном книгоиздании. 

Гражданско-правовая ответственность является 

самым распространенным видом юридической 

ответственности за плагиат в книгоиздании. Граж-

данский кодекс РФ предоставляет правообладате-

лям воспользоваться различными способами за-

щиты авторских прав, которые предусмотрены в 

статье 12 ГК РФ (общие способы защиты граж-

данских прав) и статьями 1250-1253, 1301 ГК РФ 

(специальные способы защиты авторских прав) 

[1]. В соответствии указанными статьями право-

обладатель вправе предъявить следующие требо-

вания к нарушителю: о признании права; о пресе-

чении действий, нарушающих право или создаю-

щих угрозу его нарушения; о возмещении убыт-

ков; о выплате компенсации; об изъятии матери-

ального носителя в котором выражен результат 

интеллектуальной деятельности; о публикации 

решения суда о допущенном нарушении с указа-

нием действительного правообладателя; о приня-

тии обеспечительных мер. Указанная статья опре-

деляет не только меры гражданско-правовой от-

ветственности, но и меры защиты нарушенного 

права. Разграничение данных понятий примени-

тельно к авторским правам содержится в Поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ и Плену-

ма Высшего Арбитражного Суда РФ №5/29, где 

указано, что «в силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ 

отсутствие вины нарушителя не освобождает его 

от обязанности прекратить нарушение интеллек-

туальных прав, а также не исключает применения 

в отношении нарушителя мер, направленных на 

защиту таких прав» [5]. Таким образом, судам 

надлежит иметь в виду, что указанное правило 

подлежит применению к способам защиты соот-

ветствующих прав, не относящимся к мерам от-

ветственности. Ответственность за нарушение ин-

теллектуальных прав (взыскание компенсации, 

возмещение убытков) наступает применительно к 

статье 401 ГК РФ» [1]. Таким образом, мерами 

гражданско-правовой ответственности за наруше-

ние авторских прав являются возмещение убытков 
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и выплата компенсации. Обе эти меры влекут 

имущественные лишения для нарушителей прав 

автора и обеспечивают восстановление имущест-

венных потерь, которые понес потерпевший. Ука-

занные формы гражданско-правовой ответствен-

ности являются альтернативными, то есть право-

обладатель по своему выбору вправе требовать от 

нарушителя или возмещения убытков или выпла-

ты компенсации. 

Однако и здесь в правоприменительной прак-

тике существуют трудности, обусловленные от-

сутствием четких критериев определения размера 

компенсации. Ведь не нужно забывать, что цель 

компенсации – восстановить имущественное по-

ложение потерпевшего, а не покарать нарушителя. 

В соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского ко-

декса РФ размер компенсации определяется судом 

в пределах, установленных Кодексом, в зависимо-

сти от характера нарушения и иных обстоятельств 

дела с учетом требований разумности и справед-

ливости. Пленумы Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда, разъясняя данную норму, 

указали, что «рассматривая дела о взыскании ком-

пенсации в размере от десяти тысяч до пяти мил-

лионов рублей, суд определяет сумму компенса-

ции в указанных законом пределах по своему ус-

мотрению, но не выше заявленного истцом требо-

вания. При этом суд не лишен права взыскать 

сумму компенсации в меньшем размере по срав-

нению с заявленным требованием, но не ниже 

низшего предела, установленного абзацем вторым 

статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, под-

пунктом 1  пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 

пункта 2 статьи 1537 ГК РФ [5]. Размер подлежа-

щей взысканию компенсации должен быть судом 

обоснован. При определении размера компенса-

ции суд, учитывая, в частности, характер допу-

щенного нарушения, срок незаконного использо-

вания результата интеллектуальной деятельности, 

степень вины нарушителя, наличие ранее совер-

шенных лицом нарушений исключительного права 

данного правообладателя, вероятные убытки пра-

вообладателя, принимает решение, исходя из 

принципов разумности и справедливости, а также 

соразмерности компенсации последствиям нару-

шения». В связи с этим, можно сделать вывод, что 

Пленумы в своих разъяснениях совсем не учиты-

вают требования разумности справедливости, за-

прещая взыскивать сумму компенсации ниже ус-

тановленной законодательством. 

Условием наступления административной от-

ветственности является обязательное достижение 

цели плагиата – получение дохода. Кроме того, 

экземпляры научного и учебного произведения 

должны быть контрафактными или содержать 

ложные сведения об авторе. В соответствии со 

статьей 7.12 КоАП РФ наказание влекут «… про-

дажа … или иное незаконное использование эк-

земпляров произведений … в целях извлечения 

дохода в случаях, если экземпляры произведений 

… являются контрафактными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об ав-

торском праве и смежных правах либо на экземп-

лярах произведений … указана ложная информа-

ция об их изготовителях …, а также об обладате-

лях авторских и смежных прав, а равно иное на-

рушение авторских и смежных прав в целях из-

влечения дохода» [2]. Следует иметь в виду, что 

экземпляры произведений считаются контрафакт-

ными, если изготовление, распространение или 

иное их использование, а равно импорт таких эк-

земпляров нарушает авторские и смежные права, 

охраняемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Криминообразующим признаком обществен-

ной опасности преступления, предусмотренного 

частью 1 статьей 146 «Нарушение авторских и 

смежных прав» Уголовного Кодекса РФ является 

крупный ущерб для автора или правообладателя в 

результате незаконного присвоения авторства 

(плагиата) [3]. Не каждый случай плагиата пресле-

дуется в уголовном порядке, речь идет только о 

крупном размере, то есть, если стоимость экземп-

ляров произведений превышает сто тысяч рублей. 

Крупный размер – это оценочная категория, кото-

рая включает: убытки автора, неполученные дохо-

ды, различного плана материальные затраты. Уго-

ловное дело по части 1 статьи 146 УПК РФ может 

быть возбуждено только по заявлению потерпев-

шего, его расследование относится к альтернатив-

ной подследственности, а судебное рассмотрение 

относится к подсудности районных судов. 

Судебная практика рассмотрения уголовных 

дел о нарушении авторских прав строится в соот-

ветствии с Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 26 апреля 2007 года №14, который ре-

комендует учитывать, что «потерпевшими по дан-

ной категории дел могут быть как физические ли-

ца, чьим трудом созданы произведения, так и 

юридические лица, которым авторское право при-

надлежит на основании закона», например, обра-

зовательная организация. Объективная сторона 

представлена в активных действиях: присвоение 

авторства на произведение, незаконное распро-

странение и т.д. Субъективная сторона характери-

зуется умышленной виной [4]. 

В целом, следует отметить, отсутствие админи-

стративно и уголовной судебной практики по ох-

ране результатов интеллектуальной деятельности 

педагогических работников в учебном и научном 

книгоиздании. Это связано с тем, что нарушение 

авторских прав в научных и учебных работах не 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 92 

направлено на извлечение дохода и не причиняет 

крупного ущерба автору, что является основанием 

применения административной и уголовной от-

ветственности. Указанные виды ответственности, 

на наш взгляд, являются малоэффективными и не 

решают задачи по защите прав автора. Одним из 

существенных пробелов применения администра-

тивной и уголовной ответственности является от-

сутствие компетентностного подхода в судах об-

щей юрисдикции, разрешающих уголовные дела в 

области нарушений авторских прав, в отличие от 

системы арбитражных судов, где есть специализи-

рованный суд по интеллектуальным правам. При-

менение гражданско-правовой ответственности 

возможно, когда происходит присвоение автор-

ских прав при полном заимствовании научного 

или учебного произведения и проблематично при 

заимствовании частей произведения, не образую-

щих объект авторского права, так как с правовой 

точки зрения процент заимствований не установ-

лен.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в настоящее время количество лиц признанных беженцами на территории РФ постоянно 

растет, и по официальным данным составляет более 1.3 млн. человек, что оказывает существенное влияние 

на социально-экономические параметры принимающих их регионов и к дополнительной нагрузке на их 

бюджет. И возникающие в связи с этим снижение уровня жизни и недостатка социальной помощи россий-

ских граждан. Анализ современного Российского законодательства, показывает, что наличие в нем пробе-

лов проводит к тому что даже те лица которые прошли сложную процедуру процесса признания лица бе-

женцем, дающая право на социальную, медицинскую и иную виды помощи, не в полной мере гарантирует 

им их права. 
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Проблема беженцев является актуальной как 

никогда. Постоянно растет количество людей по-

кидающих свою страну и переселяющихся в дру-

гие более лояльные, в связи с вынужденной необ-

ходимостью. Наиболее распространенная причина 

изменения места жительства вынужденных пере-

селенцев и беженцев, это преследование по раси-

стским, религиозным, политическим признакам. 

Европа сейчас столкнулась с их огромным наплы-

вом. Проблема беженцев и вынужденных пересе-

ленцев для России не нова, как пример это и Кара-

бах, Южная Осетия. Наиболее актуальна сейчас 

ситуация на Украине, которая привела Донбасс к 

гуманитарному кризису. 

В России только международные документы, 

межгосударственные соглашения, законодатель-

ные акты регламентируют правовое положение 

беженцев. Конвенция о статусе беженцев (Женева, 

28 июля 1951 г.) является первым международным 

документом регламентирующим статус беженцев 

[1]. 

Под понятием "беженец" понимается лицо, ко-

торое: Согласно соглашениям; мая 1926 года; 30 

июня 1928 года; Конвенций от 28 октября 1933 

года и 10 февраля 1938 года; Протокола от 14 сен-

тября 1939 года; Устава Международной органи-

зации по делам беженцев; и в результате событий, 

произошедших до 1 января 1951 года, и наличия 

реальных опасений стать жертвой преследований 

по признаку вероисповедания, гражданства расы, 

политических убеждений или, принадлежности к 

определенной социальной группе, не может поль-

зоваться защитой этой страны и находится вне 

страны своей гражданской принадлежности или не 

хочет пользоваться защитой из за таких опасений; 

или, отсутствие определенного гражданства и на-

ходясь вне страны своего прежнего обычного ме-

стожительства в результате подобных событий, не 

может или не желает вернуться в нее вследствие 

таких опасений [1]. 

Правовое положение беженцев в Российской 

Федерации регулируется ФЗ от 19 февраля 1993 г. 

N4528-I "О беженцах" согласно которому беженец 

это лицо, не являющиеся гражданином РФ и кото-

рое из за наличия реальных опасений может стать 

жертвой преследований по признаку гражданства, 

национальности, расовой, религиозной принад-

лежности к конкретной социальной группе или 

политических взглядов не может пользоваться за-

щитой данной страны или не хочет пользоваться 

данной защитой и располагается вне своей страны 

гражданской принадлежности, в результате таких 

опасений; или, отсутствие определенного граж-

данства и располагаясь вне страны своего преды-

дущего местожительства в следствии подобных 

событий, не может или не хочет вернуться в нее в 

результате таких опасений [2]. 

Однако данный закон не может быть распро-

странен в отношении лиц свершивших преступле-

ние против мира, человечества, тяжкое преступле-

ние неполитического характера, военное преступ-

ление или имеющих достаточные основания что 

оно совершило. А так же преступление за преде-

лами РФ и до момента его допуска на эту террито-

рию. Не распространяется в отношении лиц при-

знанных виновными в совершении деяний, не от-

вечающих целям и принципам ООН. Основные 

обязанности и права которыми наделен беженец 

это получение содействия в получении докумен-

тов для иммиграции на территорию РФ в случае, 

если данные лица пребывают за пределами терри-

тории РФ: проживание в центре временного пре-

бывания, получение питания, соблюдение порядка 

проживания, требований гигиенических норм, за-

щиту органов исполнительной власти по внутрен-

ним делам. Так же беженцы аналогично с гражда-

нами получают лекарственную и медицинскую 

помощь, содействие в получении профессиональ-

ного обучения или предпринимательскую дея-

тельность или в трудоустройстве работы по най-

му, социальное обеспечение и социальную защи-
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ту, в устройстве детей в образовательные и обще-

образовательные организации. 

Размещение лиц прием и проезд ходатайст-

вующих о признании беженцами, лиц, признанных 

беженцами, членов их семей, а так же гарантиро-

вание социальных прав и гарантий является обяза-

тельством РФ Соблюдение Конституции ,ФЗ, и 

иных нормативных правовых актов РФ является 

обязательным условием лица, признанное бежен-

цем, однако если оно осуждено за совершение 

преступления, а также административных право-

нарушении связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, предъявило поддельные 

документы для получения статуса беженца данное 

лицо лишается приобретенного статуса беженца и 

подлежит депортации за территорию РФ когда 

отбудет наказание, если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ. 

Однако пробелы современного Российского за-

конодательства, позволяют не в полной мере га-

рантировать права лиц признанных беженцами на 

территории Российской Федерации. Например бе-

женцы не включены в закон "о социальной помо-

щи" [3]. 

Несогласованность законов «О беженцах», «О 

правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации» с законами «О социальном 

обслуживании населения», «О социальной защите 

инвалидов», «О социальном обслуживании граж-

дан пожилого возраста и инвалидов», «О социаль-

ном страховании», «Об обязательном медицин-

ском страховании» [4]. Такая несогласованность в 

законодательстве связана с изменением в управле-

нии миграционными потоками. Изначально в обя-

занности ФМС входило обустройство занятость 

беженцев и признание, размещение, вне зависимо-

сти от места их бывшего проживания, а также 

управление миграционными процессами; оказание 

помощи беженцам и вынужденным переселенцам, 

содействие их социально-экономической адапта-

ции и интеграции. 

Однако перенаправление ФМС в 2002 году к 

ведомству МВД привело к ориентированию служ-

бы на выявление незаконных мигрантов. В итоге 

законные мигранты, в их числе беженцы, были 

фактически лишены социальной поддержки со 

стороны государства. 

Хочется отметить что при всех пробелах зако-

нодательства по гарантиям прав беженцам со сто-

роны государства, оно решительно нацелено на 

выполнение всех своих обязательств перед бежен-

цами, что нашло отражение в концепции государ-

ственной миграционной политики Российской Фе-

дерации до 2025 г. [5]. Например совершенствова-

ние процедуры предоставления статуса беженца и 

временного убежища по гуманитарным обстоя-

тельствам и необходимость содействия в жилищ-

ном обустройстве вынужденных переселенцев. В 

1990-е годы около 1,5 миллиона человек, в РФ по-

лучили статус беженцев и вынужденных пересе-

ленцев но до сих пор законодательно закреплен-

ные социальные обязательства перед ними до кон-

ца не выполнены [5]. 

Система запада которая гарантирует и обеспе-

чивает права человека, которые для нее являются 

незыблемыми, например в Англии лицо признан-

ное беженцем получает пособие 550 ф.стерлингов 

достаточное для приобретения всего необходимо-

го, однако западная система имеет и свои недос-

татки, так следует отметить что есть у нее и об-

ратная сторона медали, политическая стабиль-

ность, экономическая благонадежность, высокий 

уровень социальной и государственной защиты 

стран Евросоюза а так же лояльной политики вла-

стей этих стран по отношению к вынужденным 

переселенцам и беженцам и реализация всех прав 

в полном объеме например таких как выплата вы-

соких пособии беженцам, предоставление жилья, 

повлекло рост беженцев из разных стран, причем 

наряду с теми людьми которым действительно 

нужна помощь, основная масса это миллионы 

ищущих лѐгкой и беззаботной жизни. 
 

Литература 
1. Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/2540374/#ixzz4a0PPqyn6 // Гарант URL: http://base.garant.ru/2540374/ (дата обращения: 

20.02.17) 

2. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N4528-I "О беженцах" [Электронный ресурс] 

http://base.garant.ru/10105682/#friends (дата обращения: 27.05.2017) 

3. Бритвина И.Б. Мигранты как объект социальной работы. Курган: редакционно-издательский центр 

КГУ, 2012. 248 с. 

4. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/#ixzz4a0PhQk50 // Гарант URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/ (дата обращения: 20.02.17) 

5. Борисова П.С. Правовое положение беженцев в законодательстве РФ // научно методический журнал 

Akademy 2016, №1 URL: http://scienceproblems.ru/pravovoe-polozhenie-bezhentsev-v-zakonodatelstve-rf.html 

(дата обращения: 20.02.17) 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 95 

6. Сизанова Т.В. Проблемы социальной работы в сфере миграционной политики // Иновационная наука. 

2015. №8. 

7. Попова А.Р., Тимофеева Т.С. Проблема переселения беженцев из Украины: социальные и экономиче-

ские последствия для России // Фундаментальные исследования. 2015. №11. 

 

References 

1. Konvencija o statuse bezhencev (Zheneva, 28 ijulja 1951 g.) Sistema GARANT: 

http://base.garant.ru/2540374/#ixzz4a0PPqyn6 // Garant URL: http://base.garant.ru/2540374/ (data obrashhenija: 

20.02.17) 

2. Federal'nyj zakon ot 19 fevralja 1993 g. N4528-I "O bezhencah" [Jelektronnyj resurs] 

http://base.garant.ru/10105682/#friends (data obrashhenija: 27.05.2017) 

3. Britvina I.B. Migranty kak ob#ekt social'noj raboty. Kurgan: redakcionno-izdatel'skij centr KGU, 2012. 248 

s. 

4. Koncepcija gosudarstvennoj migracionnoj politiki Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda 

GARANT.RU: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/#ixzz4a0PhQk50 // Garant URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/ (data obrashhenija: 20.02.17) 

5. Borisova P.S. Pravovoe polozhenie bezhencev v zakonodatel'stve RF // nauchno metodicheskij zhurnal Aka-

demy 2016, №1 URL: http://scienceproblems.ru/pravovoe-polozhenie-bezhentsev-v-zakonodatelstve-rf.html (data 

obrashhenija: 20.02.17) 

6. Sizanova T.V. Problemy social'noj raboty v sfere migracionnoj politiki // Inovacionnaja nauka. 2015. №8. 

7. Popova A.R., Timofeeva T.S. Problema pereselenija bezhencev iz Ukrainy: social'nye i jekonomicheskie pos-

ledstvija dlja Rossii // Fundamental'nye issledovanija. 2015. №11. 

 

Samsonov M.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), 

Tambov State University named after G.R. Derzhavin 

 

THE LEGAL STATUS OF REFUGEES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: currently, the number of persons recognized as refugees on the territory of Russia is constantly grow-

ing, and according to official data amounts to more than 1.3 million people, which has a significant impact on so-

cio-economic parameters of their host regions and to the additional load on their budget, and arising in connection 

with this decline in living standards and lack of social assistance to Russian citizens. Analysis of modern Russian 

legislation shows that the presence of gaps leads to the fact that even those persons who have passed the difficult 

procedure of the process of recognition of refugee status granting the right to social, medical and other types of as-

sistance not fully guarantee them their rights. 

Keywords: refugees, laws, legal status, status, help 

 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 96 

Колесникова В.А., преподаватель, 

Хачатурова Е.В., студентка, 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

 

ПОСМЕРТНАЯ РЕПРОДУКЦИЯ 
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В настоящее время медицина достигла порази-

тельных достижений. Одним из них является 

криоконсервация гамет, а также забор гамет 

умершего человека для искусственного оплодо-

творения. Это позволяет продолжить род от лю-

бимого скончавшегося супруга, совершеннолетне-

го ребенка, дав жизнь новому родному человеку, 

преодолев одиночество и горечь утраты. Успевает 

ли законодательство за таким новшеством? 

Возможность забора мужских гамет была от-

крыта еще в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. 

Впервые осуществил забор спермы у умершего 

мужчины Кэппи Ротман. Первое рождение живого 

ребенка в результате посмертной экстракции 

спермы произошло в 1999 году. Девочка Брэнда-

лин была рождена от Габи Вернофф, а зачата с 

помощью спермы, добытой Ротманом через 30 

часов после того, как муж женщины умер. Таким 

образом, мы можем сделать вывод о том, что не-

обходимость в правовом регулировании в данной 

области возникла достаточно давно. 

22 сентября 2010 года появился на свет Егор 

Климов, рожденный суррогатной матерью от 

умершего Артема Климова. К моменту зачатия 

ребенка его отца три месяца как не было в живых. 

Он умер от онкологического заболевания. Мать 

Артема – Наталья Юрьевна Климова – приняла 

решение о криоконсервации его спермы еще во 

время пребывания Артема в больнице. Артем сдал 

образец спермы, и после его смерти родился Егор. 

С момента рождения ребенка и начались правовые 

проблемы с государственной регистрацией 

рождения новорожденного. Об этом писала Елена 

Новоселова: «Наталья Юрьевна Климова с 

медицинским свидетельством о рождении и с 

письменным согласием суррогатной матери пошла 

в ЗАГС для получения свидетельства о рождении. 

Но там ей отказали. Не вникнув в нестандартную 

ситуацию, не пожелав разобраться в тонкостях 

закона, ЗАГС просто переадресовал Климову в 

суд. Сказали, что, мол, процедура суррогатного 

материнства предусмотрена российским 

законодательством только для супружеских пар. А 

в браке Наталья Юрьевна не состоит» [1]. До 

вынесения решения судом мальчик существовал 

лишь фактически, но не юридически. Суд признал 

отказ в регистрации незаконным и обязал орган 

ЗАГС произвести государственную регистрацию 

рождения ребенка с указанием в качестве матери 

Натальи Климовой, сведений об отце – по ее 

словам. Суд обосновал свое решение тем, что 

действующее законодательство не содержит 

запрета на регистрацию рождения ребенка, 

рожденного в результате имплантации эмбриона 

другой женщине в целях его вынашивания, 

одинокой матерью данного ребенка. 

Другой пример произошел в 2011 году, когда у 

Ламары Феохаровны Келешевой родилось 4 внука 

от умершего от онкологии сына Михаила, который 

перед курсом химиотерапии сдал образец спермы 

на криоконсервацию. О проблеме в государствен-

ной регистрации рождения детей писала Ирина 

Пуля: «Бабушкинский районный ЗАГС отказал 

Келешевой в регистрации, сославшись на то, что 

услугами суррогатной матери в нашей стране мо-

гут воспользоваться только супружеские пары. 

Тогда она обратилась в Бабушкинский суд. На-

помню, летом 2010 года этот суд вынес первое - 

прецедентное для России решение об обязании 

районного ЗАГСа зарегистрировать ребенка, ро-

дившегося по программе суррогатного материнст-

ва, для одинокого мужчины. Впервые не только в 

России, но и в Европе папа-одиночка получил 

свидетельство о рождении «суррогатного» ребенка 

с прочерком в графе «мать». Но в случае с Келе-

шевой Бабушкинский суд вынес противоположное 

решение, посчитав, что «действующее законода-

тельство содержит требование о нахождении суп-

ругов, намеренных воспользоваться программой 

суррогатного материнства, в браке» [2]. Чем обос-

нован различный подход одного и того же суда к 

решению подобных дел? 

В данных примерах речь шла о криоконсерва-

ции гамет, сданных при жизни на добровольной 
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основе. Но в настоящее время возможно их изъя-

тие из тела умершего человека, что приводит к 

еще более большим правым трудностям. Рассмот-

рим опыт зарубежных стран, касающийся по-

смертной репродукции. 

В Израиле широко распространена практика 

посмертного забора спермы у погибших солдат. 

Планируется осуществлять вытяжку семени у всех 

погибших солдат в течение шести часов после их 

гибели. К.Н. Свитнев отметил: «В Израиле разре-

шено переносить вдове криоконсервированные 

эмбрионы в течение одного года со смерти мужа, 

даже в отсутствие его согласия. Если же умирает 

жена, то эмбрионы использовать нельзя. Исполь-

зование спермы postmortem и даже посмертный 

забор спермы, в том числе у солдат, павших на 

поле боя, может осуществляться без предвари-

тельного письменного согласия» [3].  

В Великобритании любой мужчина, желающий 

быть записанным в качестве отца ребенка, родив-

шегося в результате применения вспомогательных 

репродуктивных технологий после его смерти, 

должен предварительно дать прижизненное пись-

менное информированное согласие на осуществ-

ление такой записи, причем мужчина может быть 

записан «посмертным» отцом даже в случае от-

сутствия генетической связи между ним и его «по-

смертным» ребенком и супружеский статус пары в 

данном случае не имеет никакого значения [4]. 

Впервые в США опыт по зачатию ребенка от 

спермы мертвого отца был проведен в 1995 году. 

Брюс Вернофф умер в больнице от случайной пе-

редозировки лекарства. Его жена Габи Вернофф 

через 30 часов после смерти мужа велела врачам 

изъять его сперму и поместить в хранилище. Через 

четыре года, используя новейшие методы репро-

дуктивной технологии, специалисты оплодотво-

рили яйцеклетку вдовы. И спустя 9 месяцев Габи 

родила Брандалинн. Но в 2013 году американское 

общество репродуктивной медицины постановило, 

что в отсутствие письменной прижизненной ди-

рективы врачи не обязаны осуществлять забор 

спермы по просьбе родственников. Интересно и 

то, что в США в 2014 году был проведен опрос 

среди мужчин. Респондентов попросили сказать, 

хотят ли они, чтобы их супруга имела возмож-

ность использовать их сперму для посмертного 

зачатия. Около 70% мужчин в возрасте 18-44 лет 

ответили утвердительно. Исследователи пришли к 

выводу о том, что презумпция согласия была бы 

лучшим механизмом, чем нынешний консерватив-

ный стандарт [5]. 

Интересна позиция немецкого законодательст-

ва. В Германии существует Закон о защите эм-

брионов. Согласно параграфу 4 лица, сознательно 

совершающие оплодотворение яйцеклетки спер-

матозоидом мужчины после его смерти, наказы-

ваются лишением свободы сроком до трех лет или 

денежным штрафом. Указывается также, что сама 

женщина, в отношении которой применяются 

вспомогательные репродуктивные технологии, 

ответственности не несет. В данном случае феде-

ральное правительство урегулировало правовые 

рамки репродуктивной медицины. Таким образом, 

закон гарантирует добросовестное отношение к 

возникающей человеческой жизни и позволяет 

предотвратить неправомерное использование эм-

брионов в любой форме. 

В Испании данные вопросы регулируются За-

коном от 26 мая 2006 г. N 14/2006 «О технологиях 

вспомогательной репродукции человека» Ст. 9 

данного закона  устанавливает, что при жизни 

супруг посредством письменного информирован-

ного согласия, нотариального акта, завещания или 

завещательного распоряжения может дать согла-

сие на то, чтобы его репродуктивный материал в 

течение 12 месяцев со дня его смерти был исполь-

зован для оплодотворения супруги. В этом случае 

супруг будет признан законным отцом родивше-

гося после его смерти ребенка. Но при этом, закон 

устанавливает, что если муж умер до того, как его 

репродуктивный материал попал в матку его суп-

руги, то законом не могут быть признаны ни его 

отцовство в отношении ребенка, рожденного с 

помощью ВРТ, ни любые юридические отношения 

между ними при отсутствии его согласия. 

В Кыргызской республике регулирует данный 

вопрос Закон «О репродуктивных правах граждан 

и гарантиях их реализации». В ст. 21 закреплено, 

что использовать половые клетки, находящиеся на 

хранении, в целях воспроизводства потомства ли-

ца в случае его смерти имеют право супруг (суп-

руга), отец, мать, родные братья и сестры [6]. Дан-

ная норма закрепила право посмертной репродук-

ции и кроме этого, закрепила круг лиц, имеющих 

право на использование половых клеток умерше-

го. 

Каким образом российское законодательство 

регулирует посмертную репродукцию? На приме-

рах судебной практики мы выяснили, что сущест-

вует пробел в законодательстве о государственной 

регистрации рождения «посмертных» детей. В 

Семейном кодексе РФ п. 4 ст. 51 закрепляет, что 

лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в 

письменной форме на применение метода искус-

ственного оплодотворения или на имплантацию 

эмбриона, в случае рождения у них ребенка в ре-

зультате применения этих методов записываются 

его родителями в книге записей рождений [7]. То 

есть речь идет о волеизъявлении живых лиц, а о 

последствиях рождения вследствие посмертной 

репродукции законодательство умалчивает. Из 
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этого же следует, что, если родители-заказчики 

уже начали свою репродуктивную программу, дав 

письменное информированное согласие на приме-

нение метода искусственного оплодотворения или 

на имплантацию эмбриона, они в любом случае 

записываются родителями ребенка в книге запи-

сей рождений. Значит, во внимание не принимает-

ся, в какой момент было осуществлено зачатие 

или же перенос эмбрионов, и произошло ли рож-

дение до или после смерти родителей. 

Возможно ли в России посмертное извлечение 

гамет для дальнейшего оплодотворения? Эта ма-

нипуляция не разрешена, но и не запрещена. От-

сутствует законодательство, которое бы регламен-

тировало порядок действий в подобных ситуаци-

ях. Кроме этого, забор гамет у умершего может 

быть рассмотрен как надругательство над трупом 

(статья 244 УК РФ), за что врач, осуществивший 

данную процедуру понесет уголовную ответст-

венность. Михаил Алексеевич Иванов, заведую-

щий лабораторией молекулярной генетики Пери-

натального медицинского центра г. Москвы пояс-

няет: «Забор семенной жидкости или ампутация 

яичка – это не трансплантация органов, а исполь-

зование тканей» [8]. Использование тканей умер-

шего человека регулирует ст. 68 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции». В частности в ней закреплено, что ткани 

умершего человека могут использоваться в меди-

цинских целях при наличии письменного волеизъ-

явления лица, сделанного им при жизни и нотари-

ально удостоверенного в установленном порядке, 

о возможности такого использования. То есть мы 

можем сделать вывод о том, что посмертная ре-

продукция возможна только при оформленном 

разрешении умершего на использование его гамет. 

Кроме этого Приказ Минздрава России «О по-

рядке использования вспомогательных репродук-

тивных технологий, противопоказаниях и ограни-

чениях к их применению» в ст. 43 закрепляет, что 

забор тканей репродуктивных органов у мужчин 

для криоконсервации осуществляется при наличии 

их информированного добровольного согласия в 

рамках оказания первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в медицинских организациях, имеющих 

лицензию на осуществление медицинской дея-

тельности, предусматривающую выполнение ра-

бот (оказание услуг) по урологии. Можно сделать 

вывод, что данная норма также позволяет по-

смертную репродукцию, но только при наличии 

согласия умершего. 

Следует обратить внимание на ст. 1116 ГК РФ, 

которая закрепляет среди лиц, которые могут при-

зываться к наследованию лишь граждан, находя-

щихся в живых в момент открытия наследства, а 

также зачатых при жизни наследодателя и родив-

шихся живыми после открытия наследства. Из 

этого мы можем сделать вывод о том, что «по-

смертные» дети заведомо лишены права на на-

следство, что непосредственно указывает на от-

сталость законодательства от современных реа-

лий. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать 

вывод о том, что российское законодательство не 

готово к урегулированию вопросов, связанных с 

посмертной репродукцией человека. Это приводит 

к отсутствию защиты интересов и прав детей, ро-

жденных после смерти одного или обоих родите-

лей. Для преодоления данного пробела следует на 

законодательном уровне закрепить право на по-

смертную репродукцию либо, наоборот, запрет на 

нее. В частности следует дать правовую регламен-

тацию относительно права на посмертное изъятие 

гамет для дальнейшего их использования при от-

сутствии на это согласия умершего лица и опреде-

лить круг лиц, имеющих право на использование 

гамет умершего. Также следует определить поря-

док государственной регистрации рождения «по-

смертных» детей. Кроме этого, при легализации 

посмертной репродукции, необходимо внести из-

менения в Гражданский кодекс РФ, а именно вне-

сти «посмертных» детей в число лиц, которые мо-

гут призываться к наследованию. Данные меры 

позволят привести семейное законодательство РФ 

в соответствие с современными возможностями 

науки и медицины, повысить рождаемость и пре-

одолеть ущемление прав детей, зачатых после 

смерти родителя. 
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Abstract: nowadays medicine has leaped forward, leaving the possibility of conception and birth of a child in 

the application of assisted reproductive technologies after the death of one or both parents. The current legislation 

is not able to carry out legal regulation in this sphere because of absence of appropriate rules. The relevance of this 

topic is due to the use of medical methods in the absence of the necessary legal support. 
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К ВОПРОСУ ПРАВОМЕРНОСТИ ОБОСНОВАННОГО РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: действия, которые могут быть расценены как рискованные, в контексте статьи 41 Уголов-

ного кодекса РФ, может реализовывать любой гражданин. Для этого достаточно соответствия обстоя-

тельств конкретного случая ряду условий правомерности, что автоматически позволяет говорить о риске, 

как об обоснованном. Наличие юридических критериев для позиционирования действий, причиняющих 

вред объектам, находящимся под охраной уголовного закона, в одном случае в качестве наказуемого пра-

вового деликта, а в другом как обстоятельства, исключающие преступность деяния, призвано разграничить 

поощряемые государством попытки достижения положительного результата посредством рискованных 

действий от неуместных, чрезмерных и запрещѐнных актов поведения. 

Ключевые слова: риск, ущерб, правомерность, опасность, охрана здоровья, медицинская помощь 

 

Доктринальные условия правомерности обос-

нованного риска решают две основные задачи: 

позволяют, применительно к отдельной ситуации, 

определить, были ли принятые меры социально 

направленными – общественно полезными и рас-

сматривают деяние лица с точки зрения обяза-

тельной минимизации вреда от его поступка (так 

называемой актуальности риска). Основным пара-

метром, который легитимизирует обоснованный 

риск, вместе с необходимостью действий pro bono 

publicо (лат. – во имя общественного блага) слу-

жит невозможность добиться цели другими, заве-

домо менее вредоносными способами. В против-

ном случае за причинѐнный вред ответственность 

наступает на общих основаниях, то есть риск не 

исключает преступности деяния. Например, когда 

есть возможность задержать вооружѐнных пре-

ступников в безлюдном месте, не следует произ-

водить задержание при массовом скоплении лю-

дей или когда есть возможность обезвредить 

взрывное устройство с помощью робота, не стоит 

привлекать для этого занятия сапѐров и взрыво-

техников. Речь идѐт и о предварительном сопос-

тавлении поступка с последствиями, и о рецепции 

рискующим поведенческой модели, отражѐнной, к 

примеру, в институте крайней необходимости (ст. 

39 УК РФ), когда действия, зачастую содержащие 

признаки преступления, предотвращают больший 

вред и на этом основании за них исключается от-

ветственность [2]. Следствие данного условия, оп-

ределѐнное, однако, толкователями теории уго-

ловного права в качестве самостоятельного, оче-

видно с оглядкой на то, что рискованные действия 

являются допустимыми и альтернативными, но не 

обязательными – предписание для субъекта риска 

предпринять достаточные меры для предотвраще-

ния возможного ущерба правоохраняемым инте-

ресам. Наделение юридической силой оценочной 

категории «достаточные меры» предполагает, на 

наш взгляд, отказ от всякой априорной классифи-

кации прав и рассмотрение спорных моментов по 

факту, то есть сообразно обстоятельствам кон-

кретного случая. 

Часть 3 статьи 41 УК РФ заключает ещѐ одно 

условие – запрет на заведомую сопряжѐнность 

риска с угрозой для жизни многих людей, с угро-

зой экологической катастрофы или общественного 

бедствия [2]. Необоснованность риска в такой си-

туации определяется предвидением и сознатель-

ным допущением, например, обвала в шахте, по-

влѐкшего вред жизни и здоровью работников при 

наличии информации о подъѐме грунтовых вод, 

сейсмических толчках и т.п.; радиоактивном зара-

жении, распространении вируса и эпидемии в ходе 

научных исследований. 

Детальной правовой регламентации требуют 

частные ситуации внешне преступного поведения 

субъекта, предположительно соответствующие 

условиям обоснованного риска, имеющие место в 

рамках осуществления медицинской деятельности. 

Конституция РФ устанавливает, что за каждым 

закреплено право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь [1]. В Постановлении Правительства 

РФ от 16.04.2012 г №291, рассматривающем во-

просы медицинской деятельности, последняя оп-

ределена, как работы, услуги по оказанию первич-

ной медико-санитарной, специализированной (в 

том числе высокотехнологичной), скорой (в том 

числе скорой специализированной), паллиативной 

медицинской помощи, оказании медицинской по-

мощи при санаторно-курортном лечении, при про-

ведении медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований, са-

нитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий в рамках оказания медицин-

ской помощи, при трансплантации (пересадке) 

органов и (или) тканей, обращении донорской 

крови и (или) еѐ компонентов в медицинских це-
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лях [3]. Из определения следует и специфика так 

называемого медицинского риска: медицинский 

специалист, занимаясь медицинской деятельно-

стью, а именно оказывающий медицинскую по-

мощь, принимает меры для сохранения здоровья 

больного, однако при этом не исключается веро-

ятность причинения последнему вреда различной 

тяжести, существенного ухудшения здоровья и 

летального исхода. Медицинская практика всегда 

сопряжена с рискованными действиями, что обу-

словлено огромным разнообразием причин и фак-

торов, способных оказать влияние на состояние 

пациента, протекание заболевания или последст-

вия травмы. Актуальной представляется проблема 

чѐткого определения признаков медицинского 

риска и необходимости систематизировать сведе-

ния о закономерностях внутри данного института 

в виде рекомендаций для практикующих медиков 

и правоприменителей. 

Классификация признаков и условий право-

мерности обоснованного медицинского риска мо-

жет проводиться по нескольким основаниям. Спе-

цифической особенностью является отношение 

законодателя к субъекту риска, а именно наделе-

ние возможностью совершения рискованных дей-

ствий, связанных с процессом лечения или оказа-

ния медицинской помощи исключительно квали-

фицированных специалистов – врачей. Это усло-

вие отражает профессиональный характер меди-

цинской деятельности [3], которая, как указыва-

лась выше, в силу объекта рассмотрения – челове-

ческого организма, является рискованной на всех 

этапах своего осуществления, так как вероятность 

причинения вреда (умышленного либо неосто-

рожного) врачом пациенту никогда не исключает-

ся окончательно. Законодательное закрепление 

человека, его жизни и здоровья высшей ценностью 

и приоритетом для системы органов государст-

венной власти, собственно и предполагает необ-

ходимость введения в нормативный материал до-

полнительных гарантий безопасности и подобных 

требований, в частности к субъекту риска. Деле-

гирование возможности, рискуя, оказывать услуги 

в сфере здравоохранения происходит лишь в от-

ношении медиков, обладающих медицинской ква-

лификацией и имеющих опыт подобной деятель-

ности, юридически подтверждѐнных наличием 

диплома, сертификатов, трудовым стажем и т.д.; 

для других лиц исключение преступности деяния 

на основании реализации права на риск невозмож-

но. 

Риск в медицине соответствует общему усло-

вию правомерности, прописывающему в качестве 

поведенческого стимула общественно полезную 

цель, недостижимую посредством других нерис-

кованных действий либо бездействия. Конкрети-

зируя социальную пользу при проведении реани-

мационных и иных мероприятий медицинской на-

правленности, можно определить, что благо паци-

ента, его оздоровление и улучшение состояния 

организма должны выступать единственным по-

водом для медицинского специалиста. Врач, при-

нимая профессиональные решения должен исхо-

дить из позиций целесообразности для пациента, а 

не из собственных материальных интересов. 

Можно сделать вывод, что рискованность дейст-

вий медиков, совершению которых сопутствовала 

субъективная заинтересованность врача, корыст-

ные материальные причины, авантюризм, желание 

сокрытия иных правонарушений и т.д., то есть мо-

тивы, определяемые теорией уголовного права как 

низменные, не может исключать ответственность 

в отношении наступления вредных последствий 

[4]. 

Как и большинство событий и действий, поро-

ждающих юридические последствия, основания 

медицинского риска можно рассмотреть в право-

вой и фактической плоскости. Правовым основа-

нием принятия рискованных мер является угро-

жающая опасность, соответствующая также кри-

териям действительности и реальности в конкрет-

ный момент времени. Фактическим основанием 

признается невозможность устранения этой опас-

ности и достижения вышеупомянутой обществен-

но-полезной цели без проведения рискованных 

действий. Иными словами, сфера врачебной по-

мощи и приоритет снижения вероятности отрица-

тельного исхода для пациента требуют специфи-

кации общего условия правомерности обоснован-

ного риска, которое в данном случае будет озна-

чать отсутствие альтернативного способа лечения. 

В контексте медицинского риска следует также 

рассмотреть такую правовую категорию как ми-

нимизация возможного вреда. Минимальный риск 

означает такую вероятность ущерба для здоровья 

индивида, которая не превышает вероятность, ти-

пично наблюдаемую в повседневной жизнедея-

тельности, или при выполнении стандартных об-

следований [5]. 

Теория уголовного права содержит подразде-

ление медицинского риска на две разновидности, 

исходя из цели и формы производимых субъектом 

действий. Вмешательство в функционирование 

организма человека может производиться во имя 

науки (научный эксперимент) и для непосредст-

венного оказания неотложной помощи. Такое раз-

деление отчасти отражается и на условиях право-

мерности обоснованного медицинского риска. В 

отношении общего условия, предполагающего не-

возможность рассмотрения риска как обоснован-

ного, если он заведомо был сопряжѐн с угрозой 

для жизни многих людей, с угрозой экологической 
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катастрофы или общественного бедствия (ч.3 ст. 

41 УК РФ) медицинская деятельность как отдель-

ная сфера поведенческих проявлений, по нашему 

мнению, не заключает каких-либо отличительных 

особенностей. Важным фактором, обосновываю-

щим правомерность некоторых случаев медицин-

ского риск в виде научного эксперимента, являет-

ся необходимость добровольного согласия боль-

ного (либо его законного представителя) на опре-

делѐнные процедуры и предварительное инфор-

мирование врачом пациента о возможных послед-

ствиях. Медицинский эксперимент определяется 

как активное воздействие на человека фармаколо-

гическими, хирургическими, бактериологически-

ми и другими факторами с целью достижения оп-

ределѐнной цели, которое изменяет течение фи-

зиологических и патологических процессов в его 

организме. Смысл позиционирования подобных 

медицинских вмешательств как обстоятельства, 

исключающие в некоторых случаях и в соответст-

вии с уголовным законодательством Российской 

Федерации преступность деяния, следующий. 

Процесс нормотворчества здесь коррелируется с 

постоянно меняющийся уровнем научно-

технических достижений, стимулирует и учитыва-

ет развитие медицинской науки, решение, в том 

числе и исследовательских задач. Лечение в виде 

эксперимента для определѐнной категории боль-

ных может явиться импульсом к улучшению со-

стояния здоровья, однако для увеличения вероят-

ности благоприятного исхода от описываемых 

действий медицинских работников им необходимо 

принять дополнительные меры и соблюсти требо-

вания [6]. Признание эксперимента в конкретной 

ситуации уместным и правомерным должно пред-

полагать научную обоснованность, гласность и 

открытость такого опыта, предварительного опре-

деления категории медицинских учреждений и 

соответствующее лицензирование их деятельно-

сти, коллегиальность принимаемого решения, но 

не единоличное мнение врача как основание для 

начала медицинского вмешательства. Получению 

согласия больного должно предшествовать его 

полное информирование врачом о виде и характе-

ре готовящейся процедуры, еѐ эффекте и возмож-

ных последствиях. 

Таким образом, соблюдение общих для инсти-

тута обоснованного риска и частных для риска 

медицинского условий правомерности должно 

формировать основания для рассмотрения подоб-

ных случаев, именно как основания, исключаю-

щие преступность деяния. 
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властие, нация 

 

Каждое государство, стремящееся быть право-

вым немыслимо без таких основ, как народовла-

стие и суверенитет. На современном этапе необ-

ходимость создания внутри государства условий, 

которые бы обеспечивали механизм реализации 

независимого народовластия через отражение 

идей народного суверенитета имеет существенную 

актуальность и порождает массу дискуссионных 

вопросов конституционно-правового характера. 

Данная ситуация указывает на необходимость 

акцентировать внимание на ключевых основопо-

лагающих понятиях в данном направлении теоре-

тической мысли. На современном этапе развития 

России такие правовые категории как «народовла-

стие» и «народный суверенитет» является приори-

тетными, что вызывает необходимость обратиться 

к характеристике основного компонента указан-

ных категорий, суверенитета. 

Этимология слова «суверенитет» имеет 

французские корни, «souverainete» означает 

господство, владычество, в отечественной науке 

данное понятие трактуется как «главенство и 

независимость власти».  

Современная юридическая наука выделяет 

несколько разновидностей суверенитета, таких как 

государственный суверенитет, национальный 

суверенитет и народный суверенитет. 

Проанализируем содержание указанных 

категорий. 

В большом юридическом словаре термин 

«государственный суверенитет» – «это главенство 

государственной власти внутри страны и ее 

суверенитет во внешней политике, т.е. единство 

всех ветвей государственной власти на территории 

страны, исключающее всякую иностранную 

власть, а также неподчиняемость государства 

власти иностранных государств в сфере 

международного сотрудничества, кроме случаев 

ярко выраженного и добровольного согласия со 

стороны государства на ограничение своей 

независимости. Независимость как важнейшее 

свойство государственной власти представляет 

собой один из признаков государства, 

определяющий его политико-правовую основу»
1
. 

В самом общем виде, сущность данной 

правовой категории представляет собой 

верховенство и независимость государственной 

власти внутри страны и во внешнеполитической 

деятельности. 

Зачатки государственного суверенитета 

характерны для ряда государств Европы в XV-

ХVII в период усиления власти монарха, за счет 

развития правовой и философской мысли такими 

учеными как Макиавелли, Баден, Гоббс, 

рассматривавших анализируемую категорию в 

качестве «высшей, абсолютной, постоянной и 

свободной от законов власть над гражданами в 

политическом сообществе»
2
.  

Данную концепцию разделяли и в русской 

государственно-правовой школе такие ученые как 

В. Ивановский и Г. Ф. Шершеневич
3
 

В качестве национального суверенитета 

определяется «полновластие нации, ее 

политическая свобода владеть реальными 

средствами, чтобы определять характер своей 

национальной жизни, включая прежде всего 

умение политически самоопределяться вплоть до 

подразделения и образования независимого 

государства»
4
. 

Термин «народный суверенитет» раскрывается 

как «полновластие народа, т.е. обладание народом 

социально-экономическими и политическими 

средствами для реального участия в управлении 

делами общества и государства. Данный вид 

независимости является одним из основных 

принципов конституционного строя во всех 

демократических государствах»
5
. 

Зарождение понятия «народный суверенитет» 

характерно для эпохи Нового времени, где имели 

популярность труды таких ученых как Локк, Руссо 

и иных приверженцев либерального течения, в 

связи с тем, что «стала очевидной необходимость 

признания права всего населения государства 

быть единственным источником политической 

власти, народный суверенитет как осуществление 
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всей полноты власти народом стали считать 

предпосылкой государственного суверенитета»
6
. 

Стоит отметить наличие правовой аттракции 

между государственным суверенитетом и 

народным суверенитетом, прослеживаемой в том, 

что реализация народом, принадлежащего ему 

суверенитета в полной мере не может быть 

осуществлена без наличия такой формы его 

организации как государство, что в равной 

степени соответствует невозможности 

процветания разносторонне развитого 

демократического государства, которое не 

признало бы наличие у народа самостоятельного 

суверенитета. 

Кроме того, считаем необходимым 

акцентировать внимание на том, что 

общегражданский подход к пониманию 

национального суверенитета сводится к 

отождествлению его как с государственным 

суверенитетом, так и с народным суверенитетом. 

При этом, термин «нация» включает в себя всех 

граждан государства независимо от их 

национальности, понимаемых в указанной 

интерпретации как сограждан в пределах одной 

нации, которая создала данное государство.  

Мы разделяем мнение о том, что 

«отождествление национального суверенитета с 

народным суверенитетом характерно для развитых 

стран со сложившимся гражданским обществом»
7
. 

Народный суверенитет справедливо рассматри-

вается некоторыми юристами как качественная 

сторона власти народа, находящаяся в системной 

взаимной связи с принципами построения консти-

туционного строя государства. Здесь заслуживает 

внимания позиция о том, что «народный сувере-

нитет есть, скорее, не сама власть, а важнейший 

организационно-политический и функциональный 

принцип конституционного строя государства, 

реализация которого обеспечивает верховенство и 

полновластие народа»
8
. 

Также хочется отметить, что национальный и 

народный суверенитет выступают в качестве бази-

са для государственного суверенитета, в связи с 

тем, что именно последний выражает и создает 

гарантии для реализации воли как народа в целом, 

так и каждой народности, и нации, в частности. 

По мнению, высказанному В.А. Лебедевым и 

В.В. Киреевым, «суверенитет государства пред-

ставляет собой выраженный особыми политико-

правовыми средствами суверенитет народа»
9
. 

Представляется интересной аргументация ме-

ханизма взаимной связи между государственным и 

народным суверенитетом, высказанная В.В. Го-

рюновым. Справедливо отмечается, что «прямая 

связь между суверенитетом государства и сувере-

нитетом народа может быть прервана в ситуации, 

когда система формирования государственного 

аппарата не требует выявления воли народа (на-

пример, в условиях абсолютной монархии), либо, 

когда процедуры выявления его воли исключи-

тельно формальны и не позволяют обеспечить де-

мократичность деятельности государственных ор-

ганов (что имеет место, в частности, в тоталитар-

ных государствах)»
10

. 

Также, заслуживает внимания и позиция, 

сформулированная С.А. Авакьяном по отношению 

к анализируемым категориям: «государственный 

суверенитет производен от народного суверените-

та и является его логическим продолжением, слу-

жит тому, чтобы никакие внутренние и внешние 

силы не препятствовали выражению воли народа; 

тем самым государство становится защитником 

интересов народа, в том числе и на международ-

ной арене»
11

. 

Согласно ч.1 ст.3 Конституции РФ 1993 г., 

носителем суверенитета и основным источником 

власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ
12

.  

Из данного положения следует, что Россия 

является демократическим государством, т.к. 

народовластие в настоящее время базируется на 

признании таких принципов, как главенство 

конституции и законов, демократии и 

политического многообразия, приоритете прав и 

свобод человека и гражданина. 

Аспектом проявления народовластия выступает 

республиканская форма правления, основанная на 

демократии с учетом принципа разделения на три 

ветви государственной власти (законодательную, 

исполнительную и судебную), образованных 

системой народного представительства. 

Демократия как одна из форм политического 

режима государства зародилась вместе с 

появлением первых государств (например, 

Древние Афины). В современном обществе 

народовластие означает власть большинства при 

защите прав меньшинства, реализация выборов 

основных органов государственной власти, 

наличие неотъемлемых прав и свобод человека и 

гражданина, их равенство, верховенство закона, 

конституционализм, разделение государственных 

ветвей власти. 

Различают два основных вида демократии: 1 – 

непосредственная (прямая) демократия (важные 

решения принимаются всеми гражданами при 

непосредственном волеизъявлении, например, на 

референдумах) и 2 – представительная демократия 

(решения принимаются опосредованно 

выборными органами) Институты демократии 

реально получают свое формирование в правовом 

государстве. 
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С совершенствованием гражданского общества 

меняются и правоотношения, и их дефинитивная 

характеристика. Ряд понятий и категорий уходит в 

прошлое, а другие наполняются новыми идеями и 

правовым содержанием. 

Народовластие, на сегодняшний день, означает 

«принцип конституционного строя государства, 

определяющее достаточную власть 

многонационального народа нашей страны, 

признание его основным источником власти, а 

также свободное применение им этой власти в 

соответствии с его волей и коренными 

интересами»
13

. 

В завершении проведенного исследования, 

хотелось бы отметить, что нашедшие сегодня 

законодательное закрепление и неоднократно 

применяемые формы реализации народом своего 

суверенитета через проведение выборов, 

референдумов и иных форм демократии, 

позволяют сказать, что для современной России 

волеизъявления граждан выступает в качестве 

базы для деятельности всех ветвей современной 

государственной власти, так как именно народом 

формируется сегодня законодательная власть, 

которая впоследствии формирует иные органы 

государственной власти в нашем государстве. 

Таким образом, под народным суверенитетом в 

современной юридической науке можно понимать 

одну из сущностных сторон власти народа, 

находящуюся в тесной аддиктивной связи с 

основами построения конституционного строя 

государства, народный суверенитет не вполне 

можно приравнивать к власти, а скорее можно 

рассматривать в качестве важнейшей 

организационно-политический и функциональный 

догмы конституционного строя государства, 

реальное осуществление которой гарантирует 

верховенство и полновластие народа. 
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ОБЩИЙ ОБЗОР И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО  

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТОЛКОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются высказанные правовые позиции КС РФ, принятые в ходе обраще-

ния граждан в части нарушения их конституционных прав отдельными положениями семейного законода-

тельства. 

Ключевые слова: правовая позиция, толкование, жалобы, правовое регулирование 

 

Вопросы, связанные с применением 

вспомогательных методов репродукции, всегда 

были актуальными, а в наше время приобрели 

особое значение и дискуссионный характер. 

Хотелось бы остановить свое внимание именно 

на суррогатном материнстве. Сам термин 

«суррогатное материнство» впервые появился в 

законодательстве нашей страны в 1995 году в 

связи с принятием СК РФ. Считается 

необходимым отметить, что в самом кодексе нет 

понятия суррогатного материнства, также нет 

определения его правовой природы, процедуры 

его осуществления, механизма заключения 

договора о суррогатном материнстве, не 

установлен его субъектный состав, нет изложения 

прав и обязанностей сторон по его заключению и 

исполнению. 

На основании п. 5 ст. 16 ФЗ от 15.11.1997 г. 

№143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» при 

государственной регистрации рождения ребенка 

по заявлению супругов, которые дали согласие на 

имплантацию эмбриона другой женщине с целью 

его вынашивания, вместе с документом, который 

будет подтверждать рождение ребенка, 

необходимо предъявить документ, выданный 

медицинской организацией, подтвердивший факт 

получения согласия записать супругов в качестве 

родителей ребенка, родившегося у суррогатной 

матери. 

Несмотря на урегулирование данного 

института многими нормативными актами 

проблема суррогатного материнства по-прежнему 

является не до конца разрешенной. Неоднозначно 

складывается по данному вопросу и судебная 

практика. Так, например, КС РФ вынес 

определение от 15 мая 2012 года №880-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

граждан Ч. П. и Ч. Ю. на нарушение их 

конституционных прав положениями п. 4 ст. 51 

СК РФ и п. 5 ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

На основании вынесенного КС РФ определения 

право суррогатной матери давать согласие на то, 

чтобы при государственной регистрации рождения 

ребенка его родителями были записаны 

генетические родители, значит, что у нее имеется 

возможность в запись акта о рождении ребенка 

записать себя его матерью, что подтверждается 

свидетельством о его рождении, благодаря 

которому на женщину, родившую ребенка, 

возлагаются права и обязанности матери. 

Большой интерес по данной жалобе вызывает 

особое мнение судьи КС РФ С.Д. Князева, 

который голосовал против принятия КС РФ 

вышеуказанного определения, а также счел 

необходимым объяснить свою позицию. Судья 

указывал на несоответствие положений п. 7 ст. 51 

СК РФ и п. 5 ст. 16 ФЗ об актах гражданского 

состояния Конституции РФ, объявившей Россию 

социальным государством, в котором 

гарантирована государственная поддержка и 

защита семьи, материнства и детства. Закрепляя 

прерогативу суррогатной матери в разрешении 

вопроса о наделении генетических матери и отца 

родительскими правами, законодательство не 

учитывает интересы лиц, чьи половые клетки 

использовались для оплодотворения выносившей 

плод женщины. Благодаря этому создается 

легальная основа для нарушения 

конституционных ценностей и умаления прав и 

законных интересов как генетических матери и 

отца, так и рожденного с применением методов 

ВРТ ребенка. 

Необходимо выяснить, насколько избранный 

российским законодательством вариант правового 

регулирования, который по мнению многих 

экспертов снимает даже потенциальную 

возможность споров по поводу прав на ребенка 

между суррогатной матерью и генетическим 

родителями соответствует самому 

предназначению института суррогатного 

материнства. 
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Возникает вывод о том, что установившийся 

приоритет родительских притязаний суррогатной 

матери является очень спорным, а также 

необходима его оценка на предмет соответствия ч. 

1 и 2 ст. 38 Конституции РФ, в том числе во 

взаимосвязи ее ч. 1 и 2 ст. 19. 

В результате могут серьезно пострадать 

интересы ребенка, который из-за приоритета прав 

его суррогатной матери не будет иметь 

возможности воспитываться в семье своих 

генетических родителей. 

Уместно сказать и о п. 1 ст. 3 Конвенции ООН 

о правах ребенка, согласно которой во всех 

действиях в отношении детей независимо от того, 

учреждениями какой организационно-правовой 

формы они принимаются, в первую очередь нужно 

уделять внимание наилучшему обеспечению 

интересов ребенка. 

Положения п. 4 ст. 51 СК РФ и п. 5 ст. 16 ФЗ 

«Об актах гражданского состояния», которые 

допускают возможность регистрации 

генетических родителей в книге записи рождения 

в качестве родителей ребенка, рожденного 

суррогатной матерью, только при наличии ее 

согласия на совершение такой записи, 

обнаруживают неопределенность в вопросе их 

соответствия ст. 7, 15, 19, 38, 55 Конституции РФ, 

так как не обеспечивают возможность 

сбалансированного учета интересов ребенка, 

генетических родителей, суррогатной матери и 

членов ее семьи. 

Второе особое мнение выражено и судьей КС 

РФ Г.А. Гаджиевым, по мнению которого 

пользуясь представленным п. 4 ст. 51 СК РФ 

правом оставить ребенка себе, суррогатная мать не 

выполнила условие договора по передаче ребенка 

супругам. Руководствуясь нормами гл. 39 

«Возмездное оказание услуг» ГК РФ, следует 

признать такие действия отказом от исполнения 

обязательств, которые влекут ее обязанность 

возместить супругам-заказчикам все понесенные 

по договору расходы, компенсировать моральный 

вред. Но данная позиция будет противоречить 

принципу биоэтики, который закреплен в ст. 21 

Конвенции о правах человека и биомедицине, 

устанавливающей запрет на коммерциализацию 

тела человека и его частей. 

Споры вызывает и вывод о том, что в договоре 

стороны могут предусмотреть, что суррогатная 

мать в случае отказа ею дать согласие на запись 

генетических родителей в данные свидетельства о 

рождении на основании действующего 

законодательства должна будет возвратить 

выплаченный аванс, все понесенные расходы и 

убытки. 

Судья подчеркнул, что вопрос о толковании 

понятия «мать ребенка» до сих пор остается 

открытым. Является ли суррогатная мать матерью 

в конституционным смысле, т. е. в рамках ст. 38 

КРФ, которая предполагает защиту материнства. 

П. 4 ст. 51 СК РФ и п. 5 ст. 16 ФЗ Об актах 

гражданского состояния определяют ее статус как 

«женщины, родившей ребенка», но не матери. 

Возникает неясность в вопросах: когда 

суррогатная мать становится матерью и какими 

являются отношения, возникающие между 

матерью и ребенком в период беременности? 

Судьи сочли необходимым рассмотреть жалобу 

КС РФ, а также необоснованным вывод том, что 

оспариваемые нормы не могут расцениваться как 

нарушающие права и свободы обратившихся 

граждан. 

Вышеуказанная судебная практика говорит о 

том, что правовое положение генетических 

родителей, суррогатной матери и ребенка в 

достаточной степени не урегулировано, остаются 

открытыми и дискуссионными много вопросов. 

По настоящее время генетические родители не 

могут быть уверенными в полном исполнении 

договора и передаче им рожденного ребенка. 

Суррогатная мать в свою очередь не может быть 

абсолютно уверенна, что перед ней будут 

исполнены все обязательства имущественного 

характера. 

Представляется возможным предложить 

некоторые изменения, касающиеся нормативно-

правовых актов, регулирующих данный институт, 

поскольку жизнь не стоит на месте, появляются 

новые виды отношений, которые вызывают 

потребность в новых механизмах регулирования, 

новые проблемы, требующие решения иногда в 

сочетании с нормами других отраслей права и 

законодательства. Необходима правка тех 

положений закона, которые зарекомендовали себя 

как ошибочные с точки зрения правоприменения. 
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К ВОПРОСУ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ФУНКЦИИ  

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Аннотация: в статье автор формирует понятие административно-правовой функции органов исполни-

тельной власти Российской Федерации. Делая анализ понятия, выделяет характерные черты данных функ-

ций, дающие фозможность дифференцировать это понятие от понятий «виды» и «направления деятельно-

сти» органов публичной администрации. Автор подчеркивает необходимость на законодательном уровне 

фиксации административно-правовых функций в НПА. 

Автор в статье проводит классификацию административно правовых функций с целью усвоения их от-

личительных особенностей. Автор выделяет ряд критериев для классификации: в зависимости от целевой 

направленности; по характеру вмешательства в деятельность физических и юридических лиц, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления; в зависимости от вида решаемых государствен-

ных задач;  зависимости от степени унификации. 

С точки зрения автора, использование конкретных критериев для классификации административно-

правовых функций позволяет в большей степени определенности выстроить структуру системы органов 

публичной власти Российской федерации, а так же детально разделить их компетенции и делегированные 

полномочия. 

Ключевые слова: публичные правоотношения. Органы публичной власти. Органы исполнительной 

власти. Административное право. Органы местного самоуправления. Административно-правовые функции. 

Правовые формы. Управленческая деятельность 
 

Функция (от лат. functio – «отправление, дея-

тельность») любого социального института (явле-

ния) есть способ адаптации в обществе, налажива-

ние соответствия между ним и определенной по-

требностью социума. Функция – производная, 

вторичная категория по отношению к целям и за-

дачам. 

В юридической литературе закрепился тезис, 

что функции государственного органа являются 

производными от его задач. Функция есть практи-

ческая реализация целей и задач государственного 

органа, и каждый из них выполняет определенную 

часть государственных задач и государственных 

функций. 

В науке административного права делается ак-

цент на понятиях «функция органа исполнитель-

ной власти», «направление деятельности органа 

исполнительной власти», «вид деятельности орга-

на исполнительной власти», которые зачастую по-

нимаются как тождественные [1]. 

Не опровергая и не вступая в спор по поводу 

существующих в доктрине административного 

права подходов к определению функций органов 

государственного аппарата в общем и исполни-

тельного органа в конкретике, на наш взгляд стоит 

подчеркнуть, что являясь субъектами правовой 

системы Российской Федерации органы исполни-

тельной власти  призваны реализовывать как юри-

дические, так и политические функции. 

Опираясь на данные факты необходимо диффе-

ренцировать функции органов публичной админи-

страции, в частности органов исполнительной вла-

сти.  В первую очередь очевидна необходимость 

выделения административно-правовых и уголов-

но-правовых функций органов исполнительной 

власти. 

Административно-правовые функции органа 

исполнительной власти можно определить как 

нормативно зафиксированные виды (направления) 

его деятельности в установленной для него сфере 

публичных правоотношений, нацеленные на обес-

печение согласованного и беспрепятственного со-

блюдения, исполнения и использования физиче-

скими и юридическими лицами, другими государ-

ственными органами, органами местного само-

управления общеобязательных правил поведения 

и установлений, закрепленных в законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федера-

ции и субъектов РФ [2]. 

Учитывая конкретизированные дополнения и 

анализ предложенного определения представляет-

ся возможным выделить специфические отличи-

тельные признаки административно-правовых 

функций исполнительных органов. 

Во-первых, административно-правовые функ-

ции органов исполнительной власти в обязатель-

ном порядке должны быть закреплены в нормах 

закона или иного правового акта Российской Фе-

дерации или ее субъекта. 

Во-вторых, эти функции реализуются в сфере 

публичных правоотношений, т.е. общественных 

отношений, урегулированных нормами публично-

го права (административного, экологического, на-

логового, таможенного и др.), которые складыва-

ются с участием физических и юридических лиц, 
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государственных органов и органов местного са-

моуправления. 

В-третьих, данные функции, по сути, являются 

специфическим средством достижения целей ис-

полнительной власти, установленных в сфере ад-

министративно-правового регулирования. Осуще-

ствляя административно-правовые функции, орган 

исполнительной власти обеспечивает согласован-

ность действий и решений физических и юридиче-

ских лиц, органов публичной власти по соблюде-

нию, исполнению и использованию норм законов 

и иных правовых актов Российской Федерации и 

ее субъектов, а также устраняет препятствия, воз-

никающие на пути реализации указанных норм. 

В-четвертых, посредством административно-

правовых функций органы исполнительной власти 

решают поставленные административно-правовые 

задачи. К примеру, осуществляя такую функцию, 

как административное нормотворчество, органы 

исполнительной власти детализируют и конкрети-

зируют нормы законов, актов Президента РФ, ме-

ждународных договоров Российской Федерации, а 

также нормы законов субъектов РФ в целях орга-

низации их исполнения физическими и юридиче-

скими лицами, иными государственными органа-

ми и органами местного самоуправления. 

Выполняя административно-

предоставительную деятельность, органы ис-

полнительной власти предоставляют гражданам и 

юридическим лицам государственные услуги и 

имущество, составляющее государственную соб-

ственность. Реализуя административ-

но-санкционирующую деятельность, они проводят 

оценку наиболее значимых общественных отно-

шений, урегулированных нормами публичного 

законодательства (административного, налогово-

го, таможенного, экологического). Осуществляя 

административно-надзорную деятельность (ад-

министративное наблюдение и административ-

но-юрисдикционную деятельность), рассматри-

ваемые органы предупреждают, выявляют и уст-

раняют нарушения публичного законодательства. 

В том числе, административные правонарушения, 

а также правонарушения, официально не призна-

ваемые административными, но влекущие возник-

новение административных правоотношений (на-

логовые, банковские, бюджетные, антимонополь-

ные и др.). Исполняя административно-

защитную деятельность, органы исполнительной 

власти разрешают административно-правовые 

споры по обращениям граждан и организаций. 

Реализуя административно-казуальную дея-

тельность, они оказывают противодействие чрез-

вычайным и другим вредоносным ситуациям (ка-

зусам) техногенного, природного и иного рода. 

В-пятых, для реализации возложенных админи-

стративно-правовых функций органы исполни-

тельной власти и их должностные лица наделяют-

ся законом, указом Президента РФ, постановлени-

ем Правительства РФ или иным нормативным 

правовым актом государственными (администра-

тивными) полномочиями. Они представляют со-

бой значительный арсенал прав, которые для них 

являются одновременно обязанностью по изданию 

правовых актов, заключению договоров, а также 

совершению иных действий по обеспечению ис-

полнения нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и ее субъектов. 

В целях уяснения отдельных особенностей 

природы и содержания административно-

правовые функции органов исполнительной вла-

сти можно классифицировать на отдельные виды 

по ряду специальных критериев. 

1. В зависимости от целевой направленности 

административно правовые функции органов ис-

полнительной власти можно подразделить на ад-

министративно распорядительные и админист-

ративно охранительные. 

2. По характеру вмешательства в деятельность 

физических и юридических лиц, иных государст-

венных органов, органов местного самоуправле-

ния можно выделить административно-

публичные (внешневластные) и административ-

но-служебные (внутриорганизационные и внутри-

системные) функции органов исполнительной 

власти. 

3. В зависимости от вида решаемых государст-

венных задач можно выделить основные и произ-

водные административно-правовые функции ор-

ганов исполнительной власти. К основным адми-

нистративно правовым функциям органов испол-

нительной власти следует отнести наиболее об-

щие, важнейшие направления их деятельности по 

осуществлению основных административно пра-

вовых задач исполнительной власти: администра-

тивное нормотворчество, административно хозяй-

ственная, административно предоставительная, 

административно санкционирующая, администра-

тивно надзорная, административно защитная, ад-

министративно казуальная виды деятельности. 

Производными административно-правовыми 

функциями следует считать отдельные виды адми-

нистративного нормотворчества, административ-

но-предоставительной, административно-

хозяйственной, административно-

санкционирующей, административно-надзорной и 

административно-казуальной деятельности орга-

нов исполнительной власти. Например, оказание 

государственных услуг, управление государствен-

ным имуществом, закупки для государственных 

нужд, выдача лицензий и разрешений, разрешение 
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административно-правовых споров, назначение 

административных наказаний, расследование до-

рожно-транспортных происшествий и др. 

4. В соответствии с принципом федерализма 

административно-правовые функции органов ис-

полнительной власти можно подразделить на две 

группы: 

1) функции органов федеральной системы ис-

полнительной власти; 

2) функции органов системы исполнительной 

власти субъектов РФ. 

Административно-правовые функции органов 

федеральной системы исполнительной власти со-

стоят в обеспечении исполнения норм федераль-

ного законодательства (Конституции, федераль-

ных конституционных и федеральных законов, 

указов Президента РФ, иных нормативных право-

вых актов РФ) на всей территории Российской 

Федерации. Административно-правовые функции 

органов системы исполнительной власти субъек-

тов РФ сводятся к обеспечению исполнения Кон-

ституции, федеральных законов и иных норматив-

ных актов РФ, а также к обеспечению исполнения 

конституции (устава), законов и других собствен-

ных нормативных правовых актов на территории 

субъекта РФ. 

5. В зависимости от степени унификации адми-

нистративно-правовые функции органов исполни-

тельной власти могут быть типизированными и 

специализированными. 

Например, типизированными административ-

но-правовыми функциями федеральных органов 

исполнительной власти являются предусмотрен-

ные указом Президента РФ независимо от сферы 

их деятельности: нормативно-правовое регулиро-

вание, контроль и надзор, оказание государствен-

ных услуг, управление государственным имуще-

ством. 

К специализированным административно-

правовым функциям федеральных органов испол-

нительной власти следует отнести, к примеру, ад-

министративно-правовые функции, осуществляе-

мые в отдельных формально определенных сферах 

административно-правового регулирования: в 

сфере внутренних дел, юстиции, иностранных дел 

и др. 

По нашему мнению представленная выше клас-

сификация административно-правовых функций 

дает возможность более детально и четко структу-

рировать  систему органов исполнительной власти 

Российской Федерации, разграничить их полномо-

чия и компетенцию. 
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TO THE QUESTION OF ADMINISTRATIVE-LEGAL FUNCTIONS OF EXECUTIVE AUTHORITIES 
 

Abstract: in the article the author formulates the concept of administrative legal functions of the Executive au-

thorities of the Russian Federation as a category of administrative law. Analyzing the concept is formulated and the 

proposed refinements are defined, characteristic features of administrative and legal features that distinguish this 

concept from the concepts of "species" and "activities" of the Executive authorities. Among these traits, the author 

notes mandatory consolidation of administrative and legal functions in legal acts, the opportunity to implement 

them solely in the field of public relations as a means of achieving the goals of Executive power by decision of the 

administrative legal tasks. 

In order to clarify specific features and content of the administrative legal functions of the Executive bodies they 

are classified by the author into separate types according to some specific criteria: depending on the target orienta-

tion; the nature of interference in the activities of individuals and legal entities, other state bodies, bodies of local 

self-government; depending on the kind of the solved state problems; depending on the degree of unification. 

According to the author, this classification is administrative-legal functions enables specifically structured sys-

tem of Executive authorities of the Russian Federation, to delineate their powers and competence. 

Keywords: the Executive authorities, Administrative law, local self-government bodies, legal and administra-

tive functions, legal forms, public relations, management activities 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 114 

Пискунова Л.А., магистрант, 

Северо-Кавказский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СО СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ 

 

Аннотация: в настоящей статье исследуются функции уголовного судопроизводства. Особое внимание 

уделяется функции защиты: раскрыто содержание понятия названной функции, а также рассмотрены ее 

виды и формы проявления. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальные функции, сторона защиты, виды функции защиты, адвокат 

 

В теории уголовно-процессуального до сего-

дняшнего дня среди ученых не сложилось единого 

мнения относительно понятия функций уголовно-

процессуального права, их количества и процессу-

ального содержания. 

Изучив мнения различных авторов по данному 

вопросу, мы можем предложить следующее опре-

деление: «Уголовно-процессуальные функции – 

предусмотренные законом основные направления, 

виды процессуальной деятельности тех или иных  

участников уголовного судопроизводства, обу-

словленные их ролью, задачами и целью участия в 

деле»
1
. 

Проанализировав нормы Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, 

можно сделать вывод, законодатель четко разде-

ляет и регламентирует три основные уголовно-

процессуальные функции, такие как: функция об-

винения, защиты и рассмотрения дела по сущест-

ву. Но стоит отметить, что этот перечень не явля-

ется исчерпывающим. В науке уголовно-

процессуального права, помимо названных основ-

ных функции, выделяют также иные функции, 

производные от них, такие как: воспитательная 

функция, функция оказания содействия правосу-

дию, функция обнаружения и расследования пре-

ступлений, функция уголовно-процессуальной 

профилактики и т.д. 

В рамках настоящей работы нас, в первую оче-

редь, интересует функция защиты, осуществляе-

мая участниками уголовного процесса со стороны 

защиты и относящаяся к числу основных процес-

суальных функций. 

По мнению Бородиновой Т.Г. «в наиболее об-

щем смысле «защита в уголовном судопроизвод-

стве» подразделяется на государственную защиту, 

правовую, судебную, помощь адвоката-

защитника, самозащиту и подразумевает любое 

противодействие нарушениям и ограничениям 

прав, свобод и интересов личности в уголовном 

судопроизводстве»
2
. 

Отсюда можно сделать вывод, что функция за-

щиты, которая состоит в деятельности, обеспечи-

вающей права и свободы человека и гражданина 

безотносительно к его роли в уголовном процессе, 

осуществляется посредством процессуальной дея-

тельности адвоката, подозреваемого и обвиняемо-

го, которая направлена на опровержение подозре-

ния, обвинения, а также на установление обстоя-

тельств, смягчающих  или исключающих ответст-

венность подзащитных, а также иных уполномо-

ченных лиц, таких как следователь, полиция, обе-

регающие граждан от преступных посягательств. 

Изучив труды теоретиков уголовно-

процессуального права по данной теме, мы можем 

сделать вывод, что защита в уголовном судопро-

изводстве – это обусловленная наличием уголов-

ного преследования система творчески применяе-

мых субъектом защиты средств, приемов и спосо-

бов, не противоречащих закону, оспаривания или 

опровержения обвинения (подозрения), выяснения 

обстоятельств, которое могли бы оправдать обви-

няемого (подозреваемого) или смягчить его ответ-

ственность либо освободить от таковой, а также 

деятельность по охране его личных и имущест-

венных прав и законных интересов. 

Обращаясь к п. 45 ст. 5 УПК РФ, мы можем 

сделать вывод, что законодатель функцию защиты 

сводит к деятельности, направленной на защиту от 

обвинения (уголовного преследования), а следова-

тельно, к противостоянию тем позициям, которых 

придерживаются органы, осуществляющие рас-

следование, в таких процессуальных актах, как 

постановление о привлечении в качестве обвиняе-

мого, обвинительное заключение и обвинитель-

ный акт. 

Но стоит отметить, что содержание функции 

защиты этим не исчерпывается, а на основании п. 

1 ст. 49 УПК РФ, которая гласит: «Защитник – ли-

цо, осуществляющее в установленном УПК РФ 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее им юридическую по-

мощь при производстве по уголовному делу», 

включает в себя также защиту всех прав и свобод 

человека и гражданина и интересов обвиняемого, 
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а также оказание общей юридической помощи при 

производстве по уголовному делу. 

Под оказанием юридической помощи при про-

изводстве по уголовному делу понимается любая 

профессиональная деятельность адвоката-

защитника, оказываемая подзащитному, это может 

быть деятельность, которая направлена на разъяс-

нение подозреваемому или обвиняемому сущно-

сти соответственно подозрения, обвинения, их 

прав и обязанностей, при необходимости оказание 

содействия в их реализации, а также предостере-

жение от ошибок и иных нежелательных дейст-

вий, а также составление различного рода доку-

ментов и т.д. 

В теории уголовно-процессуального права вы-

деляется также такая важная функция, как функ-

ция оказания психологической помощи подзащит-

ному. Данная функция в рамках уголовного про-

цесса вытекает из такого принципа уголовного 

судопроизводства, как уважение чести и достоин-

ства личности, но не является обязательной и пол-

ностью зависит от личностных характеристик ад-

воката, осуществляющего защиту по уголовному 

делу. 

Также хотелось бы отметить, что Бородинова 

Т.Г. выделяет такую функцию, которая является 

составляющей функции защиты, как функцию со-

трудничества или содействия уголовному судо-

производству. Она реализуется, когда обвиняемый 

полностью соглашается с предъявленным ему об-

винением, полностью признает свою вину, желает 

способствовать раскрытию преступления, розыску 

имущества, добытого в результате преступления, а 

также изобличению иных соучастников преступ-

ления. Данное поведение на наш взгляд нельзя 

расценивать, как отказ от реализации функции за-

щиты, а можно считать его одним из способов за-

щиты, так как в данном случае позиция обвиняе-

мого учитывается и на законодательном уровне и 

при рассмотрении дела по существу при назначе-

нии наказания, делается предпочтение в сторону 

более мягкого.  

Стоит отметить, что некоторые ученые к субъ-

ектам, исполняющим функцию защиты, относят 

гражданского истца и его представителя. Схожую 

позицию, как видно из анализа норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, 

занимает и законодатель, который включает дан-

ных субъектов в участников уголовного процесса 

со стороны защиты. 

Как мы знаем, гражданский ответчик – это фи-

зическое или юридическое лицо, привлекаемое к 

ответственности за вред, который был причинен 

преступлением. 

Пастернак Н.А.
3
 в своем диссертационном ис-

следовании говорит о том, что,  хоть,  на первый 

взгляд деятельность гражданского ответчика и его 

представителя близко примыкает к функции защи-

ты, так как гражданский иск зачастую связан с 

существом обвинения, однако, было бы непра-

вильным относить их к субъектам этой функции, 

так как уголовное преследование в отношении них 

не ведется. 

В обоснование своей позиции Пастернак при-

водит также следующие доводы. По его мнению, 

суд, разрешив уголовное дело по существу, может 

признать за гражданским истцом право на удовле-

творение иска, однако решение такого вопроса, 

как размер передать на рассмотрение в порядке 

гражданского судопроизводства (при постановле-

нии обвинительного приговора). При постановле-

нии же оправдательного приговора, судья вправе 

оставить гражданский иск без рассмотрения, тем 

самым предоставив возможность рассмотрения 

его также в рамках гражданского судопроизводст-

ва. В приведенных случаях функция уголовного 

преследования завершается, а гражданскому от-

ветчику, его представителю приходится продол-

жать свою деятельность, которая связана с граж-

данским иском, но уже не в рамках уголовного 

судопроизводства. Исходя из этого, Пастернак де-

лает вывод, что поддержание гражданского иска 

не значит одновременное поддержание обвинения, 

а защита от гражданского иска не равнозначна за-

щите от обвинения. 

Противоположной точки зрения, с которой мы 

полностью согласны, придерживается Бородинова 

Т.Г.
4
, согласно которой, опираясь на то, что в по-

становлении о привлечении в качестве обвиняемо-

го указываются, помимо прочих обстоятельств, 

также характер и размер вреда, который причинен 

преступлением и составляет, как раз, содержание 

искового требования в уголовном процессе, мож-

но сделать вывод, что возражения гражданского 

ответчика против предъявленного гражданского 

иска, его объяснения и показания по существу 

данного иска предполагают наличие у него права 

выступать против определенной части предъяв-

ленного подсудимому обвинения в совершении 

преступления. 

В связи с вышеизложенным, по мнению Боро-

диновой Т.Г., гражданский истец вправе оспари-

вать, кроме характера и размера вреда, также до-

казанность и обоснованность предъявленного об-

винения, его уголовно-правовую квалификацию и 

т.д. Особо отмечается, что при постановлении оп-

равдательного приговора или прекращении уго-

ловного дела ввиду отсутствия события преступ-

ления или в случае констатации непричастности 

подсудимого к совершению преступления, суд от-

казывает в удовлетворении гражданского иска ли-

бо в иных случаях оставляет его без рассмотрения 
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в рамках уголовного судопроизводства. Тем са-

мым это служит еще одним аргументом в пользу 

того, что гражданский ответчик, возражая против 

предъявленного гражданского иска, защищает на-

равне со своими правами и интересами, также 

права и интересы подсудимого. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем спра-

ведливо отметить, что существует еще одна функ-

ция, выполняемая стороной защиты, – функция 

возражения против гражданского иска. 

Подводя итоги, нужно отметить, что деятель-

ность стороны защиты проявляется в различных 

видах единой функции защиты, таких как: защита 

от обвинения, защита прав и свобод граждан, ох-

раняемых законом, оказание юридической помо-

щи по уголовному делу, оказание психологиче-

ской помощи, возражение против гражданского 

иска, а также содействие уголовному судопроиз-

водству. 
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Abstract: this article explores the functions of criminal justice. Particular attention is paid to the function of 

protection: the content of the concept of the function is disclosed, and its types and forms of manifestation are con-

sidered. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: К ВОПРОСУ О  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Аннотация: в статье на основе систематизации существующих подходов к проблеме реализуется по-

пытка определить актуальные понятие и сущность экологической безопасности как вида национальной 

безопасности. Автором излагаются имеющиеся в юридической науке общетеоретические и отраслевые 

подходы к определению понятия «экологическая безопасность», позволяющие выработать авторское поня-

тие экологической безопасности, соответствующее как новым социальным реалиям, так и принятым в по-

следнее время в Российской Федерации стратегическим правовым документам, определяющим государст-

венно-правовую политику в различных сферах общественных отношений. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, экологическая безопасность, понятие 

 

В соответствии со Стратегией национальной 

безопасности РФ до 2020 года, достижение страте-

гических целей экологической безопасности и ра-

ционального природопользования осуществляется 

путем формирования и реализации долговремен-

ной государственной политики, направленной на 

защиту и воспроизводство природно-

экологического потенциала Российской Федера-

ции, повышение уровня экологического образова-

ния и экологической культуры граждан. Данной 

цели, как представляется, невозможно достигнуть 

без четкой, актуальной и непротиворечивой сис-

темы законодательства в экологической сфере. 

В то же время нельзя не согласиться со сле-

дующим мнением М.М. Бринчука: «Обратим вни-

мание на отсутствие единого понимания, единой 

позиции, выраженных как в законодательных ак-

тах, так и в научных трудах по юридическому со-

держанию понятия "экологическая безопасность", 

преодолевающих его "расплывчатость", различное 

толкование...»
1
. 

Разделяет такую позицию и С.А. Боголюбов, 

справедливо указывая на то, что, несмотря на за-

крепление рассматриваемого понятия в законах, 

использование его во многих нормативных актах 

экологического и иных отраслей законодательст-

ва, большое количество защищенных на эту тему 

диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата юридических наук, рассмотрение данного 

вопроса в докторских диссертациях, в учебной и 

научной литературе, научные дискуссии по пово-

ду понимания экологической безопасности не 

прекращаются до сих пор
2
. 

Не менее важной проблемой в развитии дейст-

вующего законодательства в экологической сфере 

следует признать «узкое» (и уже не соответст-

вующее современным реалиям) законодательно 

закрепленное понятие экологической безопасно-

сти. Легальная дефиниция рассматриваемого фе-

номена в настоящее время сформулирована в при-

нятом в почти 15 лет тому назад Федеральном за-

коне «Об охране окружающей среды», согласно 

статье 1 которого экологическая безопасность есть 

«состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возмож-

ного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, их последст-

вий»
3
. 

Данная формулировка, конечно же, соответст-

вовала реалиям своего времени. Достаточно 

вспомнить об актуальном на время принятия За-

кона об охране окружающей среды Законе Рос-

сийской Федерации «О безопасности», введенном 

в действие Постановлением Верховного Совета 5 

марта 1992 г., который впервые на официальном 

уровне закрепил определение понятия безопасно-

сти как «состояния защищенности жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз»
4
. 

Однако время не стоит на месте – приняты но-

вые нормативные акты в сфере безопасности и 

уже третья (со времени принятия природоохран-

ного закона – авт.) Стратегия национальной безо-

пасности, в соответствии с которой понятие на-

циональная безопасность (являющееся родовым 

по отношению к экологической безопасности) 

сформулировано более широко и включает не 

только «состояние защищенности личности, об-

щества и государства от внутренних и внешних 

угроз», но и оговорку о том, что оно является ос-

новой обеспечения «… реализации конституцион-

ных прав и свобод граждан Российской Федера-

ции, достойного качества и уровня их жизни, су-

веренитета, независимости, государственной и 

территориальной целостности, устойчивого соци-

ально-экономического развития Российской Феде-

рации»
5
. 

Следует также отметить, что в Федеральном 

законе от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безо-

пасности» определены основные принципы и со-

держание деятельности по обеспечению безопас-
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ности государства, общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности лично-

сти, иных видов безопасности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, кото-

рые в совокупности обозначены как безопасность, 

национальная безопасность
6
, однако само понятие 

«безопасность» в данном нормативно-правовом 

акте отсутствует. 

Таким образом, понятие «экологическая безо-

пасность» в современных условиях требует пере-

осмысления, что вызвано как модернизаций обще-

ственных отношений (и, как следствие, появления 

новых жизненно важных интересов и новых эко-

логических угроз), так и развитием действующего 

законодательства в сфере безопасности. 

Подчеркнем, что безопасность (во всех ее про-

явлениях – государственная, национальная, эко-

номическая, экологическая, информационная, де-

мографическая и т.д.) является одной из важней-

ших категорий современной науки и практики. 

Являясь доминантой жизнедеятельности общест-

ва, безопасность не может оставаться неизменной 

в различных условиях его трансформации, поэто-

му ее содержание нуждается в постоянном уточ-

нении. 

Имеет место развивающее основные положение 

Закона об охране окружающей среды определение 

экологической безопасности как «состояния за-

щищенности окружающей среды, населения, тер-

риторий, хозяйственных и иных объектов от раз-

личных угроз, возникающих вследствие негатив-

ных изменений компонентов окружающей среды в 

результате антропогенной деятельности, природ-

ных явлений и противоправных деяний»
7
. 

Н.Н. Веденин включает в понятия экологиче-

ской безопасности и меры по ее обеспечению. С 

его точки зрения, экологическая безопасность – 

это «состояние защищенности человека, общества, 

государства и окружающей природной среды от 

негативного природного и техногенного воздейст-

вия, обеспечиваемое организационно-правовыми, 

экономическими, научно-техническими и иными 

средствами»
8
. 

О.С. Колбасов вообще определяет экологиче-

скую безопасность как «...систему мер, устраняю-

щих угрозу массовой гибели людей в результате 

такого неблагоприятного антропогенного измене-

ния состояния природной среды на планете, при 

котором человек как биологический вид лишается 

возможности существовать, так как не сможет 

удовлетворять свои естественные физиологиче-

ские и социальные потребности жизнедеятельно-

сти за счет окружающего материального мира»
9
, 

фактически отождествляя понятие безопасности с 

системой (механизмом) ее обеспечения, что пред-

ставляется методологически неверным. 

М.И. Русаков полагает, что экологическая 

безопасность – это юридико-организационная за-

щищенность личности, общества и государства, 

основанная на комплексе мер по прогнозирова-

нию, предотвращению либо компенсации наступ-

ления негативных экологических событий и явле-

ний
10

. С одной стороны, ученый «разводит» поня-

тие безопасности и мер по ее обеспечению, одна-

ко, с другой стороны, не раскрывает, как пред-

ставляется, в полной мере сущность именно безо-

пасности экологической. 

Н.А. Чертова, с нашей точки зрения, неверно 

формулирует определяющее слово при определе-

нии экологической безопасности. По ее мнению, 

это «закрепленная в правовых институтах система 

отношений по поводу окружающей среды, которая 

представляет собой основу нормального стабиль-

ного существования общества и создания условий, 

при которых состояние окружающей среды не 

представляет опасности для человека»
11

. Мы счи-

таем, что безопасность не может формулироваться 

как система отношений, поскольку это, прежде 

всего, правовое состояние. 

Попыткой комплексного подхода к решению 

проблемы исследования следует признать моно-

графическое исследование Н.А. Шеяфетдиновой, 

которая рассматривает экологическую безопас-

ность с точки зрения субъективного и объективно-

го начала. «Объективный аспект экологической 

безопасности, по мнению автора, предполагает ее 

трактовку в качестве состояния, при котором со-

блюдается баланс (между воздействием на приро-

ду и интересами личности, общества, государства, 

мирового сообщества), основанный на принципах: 

самоценности природы, ее первичности по отно-

шению к человеку и безусловном приоритете ин-

тересов сохранения благополучного состояния 

природы над «сиюминутными» (не соответствую-

щим перспективным, глобальным) интересами 

человека, в случае их противоречия и невозмож-

ности достижения компромисса (баланса) между 

ними». А экобезопасность, в субъективном аспек-

те, – это «осознание личностью, обществом, чело-

вечеством защищенности своих жизненно важных 

интересов от возможного антропогенного или 

природного негативного воздействия, которое мо-

жет привести к неблагоприятным последствиям в 

состоянии здоровья человека»
12

. 

Анализ вышеприведенных мнений позволяет 

констатировать, что определение безопасности как 

состояния защищенности прочно утвердилось как 

в современном законодательстве, так и юридиче-

ской науке. Как представляется, с использованием 

словосочетания «состояние защищенности» для 

определения экологической безопасности можно 

согласиться. В то же время приведенные опреде-
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ления достаточно «скупо» характеризуют ту сферу 

отношений, в которой преломляется это «состоя-

ние защищенности», то есть категориальная при-

надлежность термина «экологическая безопас-

ность» остается невыясненной. 

В этой связи вынуждены полностью согласить-

ся с мнением Н.Н. Барбашовой: «Признавая несо-

мненную важность точности и выверенности юри-

дических формулировок, отметим, что идеальную 

и всеобъемлющую формулировку такого сложного 

понятия как «экологическая безопасность», дать 

достаточно трудно»
13

. 

Шаг на пути переосмысления и юридического 

оформления рассматриваемого понятия только 

предстоит сделать, чему во многом должна спо-

собствовать разрабатываемая Стратегия экологи-

ческой безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 год
14

, которая призвана стать со-

временным базовым документом стратегического 

планирования в сфере развития системы обеспе-

чения экологической безопасности Российской 

Федерации и определить приоритеты, цели, задачи 

и меры, направленные на обеспечение экологиче-

ской безопасности, а также обеспечение устойчи-

вого развития российского государства на долго-

срочную перспективу. 

Систематизируя сказанное выше, предлагаем: 

1) разработать Федеральный закон «Об эколо-

гической безопасности» (или, по крайней мере, 

внести соответствующие изменения в действую-

щее законодательство об охране окружающей сре-

ды) и изложить понятие экологической безопасно-

сти в следующей редакции: «экологическая безо-

пасность есть состояние защищенности окружаю-

щей среды и жизненно важных интересов челове-

ка от возможного негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности, чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, их 

последствий, являющееся основой для реализации 

конституционных прав и свобод граждан Россий-

ской Федерации, достойного качества и уровня их 

жизни, суверенитета, независимости, государст-

венной и территориальной целостности, устойчи-

вого социально-экономического развития Россий-

ской Федерации». 

2) В целях обеспечения комплексного и сис-

темного (концептуального) характера правового 

регулирования внести в понятийный аппарат вы-

шеназванного закона понятие «механизм обеспе-

чения экологической безопасности», под котором 

предлагаем понимать «взятую в единстве, норма-

тивно организованную систему государственно-

властных институтов и правовых инструментов 

(средств, методов, способов, приемов), эффектив-

ное функционирование которых гарантирует за-

щищенность окружающей среды и жизненно важ-

ных интересов человека от возможного негативно-

го воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти, чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, их последствий». 
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define an urgent concept and an entity of ecological safety as a type of national security is implemented. The author 

explains the general-theoretical and branch approaches to determination of the concept "ecological safety" which 

are available in jurisprudence allowing to work out the authoring concept of ecological safety corresponding to 

both new social realities, and the strategic legal documents accepted recently in the Russian Federation defining a 

state and legal policy in different spheres of the public relations. 
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ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: данная статья посвящена правовым мерам профилактики преступлений против семьи и не-

совершеннолетних. По данной проблеме изложены взгляды различных ученых. Данное исследование мо-

жет дать исчерпывающий материал для организации и проведения соответствующей профилактической 

работы. 

Ключевые слова: преступление, несовершеннолетний, право, семья, общество, наказание, жертва, лич-

ность, уголовное право, криминология, виктимология, профилактика 

 

Современное правовое регулирование деликт-

ного поведения несовершеннолетних с учетом 

присущих им возрастных и социально-

психологических особенностей осуществляется 

посредством специфических норм, содержащихся 

в административном, уголовном, уголовно-

процессуальном и уголовно-исполнительном за-

конодательстве. 

Выделение специальных норм, распростра-

няющихся только на несовершеннолетних, обу-

словлено особым вниманием к ним законодателя, 

стремящегося обеспечить целенаправленное пра-

вовое воздействие на индивидуально определен-

ную группу лиц для достижения максимального 

положительного эффекта. Такой конечный резуль-

тат становится возможным лишь при условии 

взаимодействия карательно-поощрительного ком-

плекса норм материального и процессуального 

содержания, создающего благоприятные предпо-

сылки для сбалансированного и последовательно-

го их применения на практике. 

Административное и уголовное законодатель-

ство своей особой задачей признает и предупреж-

дение преступлений среди несовершеннолетних и 

их социальную защиту,  утверждая тем самым об-

щепревентивное значение правовой  системы.  

Факт несовершеннолетия ориентирует админист-

ративное и уголовное законодательство на макси-

мальный учет общевозрастных особенностей под-

ростков, на сокращение объема наказания и ком-

пенсацию его мерами педагогического характера. 

Административные меры ответственности имеют 

воспитательное и предупредительное значение. 

Они дают возможность подростку реально почув-

ствовать, что его ждет в случае совершения пре-

ступления и назначения уголовного наказания. 

Мы придерживаемся мнения ученых, которые 

предлагают расширить систему мер администра-

тивных взысканий. 

Рассматривая меры административно-

правового принуждения, А.В. Лапшин
1
 полагает, 

что доставление и содержание являются разно-

видностью задержания, а осмотр и досмотр граж-

дан представляют собой составные части изъятия. 

И данные меры, применяемые сотрудниками под-

разделений милиции при пресечении правонару-

шений несовершеннолетних, не должны отличать-

ся от мер, применяемых к взрослым. При этом 

личный осмотр несовершеннолетних, принуди-

тельный осмотр их вещей должен именоваться 

досмотром. С нашей точки зрения, процедуры 

применения данных мер должны содержать до-

полнительные гарантии обеспечения прав и за-

конных интересов несовершеннолетних. На наш 

взгляд, самыми неэффективными мерами админи-

стративного воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей в плане предупреждения их 

последующего преступного поведения оказались 

штраф и направление правонарушителей в специ-

альные учебно-воспитательные учреждения. 

Штраф в основном накладывается на несовершен-

нолетнего, но взыскивается с родителей. Происхо-

дит переложение ответственности, и несовершен-

нолетний в этом случае остается фактически без-

наказанным. То же самое касается другого наказа-

ния: по полученным данным, 89% подростков, на-

правлявшихся в специальные профессиональные 

училища для правонарушителей, позже совершали 

преступления и были осуждены к лишению свобо-

ды. Неэффективным является условное направле-

ние в специальные учебно-воспитательные учреж-

дения, оставляя несовершеннолетнего безнаказан-

ным, хотя применяется оно в основном за наибо-

лее тяжкие правонарушения. В то же время, по 

результатам исследования В.Л. Цветкова
2
, услов-

ное направление в специальные учебно-

воспитательные учреждения в 4-5 раз превышает 

реальное применение этой меры воспитательного 

воздействия, что вызвано не столько эффективно-

стью такого пути, сколько острым недостатком 

свободных мест в специальных школах. 

Но в основном исследования по вопросу эф-

фективности административных мер показывают, 

что действующая система взысканий, применяе-

мых к несовершеннолетним за совершение право-

нарушений, обладает многими возможностями для 
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исправления оступившихся подростков, удержи-

вая их от совершения преступлений. Нужно толь-

ко при назначении их избирать правильную меру. 

Неисправимость некоторых подростков – это во 

многом результат несвоевременности, недоста-

точности, бессистемности профилактической ра-

боты, недостаточного использования возможно-

стей общевоспитательного и специализированного 

воздействия на них. 

В вопросах привлечения к уголовной ответст-

венности несовершеннолетних закон также про-

явил гибкость, акцентируя внимание на  их уго-

ловно-правовой защите. Следует отметить, что 

расположение главы 20 «Преступления против 

семьи и несовершеннолетних» на последнем месте 

в разделе VII не в полной мере отражает общест-

венную опасность входящих в нее деяний и нормы 

гл. 19 и 20 следует поменять местами. Правильно 

отмечает Е.Е. Пухтий, что наименование гл. 20 

неадекватно ее сути, поэтому его следует изме-

нить на «Преступления против несовершеннолет-

них и семейных отношений»
3
. 

В уголовном законе впервые вводится положе-

ние, указанное в ч. 3 ст. 20 УК РФ, получившее в 

уголовно-правовой науке название возрастной 

вменяемости (ч. 3 ст. 20). Согласно данной норме 

не подлежит уголовной ответственности несовер-

шеннолетний, достигший возраста, с которого на-

ступает уголовная ответственность, который, 

вследствие отставания в психическом развитии в 

момент совершения общественно опасного дея-

ния, не мог в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих дейст-

вий  (бездействия) либо руководить ими. Данное 

положение касается умственно отсталых подрост-

ков, интеллектуальное развитие которых не соот-

ветствует возрасту. По мнению Н.Г. Иванова, за-

конодатель некорректно сформулировал норму ч.3 

ст. 20 УК РФ, связав отставание в психическом 

развитии с различными обстоятельствами, за ис-

ключением психического расстройства.  Такое по-

ложение не может быть правильным, так как непа-

тологические аномалии (ст. 22 УК) так же, если не 

в большей мере, свидетельствуют о психическом 

недоразвитии
4
. 

Социально-психологические особенности несо-

вершеннолетних настолько существенны, что 

применение к ним требований общих начал назна-

чения наказания корректируется рядом специаль-

ных норм, регулирующих назначение наказания 

несовершеннолетним. Особенностью правовой 

ответственности несовершеннолетних является 

небольшой перечень мер уголовной и администра-

тивной ответственности. В частности по уголов-

ному законодательству к несовершеннолетним  

могут применяться такие виды наказаний, как 

штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправи-

тельные работы, арест, лишение свободы. По мне-

нию многих ученых, важнейшей уголовно-

правовой мерой профилактики рецидивной пре-

ступности несовершеннолетних является назначе-

ние судом в каждом конкретном случае правильно 

выбранного наказания либо принудительной меры 

воспитательного воздействия, способных достичь 

целей исправления и превенции. 

В то же время следует отметить, что возмож-

ность выбора наказания в конкретном случае с 

учетом принципов дифференциации и индивидуа-

лизации уголовной ответственности и наказания у 

судьи ограничена. Поэтому особое распростране-

ние имеют такие институты, как условное осужде-

ние
5
 и принудительные меры воспитательного 

воздействия. По результатам исследования А.Х. 

Валеева
6
, назначение условного осуждения в 

большинстве случаев вынужденная мера в связи с 

недостатками законодательного регулирования и 

задержкой введения в действие норм о таком виде 

наказания как арест. По нашему мнению, слабый 

контроль за поведением условно осужденных не-

совершеннолетних вызывает у них ощущение без-

наказанности: свыше 80% несовершеннолетних 

преступников остаются на свободе. В целях ис-

правления условно осужденного несовершенно-

летнего, предупреждения его уклонения от испол-

нения возложенных на него судом обязанностей, 

К.А. Скрыльниковым правильно предлагается до-

полнить ч. 5 ст. 73 УК РФ после слов «осуществ-

лять материальную поддержку семьи» словами 

«выполнения общественных работ»
7
. 

Следует оправдать изменения законодателя, 

внесенные в Уголовный кодекс от 8 декабря 2003 

г. относительно исправительных  работ. Исправи-

тельные работы могут быть эффективны  в тех 

случаях, когда к судебной ответственности при-

влекаются несовершеннолетние, которые нигде не 

работают и не учатся, ведут праздный образ жизни 

(эта группа включает в себя около трети общего 

числа осужденных подростков). Не стоит доказы-

вать, насколько полезно приучить таких молодых 

людей трудиться (хотя в условиях роста безрабо-

тицы трудно  найти посильную работу для несо-

вершеннолетнего правонарушителя). В то же вре-

мя, по нашему мнению, было бы целесообразнее 

назначать исправительные работы и работающим 

и  не работающим несовершеннолетним лицам. 

Хорошим способом принудительного приоб-

щения их к общественно полезному труду являют-

ся обязательные работы. Обязательные работы 

являются наиболее приемлемым видом наказания 

для несовершеннолетних преступников. Обяза-

тельные работы могут заключаться, например, в 
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благоустройстве населенного пункта, в котором 

проживает осужденный (посадка деревьев, уборка 

территории и пр.). «Обязательные работы, в опре-

деленной степени ограничивая свободу, являются 

наиболее щадящим способом воздействия на лич-

ность. Они могут выступать в отношении несо-

вершеннолетних вполне эффективным наказани-

ем. Происходит ограничение бессодержательного 

досуга или свободного времени подростков – 

столь «важного и ценного» для них»
8
. Обязатель-

ные работы в отношении подростков имеют боль-

шое исправительно-воспитательное воздействие, 

вырабатывают у несовершеннолетних ответствен-

ное отношение к общественным мероприятиям. К 

назначению обязательных работ несовершенно-

летним правонарушителям следует подходить 

очень внимательно и аккуратно. Вначале должны 

выяснить физическое состояние подростка, затем 

в соответствии с этим и возрастом несовершенно-

летнего дифференцировать вид работ, а также 

«учитывать не только потребность в выполнении 

тех или иных работ на данный период времени, но 

и возможности, навыки и умение лица, осужден-

ного к этому виду наказания»
9
. 

По мнению ученых, позиция законодателя о 

разрешении взыскания штрафа с родителей или их 

законных представителей с их согласия в случае 

назначения его несовершеннолетнему может при-

вести лишь к ситуации, когда будут наказаны 

именно эти лица, а не осужденные подростки. В. 

Боровиков отмечает, что любое уголовное наказа-

ние должно носить строго личный характер, и по-

этому вряд ли реализация этой идеи может найти 

широкое применение
10

. Нами поддерживается по-

зиция законодателя. Родители должны нести от-

ветственность за противоправное поведение детей. 

Как отмечают практики, при рассмотрении дел в 

отношении несовершеннолетних нередко поража-

ет поведение родителей, их нежелание понять 

противоправность поведения своего ребенка. Об 

этом свидетельствует не только отказ в возмеще-

нии вреда, но и элементарное нежелание принести 

извинения пострадавшим от действий своего ре-

бенка, появление родителя в судебном заседании в 

состоянии алкогольного опьянения либо просто 

неявка в суд
11

. Как отмечает Я.И. Гилинский
12

, 

если семья формирует (словами или личным при-

мером) лживость, привычку брать «что плохо ле-

жит», пренебрежение чужими интересами, нетер-

пимость к чужим взглядам и поступкам и т.п. – 

вероятность негативных девиаций очень высока. 

В настоящее время редко назначается такой вид 

наказания, как арест, и очень редко применяется 

лишение права заниматься определенной деятель-

ностью. «Более перспективным видом наказания 

для несовершеннолетних представляется арест (ч. 

5 ст. 88 УК), призванный составить «конкурен-

цию» лишению свободы. Расчет делается на свое-

образную «шоковую терапию» (содержание осуж-

денного в условиях строгой изоляции от общества 

в течение срока от 1 до 4 месяцев), которая долж-

на, по мысли законодателя изменить в позитивную 

сторону сознание несовершеннолетнего преступ-

ника»
13

. К сожалению, часто судам приходится 

назначать самый суровый для несовершеннолет-

них вид наказания – лишение свободы. «Суд вы-

нужден лишать свободы несовершеннолетних 

преступников или применять условное осуждение, 

которое, как показывает практика, рано или позд-

но все равно приводит этих лиц к реальной изоля-

ции от общества»
14

. Поэтому в уголовно-правовой 

и криминологической литературе предлагается 

расширить перечень наказаний, назначаемых не-

совершеннолетним. Например, некоторые авторы 

считают, что ограничение свободы в случае при-

менения к лицам, достигшим 16-летнего возраста 

и имеющим специальность, могло бы стать хоро-

шей альтернативой наказанию в виде лишения 

свободы. Ученые считают, с учетом зарубежного 

опыта, целесообразным введение в систему нака-

заний для лиц, не достигших 16-летнего возраста, 

такого вида наказания, как домашний арест. По 

нашему мнению, домашний арест можно назна-

чить только несовершеннолетнему, имеющему 

благополучную семью и благоприятное окруже-

ние. 

Таким образом, правовая система должна пол-

ностью защищать процесс нормального развития 

несовершеннолетнего. С этой целью необходимо 

усиление ответственности за посягательства на 

развитие несовершеннолетнего и формирование 

его личности; важно «создание государственно-

конституционной программы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних, реализация 

которой возможна лишь с учетом тех особенно-

стей социально-правовой политики борьбы с пре-

ступностью несовершеннолетних, которые соот-

ветствуют особенностям этой преступности и 

личностям несовершеннолетних правонарушите-

лей»
15

, а также преступности взрослых в отноше-

нии несовершеннолетних. 
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Аннотация: данная статья посвящена борьбе с вовлечением несовершеннолетних в совершение престу-

плений террористического характера, необходимости внесения некоторых изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования уголовно-правовых норм, защищающих интересы несо-

вершеннолетних. 
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Борьба с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений, особенно преступле-

ний террористического характера, является про-

блемой дальнейшего развития любого правового 

государства. Одно из основных направлений 

функционирования правового государства – это 

охрана интересов подрастающего поколения, за-

щита нормального развития несовершеннолетних. 

Поэтому задача законодателя состоит в том, чтобы 

максимально защитить подрастающего человека 

от возможного негативного взрослых лиц, в том 

числе от вовлечения несовершеннолетнего в со-

вершение преступлений террористического харак-

тера. Связи с этим в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации необходимо внести некоторые 

изменения в целях совершенствования уголовно-

правовых норм, защищающих интересы несовер-

шеннолетних. К примеру, можно дополнить ч. 3 

ст. 150 и ч.3 ст. 151 УК РФ таким квалифицирую-

щим признаком, как «совершение преступления в 

отношении двух и более несовершеннолетних». 

Следует согласиться с предложением М.Г. Аутле-

ва о необходимости внесения изменения в сущест-

вующую редакцию ст. 150 УК РФ, в частности 

исключить из ч.4 слова «преступную группу» и 

дополнить после слов «вовлечение несовершенно-

летнего» словами «группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой»
1
. За-

служивает внимания рекомендация Т.А. Олейни-

ковой о дополнении ст. 150 УК РФ следующим 

квалифицирующим признаком: «Деяния, преду-

смотренные частями первой, второй, третьей или 

четвертой настоящей статьи, связанные с вовлече-

нием несовершеннолетнего в преступное сообще-

ство»
2
. 

Федеральным законом «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации», принятым Государственной Думой 

21 ноября 2003 года, была включена в УК РФ ста-

тья 205.1 «Вовлечение в совершение преступлений 

террористического характера».  Законодатель Фе-

деральным законом от 27 июля 2006 г. изменил 

название данной статьи на «Содействие террори-

стической деятельности». Согласно ст. 205.1. пре-

ступлением считается склонение, вербовка или 

иное вовлечение лица в совершение хотя бы одно-

го из преступлений, предусмотренных статьями 

205, 206, 208, 211, 277, 278 и 360 УК РФ, вооруже-

ние или подготовка лица в целях совершения хотя 

бы одного из указанных преступлений, а равно 

финансирование терроризма. Но в данной норме 

не указан в качестве квалифицирующего признака 

несовершеннолетний или малолетний возраст по-

терпевшего, хотя в правоприменительной практи-

ке данные преступные проявления в отношении 

несовершеннолетних встречаются довольно часто. 

Это преступление содержатся в двадцать четвер-

той главе. Включение данной нормы в эту главу 

подразумевает видовым объектом общественную 

безопасность. Но если это в полной мере верно в 

отношении взрослых, то в случаях совершения 

таких преступлений в отношении подростков, 

функциональное состояние психики которых на-

ходится в развитии, наряду с общественной опас-

ностью подвергается негативному воздействию и 

само нормальное их физическое, психическое, 

нравственное развитие. В последнее время на тер-

ритории Российской Федерации наблюдается тен-

денция к появлению и размножению различных 

сект, учений и т.п. «религий», называемых новыми 

религиозными движениями, приобщение к кото-

рым зачастую оказывает отрицательное влияние 

на психическое и душевное состояние несовер-

шеннолетних. Как правильно отмечает А.В. Мака-

ров, особенностью преступных посягательств про-

тив несовершеннолетних является то, что они, вне 

зависимости от характера и степени причиненного 

материального вреда, в каждом случае причиняют 

психическую травму ребенку, предопределенную 

неустойчивостью его психики
3
. По нашему мне-

нию, с целью профилактики вовлечения несовер-

шеннолетних в совершение преступлений терро-

ристического характера следует включить в главу 

20 «Преступления против семьи и несовершенно-



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 127 

летних» статью 150.1.: «Вовлечение несовершен-

нолетних в совершение  преступлений террори-

стического характера» в следующей редакции: 

Статья 150.1. Вовлечение несовершеннолетних 

в совершение преступлений террористического 

характера 

1. Склонение, вербовка или иное 

вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями 205, 

206, 208, 211, 277, 278 и 360 УК РФ, вооружение 

или подготовка лица в целях совершения хотя бы 

одного из указанных преступлений – наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового. 

2. То же деяние, совершенное ро-

дителем, педагогом или иным лицом, на которое 

возложены обязанности по воспитанию несовер-

шеннолетнего, – наказывается лишением свободы 

на срок от семи до двенадцати с лишением права 

занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью до трех лет или 

без такового. 

Поскольку родители и лица, их заменяющие, 

фактически обладают определенной властью над 

ребенком, и если свою власть они употребляют не 

на благо, а во зло ребенку, то действия таких лиц 

следует считать преступными в качестве квалифи-

цирующего обстоятельства. Как правильно отме-

чает Д.А. Шестаков
4
, «члены семей, целенаправ-

ленно вырабатывающие у своих близких преступ-

ные качества, при наличии соответствующих ос-

нований подлежат ответственности за подстрека-

тельство к преступлению, вовлечению в преступ-

ную деятельность». Следует согласиться и с пред-

ложением Н.П. Шевченко
5
 о введении уголовной 

ответственности за попустительство общественно 

опасному поведению несовершеннолетних со сто-

роны родителей или иных лиц, ответственных за 

их воспитание, повлекшее совершение несовер-

шеннолетним преступления террористического 

характера.
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Юридические и физические лица, причинив-

шие вред окружающей среде в результате ее за-

грязнения, истощения, порчи, уничтожения, нера-

ционального использования природных ресурсов, 

деградации и разрушения естественных экологи-

ческих систем, природных комплексов и природ-

ных ландшафтов и иного нарушения законода-

тельства в области охраны окружающей среды, 

обязаны возместить его в полном объеме в соот-

ветствии с законодательством. 

 Компенсация вреда окружающей среде, при-

чиненного нарушением законодательства в облас-

ти охраны окружающей среды, осуществляется 

добровольно, либо по решению суда или арбит-

ражного суда. 

Определение размера вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, осуществля-

ется исходя из фактических затрат на восстанов-

ление нарушенного состояния окружающей среды, 

с учетом понесенных убытков, в том числе упу-

щенной выгоды, а также в соответствии с проек-

тами рекультивационных и иных восстановитель-

ных работ, при их отсутствии в соответствии с 

таксами и методиками исчисления размера вреда 

окружающей среде, утвержденными органами ис-

полнительной власти, осуществляющими государ-

ственное управление в области охраны окружаю-

щей среды. 

На основании решения суда или арбитражного 

суда вред окружающей среде, причиненный нару-

шением законодательства в области охраны окру-

жающей среды, может быть возмещен посредст-

вом возложения на ответчика обязанности по вос-

становлению нарушенного состояния окружаю-

щей среды за счет его средств в соответствии с 

проектом восстановительных работ. 

Иски о компенсации вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, могут быть 

предъявлены в течение двадцати лет (ч. 3 ст. 78 

ФЗ «Об охране окружающей среды»)
1
. 

Особенностью гражданско-правовой ответст-

венности является то, что она может возлагаться 

на правонарушителя наряду с применением мер 

дисциплинарного, административного и уголовно-

го воздействия, т.е. совокупно. Специфической 

целью данного вида ответственности является 

компенсация причиненного экологическим право-

нарушением вреда
2
. 

Имущественный вред, причиненный наруше-

нием норм экологического права, подлежит воз-

мещению причинителем вреда в соответствии с 

общими нормами гражданского права о деликтной 

и договорной ответственности, а также нормами 

экологического права. 

Приветствуя такую правовую конструкцию с 

точки зрения высоких возможностей защиты пра-

ва на возмещение экологического вреда, нельзя не 

обратить внимание на другую сторону вопроса. 

Выясняется, что государство, давая научно и юри-

дически обоснованную санкцию (например, эко-

логическая экспертиза) на деятельность объектов, 

не относящихся к источникам повышенной опас-

ности, не несет никакой ответственности за по-

следствия принятого решения. Государственная 

экологическая экспертиза или выданное разреше-

ние (лицензия) на нормативный выброс или сброс 

превращается в чисто бюрократический этап со 

всем своим финансовым и техническим бременем 

для предприятия, не гарантирующим ему защиту 

от последствий в виде обязанности возместить 

причиненный экологический вред таким разре-

шенным действием. Такое положение создает ус-

ловия для ослабления качества работы государст-

венных экспертов, вносит элемент несправедливо-

сти во взаимоотношения государства и субъектов 

экономической деятельности и тем самым уже на 

уровне законодательства снижает эффективность 

правовых конструкций в области охраны окру-

жающей среды. Вероятно, было бы справедливо и 

юридически корректно возложить гражданско-

правовую ответственность на государство за вред, 

причиненный с его разрешения, т.е. правомерной 
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деятельностью, за исключением случаев, преду-

смотренных для источников повышенной опасно-

сти. 

Признание государственных органов ответст-

венными за компенсацию вреда не всегда простое 

дело не только в силу определенных известных 

трудностей (причинная связь между решением и 

последствиями), но и по причине неясных, а ино-

гда противоречивых законодательных требований. 

В частности, одним из механизмов охраны атмо-

сферного воздуха является нормирование качества 

атмосферного воздуха и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух со стационарных и 

передвижных источников. В соответствии с уста-

новленной процедурой государственные органы 

имеют право утверждать временно согласованные 

нормативы для предприятия, т.е. разрешать вы-

брасывать больше, чем это необходимо для со-

блюдения нормативов качества. В случае, если 

такие выбросы становятся причиной приобретения 

заболевания или повреждения имущества гражда-

нина, то у него возникает две альтернативы. В со-

ответствии с Законом 1993 года «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан» он может требовать возмеще-

ния вреда на основании принятия решения госу-

дарственным органом в нарушение его права на 

благоприятную окружающую среду. В соответст-

вии с Постановлением Правительства РФ от 28 

августа 1992 года «Об утверждении Порядка оп-

ределения платы и ее предельных размеров за за-

грязнение окружающей природной среды, разме-

щении отходов, другие виды вредного воздейст-

вия» обязанность возместить вред в полном объе-

ме ложится на само предприятие независимо от 

того, имеется ли у него разрешение на выброс и 

произвело ли оно плату за такой выброс
3
. Разница 

состоит в том, что в первом случае получению 

компенсации должно предшествовать решение 

суда по иску такого гражданина о признании ре-

шения незаконным. Критерием незаконности бу-

дут негативные последствия для здоровья. На гра-

жданина ложится обязанность доказывания факта 

нарушения его прав, и в данном случае таким до-

казательством будет факт повреждения здоровья. 

Государственный орган будет освобожден от обя-

занности компенсировать вред, если докажет за-

конность своего решения, т.е. докажет, что причи-

ной повреждения здоровья стало не решение об 

утверждении временно согласованных нормати-

вов, а иные причины. Во втором случае этап об-

жалования решения государственного органа 

опускается, а гражданину можно обращаться в суд 

прямо с иском о возмещении вреда здоровью дей-

ствиями предприятия. И в том, и в другом случае 

важным этапом остается установление причинной 

связи между выбросами и наступившими послед-

ствиями для здоровья. 

В соответствии с нормами гражданского и эко-

логического законодательства возмещение эколо-

гического вреда производится добровольно или по 

решению суда или арбитражного суда в порядке 

искового судопроизводства. Примечательно, что 

Федеральный закон «Об охране окружающей сре-

ды» 2002 года в ст. 66, определяющей права и обя-

занности государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды, не предусматривает 

права инспекторов предъявлять иски в суд по фак-

ту правонарушения и причинения вреда, как это 

было предусмотрено ранее ст. 70 Закона РФ «Об 

охране окружающей природной среды» 1991 года. 

Действующие ныне подзаконные акты по этому 

вопросу были приняты во исполнение и развитие 

Закона 1991 года и поэтому содержат указания на 

полномочия органов охраны окружающей среды 

по предъявлению исков
4
. В связи с этим возникла 

юридическая неопределенность относительно то-

го, должностные лица какого ведомства имеют 

право предъявлять иски в суд. Более того, встает 

вопрос вообще о юридической силе множества 

подзаконных актов, которые в своих преамбулах 

содержат ссылку на недействующий закон, во ис-

полнение которого они приняты. Такое положение 

ставит под угрозу легитимность любых действий и 

решений государственных органов по поводу при-

влечения нарушителей к гражданско-правовой от-

ветственности за причинение экологического 

ущерба. 

Решение о компенсации вреда выносится суда-

ми общей юрисдикции или арбитражными судами 

в порядке искового судопроизводства. Одновре-

менно с решением суда о возложении обязанности 

на ответчика компенсировать вред суд вправе по 

иску граждан, юридических лиц, государственных 

органов либо прокурора обязать ответчика приос-

тановить или прекратить соответствующую дея-

тельность. Такое решение может быть принято 

судом только в случае, если вред причинен объек-

том производственной деятельности и если даль-

нейшая эксплуатация этого объекта продолжает 

причинять вред или угрожает новым вредом. Суд 

имеет право отказать в иске о приостановлении 

либо прекращении деятельности, если это проти-

воречит общественным интересам. Однако такой 

отказ не лишает права потерпевших на возмеще-

ние вреда в дальнейшем. 

Вред в соответствии со ст. 1082 ГК по решению 

суда возмещается причинителем вреда либо ли-

цом, ответственным за причинение вреда, в натуре 

(реальное возмещение вреда) или в денежном вы-

ражении в порядке возмещения причиненных 

убытков. Это означает, что поврежденный в ре-
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зультате правонарушения либо аварии природный 

объект должен быть восстановлен, т.е. приведен в 

прежнее состояние силами и за счет лица, причи-

нившего вред, либо потерпевшему должна быть 

предоставлена денежная компенсация, исходя из 

методик расчета вреда либо установленных такс. 

Решение вопроса о выборе способа возмещения 

вреда ложится на суд. Экологическое законода-

тельство не предусматривает приоритета реально-

го возмещения вреда, что снижает значение ин-

ститута возмещения вреда для поддержания и со-

хранения благоприятных природных условий. 

Суть проблемы заключается в том, что во многих 

случаях причинитель вреда объективно не спосо-

бен восстановить нарушенные природные условия 

- очистить водный объект от загрязняющих ве-

ществ, посадить уничтоженный лес, восстановить 

популяцию рыб. Кроме того, о реальном возмеще-

нии экологического вреда можно говорить лишь 

условно. Даже посаженный лес не является заме-

ной срубленному, и пройдет немало времени, 

прежде чем этот лес приобретет прежние характе-

ристики. Поэтому денежная компенсация является 

наиболее удобным и часто используемым спосо-

бом возмещения экологического вреда. Учитывая, 

что основная часть природных объектов находится 

в государственной собственности, при уничтоже-

нии или повреждении объектов потерпевшим бу-

дет государство. Назначенная судом сумма воз-

мещения вреда в соответствии с бюджетным зако-

нодательством поступит в государственный бюд-

жет и затем будет перераспределена на различные 

мероприятия, в том числе связанные с восстанов-

лением поврежденных природных объектов. Меж-

ду совершенным правонарушением и моментом 

восстановления может образоваться существен-

ный перерыв по времени, в течение которого за-

грязнение или иные последствия правонарушения 

будут усугублять экологическую обстановку. В 

некоторых случаях временной фактор может сыг-

рать и положительную роль, так как некоторые 

природные объекты обладают свойством самовос-

становления. Таким образом, взысканная компен-

сация превращается в чистый доход, а государство 

становится заинтересованным лицом в поддержа-

нии условий для несоблюдения экологического 

законодательства. Имеются ситуации, когда уст-

ранить экологический вред вообще невозможно, к 

примеру при незаконной добыче полезных иско-

паемых. Изъятые из недр в нарушение норм права 

полезные ископаемые не могут быть возвращены 

на прежнее место, и поэтому компенсация пре-

вращается в получение платежа, хотя и по более 

высоким ставкам, за добытые полезные ископае-

мые в виде убытков государству. Нарушенные 

природные условия недр уже не могут быть вос-

становлены. 

Следует также особо отметить, что повышение 

эффективности института гражданско-правовой 

ответственности за экологические правонаруше-

ния зависит не только от совершенствования зако-

нодательства, улучшения деятельности судебных 

органов, но и от готовности общества противодей-

ствовать экологическим правонарушениям, в том 

числе, используя, где это необходимо, механизм 

возмещения вреда. 
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ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация: в статье рассматривается специфика отечественного осмысления и нормативного закрепле-

ния понятий «электронные денежные средства», «электронная платежная система». Анализируется оборот 

электронных денежных средств в законодательстве Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, 

Китая. Анализируется проблема обеспечения высокого уровня безопасности функционирования электрон-

ных денежных средств, а именно проблема мошенничества с электронными денежными средствами. Пред-

лагаются меры по совершенствованию правового регулирования оборота электронных денежных средств в 

России. 

Ключевые слова и словосочетания: деньги, электронные деньги, платежные системы, денежное об-

ращение, денежный оборот, виртуальная экономика, криптовалюта 

 

Для большинства современных государств, в 

том числе и Российской Федерации, одной из ак-

туальных задач в области денежного обращения 

является оптимизация оборота электронных де-

нежных средств. Началом в развитии правового 

регулирования электронных денежных средств в 

России можно назвать вступление в силу Феде-

рального закона от 27 июня 2011 года «О нацио-

нальной платежной системе» [1]. Этот норматив-

но-правовой акт впервые ввел само понятие «элек-

тронных денежных средств», под которыми пони-

маются денежные средства, предварительно пре-

доставленные одним лицом другому, ведущему 

учет информации о размерах предоставленных 

средств без открытия банковских счетов, для ис-

полнения денежных обязательств лица, предоста-

вило средства, перед третьими лицами, в отноше-

нии которых лицо, предоставившее средства, име-

ет полномочия передачи распоряжений только с 

использованием электронных средств платежа. 

Законодатель также установил основные права и 

обязанности операторов электронных денег, до 

этого руководствовавшихся в своей деятельности 

лишь общими диспозитивными нормами граждан-

ского права. 

05 мая 2014 года был издан Федеральный закон 

«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [2], кото-

рый устанавливающий определенные требования 

к переводам анонимных электронных средств пла-

тежа. Большая часть изменений коснулась основ-

ного закона в области противодействия легализа-

ции доходов, которые получены преступным пу-

тем и финансирования терроризма – Федерального 

закона от 07 августа 2001 года «О противодейст-

вии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терро-

ризма» [3]. Например, детально разъяснено, с по-

мощью каких способов нужно проводить упро-

щенную идентификацию клиента. 

Ныне в Российской Федерации подлежат обя-

зательному надзору операции получения неком-

мерческими организациями денежных средств и 

(или) прочего имущества от зарубежных госу-

дарств, международных и иностранных юридиче-

ских лиц, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, когда сумма операции составляет более 

100000 рублей. Если переводятся денежные сред-

ства без открытия банковских счетов идентифика-

ция клиентов (в том числе упрощенная) может не 

проводиться, если сумма составляет не более 

15000 рублей [5, с. 86]. 

Представляется естественной отрицательная 

реакция предпринимателей на принимаемые госу-

дарством меры, которые, по их мнению, могут на-

нести значительный ущерб рынку электронных 

платежей в России. [6, с. 14] Тем не менее, уже-

сточение подхода к анонимным платежам в элек-

тронных платежных системах обусловлено инте-

ресами государственной безопасности как в Рос-

сийской Федерации, так и в мире. 

Рассматривая мировой опыт регулирования 

электронных денежных средств, следует обратить 

внимание на страны Европейского союза, Соеди-

ненные Штаты Америки и Китай. Для сравнения 

намерено были избраны государства с различными 

правовыми режимами и системами законодатель-

ства. 

Итак, в государствах Европейского союза обо-

рот электронных денежных платежей регулирует-

ся несколькими директивами. Цель урегулирова-

ния –обеспечение прозрачности для потребителя 

и, вследствие, обеспечение безопасности. Ключе-

вые правила и требования заключены в Директиве 

об электронной торговле (2000/31/ЕС) [7]. В пер-

вом нормативно-правовом акте установлены тре-

бования к прозрачности деятельности коммерче-
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ских компаний, занимающихся оборотом элек-

тронных денежных средств (прозрачность данных 

о компании, о процессе сделки). Кроме того, опре-

делены правила об аннулировании сделок (в тече-

ние определенного периода). А в Директиве Евро-

пейского союза (2006/2004/ ЕС) о гармонизации 

трансграничных операций устанавливается поря-

док сотрудничества меж государствами в сфере 

обеспечения прав потребителей [5, с. 87]. 

В большинстве стран Западной Европы в от-

ношении электронных платежных систем распро-

страняются международные стандарты по проти-

водействию легализации доходов, которые полу-

чены преступным путем и финансированию тер-

рористической деятельности. Поэтому, когда сум-

ма операции не превышает установленной грани-

цы, применение мер противодействия названным 

сферам преступности не требуется. 

В Европейском союзе электронные платежные 

системы подлежат лицензированию. Действует 

единая лицензия, позволяющая получившей ее 

электронной платежной системе осуществлять 

свою деятельность на всей территории союза. То 

есть электронные денежные средства, которые 

были выпущены в одном государстве Европейско-

го союза, могут быть использованы в электронной 

платежной системе другого государства союза. 

Как отмечает П.В. Ревенков, большая часть 

электронных платежных систем в Европейском 

союзе находятся в Германии, Великобритании и 

Люксембурге [5, с. 87]. В Соединенных Штатах 

Америки также существует система лицензирова-

ния деятельности электронных платежных систем. 

В Европейском союзе контроль за электронны-

ми платежными системами осуществляется в со-

ответствии с Директивой ЕС 2000/46/ЕС «Об уч-

реждении, деятельности и надзоре за деятельно-

стью организаций, занимающихся электронными 

деньгами» [8]. Согласно этому акту осуществляет-

ся надзор за электронными платежными система-

ми для обеспечения рациональной, эффективной 

деятельности и экономической устойчивости этих 

систем. Положения Директивы устанавливают 

помимо этого обязательства по наличию уставного 

капитала, требования о наличии денежных 

средств, которые являются достаточными для 

осуществления всех обязательств по электронным 

денежным средствам, границы инвестирования, 

обязательства по обеспечению рационального и 

разумного управления, надлежащего порядка 

управления делами, правила учетной политики и 

процессов внутреннего надзора. 

Директивы Европейского союза, направленные 

на противодействие легализации доходов, которые 

получены преступным путем и финансированию 

террористической деятельности распространены и 

на электронные платежные системы. Европейский 

законодатель устанавливает упрощенный порядок 

надлежащей проверки клиентов, определяющий, 

что когда устройство не может быть пополнено, 

максимальная сумма хранения не должна быть 

более 150 евро, а когда может быть пополнено, то 

сумма годовых операций не может быть более 

2500 евро, кроме ситуаций снятия денежных 

средств клиентом на сумму 1000 евро либо больше 

в этом же году [8]. 

Рассматривая правовое регулирование элек-

тронных денежных средств в США, следует ука-

зать, что в целом власти стремятся избежать жест-

кой регламентации этой сферы, стимулируя инно-

вации. В государстве действует Акт «Об унифика-

ции денежных услуг» (Uniform Money Services 

Act) [10], обеспечивающий однородную структуру 

регулирования предпринимательской деятельно-

сти в области денежных услуг в США. Под его 

действие подпадают небанковские финансовые 

институты и недепозитные провайдеры платеж-

ных услуг. 

Необходимо указать, что ключевая особенность 

регулирования электронных денег в США - нали-

чие нескольких уровней урегулирования элек-

тронных платежей. 

В США урегулирование сосредоточено на кон-

кретных платежных услугах, но не на банковских 

институтах. Прослеживается значительное число 

регулирующих и контрольных органов, а также 

спектр диапазон правил и норм, часто узкоспециа-

лизированных. В отличие от Европейского союза, 

органы власти США рассматривают электронные 

деньги в виде модифицированных средств плате-

жа, в свою очередь, распространяя на них уже 

действующие режимы урегулирования. По мне-

нию Д.А. Кочергина, учитывая, что разным видам 

электронных денежных средств свойственен свой 

набор потребительских характеристик и рисков, 

можно предположить, что будет происходить 

дифференциация регулирования в рассматривае-

мой области [11, с. 38]. 

Система электронных платежей может сущест-

вовать и без строгого законодательного регулиро-

вания, в качестве примера можно привести Китай. 

13 декабря 2007 года Министерство торговли Ки-

тая разработало и издало документ рекоменда-

тельного характера, который направлен на оказа-

ние содействия развитию электронной торговли. В 

рекомендациях электронным платежным системам 

предлагается улучшать репутацию отрасли, обес-

печивать стабильную и разумную деятельность, не 

допускать неоправданное расширение организа-

ций и беспорядочную конкуренцию меж ними, 

обеспечивать безопасность средств клиентов. В 

документе рекомендуется также обеспечивать 
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принятие мер стандартизации управления, надзора 

за деятельностью электронных платежных систем, 

безопасность электронных платежей, сохранять 

информацию об операциях, проводить профилак-

тику противозаконных финансовых операций и 

т.п. [5, с. 87]. 

По итогам сравнительного анализа правового 

регулирования электронных денежных средств в 

Российской Федерации, Европейском союзе, Со-

единенных Штатах Америки и Китае целесообраз-

но отметить, что российский законодатель лишь 

недавно стал разрабатывать эффективную право-

вую базу регулирования деятельности электрон-

ных платежных систем. К примеру, в Китае вовсе 

отсутствует законодательная основа обращения 

электронных денежных средств. Бесспорно, прак-

тика Европейского союза и Соединенных Штатов 

Америки в рассматриваемой сфере ушла на деся-

тилетие вперед, но российское законодательство в 

последние несколько лет сделало существенный 

прорыв в регулировании оборота электронных де-

нежных средств. Схожим в законодательстве рас-

смотренных государств является его направлен-

ность на противодействие легализации доходов, 

которые получены преступным путем и финанси-

рованию терроризма. 

Несмотря на то, что отдельные участники рын-

ка электронных платежей недовольны правовыми 

изменениями в России, все же они являются оп-

равданными. Представляется, что в дальнейшем, 

перенимая положительные элементы опыта запад-

ных стран, российскому законодателю необходи-

мо обратить внимание на неразрешенные пробле-

мы в сфере налогообложения, отсутствие правил 

обеспечения эмиссии и обращения электронных 

нефиатных денег, безопасность электронных пла-

тежных систем для противодействия отмыванию 

денежных средств и финансированию террористи-

ческой деятельности. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПРОКУРОР И СЛЕДОВАТЕЛЬ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия между прокурором и следовате-

лем. Авторами сделаны выводы о необходимости реформирования полномочий обоих рассмотренных 

субъектов с целью повышения качества их взаимодействия. 

Ключевые слова: прокурор, следователь, взаимодействие 

 

В течение многих лет существования следст-

венных органов и органов прокуратуры были ап-

робированы самые разнообразные модели их 

взаимодействия. К сожалению, в современной 

России реформа указанных структур, а также уго-

ловно-процессуального законодательства, касаю-

щегося непосредственно их деятельности, носит 

перманентный характер. Такая дестабилизация 

процессуальных отношений между субъектами 

негативно сказывается на практике применения 

законодательства, обеспечения законности. 

Одной из системных проблем является вопрос 

об обжаловании следователем действий и реше-

ний прокурора. До введения в действие Федераль-

ного закона от 5.06.2007 г. №87-ФЗ, несмотря на 

то, что прокурор, по сути, являлся процессуаль-

ным руководителем следователя, последний мог 

обжаловать любые действия и решения прокурора, 

такое обжалование приостанавливало исполнение 

некоторые решений. 

На сегодняшний день УПК РФ закрепляет пра-

во следователя обжаловать лишь достаточно узкий 

перечень действий и решений прокурора. В тоже 

время ряд ключевых (и часто – спорных) решений 

по уголовным делам обжалованию со стороны 

следственных органов не подлежат. Например, 

введенные в 2010 году полномочия прокурора по 

отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, его приостановлении или пре-

кращении. Отсутствие в федеральном законе ука-

заний на возможность обжалования следователем 

или руководителем следственного этих решений 

прокурора позволяет выдвинуть предположение о 

целенаправленном характере такого умолчания, 

попытке расширить власть прокурора над предва-

рительным следствием. 

Доктрина и правоприменительная практика по 

сей день не выработали единого механизма раз-

решения указанной проблемы. Существуют прин-

ципиально противоположные позиции по вопросу 

о возможности обжалования решений прокурора: 

от тех, согласно которым обжаловаться могут аб-

солютно любые решения, до обосновывающих 

незаконность обжалования в случаях, когда она 

прямо процессуальным законом не предусмотрена 

[2, с. 208]. 

На наш взгляд, вторая позиция, особенно с уче-

том ее аргументации, заключающейся в том, что 

прокурор выступает от имени государства, под-

держивает обвинение в суде и имеет полный кон-

троль за ходом дела, являются некорректными. 

Следственный орган и прокурор имеют различные 

цели своей деятельности и способы ее осуществ-

ления. То, что они выступают от лица государства, 

не дает оснований для их смешения в некое еди-

ное ведомство, в котором прокурор не надзирает 

за предварительным следствием, а управляет им. 

Отличается практика обжалования действий и 

решений прокурора следователями и руководите-

лями следственных органов. В некоторых субъек-

тах РФ вышестоящие прокуроры отказываются 

рассматривать такие обращения в связи с тем, что 

должностное лицо следственного органа не имело 

на то полномочий, в других данные возражения 

работниками прокуратуры все же разрешаются. 

Подобная конъюнктура является крайне негатив-

ной в контексте одной из ключевых целей дея-

тельности прокуратуры – обеспечения законности, 

а значит, единообразия применения законов на 

всей территории Российской Федерации. 

Исходя из системного толкования Федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

и Уголовно-процессуального кодекса РФ, в част-

ности, содержащих нормы о полномочиях проку-

рора по отмене незаконных и необоснованных по-

становлений нижестоящего прокурора, о разреше-

нии прокурорами заявлений, жалоб, обращений, 

содержащих сведения о нарушениях законов, на 

наш взгляд, с высокой степенью определенности 

можно сделать вывод об обязанности прокурора 

проверять решения, принятые нижестоящим про-

курором, если в отношении них наличествует об-

ращение со стороны должностного лица органа 

предварительного следствия. 

Несмотря на логичность подобного вывода, 

объективно назрела необходимость прямого зако-

нодательного закрепления не только принципи-

альной возможности обжалования решения про-
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курора должностным лицом следственного органа 

вышестоящему прокурору, но и подробной регла-

ментации порядка и формы такого обжалования, 

установления его сроков. 

Второй проблемой с данном блоке выступает 

необходимость четкого определения роли руково-

дителя следственного органа в рассматриваемых 

процессуальных отношениях. Сегодня непосред-

ственные отношения между следователем и про-

курором фактически отсутствуют, закон преду-

сматривает утверждение любого обращения сле-

дователя к прокурору руководителем следствен-

ного органа. 

Процессуальная самостоятельность следовате-

ля дает основание некоторым авторам говорить об 

излишестве такого согласования. Другие, отмечая 

становление процессуальной самостоятельности 

следственного органа в целом, утверждают абсо-

лютную логичность подобного правила [2, с. 210]. 

На наш взгляд, не представляется возможным 

отрицать наличие сегодня некой процессуальной 

самостоятельности следственного органа во внеш-

них отношениях, и самостоятельности следователя 

в отношениях внутренних, а также отношениях, 

связанных с расследованием преступлений. 

 Однако истинная процессуальная независи-

мость следователя достижима лишь в условиях его 

становления как самостоятельного субъекта, в том 

числе, во внешних отношениях. Значит, согласо-

вание с руководителем следственного органа об-

ращений следователя к прокурору является контр-

продуктивным институтом, не только замедляю-

щим конкретную процедуру, но и утверждающим 

зависимость одного из важнейших субъектов про-

изводства по уголовному делу. 

В контексте же сложившейся ситуации порой 

не совсем ясно, где именно необходимо провести 

демаркационную линию между компетенциями 

прокурора и руководителя следственного органа. 

По справедливому замечанию А.П. Кругликова, 

ряд положений УПК РФ позволяют сделать вывод 

о том, что не прокурор осуществляет надзор за 

органами следствия, а руководитель следственно-

го органа проверяет законность и обоснованность 

действий прокурора [6, с. 15]. 

Прежде исключительное право прокурора от-

менять незаконные решения органов предвари-

тельного расследования (согласно старой редак-

ции УПК РФ руководитель следственного органа 

имел право отменять только постановления следо-

вателя о приостановлении предварительного след-

ствия) не так давно было передано руководителю 

следственного органа, причем в отношении абсо-

лютно любых решений. 

Многолетняя критика ранее присущих проку-

рору полномочий стала актуальна в отношении 

статуса руководителя следственного органа: те-

перь именно он совмещает функции по надзору за 

предварительным расследованием и уголовному 

преследованию. На наш взгляд, надзорная сущ-

ность полномочий по отмене незаконных и не-

обоснованных постановлений следователя несо-

мненна. 

Конечно, однозначная оценка ситуации как не-

гативной была бы недальновидной: в отличие от 

прокурора, руководитель следственного органа, 

осуществляющий ведомственный контроль, непо-

средственно приближен к объекту этой деятельно-

сти. Постоянное наблюдение за законностью, опе-

ративное реагирование на ее нарушения, более 

близкое знакомство с каждой конкретной ситуа-

цией – вот только некоторые из преимуществ та-

кого подхода. Однако очевидно и не раз подтвер-

ждено историческим опытом, что любая структу-

ра, находясь в изоляции и подвергающаяся только 

внутреннему контролю, подвержена рискам обо-

собления от общества, превалирования ведомст-

венных интересов, процветания коррупционных 

преступлений. 

Неоднозначными остаются и вопросы некото-

рых полномочий прокурора. Например, прокурор 

имеет право требовать от органов дознания и 

следствия устранения нарушений законов, допу-

щенных в ходе дознания и предварительного след-

ствия. Очевидно, что сюда уже не подпадает ста-

дия возбуждения уголовного дела, в ходе которой 

различного рода нарушения происходят едва ли не 

более часто. На наш взгляд, налицо грубое упуще-

ние законодателя. Право прокурора требовать уст-

ранения нарушений законодательства органами 

дознания и следствия необходимо распространить 

на все досудебное производство. 

Достаточно рациональной представляется точ-

ка зрения, согласно которой необходимо наделе-

ние прокурора полномочиями, которые были бы 

направлены на выявление и устранение наруше-

ний закона на стадии досудебного производства, 

поскольку превентивные меры всегда предпочти-

тельнее мер реагирования. При этом некоторые 

авторы достаточно опрометчиво утверждают, что 

подобная возможность законодательно закреплена 

в виде письменного запроса прокурора, якобы 

предусмотренного ч. 4 ст. 21 УПК РФ. С помощью 

такого запроса прокурор может затребовать у 

должностного лица следственного органа мате-

риалы дела, чтобы ознакомиться с содержанием, 

выявить ошибки и решения, не соответствующие 

закону. 

Действительно, указанная статья закрепляет 

требования, запросы, поручения прокурора как 

средство осуществления уголовного преследова-

ния, устанавливает их обязательный характер. Но 
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исчерпывающий перечень субъектов, которым эти 

требования, запросы, поручения прокурора могут 

быть адресованы, не содержит органов дознания и 

следствия. 

Заметим, впрочем, что ненадлежащее обосно-

вание не лишает данную позицию ценности ее 

ключевой идеи: право прокурора на ознакомление 

с материалами уголовного дела и предварительной 

проверки сообщения о преступлении необходимо 

закрепить в действующем законодательстве. 

Ряд авторов считает, что закрепленная в 2008 

году в УПК РФ норма о возможности предостав-

ления по мотивированному письменному запросу 

прокурора ознакомления с материалами уголовно-

го дела создает правило, согласно которому про-

курору незамедлительно должны быть предостав-

лены все материалы уголовного дела [1, с. 66]. Та-

кое толкование буквы закона, на наш взгляд, явля-

ется чересчур оптимистичным, в связи с тем, что 

1. в формулировке использован термин 

«возможность», а не «право» (которому должна 

корреспондировать обязанность второй стороны 

правоотношения), возможность же может и не 

быть реализованной в итоге; 

2. мотивированность запроса прокурора 

оценивает адресат, что де-факто ставит прокурора 

в явно несвойственное ему положение просителя, 

более того, могут встречаться ситуации, когда 

жалоба прокурору составлена по такому поводу, 

что, будучи изложенной в «мотивировочной» 

части, сделает бессмысленным дальнейшие 

ознакомление с делом, произведение каких-либо 

процессуальных действий; 

3. данная возможность не предусмотрена для 

материалов проверки сообщения о преступлении, 

на их проверку уполномочен только руководитель 

следственного органа, полномочия прокурора в 

этой части необоснованно урезаны [3, с. 30]. 

Представляется, что правильным было бы ис-

ключить из текста ч. 2.1 статьи 37 УПК РФ поня-

тие «мотивированный запрос», дополнить данную 

статью правом прокурора знакомиться с материа-

лами проверки сообщения о преступлении. 

Отсутствует однозначный ответ на вопросы о 

том, наделен ли прокурор правом отменять неза-

конные и необоснованные постановления следова-

теля, имеет ли право руководитель следственного 

органа вынести мотивированное постановление о 

несогласии с требованием прокурора, когда по-

следнее касается отмены незаконного или необос-

нованного постановления следователя. 

Законодатель в общей норме, посвященной ста-

тусу прокурора в уголовном процессе, говорит о 

праве прокурора отменять постановления только 

нижестоящих прокуроров и дознавателей; имею-

щиеся в особенной части нормы, предоставляю-

щие соответствующее право прокурору, являются 

исключениями, упоминание о которых следует 

закрепить в общей норме – статье 37 УПК РФ. 

Статья 39 УПК РФ предоставляет права руко-

водителю следственного органа рассматривать в 

течение 5 суток требование прокурора об отмене 

незаконного или необоснованного постановления 

следователя, выносить мотивированное постанов-

ление о несогласии с требованиями. При этом, хо-

тя формально руководитель следственного органа 

не может отменить постановление прокурора (та-

ким правом наделен только вышестоящий проку-

рор), профессор Кругликов отмечает, что неис-

полнение требования прокурора на практике име-

ет те же последствия, что и его отмена [7, с. 28]. 

Таким образом, подобное право руководителя 

следственного органа может становиться еще од-

ним поводом для конфронтации между органами 

следствия и прокуратуры, является излишним и 

несвойственным для данного субъекта, в связи с 

чем должно быть исключено из УПК РФ. 

Некорректными, на наш взгляд, являются заме-

чания о том, что право обжалования следователем 

(с согласия руководителя следственного органа) 

постановления прокурора об отмене постановле-

ния о возбуждении уголовного дела является не-

эффективным в силу различных психологических 

и юридических закономерностей [5, с. 99]. Дейст-

вительно, вышестоящий прокурор с большей ве-

роятностью поддержит позицию своих коллег. В 

свою очередь, следователь, осознавая это, вряд ли 

будет обжаловать решение прокурора. Однако 

нельзя возводить в общее правило единичные не-

достатки правоприменения, обосновывая ими кри-

тику законодательной нормы. 

Не совсем точны утверждения о необходимости 

абсолютного единства прокурора и должностных 

лиц следственных органов. Очевидно, что кон-

фронтация между ними негативно сказывается на 

интересах общества и государства, но необходимо 

помнить, что основной целью деятельности про-

курора является надзор за исполнением законов, 

пусть даже эта деятельность осуществляется в 

ущерб эффективности деятельности по раскрытию 

и расследованию преступлений (это цель следст-

венных органов). В этой связи необходимо четко 

разграничивать полномочия прокурора и следст-

венных органов, при этом не забывая, что в уго-

ловном процессе они представляют одну сторону 

– сторону обвинения, а, значит, единство и взаи-

модействие крайне необходимы. 

На сегодняшний день приходится констатиро-

вать, что порой следственные органы и прокура-

тура уходят в глухое противостояние, причем по-

следняя часто остается практически беспомощной. 

В юридической литературе описываются случаи 
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из практики, когда прокурор месяцами последова-

тельно заявляет, что обвиняемый подлежит осво-

бождению из-под стражи, так как не может повли-

ять на результаты расследования, но суд по хода-

тайству (мотивированному достаточно общими 

фразами) следователя раз за разом срок содержа-

ния под стражей продлевает [4, с. 244]. 

Таким образом, взаимодействие прокурора и 

следователя на данном этапе развития не пред-

ставляет собой четкой системы, единой концепции 

с определенно очерченными границами компетен-

ции. Наблюдается взаимопроникновение компе-

тенций, смешение правомочий, что в итоге пере-

текает в конфронтацию, переносимую подчас да-

же в судебные инстанции. 

Необходимо законодательно закрепить воз-

можность обжалования должностным лицом след-

ственного органа любых решений прокурора без 

обязательного согласования с руководителем 

следственного органа, исключить из компетенции 

последнего сущностно надзорные полномочия, 

установить право прокурора требовать устранения 

нарушений законодательства органами дознания и 

следствия в ходе всего досудебного производства, 

право прокурора знакомиться с материалами про-

верки сообщения о преступлении, правило, со-

гласно которому отказ прокурора поддержать хо-

датайство следователя о заключении обвиняемого 

под стражу является основанием для освобожде-

нием его из-под стражи. 
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следуются вопросы уголовной ответственности за нарушение требований административного надзора в 

уголовном праве России XIX-XXI в.в. и уголовном законодательстве зарубежных стран, анализируются 

проблемы правоприменительной практики при квалификации преступлений за уклонение от администра-

тивного надзора и за нарушение ограничений, связанных с установлением административного надзора. 
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Россия последних десятилетий характеризуется 

постоянным ростом повторной преступности [1]. 

Каждое второе (56,7%) расследованное преступ-

ление совершено лицами, ранее совершавшими 

преступления [2]. 

В связи с этим вопросы правового регулирова-

ния противодействия рецидивной преступности до 

настоящего момента не утратили своей актуально-

сти. 

Проблема борьбы с рецидивной преступностью 

решается разными путями. Безусловно, сдержи-

вающим от повторного совершения преступлений 

фактором является само уголовное наказание, ос-

новной социальной функцией которого является 

предупреждение новых преступлений [3, с. 55]. 

Общественная опасность рецидивной преступ-

ности предопределила поиски правовых форм ее 

предупреждения. Среди них важнейшей является 

административный надзор, который устанавлива-

ется за строго определенной категорией лиц, от-

бывших наказание в исправительных учреждениях 

и не исправившихся, и в строго определенных за-

коном временных границах. 

Сущность административного надзора состоит 

в установлении для поднадзорного определенных 

бытовых ограничений и контроля за его поведени-

ем со стороны уполномоченных на то органов. 

Административный надзор за лицами, освобо-

жденными из мест лишения свободы, можно рас-

сматривать в качестве правового последствия 

осужденного за преступление, наступающего при 

определенных условиях, сформулированных в за-

коне. 

По уголовному законодательству России уго-

ловная ответственность может наступить лишь 

при наличии состава преступления. Никакие иные 

соображения, в том числе и гуманные, как стрем-

ление оградить общество от повторных преступ-

лений со стороны лиц, явно не исправившихся, не 

могут влечь их нового осуждения с целью изоля-

ции «до исправления» [4, с. 134]. Поэтому законо-

датель в качестве предупредительной меры вновь 

обращается к институту «административной пре-

юдиции» как основанию уголовной ответственно-

сти. 

В истории законодательства России предшест-

венником административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, яв-

лялся полицейский надзор, устанавливаемый в 

соответствии с «Положением о полицейском над-

зоре, учрежденного по распоряжению админист-

ративных властей 12 марта 1882 г.» [5, с. 338]. 

Элементами полицейского надзора являлись 

следующие: поднадзорный обязан был жить в оп-

ределенном ему для этого месте, и не имел права 

отлучаться без особого на то разрешения; местная 

полицейская власть имела право входа в квартиру 

поднадзорного во всякое время; местный губерна-

тор имел право воспретить хранить поднадзорно-

му у себя оружие; поднадзорные лица не могли 

состоять на государственной или общественной 

службе, не могли быть учредителями, председате-

лями и членами в частных обществах и компани-

ях, а также председателями и членами конкурсных 

управлений; поднадзорным лицам воспрещалась 

всякая педагогическая и публичная деятельность. 

За неисполнение предписанных правил и неяв-

ку из разрешенной отлучки к назначенному сроку 

поднадзорные подвергались аресту на срок до од-

ного месяца по постановлению начальника поли-

ции или распоряжению губернатора, а за само-

вольную отлучку – суду и наказанию, определен-

ному ст. 63 Устава о наказаниях, налагаемых ми-

ровыми судьями. 

В послереволюционный период институт над-

зора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, был упразднен. Основные причины его 

отмены были связаны с рядом, как объективных 

причин (сменой общественно-экономической 

формации, политического режима, уголовной по-
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литики), так и субъективных  (процессом создания 

милиции, борьба с бандитизмом, диверсионными 

немецко-фашистскими отрядами, перестройки 

деятельности милиции в соответствии с требова-

ниями мирного послевоенного времени). 

В связи с этим ни УК РСФСР 1922 г., ни УК 

РСФСР 1926 г. не содержали норм, направленных 

на обеспечение правомерного поведения лиц, ос-

вобожденных из мест лишения свободы, и уста-

навливающих уголовную ответственность за ук-

лонение от различных видов надзора. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 24 Ос-

нов уголовного законодательства СССР и союз-

ных республик устанавливался надзор за ссыль-

ными, в отношении которых устанавливались оп-

ределенные ограничения. 

Кроме того, Декретом ВЦИК «Об администра-

тивной высылке» [6, с. 813]. от 10 августа 1922 г. в 

отношении лиц, причастных к контрреволюцион-

ным выступлениям была установлена высылка за 

границу или в определенные местности РСФСР в 

административном порядке под надзор местного 

органа Государственного Политического Управ-

ления. И в соответствии с п. 9 за «побег с места 

высылки или с пути следования к нему карался по 

суду согласно статье 95 Уголовного кодекса ли-

шением свободы на срок не ниже одного года [7]. 

Впервые в отечественном законодательстве ад-

министративный надзор как самостоятельный ин-

ститут возник в 1966 году. 

Установление административного надзора над 

некоторыми категориями лиц, отбывших наказа-

ние, явилось одним из мероприятий, осуществ-

ляемых вместе с другими мерами, разработанны-

ми ЦК КПСС и Советом Министров 1966 г. в це-

лях усиления борьбы  с преступностью. 

Административный надзор за лицами, освобо-

жденными из мест заключения, осуществляется на 

основе Положения об административном надзоре 

органов милиции за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, утвержденного Указом 

Президента Верховного Совета СССР от 26 июля 

1966 г.
 
[8]. 

Целью установления административного над-

зора являлось наблюдение за поведением лиц, ос-

вобожденных из мест лишения свободы, преду-

преждение с их стороны преступлений и оказание 

на них необходимого воспитательного воздейст-

вия [9, с. 469]. 

Положение об административном надзоре ог-

раничивало круг лиц, подлежащих надзору, тремя 

категориями совершеннолетних, отбывших нака-

зание: а) признанными особо опасными рецидиви-

стами; б) судимыми к лишению свободы за тяжкие 

преступления, если их поведение в период отбы-

вания наказания в местах лишения свободы свиде-

тельствуют об упорном нежелании встать на путь 

исправления и приобщения к честной трудовой 

жизни; в) судимыми к лишению свободы за тяж-

кие преступления, если они после отбытия наказа-

ния или условно-досрочного освобождения систе-

матически нарушали общественный порядок и 

правила социалистического общежития и, несмот-

ря на предупреждения органов милиции, продол-

жали вести антиобщественный образ жизни [9, с. 

470]. 

Впоследствии перечень лиц, в отношении ко-

торых устанавливался административный надзор, 

был расширен с принятием Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г.
 
 [10]. 

К лицам, в отношении которых устанавливает-

ся административный надзор, могли применяться 

следующие ограничения: запрещение ухода из до-

ма (квартиры) в определенное время (в ред. Указа 

Президиума ВС СССР от 22.09.83 №10007-X) [11]; 

запрещение пребывания в определенных пунктах 

района (города); запрещение выезда или ограни-

чение времени выезда по личным делам за преде-

лы района (города); явка в милицию для регистра-

ции от одного до четырех раз в месяц. 

В зависимости от различных обстоятельств, ха-

рактеризующих личность поднадзорного, пере-

численные ограничения могут применяться в пол-

ном объеме или частично. 

За злостное нарушение правил административ-

ного надзора установлена уголовная ответствен-

ность. С этой целью законом Верховного Совета 

РСФСР от 17 августа 1966 г. УК РСФСР дополнен 

специальной статьей – 198.2. Обязательным усло-

вием уголовной ответственности за злостное на-

рушение правил административного надзора явля-

ется предварительное привлечение виновного 

дважды в течение года к административной ответ-

ственности за такие же нарушения. Санкции ст. 

198.2 УК РФ – лишение свободы на срок от 6 ме-

сяцев до 1 года. 

В 1993 году данная статья была исключена из 

уголовного законодательства России [12], хотя 

формально действие административного надзора 

как осуществлялось вплоть до 1 января 2010 года. 

Сравнительно-правовое исследование законо-

дательства зарубежных стран позволяет сделать 

вывод о том, что во многих странах романо-

германского права, существует опыт применения в 

том или ином варианте постпенитенциарного над-

зора. 

Так, в УК Франции УК Франции в 1998 г. с це-

лью предупреждения рецидива со стороны опре-

деленных категорий осужденных в уголовное пра-

во Франции был введен институт «социально-

судебного наблюдения». 
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Сущность данной меры состоит в возложении 

на лиц, подвергшимся ей одной или нескольких 

следующих обязанностей: воздерживаться от по-

явления в любом месте или в любой специально 

обозначенной категории мест, в частности в мес-

тах, обычно посещаемых несовершеннолетними; 

воздерживаться от посещения или вступления в 

отношения с определенными лицами или опреде-

ленной категорией лиц, в частности несовершен-

нолетними, за исключением, в случае необходи-

мости, тех, что обозначены судом; не выполнять 

профессиональную или на общественных началах 

деятельность, предполагающую систематический 

контакт с несовершеннолетними [13]. 

Уголовным Кодексом Казахстана статьей 431 

«Уклонение от административного надзора, уста-

новленного за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» предусмотрена уголовная от-

ветственность за нарушения, выразившиеся в са-

мовольном оставлении поднадзорным места жи-

тельства или неприбытии поднадзорного в течение 

пяти суток без учета выходных и праздничных 

дней к избранному месту жительства после осво-

бождения из мест лишения свободы [14]. 

Злостное уклонение от отбывания наказания в 

виде возложения обязанности проживания в опре-

деленной местности влечет уголовную ответст-

венность и по уголовному законодательству 

Туркменистана. Понятие «злостного уклонения» 

раскрывает примечание к ст. 207-1 Уголовного 

Кодекса, в котором «по смыслу настоящей статьи 

понимается уклонение от отбывания указанного 

вида наказания, совершенного лицом, к которому 

дважды в течение одного года применялись меры 

административного взыскания за такое же нару-

шение» [15].
 
 

В настоящее время в целях противодействия 

рецидивной преступности, и в правоприменитель-

ную практику России возвращен институт адми-

нистративного надзора за лицами, освобожденны-

ми из мест лишения свободы, путем введения в 

действие Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

№64-ФЗ «Об административном надзоре за лица-

ми, освобожденными из мест лишения свободы» 

[16]. 

Административный надзор устанавливается в 

отношении трех категорий совершеннолетних лиц. 

К ним законодатель относит: 

- во-первых, лиц, совершивших тяжкое или 

особо тяжкое преступление, либо рецидив престу-

плений, а также лиц, совершивших умышленное 

преступление в отношение несовершеннолетнего; 

- во-вторых, лиц, уже отбывших наказание за 

совершение преступления при опасном или особо 

опасном рецидиве преступлений либо за соверше-

ние преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы несовершеннолетне-

го; 

- и, в третьих, лиц, страдающих определенным 

сексуальным расстройством, не исключающим 

вменяемости, независимо от наличия судимости, 

совершивших преступление против половой не-

прикосновенности несовершеннолетнего, не дос-

тигшего четырнадцатилетнего возраста. 

Сущность административного надзора заклю-

чается в установлении административных ограни-

чений в отношении поднадзорного лица, которые 

могут выразиться в следующем: запрещении пре-

бывания в определенных местах; запрещении по-

сещения мест проведения массовых и иных меро-

приятий и участия в указанных мероприятиях; за-

прещении пребывания вне жилого или иного по-

мещения, являющегося местом жительства либо 

пребывания поднадзорного лица, в определенное 

время суток; запрещении выезда за установленные 

судом пределы территории; обязательной явке от 

одного до четырех раз в месяц в орган внутренних 

дел по месту жительства или пребывания для ре-

гистрации. 

Перечень ограничений является исчерпываю-

щим и не подлежит расширенному толкованию. 

За уклонение от административного надзора 

или неоднократное несоблюдение ограничений 

для поднадзорного лица наступает уголовная от-

ветственность по ст. 314.1 УК РФ. 

Объективная сторона ч. 1 состава уклонения от 

административного надзора выражается в двух 

альтернативных действиях: неприбытии без ува-

жительных причин при освобождении лица из 

мест лишения свободы к избранному им месту 

жительства или в срок, определенный админист-

рацией исправительного учреждения и самоволь-

ным оставлением данным лицом места жительства 

или пребывания. 

По конструкции объективной стороны рас-

сматриваемое преступление относится к категории 

деяний с формальным составом преступлений и 

признается оконченным с момента совершения 

одного из указанных деяний. Такие оценочные 

признаки, содержащиеся в диспозиции статьи, как 

уважительные причины и избранное место жи-

тельства, раскрываются в Постановлении Пленума 

ВС РФ от 24 мая 2016 г. №21 [17]. 

Однако возникает вопрос – какое время стоит 

считать незначительным, если поднадзорный за-

держался по уважительной причине? 

Кроме того, с субъективной стороны указанное 

деяние, помимо вины, должно характеризоваться 

таким конструктивным признаком, как цель – ук-

лонение от административного надзора. Если же 

поднадзорный самовольно оставил место житель-

ства или место пребывания с иной целью, в част-
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ности с целью устройства на работу или поступ-

ления на учебу, то как квалифицировать совер-

шенное деяние в подобном случае? 

По нашему мнению, следует уточнить форму-

лировку указанных в ст. 314.1 УК РФ признаков 

путем разъяснений на уровне постановления Пле-

нума Верховного суда РФ. 

Диспозиция ч. 2 статьи 314.1 УК РФ имеет 

бланкетный характер и отсылает правопримените-

ля к положениям Закона «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-

шения свободы». 

Объективная сторона данного состава преступ-

ления выражается в неоднократном несоблюдении 

ограничений, установленных поднадзорному ли-

цу, причем нарушение установленных ограниче-

ний должно быть непременно сопряжено с совер-

шением иного административного правонаруше-

ния, посягающего либо на общественный порядок 

и общественную безопасность, либо на установ-

ленный порядок управления, либо на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие на-

селения и общественную нравственность. 

Не касаясь спорных вопросов квалификации 

данного состава преступления по признаку сопря-

женности с совершением иных административных 

правонарушений, отметим, что, на наш взгляд, 

перечень ограничений, установленных судом, 

весьма сужен. 

В целях повышения эффективности примене-

ния на практике нормы об уголовной ответствен-

ности за уклонение от административного надзо-

ра, либо несоблюдения его требований, статья 

314.1 УК РФ требует некоторого совершенствова-

ния. Кроме того, необходимо внести соответст-

вующие изменения и в другие законодательные 

акты, регламентирующие вопросы института ад-

министративного надзора. 

На наш взгляд, следует вернуться и к рассмот-

рению вопроса об установлении ограничений в 

отношении поднадзорных лиц, опираясь на исто-

рический опыт российского и зарубежного зако-

нодательства по данной проблеме. 
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ПРОВОКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 
 

Аннотация: в статье анализируется социальная природа провокации преступления. В противовес мне-

нию о социальной полезности и необходимости провокации преступления, автор предлагает рассматривать 

провокацию как социальное отклонение. В обоснование приводится перечень моральных и правовых норм, 

руководствуясь которыми следовало бы воздержаться от поступков, провоцирующих преступные проявле-

ния индивидов. В стремлении обнаружения преступных замыслов более простым и удобным методом про-

вокации, работа органов правопорядка приобретает карательную сущность, что с позиций теории стигмати-

зации имеет отрицательное воздействие на общество. 

Ключевые слова: провокация преступления, социальное отклонение, метод провокации, теория стиг-

матизации 
 

В юридической литературе отсутствует единст-

во мнений относительно сущности провокации 

преступления. Некоторые авторы (например, С.Н. 

Радачинский [1], Е.В. Говорухина [2]) считают 

провокацию социально полезным и даже необхо-

димым поведением. Социальная необходимость 

провокации, по их мнению, определяется стрем-

лением предотвратить больший вред обществен-

ным интересам, который был бы причинен обще-

ству, если бы провокатор не осуществил провока-

цию, и преступление продолжалось совершаться. 

На наш взгляд такой подход не учитывает два 

аспекта сложившейся ситуации: во-первых, роль 

провокатора, который под видом социально по-

лезного дела по недопущению совершения пре-

ступления, сам же создает преступление и пре-

ступника, а во-вторых, вероятностный характер 

совершения преступления. 

Как нам представляется, сторонники позиции о 

социальной полезности провокации, говоря о 

меньшем вреде, причиняемом провокацией, по 

сравнению с вредом, который мог бы наступить в 

результате совершения преступления без сторон-

него влияния, допускают провоцирующее поведе-

ние ввиду некоторой определенности процесса 

совершения провоцируемого преступления, что 

влечет возможность такой процесс контролиро-

вать и фиксировать. Знание того «где», «когда» и 

«кем» будет совершено преступление, а зачастую 

и полная предопределѐнность последовательности 

действий всех участников процесса совершения и 

обнаружения преступления, облегчает задачу опе-

ративных сотрудников, сводя ее до фиксации за-

ранее известного. 

В настоящей работе мы хотели бы представить 

иное видение социальной природы провокации и 

рассмотреть ее с точки зрения не социально по-

лезного, а социально отклоняющегося поведения. 

Социальное отклонение является категорией 

парной.«Связь нормы и отклонений от нее, их 

противоположность в рамках определенного един-

ства свидетельствуют о невозможности установ-

ления и исследования социальных отклонений са-

мих по себе, в отрыве от тех норм, о нарушении 

которых идет речь, от их происхождения, роли и 

места в общественной жизни» [3].Соглашаясь с 

данным тезисом В.Н. Кудрявцева, мы приходим к 

необходимости рассмотреть те нормы, наличие 

которых свидетельствует об отклоняющемся ха-

рактере провоцирующего поведения. 

На наш взгляд, нормы, которые будут наруше-

ны в результате совершения провокации преступ-

ления, можно подразделить на две группы: мо-

ральные и правовые. 

Каждый социально здоровый человек стремит-

ся быть нравственным, что предопределяет для 

него необходимость соблюдения некоторых об-

щих правил; в общем виде мы можем сказать о 

правилах поведения в обществе. 

Философы, говоря об объединении воли инди-

видуальной с волей общественной, объясняли ос-

нования такого единства каждый по-своему, выде-

ляя именно то, что, по их мнению, лежит в основе 

общественного договора. 

У Аристотеля, например, главный принцип 

нравственности – знание меры [4], как отсутствие 

крайностей (очень богатых и очень бедных). Ин-

дивидуальные человеческие склонности должны 

служить общему благу и неважно, что есть добро, 

важно, чтобы оно имело практическую пользу. 

В борьбе «я» и «не я», на идеях отказа человека 

от обособленного существования в пользу челове-

колюбия, выражением моральной добродетели А. 

Шопенгауэр [5] считал не просто отказ человека 

от причинения вреда соседу, а искреннее желание 

помочь ему. Даже если это сострадание влечет для 

тебя лишения и траты. 

Религиозная этика говорит о выполнении боже-

ственных заповедей. 

Список подходов к определению основ нравст-

венности можно продолжить и дальше. Мы пола-

гаем, что количество добродетелей неограниченно 

или ограничивается ровно таким числом, сколько 

возможно вариаций отношений между людьми. 

При этом вряд ли можно однозначно вывести те 

моральные нормы, которые будут нарушаться при 
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совершении провокационных поступков. У каждо-

го свое понимание морали, нравственности, инди-

видуального и общественного долга. Мы можем 

говорить только о тех ориентирах, которых на наш 

субъективный взгляд человек должен придержи-

ваться каждый раз, когда совершается некоторый 

поступок в отношении другого человека. Назовем 

лишь несколько из них. 

В качестве одного из ориентиров выступает 

признание свободы другого. Каждый человек сво-

боден и ввиду своей разумности человек способен 

осознать и принять свободу каждого другого, про-

являя к ней свое уважение. Я свободен, но моя 

свобода не абсолютна, а ограничивается там, где 

начинается свобода другого. Применительно к 

провокации свобода человека выражалась бы в 

самостоятельности определения того, совершать 

ли ему преступление или остаться на стороне за-

конопослушных граждан, а реализацией названно-

го нами ориентира служило бы признание прово-

катором права свободного выбора, отсутствие 

вмешательства в сферу волеизъявления другого, 

то есть своего соседа по общежитию. 

Из принятия свободы своего соседа по обще-

житию вытекает и моральное требование терпи-

мости и уважения интересов других людей. Со-

блюдая данную норму, человек заявляет о своей 

принадлежности к социуму, признает ценности и 

смыслы, значимые для других. Нарушение на-

званной нормы имеет достаточно широкий диапа-

зон: от самой малой невежливости до преступле-

ния геноцида. Конкретно в провокации несоблю-

дение данного ориентира выражается в пренебре-

жительном отношении к интересу личной свободы 

провоцируемого лица, который отодвигается на 

второй план, уступая целям провокатора, который 

считает, что его интерес – защитить и избавить 

общество от преступников и преступных послед-

ствий, совершаемых ими деяний – более значим. 

Повторимся, что интерес провокатора окрашен его 

субъективными оценками, что нельзя не учиты-

вать. Это так называемый отказ от монополии на 

истину. Полагаем неправильным утверждать о ви-

новности другого в совершении преступления  и 

пытаться ее установить всяческими недозволен-

ными правовыми актами методами, только лишь 

потому, что «я так считаю», «я-то точно знаю, что 

он преступник». 

Следующим ориентиром выступает недопус-

тимость давления. Мы вправе определять только 

свои собственные поступки. Неважно, как плохо 

говорят и делают другие, важно каковы мои соб-

ственные поступки. Негативные последствия не-

соблюдения данного ориентира особенно выраже-

ны в отношениях с людьми, которые в силу своих 

личностных качеств нерешительны, внушаемы, 

склонны к принятию решения, исходя не из собст-

венных представлений и убеждений,а ориентиру-

ются на внешние сторонние влияния. Провокация 

же содержательно состоит в целом наборе создан-

ных провокатором внешних препятствий для про-

явления человеком собственной воли: это и обста-

новка, которая создана искусственно, специально 

для достижения цели совершения преступления, 

это и поведение самого провокатора, который в 

такой ситуации выступает, как это не раз отмеча-

лось в юридической литературе, в роли пособника, 

организатора, подстрекателя.Получается, что про-

вокатор создает такую обстановку, такие обстоя-

тельства, которые довлеют над человеком, над его 

волей и свободой самостоятельно определять свое 

поведение. 

Провокация преступления нарушает и право-

вые нормы. 

В самом общем виде можно сказать о наруше-

ниях общепризнанных принципов и норм между-

народного права; тех, которые гарантируют каж-

дому человеку свободу: статья 3 Всеобщей декла-

рации [6], статья 5 Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод [7], статья 9 Международ-

ного пакта о гражданских политических правах 

[8]. 

Упомянуть стоит и о норме,  закрепленной в ч. 

1 статьи 22 Конституции Российской Федерации 

[9], согласно которой каждый имеет право на сво-

боду и личную неприкосновенность. 

При провокации преступления нарушается и 

положение ч. 2 статьи 50 Конституции Российской 

Федерации о том, что при осуществлении право-

судия не допускается использование доказа-

тельств, полученных с нарушением федерального 

закона. Как известно, провокация не входит в пе-

речень допустимых оперативно-розыскных меро-

приятий в соответствии со статьей 6  Федерально-

го закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» [10]. 

Продолжая список правовых норм, которые на-

рушаются при провокации преступлений, нельзя 

не отметить статью 304 Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации [11]. Но уголовный запрет 

провокации сегодня распространяется только на 

случаи провокации взятки или коммерческого 

подкупа. Данное преступление отнесено законода-

телем к преступлениям против правосудия. Обще-

ственная опасность провокационных действий со-

стоит в том, что на их основе «правосудие может 

обернуться неправосудием, привлечением к ответ-

ственности невиновного лица» [12]. 

Искусственно созданные доказательства, поло-

женные в основу обвинения и представленные в 

суд, подрывают принцип справедливого судебного 

разбирательства, обязанность обеспечения которо-
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го лежит на органах правосудия, с одной стороны, 

а с другой, ввиду всеобщей значимости данного 

принципа, суд сам имеет право на содействие сто-

рон процесса в его соблюдении. Названный прин-

цип имеет несколько составляющих: от права на 

доступ к правосудию до права на исполнение 

вступившего в силу судебного решения. Примени-

тельно к провокации взятки или коммерческого 

подкупа, в первую очередь следует сказать о тре-

бованиях фактической и юридической мотивиро-

ванности решения суда. В случае, если суд будет 

введен в заблуждение путем представления суду 

подложных, искусственно созданных доказа-

тельств обвинения, повышается риск принятия 

судом юридически неверного решения, так как в 

его основе будут лежать фактически ложные дока-

зательства об обстоятельствах дела, соответствен-

но ложные выводы о рассмотренных обстоятель-

ствах, и фактическая сторона дела не будет прав-

дивой, а искусственно созданной. 

Остается дискуссионным вопрособ ограничен-

ном характере уголовно-правового регулирования 

провокации преступления. В юридической литера-

туре отмечается, что фактически спровоцировать 

можно на совершение, куда большего количества 

преступлений, чем те два, которые указаны в вы-

шеупомянутой статье 304 УК РФ. Возможно, та-

кой выборочный подход законодателя к регулиро-

ванию провокации преступления связан с повы-

шенным вниманием государства и общества к 

борьбе с коррупцией.  Не исключено, что законо-

датель не счел возможным перечислять все гипо-

тетически возможные варианты провокации пре-

ступления ввиду нецелесообразности, а общее по-

нятие провокации, которое бы охватывало неогра-

ниченное количество провокационных проявле-

ний, выработать не удалось. 

В науке уголовного права существует множест-

во дискуссий теоретического характера: о юриди-

ческой природе провокации преступления, о ее 

признаках, о последствиях провокации преступле-

ния. Данные вопросы могут стать предметом от-

дельного рассмотрения, но в рамках настоящей 

статьи мы можем выделить ту проблему, решение 

которой, на наш взгляд, первостепенно, и обу-

словлено объективными общественными потреб-

ностями, это провокации со стороны правоохрани-

тельных органов. В числе правовых норм, которые 

нарушаются при использовании метода провока-

ции в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 

можно выделить статью 5 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», уста-

навливающую для оперативных служб запрет на 

провокацию [13]. 

Представляется, что деятельность органов по 

борьбе с преступностью должна быть сдержанной, 

гуманной, лишенной цинизма и честолюбия, оста-

ваясь при этом строгой и справедливой. Разнооб-

разие способов выявления замыслов преступно 

направленных личностей является свидетельством 

профессионализма сыщика. Однако творческий 

характер столь интеллектуально сложной работы 

не должен выходить за рамки разумности и спра-

ведливости. Достижение цели фиксации преступ-

ления любой ценой, а в рассматриваемом нами 

случае самой крупной монетой становится свобода 

человека, не представляется возможным. Мы не 

находим предлога, который бы позволил нам ут-

верждать о предотвращении большего вреда об-

ществу, чем тот вред, который бы был причинен в 

результате не спровоцированного преступления, а 

деяния, которое совершено без сторонних влияний  

на интеллект и волю оступившегося лица. 

В научных исследованиях различной направ-

ленности (в частности, философских и социологи-

ческих) основательную разработку получила тео-

рия стигмации или стигматизации. Свое развитие 

в ней получил тезис о том, что карательная дея-

тельность правоохранительных органов имеет 

скорее отрицательное, чем позитивное воздейст-

вие на общество. «Драматизация зла» подменяет 

первостепенную цель по удержанию индивидов и 

их групп от совершения антиобщественных дейст-

вий, воплощаемую в превентивных методах рабо-

ты, на менее значимую – кару.Социальное пори-

цание подталкивает индивида к новым негатив-

ным проявлениям, тем самым проявляется реакция 

человека на социальное отторжение. 

Индивид становится преступником, потому что 

общество ему назначает эту роль. Клеймение пре-

ступников (в переводе с латинского стигма озна-

чает «клеймо») не только физическое, но и нрав-

ственно-правовое, еще более отторгает их от об-

щества, превращает в изгоев, для которых пре-

ступное поведение становится привычным [14]. 

В свою очередь провокация преступления, имея 

цель изобличения преступника, привлечения его к 

ответственности, сводится к решению не превен-

тивных задач, а имеет в первую очередь каратель-

ную сущность. Провокатор желает совершения 

преступления другим лицом, осознает характер 

последствий провокации и предпринимает все 

усилия для того, чтобы спровоцированный под-

дался его влиянию и все-таки совершил преступ-

ление. В случае успешности провокации, провока-

тор выдает совершенный им поступок как соци-

ально полезный, утверждая, что он помог общест-

ву вскрыть злое начало и сейчас преступник будет 

наконец-то наказан. Хотя, по сути, своими дейст-

виями провокатор создает и преступника, и пре-

ступление. 
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Итак, все вышеперечисленные моральные и 

правовые нормы являются социальными, что пре-

допределяет необходимость их соблюдения для 

сохранения стабильности в обществе. Провокация 

преступления рассматривается нами как наруше-

ние социальных норм, поэтому как социальное 

отклонение. 

Здесь стоит отметить историческую направлен-

ность явления провокации, которое известно дав-

но и с течением времени значение провокации ме-

нялось. В исторической литературе авторы [15] 

часто отмечают, что провокация, как метод поли-

тического сыска поощрялась, то есть рассматрива-

лась в работе специальных служб как социальная 

норма. Учитывая историческую изменчивость со-

стояния государства и общества, нам представля-

ется, что исключение провокации, как допустимо-

го метода борьбы с преступностью, соответствует 

движению вперед. Первостепенность интересов 

государства сменилась ценностью человека, при-

знанием его свободы и высшей ролью в цивилиза-

ционном развитии. Восприятие опыта прошлого в 

данном случае нами расценивается как шаг «на-

зад» и даже алогичность. 

Оценка провокации преступления, как соци-

ально полезного, допустимого поведения пресле-

дует, на наш взгляд, в большей степени частные 

интересы должностных лиц, заключающиеся в 

стремлении провести оперативно-розыскные ме-

роприятия самым доступным и простым способом. 

При этом достижение цели предотвращения 

большего вреда общественным интересам пред-

ставляется нам мнимым, так как при такой трак-

товке не учитывается тот факт, что в результате 

провокации причиняется вред правам и свободам 

человека, которые представляют высшую цен-

ность государства и общества, и, в целях защиты 

которых и должна осуществляться оперативно-

розыскная деятельность в силу статьи 1 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» [16]. 

Лицо, которого провокационно подтолкнули к 

совершению преступления, как установлено Евро-

пейским судом по правам человека, лишается пра-

ва на справедливое судебное разбирательство [17]. 

На наш взгляд провокация преступления нару-

шает и такое право каждого человека, как право на 

свободу, так как проблема обвинительного уклона 

российского правосудия остается актуальной. Че-

ловеку предстоит пройти немало испытаний для 

доказательства своей невиновности и противобор-

ства со стороной обвинения. Сомнительна и реа-

лизация гарантии на государственную защиту 

прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации, так как в рассматриваемом нами 

случае оперативно-розыскной провокации ини-

циатива совершения преступления исходит от 

представителей государства, и функция защиты и 

охраны прав человека фактически подменяется 

функцией преследования и обвинения. 

 Признавая абсолютную неповторимость жиз-

ненных событий, порождающую такое разнообра-

зие норм и еще больше вариантов отклонения от 

этих норм, теоретически мы не можем исключить 

и того, что провокация преступления может рас-

сматриваться в качестве особого рода социального 

отклонения – отклонения полезного. И здесь стоит 

подчеркнуть, что данное рассуждение уместно в 

отношении провокации любого преступления, 

кроме взятки или коммерческого подкупа, так как 

провокация этих двух преступлений уже опреде-

лена проступком уголовно-правового значения, а 

значит иначе, как социальным отклонением мы ее 

назвать не можем. 

Признание социального отклонения позитив-

ным представляется возможным только с точки 

зрения его прогрессивного значения, когда нару-

шение какой-либо нормы будет более полезным, 

чем ее соблюдение. Возможно, правильнее было 

бы говорить в данном случае об исключениях, об 

изъятиях из общих правил. Например, резкое пе-

рестроение автомобиля без  включения  сигналов 

поворота и проезд по встречной полосе движения, 

которая в данный момент была пуста, несмотря на 

наличие нарушений правил дорожного движения, 

может рассматриваться полезным социальным от-

клонением, если это было совершено ввиду резко-

го торможения впереди идущего автомобиля и для 

предотвращения столкновения с ним. Соблюдение 

правил в таком случае было бы негативным, так 

как, отвлекаясь на включение сигналов поворота и 

соблюдая направление движения транспортных 

средств, лицо совершило бы наезд на впереди 

идущий транспорт, хоть и в отсутствии своей ви-

ны, с причинением вреда нескольким транспорт-

ным средствам, а возможно и людям. Таким обра-

зом, о полезности социального отклонения можно 

говорить тогда, когда это отклонение несет в себя 

более развитую, человечную идею, чем сама нор-

ма. 

Оставляя вопрос открытым для научного обсу-

ждения, отметим лишь, что на данном этапе наше-

го исследования,для признания провокации пре-

ступления в качестве полезного социального от-

клонения, мы не нашли более развитых идей, чем 

идеи свободы человека и человеколюбия, которые, 

на наш взгляд, все же относят провокацию пре-

ступления к классическому пониманию социаль-

ного отклонения, как деянию, приносящему вред. 
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CRIME PROVOCATION AS SOCIAL REJECTION 

 

Abstract: the purpose of this article is to analyze the social nature in context of crime provocation. In contrast 

to the point of view of social utility and necessity of crime provocation, the author proposes to consider provoca-

tion as a social deviation. In support of this claim, a list of moral and legal norms is presented, which should be 

used as a guide to refrain from actions that may provoke criminal manifestations of individuals. In pursuit of detec-

tion of criminal intentions with much more simple and easy to use provocation approach, the job of law enforce-

ment becomes a punitive nature, that from the standpoint of the theory of stigma has a negative impact on society. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ОПЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

Аннотация: опционные соглашения регулируются нормами общей части гражданского законодательст-

ва, не содержащей отдельных норм об ответственности сторон опционных соглашений. В связи с этим воз-

никает необходимость исследования особенностей ответственности сторон опционного соглашения. В ходе 

проведенного анализа особенностей ответственности участников опционных соглашений автором выделе-

ны особенности ответственности опционных соглашений, которые обусловлены особенностями исполне-

ния сторонами своих прав и обязанностей. Автор приходит к выводу, что ответственность продавца опцио-

на носит комплексный характер, а ответственность покупателя опциона может заключаться только в уплате 

договорной неустойки. 

Ключевые слова: опционный договор, ответственность сторон, преддоговорная и договорная ответст-

венность 

 

Опционные соглашения, несмотря на довольно 

длительный период своего применения, свое зако-

нодательное закрепление в нормах российского 

гражданского законодательства получили сравни-

тельно недавно, с 1 июня 2015 г., когда в силу 

вступили поправки в Гражданский кодекс РФ, ко-

торые ввели две нормы, содержащие понятие «оп-

цион»: ст. 429.2 «Опцион на заключение догово-

ра» и ст. 429.3 «Опционный договор». Отличие 

двух этих форм опциона заключается в том, что 

если первый стоит рассматривать как особый ва-

риант оферты, предложение заключить договор на 

определенных в опционе условиях и в ограничен-

ные сроки, то второй – это уже опционное согла-

шение но уже в рамках существующего договора, 

дающее право требовать не заключения, а испол-

нения договора на условиях опционного соглаше-

ния (сроки, существо и порядок исполнения) [см.: 

2]. Таким образом, сложившийся в договорной 

практике термин «опционное соглашение» более 

применим к конструкции опционного договора, 

закрепленного в ст.429.3 ГК РФ, поэтому, говоря 

об особенностях ответственности сторон опцион-

ного соглашения в данной статье будет подразу-

меваться именно опционный договор. 

Особенностью этой договорной конструкции 

является то, что она нашла свое закрепление в 

первой, или Общей части Гражданского кодекса, а 

не во второй, где собраны остальные виды догово-

ров, в связи с чем возникает определенная про-

блема определения многих элементов опционного 

соглашения, в частности, это касается и вопросов 

ответственности сторон опционного соглашения. 

Здесь необходимо учитывать то, что в силу своего 

расположения в первой части ГК РФ данный вид 

договора не относится ни к одной из групповых 

разновидностей договоров – передачи имущества 

в собственность, оказания услуг и выполнения ра-

бот, договоров пользования и т.п. [см. подробнее: 

7], что затрудняет использовать общие подходы к 

определению ответственности сторон, присущие 

для отдельных видов договорных конструкций. 

Данные обстоятельства позволяют утверждать о 

том, что наступление ответственности за неиспол-

нение опционного соглашения для каждой из сто-

рон такого соглашения будет следствием невы-

полнения положений либо самого договора, кото-

рым предусмотрены основания для наступления 

ответственности, либо положений части первой 

ГК РФ, общих для всех видов обязательств. Как 

бы это не звучало, особенность в данном случае в 

том, что нет специальных, или «особенных» норм 

об ответственности, присущих только для этого 

вида договоров. 

Если проанализировать другие виды договоров, 

то нормы второй части ГК РФ содержат такие 

«специальные» нормы об ответственности сторон 

отдельных договорных видов. Например, это ст. 

461 ГК РФ «Ответственность продавца в случае 

изъятия товара у покупателя», ст.505 ГК РФ «От-

ветственность продавца и исполнение обязатель-

ства в натуре», ст. 538 ГК РФ «Ответственность 

производителя сельскохозяйственной продукции», 

ст. 547 ГК РФ «Ответственность по договору 

энергоснабжения», ст. 571 ГК РФ «Ответствен-

ность за изъятие товара, приобретенного по дого-

вору мены» и т.д. Также, практически каждая гла-

ва второй части ГК РФ содержит нормы, обозна-

ченные как «последствия» того или иного неис-

полнения обязательства, которые также по сути 

являются нормами гражданско-правовой ответст-

венности, но применимыми только к определен-

ным разновидностям гражданско-правовых дого-

воров. 

Таким образом, ответственность сторон опци-

онного соглашения должна быть рассмотрена в 

первую очередь в аспекте общей гражданско-

правовой ответственности, присущей для всех ви-

дов договорных отношений, в связи с отсутствием 

норм, устанавливающих особенности ответствен-
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ности, присущих только для опционных соглаше-

ний. 

В общей теории гражданского права ответст-

венность сторон договора как правило делится на 

непосредственно «договорную», то есть, согласо-

ванную сторонами в заключенном ими соглаше-

нии, и «законную», или «императивную», то есть, 

установленную нормами законодательства [см.: 1, 

с. 29]. При этом, в силу указанной императивно-

сти, приоритет признается именно за «законной» 

ответственностью, которая не может быть отмене-

на или изменена сторонами в соглашении, если, на 

это, опять же, нет законодательно установленного 

разрешения. Особенность «законной» ответствен-

ности сторон опционного соглашения, исходя из 

вышесказанного,  заключается в том, что она мо-

жет быть установлена лишь нормами части 1 ГК 

РФ, то есть, общими положениями об обязатель-

ствах. Так, это положения статей 15 и 393 ГК РФ, 

которые устанавливают право участника любого 

гражданского правоотношения, в том числе и обя-

зательственного, на возмещение убытков в полном 

объеме. Здесь также вполне применимы положе-

ния о неустойке, как общей гражданско-правовой 

санкции за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательства. Также, в силу пункта 1 

ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удер-

жания, уклонения от их возврата, иной просрочки 

в их уплате либо неосновательного получения или 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате 

проценты на их сумму. 

Кроме того, ответственность сторон договор-

ных отношений может быть разграничена по вре-

менному параметру, или по стадии договорного 

отношения. Это может быть стадия заключения 

договора, стадия исполнения договора и постдого-

ворная стадия. 

Поскольку как для любого договора, для опци-

онного соглашения также существует стадия за-

ключения договора, то здесь возможно наступле-

ние гражданско-правовой ответственности за не-

добросовестное поведение участников и на этой 

стадии. Это, прежде всего, статья 434.1 и статья 

431.2 ГК РФ, введенные в действие одновременно 

со статьей 429.3 ГК РФ в рамках проводимого ре-

формирования гражданского законодательства. 

Значение статьи 431.2 ГК РФ в том, что теперь 

сторона, которая при заключении договора вела 

себя недобросовестно, предоставив своему контр-

агенту в опционе на заключение договора недос-

товерные заверения об обстоятельствах, имеющих 

значение для заключения договора, его исполне-

ния или прекращения, обязана возместить ей по ее 

требованию убытки, причиненные недостоверно-

стью таких заверений, или уплатить предусмот-

ренную договором неустойку. Статья 434.1 ГК РФ 

содержит свой собственный перечень недобросо-

вестного поведения участников переговоров о за-

ключении договора, который вполне применим и в 

опционном соглашении в порядке ст.429.3 ГК РФ, 

и в качестве ответственности за такое поведение 

указывает на обязанность недобросовестного лица 

в полной мере возместить убытки, в число кото-

рых также входя как затраты на ведение перегово-

ров, в число которых стоит внести и уплаченный 

опцион, а также компенсацию «упущенного шан-

са». 

Вопросы преддоговорной ответственности до-

вольно широко обсуждаются в научном сообщест-

ве [см.: 3, 4, 5, 6 и др.], отмечаются достоинства и 

недостатки института преддоговорной ответст-

венности, главным же итогом, как представляется, 

следует признать, что преддоговорная ответствен-

ность обладает теми же признаками что и ответст-

венность договорная, то есть, она подразумевает 

законодательно установленную обязанность не-

добросовестного лица полностью компенсировать 

причиненный ущерб, который, в случае преддого-

ворной ответственности, дополняется еще и обя-

занностью возместить убытки «упущенного шан-

са» заключить сделку с третьим лицом. 

Что касается ответственности в рамках испол-

нения опционных договоров в том смысле, как они 

закреплены в ст. 429.3 ГК РФ, то здесь, как пред-

ставляется, применимы все положения о граждан-

ско-правовой ответственности за недобросовест-

ное поведение при исполнении договоров, подра-

зумевающей полную компенсацию причиненного 

ущерба (вреда), возникшего вследствие неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения договора, а 

также неустойку, как специально гражданско-

правовую штрафную санкцию, дополняющую ос-

новную компенсационную (восстановительную) 

санкцию. 

Тем не менее, несмотря на обозначенное выше 

отсутствие специальных норм об ответственности 

сторон опционного соглашения, некоторые осо-

бенности все таки возможно выделить, если про-

анализировать сущность этой договорной конст-

рукции, права и обязанности сторон. Как пред-

ставляется, особенностью здесь будет субъектный 

состав опционного договора, вернее, комплекс 

прав и обязанностей каждого из субъектов. Пер-

вым субъектом является покупатель опциона, то 

есть лицо, покупающее опцион – право заявить 

требование. При этом, приобретение опциона мо-

жет быть как возмездным, так и безвозмездным, 

причем, возмездность может быть обусловлена не 

только обычной куплей-продажей опциона, но и 

иными обязательствами или интересами сторон. 

Таким образом, исполнение обязанности покупа-
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теля опциона может быть поливариантным. При 

этом, неисполнение этой обязанности покупателем 

не несет каких либо реальных последствий для 

второй стороны – продавца опциона, поскольку 

приобретая опцион покупатель не обязан предъяв-

лять приобретаемое право требования, это всего 

лишь его право, в связи с чем и в случае исполне-

ния обязанности по оплате опциона, по истечении 

срока которого покупатель не реализует свое пра-

во требования, и в случае неоплаты опциона для 

продавца последствия будут одинаковыми – он не 

будет обязан совершать какие либо действия в ин-

тересах покупателя опциона. Здесь речь может 

идти только об упущенной выгоде, но никакого 

материального ущерба такое неисполнение обя-

занности со стороны покупателя по оплате опцио-

на продавцу опциона не причиняет. Все сказанное 

не означает, что такая неоплата опциона покупа-

телем освобождает его от уплаты неустойки, кото-

рая также может быть предусмотрена в опционном 

договоре в качестве штрафной санкции за неис-

полнение обязательств по договору. 

Что касается продавца опциона, то он, помимо 

той ответственности, которую он может в силу 

ст.431.2 ГК РФ за свое недобросовестное поведе-

ние при заключении договора, предоставив недос-

товерные сведения о сущности опциона, возмож-

ности его исполнения, несет ответственность и 

недобросовестность при исполнении опционного 

соглашения. Эта недобросовестность может быть 

выражена: 

- в неисполнении требования покупателя о со-

вершении определенных в опционном договоре 

действий (равно как и воздержаться от соверше-

ния предусмотренных действий, если именно это 

предусмотрено в договоре); 

- в ненадлежащем исполнении требований, то 

есть, исполнении их частично, или ненадлежащим 

способом, в отношении ненадлежащего лица и т.д. 

Здесь, на наш взгляд, стоит отметить и такую 

особенность опционного договора, что исполне-

ние обязанности продавцом опциона может быть 

выражено в виде иной договорной конструкции, 

как в денежном, так и в натуральном выражении, а 

также в нематериальном выражении, в виде оказа-

ния услуг, выполнения работ и т.д. То есть, само 

исполнение обязанности может быть описано как 

передача имущества или неимущественных прав, 

услуга, работа и т.п., при выполнении которых у 

продавца опциона может возникнуть «специаль-

ная» ответственность, предусмотренная нормами 

второй части ГК РФ и других законодательных 

актов для отдельных видов обязательств. Таким 

образом, ответственность продавца опциона носит 

комплексный характер, и состоит из общей «опци-

онной» ответственности, и специальной ответст-

венности, предусмотренной для отдельных видов 

обязательств, если исполнение опциона в случае 

предъявления требования покупателя опциона 

предусмотрено в виде иного обязательства. 

Далее, при прекращении опционного договора 

на продавца опциона по условиям договора может 

быть возложена обязанность вернуть покупателю 

опционный платеж, но эта обязанность должна 

быть закреплена в договоре, поскольку по умол-

чанию считается, что такой платеж возврату не 

подлежит. 

В связи с этим возникает вопрос об обязанно-

сти продавца вернуть опционный платеж, если 

после уплаты такого платежа сам договор будет 

признан незаключенным. В связи с отсутствием 

практики по опционным договорам представляет-

ся возможным использовать по аналогии практику 

в отношении сходных отношений, например, уп-

лате авансовых платежей по договорам поставки. 

В данных правоотношениях сложилась устой-

чивая судебная практика, в соответствии с кото-

рой, при признании договора поставки незаклю-

ченным, например, при отсутствии данных, позво-

ляющих достоверно идентифицировать наимено-

вание товара, авансовый платеж признается неос-

новательным обогащением и подлежит возврату 

плательщику (см., например Постановление ФАС 

Уральского округа от 19.05.2009 №Ф09-3047/09-

С5 по делу NА60-26371/2008-С2; Постановление 

ФАС Северо-Кавказского округа от 15.10.2010 по 

делу №А53-31220/2009; Постановление ФАС По-

волжского округа от 24.02.2012 по делу №А55-

3544/2011). 

Поскольку опционным договором должно быть 

предусмотрено совершение конкретно определен-

ных, индивидуализированных, действий продав-

цом опциона, то нарушение этого требования 

должно повлечь признание такого договора неза-

ключенным с вытекающими из этого последст-

виями в виде обязанности вернуть неосновнатель-

ное обогащение – опционный платеж. 

Таким образом, можно утверждать, что особая 

природа опционных соглашений, закрепленных в 

отличие от остальных договорных конструкций в 

части первой ГК РФ, обуславливает и свои осо-

бенности гражданско-правовой ответственности 

сторон за нарушение требований законодательства 

сторонами таких соглашений. 

Во-первых, это отсутствие специальных норм 

об ответственности, как это предусмотрено зако-

нодателем в главах части второй ГК РФ или дру-

гих законодательных актах, регулирующих те или 

иные виды договорных отношений. Поэтому, для 

привлечения к гражданско-правовой ответствен-

ности в рамках исполнения опционного договора 

применимы только общие положения о граждан-
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ско-правовой ответственности за недобросовест-

ное поведение сторон в обязательственных право-

отношениях, как на стадии заключения, так и ис-

полнения договоров, включая компенсацию при-

чиненного ущерба и уплату неустойки. 

Во-вторых, исходя из комплексного характера 

самого опционного соглашения, состоящего ус-

ловно из двух обязательств продавца, первое из 

которых – это обязательство выполнить требова-

ние покупателя опциона о совершении иного обя-

зательственного действия, за неисполнение кото-

рого наступает «общая опционная» ответствен-

ность, а второе – это непосредственно само испол-

няемое обязательственное действие, для которого 

нормами гражданского законодательства могут 

быть предусмотрены свои особенности ответст-

венности, то и ответственность продавца также 

носит комплексный характер – общий и специаль-

ный. 

В-третьих, особенностью ответственности для 

данного вида договоров является то, что покупа-

тель опциона может не исполнить свои обязанно-

сти только единственным образом – не уплатив 

опционный платеж, но это нарушение обязанности 

не влечет причинения реального ущерба продавцу 

опциона, в связи с особенностями опционного до-

говора, которое дает покупателю право, но не обя-

занность требования от продавца исполнения пре-

дусмотренных договором действий, то есть, обя-

занность встречного исполнения обусловлена не 

самим фактом заключения договора, а волеизъяв-

лением стороны, которое как может быть, так и 

может не быть изъявлено в период действия дого-

вора. В связи с этим покупатель опциона, ввиду 

отсутствия возможности причинения реального 

ущерба, фактически не несет ответственности за 

неисполнение своей обязанности по уплате опци-

онного платежа, за исключением неустойки, если 

такая была предусмотрена договором. 
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ИНСТИТУТ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРОЦЕССА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: автор освещает проблемные вопросы связанные с порядком и особенностями расследова-

ния уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Ключевые слова: обвиняемый, следователь, предварительное следствие, досудебное соглашение о со-

трудничестве 

 

В связи с необходимостью повысить результа-

тивность раскрытия и расследования фактов бан-

дитизма, наркопреступлений, «заказных» убийств 

в ФЗ от 29 июня 2009 г. №141 – ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно – 

процессуальный кодекс РФ» закреплена процеду-

ра привлечения органами предварительного рас-

следования к сотрудничеству лиц, являющихся 

участниками организованных групп и преступных 

сообществ. При этом, данным лицам уголовное 

наказание значительно сокращается и предусмот-

рена возможность распространения на них мер 

государственной защиты. В ст. 317.5 УПК РФ уре-

гулированы пределы участия обвиняемого и ха-

рактер участия в раскрытии и расследовании пре-

ступления, а также необходимость субъектом до-

судебного соглашения о сотрудничестве изобли-

чать других лиц совершивших преступление, уча-

ствовать в розыске имущества, добытого преступ-

ным путем. 

В соответствии с УПК РФ, в отношении субъ-

екта досудебного соглашения о сотрудничестве, 

обязательно выделение уголовного дела в отдель-

ное производство. При этом абсолютное большин-

ство уголовных дел, выделенных в отдельное про-

изводство в порядке главы 40.1 УПК РФ, направ-

ляется в суды для рассмотрения по существу до 

основного дела
1
. Данное обстоятельство обуслов-

лено тем, что органы предварительного следствия 

хотят таким образом, усилить доказательства ви-

новности соучастников субъекта досудебного со-

глашения о сотрудничестве преюдициальным зна-

чением вступившего в законную силу приговором 

суда. Зачастую в процессе рассмотрения дела су-

дом в общем порядке основного уголовного дела 

квалификация вмененных органами предвари-

тельного следствия в вину деяний не находят сво-

его подтверждения, что приводит к изменению 

вступившего в законную силу приговора суда в 

отношении субъекта досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Таких случаев в судебной прак-

тике не мало
2
. 

Анализ материалов уголовных дел данной кате-

гории свидетельствует о том, что нередко органы 

предварительного следствия видят в институте 

досудебного соглашения о сотрудничестве некий 

инструмент упрощения и облегчения процесса 

расследования преступлений. В связи с чем в пра-

воприменительной практике имеют место быть 

факты, когда следственные органы не осуществ-

ляли проверку версии, выдвинутую лицом изъя-

вившим желание сотрудничать со следствием, 

принимая ее за истину и с которым в последствии 

заключалось досудебное соглашение. При этом, в 

судебной практике достаточно примеров явного 

занижения субъектом досудебного соглашения о 

сотрудничестве собственной роли в преступной 

деятельности за счет оговора соучастников пре-

ступления
3
. 

Заключение досудебного соглашения о сотруд-

ничестве в целом является смягчающим наказание 

обстоятельством, которое является гарантом су-

щественного снижения возможного уголовного 

наказания. В связи, с чем данный институт ис-

пользуется обвиняемыми в качестве инструмента 

смягчения наказания, тем самым вводя органы 

предварительного следствия, в заблуждение, со-

общая им недостоверную информацию о собст-

венной роли в преступной деятельности. 

В настоящее время в уголовном процессе Рос-

сии довольно активно развивается процесс пере-

хода от розыскного производства на стадии пред-

варительного расследования к состязательности, к 

чему и стремились авторы действующего УПК 

РФ. Такой переход предоставляет разные возмож-

ности достижения компромисса на стадии предва-

рительного расследования между сторонами об-

винения и защиты, что в последнее время начина-

ет преобладать над процессом доказывания и ус-

тановлением объективной истины. Стремясь об-

легчить процесс расследования и раскрытия пре-

ступлений, органы предварительного следствия 

охотно идут на компромисс со стороной защиты, 

при этом игнорируя необходимость установления 

всех обстоятельств уголовного дела и соответст-

венно соблюдения принципов уголовного судо-

производства. Заключая досудебное соглашение о 

сотрудничестве, соответствующее должностное 

лицо рассчитывает, что обвиняемый, подозревае-

мый, сам предоставит всю информацию о своей 
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виновности и в целом по делу даст правдивую ин-

формацию, взамен на существенное облегчение 

уголовного наказания. Такой подход является 

ошибочным и не отвечает требованиям и принци-

пам уголовного процесса России. В данном кон-

тексте примечателен пример из следственной 

практики, в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД Рос-

сии по Свердловской области находилось уголов-

ное дело по обвинению гражданина «К» в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

159 УК РФ, то есть в хищении денежных средств, 

путем обмана в крупном размере, из бюджета од-

ного из уральских заводов. С «К» прокурором бы-

ло заключено досудебное соглашение о сотрудни-

честве в рамках которого «К» дал показания о 

причастности к данному преступлению, а так же к 

двум другим аналогичным эпизодам, директора 

данного завода «В». На очных ставках и других 

следственных действиях «К» подтвердил свои по-

казания, а «В» отказывался давать показания, вос-

пользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 

Конституции РФ. В результате чего уголовное де-

ло по обвинению «К» было выделено в отдельное 

производство и рассмотрено в особом порядке 

районным судом г. Екатеринбурга. Подсудимый 

«К» был приговорен к 3 годам лишения свободы 

условно. Следствие по основному делу было про-

должено, однако по ходатайству защитника, сле-

дователем были допрошены новые свидетели, ко-

торые опровергли причастность к совершенным 

преступлениям «В». В результате уголовное пре-

следование в отношении «В» было прекращено, а 

«К» был объявлен в международный розыск, так 

как скрылся от органов расследования
4
. 

К такому исходу привело, конечно, и наличие 

процессуальных проблем в институте досудебного 

соглашения о сотрудничестве, а именно рассмот-

рение уголовного дела в отношении субъекта до-

судебного соглашения о сотрудничестве раньше 

основного уголовного дела, что порождает и дру-

гие проблемы при применении данного института. 

Но картина складывалась бы  иначе, если следова-

тель устанавливал все обстоятельства по уголов-

ному делу, что в итоге приводило бы к полному и 

всестороннему рассмотрению дела в суде. 

Таким образом, заключение досудебного со-

глашения о сотрудничестве не является основани-

ем для игнорирования должностными лицами 

полного, объективного, всестороннего процесса 

раскрытия и расследования преступлений, при 

этом грамотно использовав возможности данного 

института, а именно умело совмещать договорен-

ность со стороной защиты и необходимостью ус-

тановления объективной истины по уголовному 

делу, которая определяется ст. 6 УПК РФ. 
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Ключевые вопросы применения норм чрезвы-

чайного законодательства, связанные с введением 

особых правовых режимов [20], имеют особые 

нормативные очертания. В условиях современных 

вызовов в плоскостях зыбкого архитектурного по-

строения векторов международных геополитиче-

ских отношений, подвергнутых искусственной 

политико-идеологической «коррозии» деятельно-

стью некоторых представителей ряда государств, 

ориентированной на деформацию стратегического 

баланса, возбуждение мятежных, экстремистско-

террористических проявлений. Ресурсный потен-

циал органов государственной власти Российской 

Федерации уникален в нормативном ключе и пре-

дусматривает широчайший комплекс полнофор-

матных чрезвычайных мер, формирующих сектора 

обеспечения государственной безопасности. 

Основой российского чрезвычайного законода-

тельства, предопределяющего деятельность орга-

нов государственной власти в условиях введения 

особых правовых режимов, относятся: 

О военном положении: Федер. конст. закон от 

30 янв. 2002 г. №1-ФКЗ (к условиям инициализа-

ции применения нормы относится наличие усло-

вий агрессии или непосредственной угрозы агрес-

сии и их ликвидация) [17]; 

О чрезвычайном положении: Федер. конст. за-

кон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ (вводимая мера, 

несет временный характер, применяется для уст-

ранения нормативно определяемых угроз безопас-

ности и жизни граждан РФ, защиты их прав, защи-

ты государственного строя); 

О противодействии терроризму: Федер. закон 

от 6 мар. 2006 г. №35-ФЗ (содержит государствен-

ные взгляды по противодействию террористиче-

ским проявлениям, профилактике борьбы с терро-

ризмом, условиям привлечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации для проведения комплекса 

мероприятий по борьбе с террористическими про-

явлениями) [20]; 

и другие. 

Особый, полноформатный интерес для нашего 

исследования, представляют нормы, ориентиро-

ванные на условия введения, функционирования и 

отмены чрезвычайного положения. 

Чрезвычайное положение – особый правовой 

режим деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органи-

заций независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, их должностных лиц, 

общественных объединений, допускающий от-

дельные ограничения прав и свобод граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, прав организаций и обществен-

ных объединений, а также возложение на них до-

полнительных обязанностей [3, ст. 1]. 

К ключевым особенностям введения указанно-

го правового режима, относится наличие условий, 

не способствующих безопасному развитию и про-

цветанию государства, несущих прямые угрозы 

правам и свободам лиц, проживающих на данной 

территории. Законодателем интерпретирован клю-

чевой потенциал условий введения чрезвычайного 

правового режима. К нему относятся наличие са-

мой нормы права («О чрезвычайном положении») 

и, конечно же, тенденции способствующие функ-

ционированию нормы – ситуационные чрезвычай-

ные обстоятельства. Специфика государственных 

взглядов предопределяющих курс безопасного 

развития жестко регламентирует ключевые усло-

вия применения мер пресекательного характера, 

направленных на устранение либо минимизацию 

деструктивных последствий чрезвычайных об-

стоятельств. На современном этапе ресурсный по-

тенциал основ нормативного применения, порядок 

одобрения, строго регламентирован Конституцией 

Российской Федерации [1, ст. 56, 88, 102, 109] и, 

фактически, архитектурно детализирован в законе 

«О чрезвычайном положении» [3]. На временном 

фоне введения, предусматривается система ин-

формирования иностранных представителей в 

системе внешних сношений государства. При реа-

лизации государственной властью своих полномо-

чий в условиях чрезвычайного положения, предо-
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пределяется система динамического взаимодейст-

вия как государственных органов, так юридиче-

ских и физических лиц в особом формате право-

вых уровней специализированного законодатель-

ства. Речь идет об эффективном увеличении пол-

номочий государственных органов, их реструкту-

ризацию деятельности с одновременным времен-

ным ограничением ряда прав и свобод человека и 

возложением дополнительных обязанностей, про-

порционально уровню устраняемых угроз безо-

пасности. Сущность деятельности государствен-

ных органов – поддержание жесткого правового 

режима деятельности для достижения целей уст-

ранения обстоятельств, послуживших основанием 

для введения режима, обеспечения защиты прав и 

свобод человека и гражданина, защиты конститу-

ционного строя Российской Федерации [3, ст. 2]. 

Концептуальные конституционные положения 

регламентируют тональность государственных 

взглядов на некоторые классические права и сво-

боды граждан, предопределяя их территориальные 

и временные ограничения [4, ст. 56], невзирая на 

то, что права и свободы человека – высшая цен-

ность, а их признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства [1, ст. 2]. 

Инструментарий законодательных векторов, 

предопределяющих обстоятельства (условия) вве-

дения особого правового режима чрезвычайного 

положения, жестко регламентирован, безальтерна-

тивен и определен негативными дестабилизирую-

щими факторами, устранение которых невозмож-

но без применения комплекса специализирован-

ных мероприятий. Современная нормативная 

платформа определяет динамическую архитектуру 

введения режима чрезвычайного положения, при 

наличии определенных чрезвычайных обстоя-

тельств, имеющих глубинный характер негативно-

го воздействия на состояние государственной 

безопасности: 

во-первых, наличие прямых угроз государст-

венной целостности, неприкосновенности сувере-

нитета (наличие попыток насильственной транс-

формации конституционного строя, множествен-

ные мятежи с целью свержения легитимной вла-

сти, акты открытого террора [20], захват террито-

рий и особо важных охраняемых объектов, созда-

ние и поддержание деятельности незаконных воо-

руженных формирований, секторальная деятель-

ность по разжиганию межнациональных конфлик-

тов), следующий уровень – посягательства и угро-

зы жизни и безопасности граждан, органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления; 

во-вторых, чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, несущих прямую угрозу 

жизнедеятельности граждан РФ (наличие экологи-

ческих катастроф влекущих причинение ущерба, 

эпидемий и эпизоотий, возникших в результате 

различных аварийных явлений (катастроф) зави-

сящих и независящих от волеизъявления человека, 

существенно нарушающих режим хозяйственной 

деятельности, требующих проведения спасатель-

ных мероприятий и привлечения дополнительных 

средств федерального бюджета (в случаях введе-

ния режима чрезвычайного положения)). 

Интеллектуальный контекст деятельности Пре-

зидента РФ, инициирующего введение особого 

правового режима, предопределен статьей 88 Кон-

ституции Российской Федерации: «…вводит на 

территории Российской Федерации или в отдель-

ных ее местностях чрезвычайное положение с не-

замедлительным сообщением об этом Совету Фе-

дерации и Государственной Думе РФ». Указ Пре-

зидента РФ «О введении чрезвычайного положе-

ния» в соответствии с законодательными нормами 

отсылается на рассмотрение и утверждение Сове-

ту Федерации РФ. 

В случаях введения чрезвычайного положения, 

архитектура международных отношений, в основе 

которой нормы: 

О гражданских и политических правах: Меж-

дународный Пакт от 16 дек. 1966 г.; 

О защите прав человека и основных свобод: 

Конвенция (Заключена в г. Риме 4.11.1950 г.), 

предопределяет формат деятельности Министер-

ства иностранных дел РФ, первоочередными ша-

гами которого является информирование в трех-

дневный срок Генерального секретаря Организа-

ции Объединенных Наций и Генерального секре-

таря Совета Европы о временном ограничитель-

ном режиме прав и свобод, отступления от испол-

нения международных обязательств в указанном 

секторе. В ведении Министерства иностранных 

дел так же находятся вопросы информационного 

взаимодействия с приграничными государствами 

по вопросам режима чрезвычайного положения. 

Минимизация реальных сроков рассмотрения 

верхней законодательной палатой зависит, конеч-

но же, от различных факторов, несущих угрозы 

ключевым секторам национальной безопасности 

России, определенных действующими векторами 

законодательных норм [3, ст. 3]. Их особенности 

заключаются в особой исключительности угроз, 

предопределяющих наличие факторов риска для 

жизнедеятельности государства, угроз наивысших 

уровней. Развернутые механизмы трансформации 

правового поля, в связи с введением чрезвычайно-

го положения, в особом ключе, подконтрольны 

Государственной Думе Российской Федерации, 

ибо эффективность функционала и профессиона-

лизма весомого законодательного органа, жестко 

регламентирует нормативную определенную 
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структуру сдержек и противовесов обеспечиваю-

щих федеративное устройство государства и, ко-

нечно же, процедуры соблюдения им прав и сво-

бод его граждан. Наивысшая юридическая сила, 

как и фактические приоритеты, регламентируемые 

Конституцией РФ, определяют приоритетное зна-

чение на всей территории Российской Федерации 

[1, ч. 2 ст. 56]. 

При наличии регламентированных 

нормативными обстоятельствами условий, 

Президент РФ вправе издать указ «О введении 

чрезвычайного положения», фактически, своим 

решением, регламентируя особую крайность 

изданной нормы в правовом пространстве, 

предопределяющей конечные критерии степени 

эффективности принятого решения. Очертания 

введения чрезвычайного положения 

сформированы прямой нормативной 

зависимостью от ч. 2 ст. 56 основного 

государственного закона, обладающего 

наивысшей юридической силой – Конституцией 

РФ. Введение чрезвычайного положения может 

быть осуществлено как на всей территории 

Российской Федерации, так и отдельных 

местностях, при наличии обстоятельств и, в 

порядке, установленным федеральным 

конституционным законом №3-ФКЗ. 

Пространственные тенденции, обоснованность 

мотивированного решения Президента РФ о 

введении особого правового режима на 

территории РФ регламентированы 

невозможностью ликвидации обстоятельств 

введения чрезвычайного положения иными 

адекватными мерами государственного 

принуждения. Президент РФ в своем указе 

определяет масштабы введения чрезвычайного 

положения, определяя всю территорию 

государства, либо его административную единицу 

(участок местности). Фактические данные указа об 

обстоятельствах, обосновании, границах о 

введении чрезвычайного положения, 

обеспеченности государственного мероприятия 

актуальными силами и средствами сфер 

обеспечения государственной безопасности РФ, 

определяют базовый фундамент сил и средств 

исполнительной власти, привлекаемых для 

обеспечения функционирования режима. Весомая 

роль возлагается на такую компоненту указа 

Президента РФ, как перечень пределов действия и 

архитектуру построения чрезвычайных мер, 

включая систему временных ограничений прав и 

свобод физических лиц, определенных категорий 

(граждан РФ и иностранцев, лиц с двойным 

гражданством и без гражданства). В 

соответствующей области указа Президента РФ 

квалифицированно излагаются аспекты мер 

чрезвычайного характера, планируемые к 

применению правомочными органами 

исполнительной власти, в рамках силового 

устранения обстоятельств, имеющих базовый 

характер для устранения обстоятельств, 

послуживших фундаментом для введения режима 

чрезвычайного положения и ключевые пределы их 

действия. Особенности указа – наличие ссылок на 

систему государственных органов и должностных 

лиц, способных успешно адаптироваться и 

балансировать на современной изменчивой 

конкурентной платформе, принимать единственно 

верные функциональные решения в самых 

нестандартных ситуациях в контексте реализации 

адекватных мер в жестких рамках режима 

чрезвычайного положения, несущих 

персональную ответственность за принятые 

решения. Характерная черта указа Президента РФ 

о введении чрезвычайного положения – 

фактическое определение условий вступления в 

законную силу и временного фундамента 

действия, по нормативной логике – с момента 

опубликования указа. Мониторинг правового поля 

и устойчивых правовых тенденций, 

регламентирует нормативный порядок 

опубликования актов Президента РФ, вступающих 

в силу по истечении семидневного срока с 

момента их официального опубликования [15, п. 

5] на страницах, например, «Российской газеты», 

Собрании законодательства Российской 

Федерации или опубликования на «Официальном 

интернет-портале правовой информации», хотя эта 

же норма определяет возможность иной системы 

вступления в силу [15, п. 7], фактическом 

подписании. 

Ключевые конституционные положения [1, ч. 3 

ст. 15] регламентируют невозможность 

применения определенных нормативных правовых 

актов на территории государства, изменяющих 

определенные права, обязанности, свободы 

гражданина (человека), в случаях отсутствия 

всенародного официального опубликования. 

Прямой обязанностью представителей Совета 

Федерации РФ, после официального 

опубликования, естественно, является 

самостоятельное и незамедлительное прибытие к 

месту заседания и голосования в предельно 

сжатые и кратчайшие сроки в период, до 

истечения 48 часов [16, п. 2 ст. 155], без 

регламентации дополнительного оповещения, что 

является обязанностью Председателя Совета 

Федерации РФ. Итоги голосования 

подсчитываются путем осуществления простого 

подсчета большинства голосов, с учетом 

рассмотрения указанного вопроса, в качестве 

имеющего степень первоочередности. Принятие 
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соответствующего постановления, с момента 

всенародного обнародования указа Президента РФ 

«О введении чрезвычайного положения», 

одобрение Советом Федерации РФ 

осуществляется в 72 часовой период. В случае 

отказа Совета Федерации РФ в одобрении указа 

Президента РФ, указ утрачивает силу по 

истечении 72 часов после его опубликования, 

разумеется, население государства, либо его части 

информируется с использованием официальных 

средств массовой информации. Издание 

дополнительной нормы в данном случае не 

требуется. 

Председатель Совета Федерации РФ, в 

соответствии со статьей 154 Регламента [16] 

направляет указ о введении чрезвычайного 

положения в комитеты Совета Федерации по: 

обороне и безопасности; 

делам Федерации и региональной политике. 

Процедурные моменты об утверждении 

вопросов введения чрезвычайного положения 

определяются из доклада Президента РФ (его 

полномочного представителя в Совете Федерации 

Российской Федерации), с дальнейшим 

заслушиванием вышеприведенных комитетов. Ст. 

54 Регламента Совета Федерации определяет 

структуру обсуждения вопросов о введении 

особого правового режима и порядка доведения 

вопросов лицу осуществляющему доклад, без 

права внесения изменений: 

вопросы к докладчику и прения в 

соответствующем ключе; 

резолютивное слово докладчика и выступления 

по мотивам голосования; 

голосование по принятию проекта акта и акта 

Совета Федерации РФ в целом. 

Основные правомочия Совета Федерации РФ: 

утверждение указа Президента РФ о введении 

чрезвычайного положения, оценка его 

легитимности; 

отказ в утверждении указа Президента РФ о 

введении чрезвычайного положения. 

При вышеприведенных правовых реакциях 

Совета Федерации РФ, Президенту и 

Министерству иностранных дел РФ 

безотлагательно направляется Постановление 

Совета Федерации РФ с соответствующей 

правовой позицией. В случаях начала действия 

режима чрезвычайного положения, высший 

законодательный орган РФ, продолжает 

беспрерывную работу на протяжении всего 

периода функционирования режима 

чрезвычайного положения. 

Особенности функционирования режима 

чрезвычайного положения формируют конечные 

сроки или периоды действия чрезвычайного 

положения. Их длительность регламентирована 

скорейшему устранению наличия фактических 

обстоятельств, выступающих основанием для 

сроков введения чрезвычайного положения: 

не может превышать 30 суток – на всей 

территории РФ; 

не может превышать 60 суток – на части 

территории РФ. 

Особенностью указа Президента РФ о введении 

чрезвычайного положения на территории РФ, 

является то, что фактический срок действия указа, 

начинает свое течение с момента указанного в 

самом указе, независимо от утверждения Советом 

Федерации РФ. При наличии условий, 

регламентирующих отсутствие достижения 

ключевых целей введения чрезвычайного 

положения, сроки могут быть увеличены, с 

фиксацией обнародованного указа Президента РФ 

и утверждением Советом Федерации РФ. 

Единственным нормативным условием отмены 

особого правового режима чрезвычайного 

положения является нормализация условий, 

способствующих его досрочному прекращению, а 

именно – устранение обстоятельств, послуживших 

основаниями для введения особого правового 

режима. Столь масштабный правовой механизм 

подразумевает наличие и построение на 

конкретном фундаменте систем мер и временных 

ограничений, применяемых в случаях введения 

правового режима чрезвычайного положения. 

Содержание перечня мер и временных 

ограничений определяются адекватно угрозам 

государственной безопасности и, принимается 

Президентом РФ одномоментно с изданием указа 

о введении чрезвычайного положения. Обратимся 

подробнее к конкретным мерам и временным 

ограничениям [3, ст. 11]. Пункт «а» определяет 

невозможность действий в особых случаях 

чрезвычайного положения по реализации: 

своего функционального предназначения; 

должностных полномочий (исполнительной 

власти субъекта, органов местного 

самоуправления); 

особых категорированных органов управления 

территорией (ВСОУТ – временный специальный; 

ФОУТ – федеральный, функционирует в том 

случае, если ВСОУТ не выполняет свое 

нормативное предназначение). 

На основании закона [3, ст. 23] при принятии 

формата особого управления территорией, 

Президент РФ обращается к населению, 

должностным лицам с предупреждением о 

возможности применения этой меры, с 

использованием средств массовой информации. 

Фактическое решение Президента РФ об 

определенной трансформации деятельности 
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органов исполнительной власти субъекта РФ 

(ОМС) – системная и масштабная процедура 

вмешательства в систему функционирования на 

высшем уровне.  

Содержание пункта «б» указанной статьи рег-

ламентирует наличие временных ограничений на 

свободу передвижения (въезда и выезда), до мо-

мента устранения обстоятельств, введения режима 

чрезвычайного положения, представляющих собой 

определенные угрозы. Статья 17 Конституции РФ 

определяет признание и гарантии прав и свобод 

человека и гражданина. Нормы ч. 3 ст. 56 Консти-

туции РФ, в условиях функционирования чрезвы-

чайного положения, содержит перечень прав, не 

подлежащих ограничительному воздействию со 

стороны государства (ст. 20, 21; ч. 1 ст. 23; ст. 24; 

28; ч. 1 ст. 34; ч. 1 ст. 40; ст. 46-54). 

Нормы закона о правах граждан на свободу пе-

редвижения, определяют права на свободу их пе-

редвижения, фактический выбор, как места пре-

бывания, так и жительства в территориальных 

пределах государства [14, ст. 1], в случаях, отсут-

ствия применения определенных законодательных 

норм особых правовых режимов (военного [17] и 

чрезвычайного положений, контртеррористиче-

ской операции [18]). Доминирующие цели, конеч-

но же – качественное обеспечение функциониро-

вания органов управления в целях поддержания 

деятельности экономической и социальной сфер, а 

так же планомерного применения элементов воен-

ной организации государства и их стабильного 

функционирования. Особенностями пункта «в» ст. 

11 является наличие государственных взглядов в 

ключе усиления охраны общественного порядка, 

систем обеспечивающих человеческую жизнедея-

тельность и планомерное использование транс-

портных систем. Пункт «г» предопределяет сис-

тему деятельности государственных органов по 

применению различных сдержек финансово-

экономических секторов государства (товары, ус-

луги, финансы), при получении информации о 

противозаконности функционирования отдельных 

элементов (секторов). Пункт «д» регламентирует 

наличие жесткого государственного контроля со 

стороны государства за продовольственным и ме-

дикаментозным обеспечением региона, где введен 

особый правовой режим чрезвычайного положе-

ния, с учетом формируемого органа управления 

территорией. Пункт «е» концептуально предопре-

деляет фактические ограничения весомого консти-

туционного права, характеризующего такие госу-

дарственные демократические начала как массо-

вые законные выражения своего мнения [1, ст. 31]. 

Российские законодательные нормы, предопреде-

ляющие особые механизмы фактической реализа-

ции права граждан выражать свое мнение мирно, 

без использования оружия, закреплены в феде-

ральном законе «О собраниях, митингах, демонст-

рациях, шествиях и пикетированиях» [10]. Введе-

ние этого ограничения имеет прямую направлен-

ность – обеспечения целостности государственной 

территории, конституционного строя и, конечно 

же, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В пункте «ж» закона [3, п. «ж», ст. 3] законода-

телем определено временное ограничение в виде 

запрета действий массового характера, выражен-

ного в забастовках (иных практических действиях) 

с целями изменения обычного режима деятельно-

сти (временного прекращения функционирования) 

организаций. В период действия военного [17] или 

чрезвычайного положений, других особых мер, в 

ключе чрезвычайного законодательства, неправо-

мерность и незаконность проведения забастовок 

дублируется нормами Трудового кодекса РФ [11, 

п. «а» ст. 413]. 

Пункт «з» предусматривает применение дос-

мотровых мероприятий в отношении транспорт-

ных средств, а так же временные ограничения 

движения транспорта, в рамках достижения целей 

введения чрезвычайного положения. 

Пункт «и» определяет наличие возможности 

фактического приостановления деятельности про-

мышленных предприятий, осуществляющих вы-

пуск продукции с применением особо опасных 

веществ (взрывчатых, бактериологических, хими-

ческих и т.д.). 

Пункт «к» не исключает возможности, в зави-

симости от условий введения особого правового 

режима и наличии особых специфических обстоя-

тельств, законодательно предопределяет действия 

по плановой эвакуации в целях недопущения 

уничтожения материальных ценностей. 

Ключевой интерес для нашего исследования 

составляют дополнительные меры и временные 

ограничения, применяемые в условиях чрезвычай-

ного положения, вводимого при наличии обстоя-

тельств, указанных в пункте «а» статьи 3 закона 

[3, ст. 12]. К ним, в соответствии с законодатель-

ными нормами, относятся: 

комендантский час; 

ограничение свободы печати, СМИ, введение 

цензуры, с возможностью временного изъятия 

продукции и технических средств; 

приостановление функционирования общест-

венных объединений (политических партий); 

проверка документов, удостоверяющих лич-

ность граждан, личный досмотр, досмотр их ве-

щей, жилища и транспортных средств; 

запрет или временные ограничения реализации 

(оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, спе-

циальных средств, ядовитых веществ, установле-
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ние особого режима оборота лекарственных 

средств и препаратов и т.п.); 

выдворение за пределы территории режима 

чрезвычайного положения лиц, нарушающих пра-

вовой режим; 

увеличение срока содержания под стражей лиц, 

задержанных в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Российской 

Федерации по подозрению в совершении актов 

терроризма и других особо тяжких преступлений 

[19], на весь период действия чрезвычайного по-

ложения, но не более чем на три месяца. 

При введении чрезвычайного положения при 

наличии ключевых обстоятельств, указанных в 

пункте «б» статьи 3 закона [3, п. «б»], в дополне-

ние к основным мерам и временным ограничени-

ям, указанным в статье 11, в указе президента мо-

гут быть предусмотрены следующие позиции (ст. 

13): 

отселение лиц, проживающих на территории 

чрезвычайного положения в безопасные сектора; 

введение карантинных и иных мероприятий; 

миссия по привлечению средств государствен-

ного бюджета, ресурсов организаций; 

отстранение от работы руководителей государ-

ственных и негосударственных организаций, по 

причине ненадлежащего исполнения обязанно-

стей; 

мобилизация трудоспособных слоев населения, 

их транспортных средств, для обеспечения неот-

ложных аварийно-спасательных работ. 

При введении чрезвычайного положения, зако-

нодателем предусмотрены ограничения, налагае-

мые на избирательные права граждан и возмож-

ность их участия в референдумах. Причины – не-

возможность привлечения персонала и материаль-

ных ресурсов, для обеспечения механизма реали-

зации прав граждан на их реализацию. В случаях 

завершения срока полномочий государственных 

органов власти, местного самоуправления, период 

их полномочий может быть продлен до момента 

отмены чрезвычайного положения. В этих рамках 

достигается непрерывность и постоянство их дея-

тельности, на основании закона [8, п. 3 ст. 8]. Ле-

гитимная инициатива инициализации процедур 

проведения референдума на территориях с особы-

ми правовыми режимами (при наличии оснований 

для введения военного [17], либо обстоятельств 

для введения чрезвычайного положений) невоз-

можна, по причине, наличия законодательных ос-

нований: 

в течение трех месяцев со дня отмены военного 

или чрезвычайного положения – инициатива про-

ведения референдума не может быть выдвинута и 

референдум не может назначаться [2, п. 1 ст. 7]; 

референдум не назначается, а его проведение 

откладывается в случае введения в отдельных ме-

стностях Российской Федерации военного [17] или 

чрезвычайного положения [2, п. 2 ст. 7]. 

Особенность деятельности Президента на тер-

ритории государства, в условиях ведения чрезвы-

чайного положения – право приостановления дей-

ствия правовых актов органов государственной 

власти, местного самоуправления, в случаях выяв-

ления риторики противоречия содержанию указа 

Президента РФ о введении чрезвычайного поло-

жения. Формирование площадки для реализации 

рассматриваемого права Президента РФ в услови-

ях функционирования чрезвычайного положения – 

регламентировано информацией, предоставляемой 

чрезвычайными органами управления территорией 

либо ее комендантом. 

Спектр привлекаемых сил и средств, для обес-

печения режима чрезвычайного положения, доста-

точно многообразен: 

органы внутренних дел;  

органы уголовно-исполнительной системы;  

федеральные органы безопасности;  

войска национальной гвардии; 

органы по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Российской Федерации [3, ст. 

16]. 

Законодательный формат предусматривает 

ключевой уровень обеспечения режима чрезвы-

чайного положения войскам национальной гвар-

дии РФ, созданным на основании указа Президен-

та РФ от 5 апр. 2016 г. №157 «Вопросы Федераль-

ной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 2016, №15. Созданная 

широкоформатная структура обязана принимать 

активное участие в обеспечении режимов чрезвы-

чайного положения, военного положения, право-

вого режима контртеррористической операции [4, 

п. 1 ст. 2], законом экспортируется особый право-

вой формат для военнослужащих (сотрудников) 

войск национальной гвардии в целях обеспечения 

режима чрезвычайного положения [4, п. 1 ст. 15], 

представленный мерами со стандартным, ограни-

чительным характером, в целях поддержания осо-

бого правового режима. Обновленное законода-

тельное измерение, здравый смысл государствен-

ных взглядов на импорт современных вызовов и 

угроз безопасности, определили риторику особен-

ностей применения войсками национальной гвар-

дии комплекса мер пресекательного характера: 

физической силы (для пресечения преступной 

деятельности, задержания и доставления); 

специальных средств (для отражения нападе-

ния, пресечения преступной деятельности, сопро-

тивления, пресечения массовых беспорядков, ос-
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тановки транспортных средств, защиты объектов и 

специальных грузов и т.п.); 

применение оружия (для защиты граждан, ос-

вобождения заложников, пресечения попыток 

проникновения на охраняемую территорию, оста-

новки транспортного средства, обезвреживания 

животного, разрушения запирающих устройств и 

т.п.); 

применение боевой и специальной техники 

(для освобождения заложников, защиты граждан, 

остановки транспортного средства, отражения 

группового нападения, пресечения деятельности 

незаконных вооруженных формирований, спасе-

ния жизни граждан и т.п.) [4, ст. 19-22]. 

При наличии особых условий на основании 

указа Президента РФ для обеспечения режима 

чрезвычайного положения, могут быть привлече-

ны: 

Вооруженные Силы; 

другие войска, воинские формирования и орга-

ны Российской Федерации. 

Законодателем определен широкоформатный 

профиль условий, для привлечения вышеприве-

денных дополнительных сил, для поддержания 

режима въезда, охраны объектов жизненно важной 

направленности, разъединения противоборствую-

щих сторон, незаконных военизированных фор-

мирований, ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций и т.п. Законодательный спектр при-

менения полноформатного потенциала таких мер 

пресечения, как физической силы, боевой и специ-

альной техники, специальных средств, оружия 

осуществляется без каких либо изменений, в усло-

виях функционирования режима чрезвычайного 

положения. Например, применение пресекатель-

ных мер регламентировано нормативным про-

странством: 

ст. 19-23 О полиции: Федер. закон от 7 февр. 

2011 г. №3-ФЗ, для сотрудников полиции РФ; 

ст. 19-22 О войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации: Федер. закон от 3 июля 2016 

№226-ФЗ. 

ст. 14.3, 14.5, 14.6 О Федеральной службе безо-

пасности: Федер. закон от 3 апр. 1995 г. №40-ФЗ. 

Пограничные органы ФСБ, привлекаются для 

обеспечения режима чрезвычайного положения 

только при наличии целей по охране Государст-

венной границы Российской Федерации [3, ст. 17]. 

На все категории лиц привлекаемых для обеспече-

ния пространственной безопасности и принимав-

ших участие по реализации комплекса законных 

мероприятий, в границах функционирования ре-

жима чрезвычайного положения, государством 

экспортируются дополнительные гарантии и ком-

пенсации. 

Для реализации мер и временных ограничений, 

определяемых указом Президента РФ о введении 

чрезвычайного положения, координации деятель-

ности органов государственной власти, субъектов 

РФ, органов местного самоуправления и организа-

ций, нормативному управлению привлекаемыми 

силами и средствами на территории где введен 

режим чрезвычайного положения, президентским 

указом назначается комендант территории. Фор-

мат деятельности коменданта – прагматическая 

координация деятельности сил альянса, успешного 

их совместного функционирования, как на норма-

тивном (приказы, распоряжения), так и на уровнях 

экспорта различных процедур обеспечительных 

мероприятий (комендантского часа, режима въез-

да и выезда, условий реализации оружия и лекар-

ственных препаратов, определения мест хранения 

изъятого вооружения, техники, выдворения за 

пределы режимной территории, подготовке нор-

мативных форматов обращения к Президенту о 

введении дополнительных законодательных мер и 

ограничений к населению, определяет уровни ак-

кредитации представителей прессы). 

Для поддержания формата стабильности и 

стратегического баланса сил и средств на террито-

рии, режима чрезвычайного положения, комен-

дант на основании Положения, утверждаемого 

Президентом РФ, создает комендатуру, осуществ-

ляя координацию ее деятельности и, на основании 

указа Президента РФ – объединенный оператив-

ный штаб в ее составе (при наличии большой чис-

ленности привлекаемых сил). 

В случае инициализации процедуры создания 

«временного специального органа управления 

территорией», его руководитель назначается Пре-

зидентом РФ, комендант незамедлительно перехо-

дит в его распоряжение, в статусе 1 заместителя. 

В случаях не достижения целей введения чрез-

вычайного положения «временным специальным 

органом управления территорией», создается «фе-

деральный орган управления территорией», 

ВСОУТ, соответственно, прекращает свое сущест-

вование. При издании указа Президентом РФ о 

создании ФОУТ, все вектора властных полномо-

чий органов государственной власти субъекта РФ, 

органов местного самоуправления, включая их 

деятельность – утрачивают нормативную силу. 

Территориальная комендатура, при введении фе-

дерального органа управления включается в его 

систему. Комендант, как и в первом случае, при-

обретает статус первого заместителя руководите-

ля. Форма реализации органами управления тер-

риторией своего потенциала – издание правовых 

актов в формах приказов и распоряжений, формат 

которых определяется Положениями о создании 

этих структур. Потенциальный интерес вызывает 
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особый уровень и реалистичный потенциал орга-

нов особого управления территорией, выраженные 

в возможностях распоряжения средствами феде-

рального бюджета [3, ст. 27], для восстановления 

жизненно-важной инфраструктуры. В особых слу-

чаях, при завершении бюджетных средств, Прави-

тельство РФ выступает с законодательной инициа-

тивой, определяя схемы дополнительного финан-

сирования. Выпуск материальных ценностей из 

государственного резерва для обеспечения неот-

ложных работ при ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций осуществляется по поручению 

Правительства Российской Федерации [5, п. 10, ст. 

13]. При осуществлении особых эвакуационных 

мероприятий, ряда компенсационных выплат гра-

жданам, совместно с органами управления терри-

торией могут создаваться «полевые учреждения 

Банка России» [13, п. 1 ст. 86], являющиеся своего 

рода воинскими подразделениями, применяемыми 

для банковского обслуживания (кассового, рас-

четного, кредитного) структур, формирующих за-

данные уровни государственной безопасности, 

либо проживающих на территории режима чрез-

вычайного положения граждан, в случаях невоз-

можности устойчивого функционирования обыч-

ных учреждений банковского сектора. 

Весь арсенал мер и временных ограничений, 

применяемый в особых правовых условиях, зави-

сит, конечно же, от уровней нелегитимных выпа-

дов, в ключе условий введения чрезвычайного по-

ложения [3, ст. 3], его пространственно-правовые 

пределы зависят от фактической риторики проис-

ходящего. Уникальность конституционных норм 

[1, ч. 3 ст. 55], определяет наличие ограничитель-

ных процедур некоторых прав и свобод человека и 

гражданина в целях проведения оборонительных 

мероприятий, рамках формирования должного 

уровня безопасности, в целях защиты основ кон-

ституционного строя. 

Устойчивость процедурных мероприятий по 

поддержанию высокого функционального уровня 

комендантского часа, обеспечивается за счет пол-

ноформатной возможности применения таких мер 

как досмотр, задержание – до окончания комен-

дантского часа, а в случаях отсутствия удостове-

ряющих личность документов – до 3 суток (допус-

кается увеличение срока задержания до 10 суток 

по решению суда) [3, ст. 31]. Обеспечительные 

нормы поддержания устойчивого режима функ-

ционирования чрезвычайного положения заклю-

чены в административном законодательстве РФ. 

Например, за нарушение требований режима чрез-

вычайного положения (за исключением наруше-

ния правил комендантского часа) предусматрива-

ется привлечение к административной ответст-

венности в виде административного штрафа, либо 

– административного ареста, сроком до 30 суток 

[7, ст. 20.5]. 

Процедура прекращения действия режима 

чрезвычайного положения на определенной тер-

ритории – влечет за собой полноформатное пре-

кращение производства по делам об администра-

тивных правонарушениях связанных с совершени-

ем административных правонарушений в условиях 

чрезвычайного положения и, освобождению лиц 

задержанных или подвергнутых аресту. Привле-

чению к определенным видам юридической ответ-

ственности подлежат так же и все категории сило-

вого альянса, за совершение правонарушений либо 

преступлений, а так же за неправомерное приме-

нение (превышение должностных полномочий) 

физической силы и специальных средств, боевой и 

специальной техники, либо оружия. Ряд норм уго-

ловного кодекса РФ, формирует «санкционное» 

пространство за неправомерное применение спе-

циальных прав, структурами обеспечения безо-

пасности на территории где функционирует чрез-

вычайное положение (ст. 108, 109, 114, 118, 285, 

286) [12]. 

Юридическая ответственность в рамках граж-

данско-правового поля предусматривает: 

возмещение вреда за счет соответственно казны 

Российской Федерации, казны субъекта Россий-

ской Федерации или казны муниципального обра-

зования, причиненного гражданину или юридиче-

скому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц 

этих органов, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому 

акту акта государственного органа или органа ме-

стного самоуправления, подлежит возмещению [6, 

ст. 1069]; 

возмещение вреда за счет казны Российской 

Федерации, а в случаях, предусмотренных зако-

ном, за счет казны субъекта Российской Федера-

ции или казны муниципального образования в 

полном объеме независимо от вины должностных 

лиц органов дознания, предварительного следст-

вия, прокуратуры и суда в порядке, установленном 

законом, если причинен гражданину в результате 

незаконного осуждения, незаконного привлечения 

к уголовной ответственности, незаконного приме-

нения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу или подписки о невыезде, незаконного 

привлечения к административной ответственности 

в виде административного ареста, а также вред, 

причиненный юридическому лицу в результате 

незаконного привлечения к административной от-

ветственности в виде административного приос-

тановления деятельности [6, ст. 1070]. 
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Глава 7 Конституции РФ содержит полнофор-

матные уровни судебной системы РФ, предопре-

деляя их деятельность в том числе, статья 118 гла-

сит о том, что правосудие в Российской Федера-

ции осуществляется только судом. Вся судебная 

система определенная главой 7 Конституции РФ, 

продолжает функционирование на территории, где 

введен режим чрезвычайного положения. Этим же 

законом, обладающим наивысшей юридической 

силой, ч. 3. ст. 118 запрещено создание и функ-

ционирование чрезвычайных судов. На террито-

рии чрезвычайного положения, в случае его вве-

дения, продолжает свою деятельность Прокурату-

ра РФ, на основании: О прокуратуре Российской 

Федерации: Федер. закона от 17 янв. 1992 г. 

№2202-1, с комплексом ключевых задач, надзор-

ного характера. Например, за соблюдением рос-

сийских законодательных норм, прав и свобод че-

ловека и гражданина, управомочены осуществлять 

уголовное преследование в соответствии с полно-

мочиями, установленными уголовно-

процессуальным законодательством Российской 

Федерации, координацию деятельности правоох-

ранительных органов по борьбе с преступностью, 

возбуждение дел об административных правона-

рушениях и проведение административного рас-

следования [9, ст. 1]. 

Таким образом, позитивный ключевой формат 

вектора российского чрезвычайного законодатель-

ства представленный нормами О чрезвычайном 

положении:
 
Федер. конст. закона от 30 мая 2001 г. 

№3-ФКЗ, и пространственная риторика деятельно-

сти объединенного альянса органов государствен-

ной власти, экспортирует государственные взгля-

ды на особые условия поддержания чрезвычайно-

го положения, с глубинным содержанием приори-

тета прав и свобод человека и гражданина. Одно-

временно – системой жестких полноформатных 

мер и безальтернативной деструктивной полити-

кой государства в отношении провокационных 

попыток уничтожения конституционного строя, 

либо устойчивой конфронтации со стороны воз-

можных нелегитимных вооруженных формирова-

ний [20]. Чрезвычайное положение – уникальный 

правовой режим, государственный правовой стра-

тегический форпост временного характера, гаран-

тированного противодействия возможным угрозам 

Конституционному строю и безопасности граждан 

[20]. В нормативном ключе О чрезвычайном по-

ложении: Федер. конст. закона от 30 мая 2001 г. 

№3-ФКЗ, по нашему мнению, целесообразно было 

бы уделить значительное место вопросам право-

мерности причиненного вреда лицами, прини-

мающими легитимное участие в поддержании 

особого правого режима и устранения обстоя-

тельств, послуживших основанием для его введе-

ния. 
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ УСЛУГ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены проблемы распространения незаконной рекламы услуг по 

реализации выплат материнского (семейного) капитала, а также разновидности такой рекламы. Уделено 

внимание виктимологическим последствиям, возникающим при потреблении незаконной рекламы. 

Ключевые слова: реклама, виктимологические последствия, мошенничество, материнский (семейный) 

капитал 

 

Жизнь современного общества совершенно не-

возможно представить без рекламы. Данная сфера 

человеческой деятельности быстро трансформи-

руется, приобретая новые формы, подстраиваясь 

под реалии рынка, а иногда и опережая их. Уче-

ными было установлено, что реклама влияет на 

сознание человека при принятии решения о при-

обретении товаров, услуг и т.д., чем и пользуются 

недобросовестные рекламщики. Недобросовестная 

и недостоверная реклама напрямую воздействует 

на экономическую безопасность личности [2, с. 

18]. В этой связи правоотношения в сфере рекла-

мы подлежат государственному контролю со сто-

роны уполномоченных органов. 

Правоприменительная практика свидетельству-

ет о большом количестве нарушений в сфере зако-

нодательства о рекламе. Так, по итогам осуществ-

ления государственного надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о рекла-

ме за 2015 год антимонопольными органами было 

возбуждено 5066 дел об административных пра-

вонарушениях, при этом 12,24% всех нарушений 

составила незаконная реклама финансовых услуг, 

распространение рекламы, вводящей в заблужде-

ние, в 2015 году составило 7,48% всех нарушений 

[4]. По результатам работы 2016 года Белгород-

ским УФАС было рассмотрено 64 заявления в свя-

зи с осуществлением контроля по соблюдению 

законодательства о рекламе, возбуждено 31 дело 

по признакам нарушений закона о рекламе, в 18 

случаях были приняты решения о признании фак-

тов нарушения, выдано 26 предписаний об их уст-

ранении. Наибольшее число нарушений было вы-

явлено в сфере рекламирования финансовых услуг 

[5]. 

Реклама об оказании финансовых услуг всегда 

следует законодательным тенденциям, поэтому 

исключение не составил и институт материнского 

(семейного) капитала. После вступления в силу ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей» юридические и 

физические лица стали массово предлагать свою 

помощь в оформлении и реализации государст-

венного сертификата на маткапитал. 

В первую очередь отметим, что материнский 

(семейный) капитал представляет собой меру со-

циального обеспечения, направленную на допол-

нительную поддержку семей, родивших (усыно-

вивших) второго или последующего ребенка (де-

тей). Непосредственно к таковым мерам законода-

тельство относит улучшение жилищных условий, 

получение образования ребенком (детьми), соци-

альную адаптацию и интеграцию в общество де-

тей-инвалидов, а также повышение уровня пенси-

онного обеспечения матери [8]. Перечень обозна-

ченных мер является исчерпывающим, соответст-

венно, средства материнского (семейного) капита-

ла имеют исключительно целевое назначение. 

В 2017 году (как и в 2016) размер данной вы-

платы составил 453 026,0 рублей [10]. Механизм 

реализации программы материнского (семейного) 

капитала не предусматривает получение лицами, 

имеющими право на дополнительную государст-

венную поддержку, наличных денежных средств. 

Субъекты права на маткапитал получают серти-

фикат установленного образца, который впослед-

ствии реализуют на определенные законом цели. 

Следует отметить, что подача заявления на распо-

ряжение сертификатом может осуществляться 

только по истечении трех лет со дня рождения 

(усыновления) второго, третьего ребенка или по-

следующих детей, за исключением некоторых 

случаев [8]. 

Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные 

положения ФЗ «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей», об-

ладатели сертификата и другие лица пытаются 

обналичить средства материнского (семейного) 

капитала. Обналичивание может быть осуществ-

лено как законным владельцем сертификата, так и 

иными лицами. Однако на сегодняшний день рас-

пространена деятельность фирм, а также физиче-

ских лиц, оказывающих услуги по обналичиванию 

материнского (семейного) капитала, выдаче неза-

конных займов (кредитов). 

Информация о подобных услугах распростра-

няется с помощью рекламы. Довольно часто в 

средствах массовой информации, интернете, на 
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улицах можно встретить объявления, содержащие 

информацию об оказании помощи в обналичива-

нии материнского капитала, выдаче займов под 

государственный сертификат и т.д. Разберемся 

подробнее, каким требованиям должна отвечать 

такая реклама? 

Во-первых, реклама должна быть добросовест-

ной и достоверной. Указанные принципы в рек-

ламном праве толкуются достаточно широко, од-

нако, одним из их составляющих является соот-

ветствие законодательству РФ, общепризнанным 

нормам и принципам [1, с. 96]. Также пп. 1 п. 4 ст. 

5 ФЗ «О рекламе» говорит о том, что реклама не 

должна побуждать к совершению противоправных 

действий. Не допустима реклама, в которой отсут-

ствует часть существенной информации о рекла-

мируемом объекте, об условиях его приобретения 

или использования, и при этом вводятся в заблуж-

дение потребители рекламы [9]. 

Операции с выплатами материнского (семейно-

го) капитала имеют финансовый характер, поэто-

му соответствующая реклама должна отвечать 

требованиям, установленным ст. 28 ФЗ «О рекла-

ме». В первую очередь реклама об услугах с вы-

платами маткапитала должна содержать наимено-

вание или имя лица, оказывающего эти услуги. 

Так как рассматриваемая выплата имеет целевой 

характер в соответствии с положениями ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддерж-

ки семей, имеющих детей», подобная реклама 

должна указывать на конкретное направление по 

использованию средств материнского капитала. В 

обратном случае потребитель будет введен в за-

блуждение о том, что капитал можно использовать 

в любых целях. 

Данная позиция подтверждается судебной 

практикой. Так, Михайловский районный суд 

Волгоградской области удовлетворил исковые 

требования Михайловского межрайонного проку-

рора Волгоградской области в интересах неопре-

деленного круга лиц к кредитному потребитель-

скому кооперативу «А» о признании незаконными 

действий по размещению рекламы, запрете раз-

мещения незаконной рекламы. В одной из город-

ских газет ответчик размещал рекламу следующе-

го содержания: «Денежные займы, материнский 

капитал, денежные переводы, сберегательные 

взносы». Суд отметил, что рекламное объявление 

не содержит информацию о целевом назначении 

средств материнского (семейного) капитала в со-

ответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ РФ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имею-

щих детей», которая является существенной. По-

этому отсутствие в рекламе указанной информа-

ции может привести к ее неправильному толкова-

нию, вводить в заблуждение граждан относитель-

но природы материнского капитала как формы 

государственной поддержки, имеющей сугубо це-

левое направление [7]. 

В ряде объявлений потребителям рекламы 

предлагается потратить средства материнского 

капитала на цели, не предусмотренные ФЗ РФ «О 

дополнительных мерах государственной поддерж-

ки семей, имеющих детей». Как правило, такая 

реклама предусматривает возможность приобре-

тения автомобиля за средства государственного 

сертификата. Напомним, что федеральный мате-

ринский (семейный) капитал нельзя потратить на 

покупку автомобиля, хотя, возможно, в скором 

времени такие поправки к закону скоро примут. В 

свою очередь, к примеру, Закон Санкт-Петербурга 

«О материнском (семейном) капитале в Санкт-

Петербурге» в качестве направления реализации 

средств маткапитала предусматривает приобрете-

ния пассажирского автомобильного транспортного 

средства, произведенного на территории Россий-

ской Федерации [3]. Соответственно, в г. Санкт-

Петербург реклама, предлагающая купить автомо-

биль отечественной сборки по материнскому сер-

тификату, будет законной, но только в том случае, 

если в ней будет указание, что реализовать можно 

будет именно региональный маткапитал, иначе 

потребитель опять будет введен в заблуждение. 

Однако на наш взгляд наиболее опасной, в том 

числе и с виктимологической стороны, является 

распространение рекламных объявлений, предла-

гающих помощь в обналичивании материнского 

(семейного) капитала. Так как любые действия, 

направленные на получение наличных средств с 

государственного сертификата, являются противо-

законными, соответственно и реклама с призывом 

к подобным действиям будет являться нелегаль-

ной. Однако на сегодняшний день подобная рек-

лама распространяется всеми возможными спосо-

бами. Например, в популярной социальной сети 

«ВКонтакте» мошенники создают специализиро-

ванные сообщества (группы), подписчиками кото-

рых является большое количество пользователей 

(по нашим исследованиям более 5 тыс. человек), 

которые по своему незнанию могут стать жертва-

ми мошенничества, а также непосредственными 

исполнителями преступления. 

При размещении рекламы об услугах по обна-

личиванию  маткапитала мошенники зачастую 

указывают на законность такой сделки и ее одоб-

рение территориальным подразделением Пенси-

онного фонда России. Психологическое воздейст-

вие такой информации на потребителя гораздо 

эффективнее, чем злоумышленники и пользуются. 

Необходимо отметить, что борьба с незаконной 

рекламой услуг по реализации выплат материн-

ского (семейного) капитала не приобрела система-
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тического характера со стороны контролирующих 

органов. Положительные тенденции в данном на-

правлении можно отметить в работе Прокуратуры 

Волгоградской области, которая с 2011 года бо-

рется с незаконной рекламой услуг по реализации 

материнского (семейного) капитала. Одним из 

первых прокурор Камышинского района обратил-

ся в суд с иском о запрещении и признании неза-

конной рекламы следующего содержания: «Мате-

ринский (семейный) капитал: выдача наличными, 

без поручителей и справок, вознаграждение риел-

торам». При удовлетворении исковых требований 

судом было отмечено, что текст рекламы преду-

сматривает получение наличных денежных 

средств в результате реализации материнского 

(семейного) капитала, что не предусмотрено зако-

ном [6]. 

Пенсионный фонд Республики Дагестан регу-

лярно проводит субботники по борьбе с незакон-

ной рекламой, предлагающей обналичить мате-

ринский капитал. Республика является лидером 

среди регионов по совершению мошенничества с 

выплатами маткапитала, поэтому меры по борьбе 

с данным преступным явлением имеют разнопла-

новый характер. 

На практике достаточно сложно определить ко-

личество совершенных преступлений в результате 

обращения к незаконной рекламе, но несомненно, 

что подобная реклама может привести к виктимо-

логическим последствиям. На сегодняшний день 

государство разными способами борется с мошен-

ничеством с выплатами материнского капитала. В 

свою очередь борьба с незаконной рекламой услуг 

с маткапиталом может стать одной из профилак-

тических мер по противодействию такому мошен-

ничеству. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности российской пенсионной системы, проблемы 
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Проведение пенсионной реформы является не-

обходимым компонентом создания современной 

системы социального обеспечения. Пенсионная 

система в РФ должна соответствовать всем стан-

дартам жизни и сложившейся мировой практике 

пенсионного обеспечения. 

Распад СССР, формирование рыночной эконо-

мики поставили перед государстом вопросы соз-

дания эффективной пенсионной системы. Про-

блемами пенсионного обеспечения занимаются 

третье десятилетие. Однако проблемные вопросы 

остаются все те же – недостаточный уровень пен-

сий, неотлаженная государственная система пен-

сионного страхования, неэффективное использо-

вание ресурсов Пенсионного фонда РФ. 

Проводимая пенсионная реформа заключает в 

себе идею о том, что пенсия складывается из двух 

компонентов. Во-первых, это социальная пенсия, 

которая гарантируется государством всем гражда-

нам в одинаковом размере. Постепенно уровень 

выплачиваемых пенсий должен дойти до уровня 

прожиточного минимума. Во-вторых, это ресурсы 

Пенсионного фонда РФ, которые граждане полу-

чают в зависимости от объема перечисленных ту-

да средств. 

Идея пенсионной реформы была позаимствова-

на из практики большинства стран и предполагала 

так называемый накопительный принцип. Чем 

больше личных накоплений граждан будет сфор-

мировано в Пенсионном фонде РФ, тем выше 

должен быть выше размер пенсии. Отчисления в 

Пенсионный фонд РФ проходят в два этапа. Сна-

чал они накапливаются, а затем инвестируются 

для пенсионного обеспечения граждан, которые в 

процессе трудовой деятельности отчисляли сред-

ства в Пенсионный фонд РФ. 

Если обратиться к международной практике 

пенсионного реформирования, то можно заметить, 

что государства основывают свои реформы на 

поддержке со стороны международных 

финансовых организаций. Несомненно, такие 

финансовые организации рассматривают проекты 

пенсионных реформ как часть какого-либо 

масштабного проекта по модернизации социально-

экономической и политической сфер страны. В 

таких ситуациях пенсионная реформа может стать 

не только средством достижения материального 

благосостояния, но и инструментом, который 

улучшает финансовую систему государства. Более 

того можно отметить, что большинство 

международных финансовых институтов 

формируют собственную модель пенсионного 

обеспечения, а затем продвигают ее с учетом 

опыта и достигнутых результатов в других 

странах. Основными международными 

институтами, обеспечивающими 

интеллектуальное и финансовое сопровождение 

пенсионных реформ, выступает Всемирный банк 

(World Bank) и государственное агентство помощи 

США (USAid), уставной задачей которого 

является отстаивание интересов США в стране-

реципиенте. 

Нельзя проводить реформы, не создав для них 

благоприятной почвы. Примером могут служить 

реформы пенсионной системы в латиноамерикан-

ских странах, которые так и не смогли поменять 

ментальность населения и вывести работников из 

теневого сектора экономики. 

В федеральном законе «Об обязательном пен-

сионном страховании в РФ» № 167-ФЗ от 15.12. 

2001 г. можно найти базовые принципы создания 

комбинированной пенсионной системы. Совре-

менная реформа пенсионного обеспечения осно-

вывается не столько в том, чтобы обновить суще-

ствующие правила пенсионного обеспечения и 

изменить формулы расчет пенсий, сколько в соз-

дании эффективной правовой базы, которая спо-

собна регулировать выплаты пенсий и нормативы 

отчислений. 

Действующее законодательство предусматри-

вает следующие основания назначения пенсион-

ных средств: 

 достижение пенсионного возраста; 

 наличие инвалидности и потеря кормильца 

(сохранены в новом законодательстве); 

 выслуга лет в рамках трудовой пенсии по 

старости для всех категорий пенсионеров, кроме 

бывших федеральных госслужащих. 
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Стоит отметить, что действующее законода-

тельство предусматривает две категории пенсий - 

трудовые пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Право на получение 

первой категории пенсии определяется исходя из 

прошедшей трудовой деятельности. Получение 

второй категории пенсии связано с теми или ины-

ми событиями в жизни человека (например работа 

в качестве федерального служащего, инвалидность 

с детства, военная травма, инвалидность вследст-

вие радиационной катастрофы и т.д.). Отныне 

нельзя одновременно получать две трудовые пен-

сии, но допускается получение двух пенсий для 

некоторых категорий пенсионеров, если одна из 

них – по государственному пенсионному обеспе-

чению (табл. 1). 

Таблица 1 

Основания для получения двух пенсий в действующем законодательстве 

Группа пенсионеров Первая пенсия Вторая пенсия 

Инвалиды вследствие военной 

травмы 

Пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению по 

инвалидности 

Трудовая пенсия по старости 

Участники ВОВ Пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению по 

инвалидности 

Трудовая пенсия по старости 

Родители военнослужащих Пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению по 

случаю потери кормильца 

Трудовая пенсия по старости 

Вдовы военнослужащих, погибших 

в годы ВОВ / финской войны и не 

вступившие в повторный брак 

Пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению по 

случаю потери кормильца 

Социальная пенсия 

Нетрудоспособные члены семей 

граждан, пострадавших в результате 

Чернобыльской и других техноген-

ных катастроф 

Пенсия по государственному 

пенсионному обеспечению по 

случаю потери кормильца 

Трудовая пенсия по старости 

(инвалидности) 

При таких условиях возникает проблема не-

хватки денег для выплаты пенсий, решить кото-

рую можно за счет увеличения доходной части 

пенсионной системы. В этой связи была создана 

система, стимулирующая уплачивать отчисления в 

Пенсионный фонд РФ. В первую очередь прове-

дение реформы сталкивается со сложностью пен-

сионной системы. Целесообразно упростить фор-

мулы пенсионных выплат и создать прозрачные 

условия для получения права на пенсию. Второй 

составляющей является создание условий, стиму-

лирующих физических лиц уплачивать взносы и к 

более продолжительному периоду работы. Это в 

свою очередь будет способствовать повышению 

уровня платежеспособности все пенсионной сис-

темы. В новой пенсионной модели предусмотрена 

прямая пропорциональная зависимость между 

размерами зарплаты и размером будущей пенсии. 

Чем выше зарплата и платежи с нее, тем больше 

размер и пенсионного капитала, и исчисляемой на 

его основе пенсии [1] 

Снижение коэффициента замещения (соотно-

шение средней пенсии и средней заработной пла-

ты) может служить общей финансовой стабильно-

сти пенсионной системы. Эффективная реализа-

ция накопительного элемента в пенсионной сис-

теме зависит от следующих моментов: 

 способности финансового сектора успешно 

внедрить средства накопительного элемента; 

 возможности физических лиц иметь соот-

ветствующий уровень дохода от накопительного 

элемента; 

 наличия гарантий по отношению к пенси-

онным активам. 

Накопительный компонент необходимо разви-

вать, переводя в корпоративный или доброволь-

ный формат, либо оптимизировать сам размер 

страхового тарифа на накопительную часть. Есть и 

другое предложение: сделать накопительный ком-

понент обязательным для граждан после достиже-

ния ими определенного, достаточно высокого 

уровня доходов. 

Инвестирование средств пенсионных накопле-

ний и передача указанных средств в негосударст-

венные фонды на основании заявлений застрахо-

ванных лиц регулируются ФЗ «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации» от 

24.07.2002 г. №111 [2] и ФЗ «О негосударствен-

ных пенсионных фондах» от 07.05.1998 г. №75. 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ пре-

дусматривает порядок формирования и инвести-

рования средств пенсионных накоплений, опреде-

ляет специфику правового положения, прав и обя-

занностей участников правоотношений по инве-
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стированию пенсионных накоплений. Кроме того, 

данный законопроект устанавливает процедуру 

государственного регулирования контроля и над-

зора в сфере инвестирования пенсионных накоп-

лений. 

В соответствии с данным законом за Пенсион-

ным фондом Российской Федерации закреплены 

новые права и обязанности как субъекта отноше-

ний по формированию и инвестированию средств 

пенсионных накоплений. 

Полномочия и компетенция негосударственных 

пенсионных фондов как субъектов правоотноше-

ний в области обязательного пенсионного страхо-

вания зафиксированы в Федеральном законом от 

07.05.1998 № 75-ФЗ [3]. 

Следует обратить внимание на динамику пока-

зателей бюджета Пенсионного фонда за последние 

годы. Показатель исполнения его расходной части 

с 2011 по 2017 г. демонстрирует рост в 3,1 раза – с 

1537 до 4249 млрд. р. [4]. За тот же период ВВП 

вырос в 1,6 раза – с 33 248 до 54 586 млрд. р. [5]. 

Отношение показателя расходов Пенсионного 

фонда к ВВП за шесть лет увеличилось с 4,6 до 

7,8%. 

Динамика расходов федерального бюджета на 

выплаты пенсий не оставляет надежд на самопро-

извольное улучшение ситуации. Проблемы дохо-

дов Пенсионного фонда усугубляются попытками 

снизить нагрузку по выплатам во внебюджетные 

страховые фонды для предприятий, в том числе 

нагрузку на малые и средние предприятия. Для 

исправления ситуации с 2013 г. были упразднены 

некоторые льготы по отчислениям в данный фонд 

для индивидуальных предпринимателей, что уве-

личивает размер этих выплат примерно в два раза 

[6]. 

Требуется усовершенствовать финансовые ин-

ституты, которые участвуют в развитии и инве-

стировании пенсионных накоплений. Этого можно 

достичь путем повышения эффективности накопи-

тельной составляющей пенсионной системы. Без-

условно, до сих пор актуальной проблемой явля-

ется низкий уровень трудовой пенсии по старости. 

В данном контексте, важным является приблизить 

уровень минимальный пенсии к уровню мини-

мального прожиточного минимума. Пенсионная 

реформа подразумевает одновременно развитие 

устойчивых рыночных институтов, так как неус-

тойчивость экономики ведет к большим рискам 

долгосрочных финансовых вложений. Это может 

привести к ограниченному функционированию 

накопительной пенсионной системы [7]. Частично, 

данный вопрос может быть разрешен путем разви-

тия отечественных предприятий обрабатывающей 

промышленности и политики импортозамещения. 

Необходимо, в частности, реализовать 

стратегию «деятельного долголетия», суть 

которой заключается в понижении индексации 

пенсий в случае своевременного выхода на 

пенсию и их повышении при позднем выходе. 

Упор необходимо сделать на повышение 

эффективности накопительного элемента пенсий 

для средних и младших возрастов. Не лишним 

будет создание специальной пенсионной 

подсистемы с накопительными принципами для 

самозанятого населения. Подобная 

многоуровневая пенсионная схема должна 

поддерживаться социальной политикой 

государства, воздействующая на внутренние и 

внешние элементы пенсионной системы (рис.1). 
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Рис. 1. Государственное регулирование параметров смешанной пенсионной системы 

В настоящее время «ресурсы розничной торговли в значительной степени формируются за счет импор-

та, а не за счет собственного производства, что негативно сказывается на уровне занятости,  доходах насе-

ления, реальных отечественных инвестициях и экономическом развитии страны» [8]. Сегодня пенсионное 

обеспечение отличается наличием значительного числа проблем, требующих срочного решения. 

Таким образом, сегодняшняя пенсионная система не является продуктивной для экономики и не обеспе-

чивает необходимые потребности населения. В этих условиях, необходимо вводить пенсионные накопле-

ния и активно привлекать негосударственные структуры, одновременно применяя жесткий контроль за 

процессами в рамках пенсионной системы. 
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Аннотация: в статье представлены результаты научных исследований, проведенных в 2016 г., по фауне 

галлообразующих членистоногих городских зеленых насаждений г. Елабуги и Елабужского района Респуб-

лики Татарстан. Приведены сведения о видовом разнообразии галлообразующих членистоногих, растени-

ях-хозяевах, характере тератогенеза и их географическом распределении. В ходе исследования выявлено 24 

вида галлообразующих членистоногих, относящихся к двум классам, шести отрядам и восьми семействам. 

Выявлены доминирующие виды и экологические группы галлообразующих членистоногих на основе тро-

фических и топических отношений. 

Ключевые слова: галлообразователи, насекомые, клещи, растения, тератогенез, городские зеленые на-

саждения, Елабуга 

 

Одной из основных составляющих городской 

среды являются зеленые насаждения, представ-

ляющие собой совокупность древесно-

кустарниковых и травянистых растений, произра-

стающих на определенной территории. В структу-

ру зеленых насаждений любого современного го-

рода входят различные виды парков, скверы, на-

саждения жилых микрорайонов и т.д. В улучше-

нии экологического состояния городов особое ме-

сто занимает озеленение улиц, которое активно 

влияет на архитектурный облик города и обеспе-

чивает в летнее время необходимый теневой ре-

жим [10, с. 71]. 

Зеленые насаждения, составляя важную часть 

современного градостроительства, очень тесто 

связаны с различными видами беспозвоночных 

животных, в частности с членистоногими 

(Arthropoda), которые либо питаются растениями, 

либо находят для себя своеобразную среду обита-

ния. Взаимодействия растений и животных крайне 

разнообразны. Особую группу среди членистоно-

гих составляют насекомые и клещи, способные 

инициировать у растений формирование таких 

новообразований как галлы и тератоморфы (урод-

ства). 

Галлообразование представляет собой патоло-

гический процесс, выражающийся в аномальном 

разрастании и изменении растительных тканей 

под воздействием специфических возбудителей – 

галлообразователей [4, с. 3]. Галлообразование 

характерно для представителей многих отрядов 

насекомых (Diptera, Orthoptera, Lepidoptera, 

Hymenoptera и др.), но также следует отметить, 

что данный процесс характерен и для некоторых 

видов паукообразных (Arachnida), в частности 

растительноядных клещей. В настоящее время 

изучен видовой состав и особенности биологии и 

экологии галлообразующих насекомых и клещей 

как для отдельных регионов России, так и сопре-

дельных стран [3, 6, 7, 8, 12, 14]. Также изучена 

пищевая специализация галлообразователей и их 

влияние на фотосинтетический аппарат растений 

[13]. 

Научные исследования по выявлению фауны 

галлообразующих членистоногих проводились в 

2015-16 г. на территории г. Елабуги и Елабужско-

го района Республики Татарстан (РТ). Было об-

следовано несколько участков: городской парк 

«Александровский сад», территория жилой за-

стройки г. Елабуги (нижняя и верхняя часть горо-

да), несколько кварталов лесного массива «Тана-

евский лес», расположенного к западу на расстоя-

нии около 1 км от города. Регистрировались гал-

лообразующие членистоногие по повреждениям в 

нижней части кроны деревьев, на кустарниках и 

травах. После чего поврежденные растения соби-

рались и закладывались в гербарий. Все найден-

ные галлы собирались, вскрывались и проверялись 

на наличие в них членистоногих. Мелкие насеко-

мые (тли, клещи, галлицы и их личинки) фиксиро-

вались в спирте, а крупные (пилильщики, жуки) 

раскладывались на ватные матрасики. Для иден-

тификации галлообразователей по повреждениям 

растений и имагинальным стадиям использова-

лись соответствующие определители. 

По Среднему Поволжью и входящему в его со-

став Елабужскому району научных исследований 

по выявлению биологического разнообразия гал-

лообразующих членистоногих зеленых насажде-

ний проводилось очень мало. Известны, например, 

работы по фауне отдельных представителей гал-

лообразующих насекомых, в частности мух-
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пестрокрылок (Diptera: Tephritidae), галлиц (Dipte-

ra: Cecidomyiidae) и др. [1, 2, 11]. 

Целью научной работы было изучение таксо-

номического разнообразия галлообразующих чле-

нистоногих в городских зеленых насаждениях в 

условиях г. Елабуги Елабужского района РТ. 

Галлы формируются на всех без исключения 

вегетативных органах различных видов растений 

(листьях, стеблях, почках, корнях, соцветиях, пло-

дах и др.), а процессы тератогенеза (образования 

уродств) являются следствием разнообразных на-

рушений их роста и развития, а также снижение 

жизнеспособности. Галл для галлообразующих 

членистоногих выполняет разнообразные функ-

ции: на определенном этапе развития он является 

своеобразным местообитанием, источником пищи, 

а также убежищем от врагов и неблагоприятных 

природных условий. Для растения образование 

галлов – своеобразная защитная реакция, в резуль-

тате которой вредитель становится изолирован-

ным от неповрежденной и здоровой части расте-

ния, а значит, не может больше распространять 

свое пагубное влияние [5, с. 3]. Галлы имеют и 

отрицательное значение: они ослабляют растение 

и могут привести в конечном итоге к его гибели. 

Галлы бывают разной формы, размеров и цве-

та; одно- и многокамерными с мягкими или твер-

дыми стенками; закрытыми и раскрытыми; круг-

лыми, лепешковидными, грушевидными; в виде 

войлочков и бородавок, рожков, бугорков, столби-

ков, шариков, спиралей или вздутий;  по цвету 

галлы бывают красноватыми, желтоватыми или 

зелеными (см. рис. 1). 

  
Рис. 1. Галлы T. ulmi на листьях вяза шершавого (слева) и 

галлы E. leiosoma на листьях липы сердцевидной (справа) 
 

В результате проведенного анализа фауны гал-

лообразующих членистоногих зеленых насажде-

ний г. Елабуги и Елабужского района было заре-

гистрировано 24 вида галлообразователей, отно-

сящихся к двум классам (Arachnida и Insecta), тро-

фоэкологически связанных с растениями разных 

жизненных форм (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Таксономический состав, распространенность и характеристика повреждений,  

наносимых галлообразующими членистоногими зеленых насаждений г. Елабуги 

№ Вредитель 
Растения-

хозяева 

Характер инициируемых  

повреждений  

Данные по распро-

страненности и зна-

чению 

Класс Насекомые (Insecta) 

Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) 

Семейство Пилильщики настоящие (Tenthredinidae) 

1 
Pontania proxima 

(Serville, 1823) 

Salix fragilis 

L. 

обнаружены повреждения на 

листьях; красные однокамер-

ные, толстостенные галлы уд-

линенно-овальной формы, вы-

ступающие с обеих сторон лис-

товой пластинки  

распространен по-

всеместно, где про-

израстают расте-

ния-хозяева; обыч-

ный вид; вредитель 

ив 

2 
Euura amerinae (Lin-

naeus, 1758) 
S. fragilis L. 

обнаружены повреждения; 

крупные деревянистые галлы на 

тонких ветвях 

малочислен; встре-

чается в местах 

произрастания рас-

тения-хозяина 
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Продолжение таблицы 1 

3 

Blennocampa  

phyllocolpa Viitasaari &  

Vikberg, 1985 

Rosa 

majalis 

Herrm. 

обнаружены повреждения; ли-

стья свернуты в трубку, внутри 

которой личинка; листья сохнут 

и отмирают 

многочисленный 

вид; встречается 

повсеместно 

Отряд Грудохоботные (Sternorrhyncha) 

Подотряд Листоблошки (Psyllinea) 

Семейство Триозиды (Triozidae) 

4 
Trichochermes  walkeri 

(Foerster, 1848) 

Rhamnus 

cathartica 

L. 

обнаружены повреждения; гал-

лы закрытого типа расположе-

ны по краям листовой пластин-

ки, образуемые завернутыми на 

верхнюю сторону утолщенны-

ми краями; многочисленны (на 

одном листе до 10-12 галлов) 

малочислен; встре-

чается локально в 

местах произраста-

ния растения-

хозяина 

Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) 

Семейство Усачи (Cerambicidae) 

5 
Saperda populnea  

(Linnaeus, 1758) 

Populus 

tremula L.,  

Salix spp. 

обнаружены повреждения; ли-

чинки образует на молодых 

ветвях деревянистые галлы 

продолговатой формы; имаго 

питаются листьями 

малочислен; вреди-

тель ив и тополей 

Отряд Равнокрылые (Homoptera) 

Семейство Тли настоящие или афитиды (Aphididae) 

6 
Cryptomyzus ribis 

(Linnaeus, 1758) 

Ribes ru-

brum L., R. 

nigrum L. 

обнаружены личинки, имаго и 

повреждения; высасывают сок с 

нижней стороны листьев, в ре-

зультате чего на верхней сторо-

не листа ткань вздувается, вы-

пячивается, образуются галлы 

желто-красного, красного или 

бурого цвета 

распространен по-

всеместно; много-

численный вид 

7 
Tetraneura ulmi 

(Linnaeus, 1758) 

Ulmus 

glabra 

Huds. 

 

обнаружены личинки, имаго и 

повреждения; на верхней сто-

роне листовой пластинки рас-

положены светло-желтые или 

красноватые галлы высотой бо-

лее 1 см; внутри галла личинки 

и крылатые особи 

распространен по-

всеместно в местах 

произрастания рас-

тения-хозяина; мно-

гочисленный вид 

Семейство Хермесы (Adelgidae) 

8 
Adelges laricis Vallot, 

1836 

Picea abies 

L. 

обнаружены повреждения; 

круглые, беловато-зеленые гал-

лы со слегка отстающими че-

шуйками 

малочислен; вреди-

тель ели и листвен-

ницы 

Отряд Двукрылые (Diptera) 

Семейство Комары-галлицы (Cecidomyiidae) 

9 

Dasyneura 

marginemtorquens 

(Winnertz, 1853) 

S. fragilis 

L. 

обнаружены повреждения; уд-

линенные галлы по краям листа 

в виде завернутых книзу обра-

зований 

встречается еди-

нично в местах 

произрастания ивы 
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Продолжение таблицы1 

10 
Iteomyia capreae 

(Winnertz, 1853) 

S. caprea 

L. 

обнаружены повреждения; не-

большие многочисленные од-

нокамерные галлы в виде боро-

давок, выступающие с обеих 

сторон листа 

многочисленный 

вид; встречается в 

местах произраста-

ния растения-

хозяина 

11 
Wachtiella rosarum 

(Hardy, 1850) 

R. majalis 

Herrm. 

обнаружены повреждения; ли-

стья на концах веточек сложе-

ны пополам вдоль центральной 

жилки вверх, несколько вздуты 

и окрашены в красно-бардовый 

цвет 

распространен 

крайне редко, ло-

кально в местах 

произрастания ши-

повника 

Семейство Пестрокрылки (Tephritidae) 

12 
Urophora affinis Frauen-

feld, 1857 

Centaurea 

pseudomac

ulosa 

Dobrocz. 

галлы многокамерные с твер-

дыми стенками внутри соцве-

тия 

известен по данным 

Басова В.М. [1]; 

массовый вид 

13 
U. cuspidata (Meigen, 

1826) 

C. 

scabiosa L. 

небольшие многокамерные 

галлы внутри соцветий 

известен по данным 

Басова В.М. [1]; 

редкий вид 

14 
U. stylata (Fabricius, 

1775) 

C. vulgare 

(Savi) Ten. 

грушевидные галлы в соцвети-

ях (однокамерные или много-

камерные) 

известен по данным 

Басова В.М. [1]; 

обычный вид 

15 
U. quadrifasciata (Mei-

gen, 1826) 
С. jacea L. 

небольшие галлы внутри со-

цветия 

известен по данным 

Басова В.М. [1]; 

обычный вид 

16 U. stigma (Loew, 1840) 

Achillea 

millefolium 

L. 

галлы с мягкими стенками 

внутри соцветия 

известен по данным 

Басова В.М. [9]; 

малочисленный вид 

17 
U. cardui (Linnaeus, 

1758) 

Cirsium 

setosum 

(Willd.) 

галлы большие многокамерные 

грушевидной формы на основ-

ном стебле и на боковых побе-

гах 

известен по данным 

Басова В.М. [1]; 

массовый вид 

18 U. coronata Basov, 1990 

Serratula 

coronata 

L. 

многокамерные галлы в соцве-

тиях 

известен по данным 

Басова В.М. [1]; 

редкий вид, встре-

чается в местах 

произрастания кор-

мового растения 

Класс Паукообразные (Arachnida) 

Отряд Акариформные клещи (Acariformes) 

Семейство Галловые четырехногие клещи (Eriophyidae) 

19 
Eriophyes ulmicola Nale-

pa, 1909 

U. glabra 

Huds. 

обнаружены повреждения; на 

листьях многочисленные мел-

кие округлые сначала желтова-

тые, а затем красноватые галлы 

в виде бородавок диаметром 1-3 

мм; на одном листе может раз-

виваться по несколько галлов 

отмечается локаль-

но в местах произ-

растания растения-

хозяина; малочис-

лен 

20 E. leiosoma Nalepa, 1892 
Tilia cor-

data Mill. 

обнаружены повреждения; на 

верхней и нижней поверхности 

листа многочисленные светлые 

войлочные галлы 

распространен по-

всеместно; много-

численный вид 
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Продолжение таблицы 1 

21 
E. tiliae var. rudis Nalepa, 

1918 

T. cordata 

Mill. 

обнаружены повреждения; на 

верхней стороне листа много-

численные красновато-желтые 

галлы в виде рожков высотой 3-

5 мм 

распространен по-

всеместно; обыч-

ный вид 

22 
E.tiliae (Pagenstecher, 

1857) 

T. cordata 

Mill. 

обнаружены повреждения; на 

верхней стороне листа много-

численные рожковидные галлы 

светло-зеленого цвета высотой 

3-5 мм 

распространен по-

всеместно; обыч-

ный вид 

23 
E. tetratrichus stenoporus 

Nalepa, 1918 

T. cordata 

Mill. 

обнаружены повреждения; на 

верхней стороне листа несколь-

ко небольших галлов в виде 

волосистых бородавок желто-

ватого цвета 

распространен по-

всеместно; обыч-

ный вид 

24 
E. triradiatus (Nalepa, 

1892) 

S. caprea 

L. 

обнаружены повреждения; так 

называемые «ведьмины мет-

лы», боковые побеги укорочены 

и утолщены, листья недоразви-

ты 

малочислен; рас-

пространен в местах 

произрастания рас-

тения-хозяина 

 

Значительную часть комплекса 

галлообразующих членистоногих составляют 

насекомые, которые представлены 18 видами (75,0 

% от общего количества обнаруженных 

галлообразующих членистоногих). Обнаруженные 

виды относились к пяти отрядам (Hymenoptera, 

Sternorrhyncha, Coleoptera, Homoptera, Diptera) и 

семи семействам (Tenthredinidae, Triozidae, Ceram-

bicidae, Aphididae, Adelgidae, Cecidomyiidae, Teph-

ritidae). 

На первом месте по числу видов находятся 

двукрылые – 10 видов (55,6% от общего количест-

ва обнаруженных насекомых), из них три вида ко-

маров-галлиц и семь видов мух-пестрокрылок ро-

да Urophora. Второе место по количеству видов 

занимают перепончатокрылые и равнокрылые  – 

по 3 вида (по 16,7% соответственно). Среди пере-

пончатокрылых обнаруженные галлообразователи 

относятся к одному сем. Tenthredinidae, среди рав-

нокрылых – к двум сем. Aphididae и Adelgidae. В 

остальных отрядах (жесткокрылых и грудохобот-

ных) зафиксировано по одному галлообразовате-

лю. Это листоблошка крушинная пестрокрылая (T. 

walkeri) из сем. Triozidae и скрипун осиновый ма-

лый (S. populnea) из сем. Cerambicidae. Процент-

ное соотношение галлообразующих членистоно-

гих в районе исследования показано в табл. 2. Рас-

тительноядные клещи из отр. Acariformes сем. 

Eriophyidae представлены 6 видами, что составило 

25,0%. 

Таблица 2 

Процентное соотношение галлообразующих членистоногих в районе исследования 

Отряд Семейства 
Процент  

встречаемости 

Насекомые (Insecta) 

Hymenoptera Пилильщики настоящие (Tenthredinidae) 12,5 

Sternorrhyncha Триозиды (Triozidae) 4,2 

Coleoptera Усачи (Cerambicidae) 4,2 

Homoptera 
Тли настоящие или афитиды (Aphididae) 8,4 

Хермесы (Adelgidae) 4,2 

Diptera 
Комары-галлицы (Cecidomyiidae) 12,5 

Пестрокрылки (Tephritidae) 29,2 

Паукообразные (Arachnida) 

Acariformes Галловые четырехногие клещи (Eriophyidae) 25,0 
 

Галлообразующие членистоногие в городских 

условиях образовывали галлы на различных видах 

древесно-кустарниковой и травянистой раститель-

ности. В ходе исследования нами обнаружены 

галлы на шести видах деревьев, трех видах кус-

тарников и семи видов трав, относящихся к раз-

ным семействам. 
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На ивах ломкой и козьей обнаружено 5 видов 

галлообразующих членистоногих – 4 вида насеко-

мых (P. proxima, E. amerinae из перепончатокры-

лых; D. marginemtorquens, I. Capreae из двукры-

лых) и 1 вид растительноядных клещей (E. 

triradiatus). Долевое участие галлообразователей 

ивы составляет 20,8% от общего количества обна-

руженных видов. 

Комплекс галлообразователей липы сердцевид-

ной представлен 4 видами растительноядных кле-

щей (E. leiosoma, E. tilievar. rudis, E.tiliae, E. 

tetratrichus stenoporus) что составило 16,7%. На 

вязе шершавом обнаружено 2 вида (из равнокры-

лых T. ulmi, из растительноядных клещей E. ulmi-

cola) (8,3%). На ели европейской зафиксирован 

один вид хермеса A. laricis (4,2%) и на осине обык-

новенной обнаружен представитель жуков S. 

populnea (4,2%). 

Из кустарников на шиповнике развиваются два 

вида насекомых (галлица W. rosarum и пилильщик 

B. phyllocolpa), на крушине – листоблошка T. 

walkeri и смородине – галлообразующая тля C. 

ribis. Долевое участие кустарниковых галлообра-

зователей составило 16,7%. 

Комплекс галлообразователей травянистых 

растений представлен исключительно двукрылы-

ми насекомыми, а именно 7 видами мух-

пестрокрылок из р. Urophora. Их личинки разви-

ваются на растениях сем. Asteraceae, преимущест-

венно в соцветиях, реже в стеблях. Так в соцвети-

ях васильков ложнопятнистого, шероховатого и 

лугового, серпухи венценосной, бодяка обыкно-

венного и тысячелистника обыкновенного обна-

ружены галлы шести видов тефритид (U. affinis, U. 

coronata, U. cuspidata, U. stylata, U. stigma, U. qua-

drifasciata). И только один вид мухи U. cardui об-

разует галлы внутри стеблей бодяка щетинисто-

го. Долевое участие галлообразователей травяни-

стых растений составил 29,2%. 

Более половины видов галлообразующих члени-

стоногих (54,0%) являются обычными для данного 

района сследования, 38,0% – встречаются редко и 

8,0% – очень редко. 

Своеобразие комплекса галлообразующих насе-

комых по отношению к растениям-хозяевам об-

наруживается не только в выборе определенных 

кормовых растений, но и в месте локализации гал-

ла. Так, наибольшая доля видов галлообразовате-

лей (54,0%) предпочитают развиваться на листо-

вых пластинках растений, 25,0% – образуют гал-

лы в соцветиях, 13,0% – на ветвях и незначитель-

ное количество (8,0%) – на побегах. 

Изучение таксономического и видового разно-

образия галлообразующих членистоногих позво-

ляет выявить роль данных вредителей в снижении 

декоративности растений и их ослабления. Следо-

вательно, если знать какой вредитель из этой так-

сономической группы обитает на городских наса-

ждениях, можно вовремя найти методы борьбы с 

ними и существенно снизить повреждения. 
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REVIEW OF THE FAUNA OF ARTHROPODS HELLOBROWSER  

URBAN GREEN SPACES YELABUGA 

 

Abstract: the article presents some results of research carried out in 2016, on the fauna of arthropods hello-

browser urban green spaces in the city of Elabuga and Elabuga region of the Republic of Tatarstan. The informa-

tion on species diversity hellobrowser arthropods, host plants, nature of teratogenesis and their geographical distri-

bution are provided. The study is identified 24 species hellobrowser arthropods belonging to two classes, six orders 

and eight families. The dominant species and ecological groups of arthropod hellobrowser on the basis of the troph-

ic and topical relationships are identified. 

Keywords: gall insects, mites, plants, teratogenesis, urban green spaces, Elabuga 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 188 

Костин А.Е., кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель, 

Ярославский железнодорожный колледж, 

Авдеев Ю.М., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Вологодский государственный университет, 

Титов Д.В., кандидат технических наук, старший преподаватель, 

Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний России 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы экологического состояния зелѐных насаждений г. Вологды 

на примере Ковыринского сада. Выявлены патологии и состояние древесных фитоценозов с применением 

корреляционного моделирования. 

Ключевые слова: урбанизированная среда, зелѐные городские насаждения 

 

Городские зелѐные насаждения являются важ-

нейшей часть городского ландшафта, представляю 

собой важнейшую эстетическую, санитарно-

гигиеническую, составляющую [1]. 

Зелѐные насаждения являются важным факто-

ром экологической безопасности и качественного 

состояния городской среды [2]. 

Условия в городской среде сильно отличаются 

от природных условий, из-за чего происходит на-

рушение обменных процессов, наблюдается сни-

жение роста и развития древесно-кустарниковой 

растительности, ухудшаются декоративность и 

жизненное состояние растительного компонента 

города. Выше перечисленные причины не акту-

альны для лесных фитоценозов, где другие усло-

вия роста и развития. В итоге, зелѐные насаждения 

выдерживают на себе сильный антропогенный 

пресс городской экосистемы [3] 

Деревья, их формовое разнообразие и вид 

внешних форм в ансамбле с памятниками прошло-

го придают городское среде неповторимую при-

влекательность [1]. 

Ковыринский сад уникален по своему истори-

ческому и социальному значению. Сейчас это 

единственная сохранившаяся в городской черте 

часть барской усадьбы XVIII века, принадлежав-

шей известному в Вологде роду Засецких и сла-

вившейся роскошным садово-парковым ансамб-

лем [1]. 

С 1990 года действует «Общественный комитет 

спасения Ковыринского парка». По решению го-

родских властей сада будет сохранен как рекреа-

ционная зона. Важно и то, что Ковыринский сад 

может стать площадкой для научной и практиче-

ской экологической деятельности школьников 

района. Число видов флоры Ковыринского сада 

ежегодно сокращается, поэтому вопросы описания 

растительных сообществ остаются актуальными и 

необходимы для разработки научно-обоснованных 

рекомендаций по его сохранению и использова-

нию [1]. 

Цель исследований – провести оценку санитар-

ного состояния древесных сообществ Ковырин-

ский сада г. Вологды. Сформулировать выводы и 

предложения сохранению биоразнообразия расти-

тельности. 

Категория состояния деревьев – интегральная 

балльная оценка состояния деревьев по комплексу 

визуальных признаков (густоте и цвету кроны, 

наличию и доле усохших ветвей в кроне и др.) [4]. 

Санитарное состояние деревьев снижает их жиз-

ненное состояние, а в итоге нарушает декоратив-

ные свойства [1]. Используется следующая шкала 

категорий состояния деревьев: 1 – здоровые (без 

признаков ослабления), 2 – ослабленные, 3 – силь-

но ослабленные, 4 – усыхающие, 5 – свежий сухо-

стой, 6 – старый сухостой [4]. 

Математическая и статистическая обработка 

результатов исследований проведена с помощью 

Ms Excel. 

Анализ результатов исследований основан на 

системном подходе с использованием методов ва-

риационного моделирования (табл. 1). 
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Таблица 1 

Санитарное состояние древесных насаждений Ковыринского сада г. Вологды 

№  Древесная порода  

(русское название) 

Древесная порода  

(латинское название) 

Среднее санитарное  

состояние, балл 

1  Береза повислая  Bétula péndula  1,3 

2  Тополь бальзамический  Populus balsamifera  1,5 

3  Ольха черная  Álnus glutinósa  1,3 

4  Ель обыкновенная  Pícea ábies  2,0 

5  Дуб черешчатый  Quércus róbur  1,1 

6  Лиственница сибирская  Lárix sibírica  2,5 

7  Липа европейская  Tilia europaea  1,3 

8  Яблоня лесная  Málus sylvéstris  1,2 

9  Клен остролистный  Ácer platanoídes  1,5 

10  Ива белая  Sálix álba  1,4 

11  Вяз шершавый  Úlmus glábra  1,2 

12  Рябина обыкновенная  Sórbus aucupária  1,4 

13  Ясень высокий  Fráxinus excélsior  1,4 

14  Черемуха обыкновенная  Prúnus pádus  1,5 

15  Сосна обыкновенная  Pínus sylvéstris  1,9 
 

На территории Ковыринского сада произраста-

ет 15 древесных пород, из них доминантное поло-

жение занимает липа европейская (48%), которая, 

благодаря своим декоративным свойствам и шаро-

видной форме кроны благоприятно вписывается в 

садово-парковый ансамбль.  Кроме того, доста-

точно распространены на территории Ковырин-

ского сада такие виды древесных растений как бе-

рѐза повислая, тополь бальзамический, яблоня 

лесная, клѐн остролистный, ива белая. 

Наиболее ослабленные особи встречаются сре-

ди хвойных древесных пород, где средний балл 

санитарного состояния варьирует в пределах от 

1,9-2,5 балла. Здесь отмечены признаки усыхания 

кроны (засохшие ветви), изменение цвета хвои 

(присутствуют хлорозы), некрозы, ранняя дефо-

лиация. 

У лиственных пород наблюдается лучшее сани-

тарное состояние, однако присутствуют  единич-

ные водяные побеги, усыхание отдельных ветвей 

кроны. Сухие мѐртвые ветви при дальнейшем 

гниении и разложении могут послужит очагом для 

развития различных  инфекций и болезней дерева. 

Отдельные деревья хвойных и лиственных пород 

имеют трещины, нарушения коры, наличие труто-

виков. 

Формирование стволов деревьев на различных 

этапах возрастного развития древостоев является 

важным процессом, когда образуется древесное 

сообщество и заполняется  кроновое пространство 

лесных экосистем, складываются взаимосвязи 

особей деревьев [5]. 

В последние время при изучении процессов 

формирования древесных стволов применяется 

математическое моделирование. Математические 

модели позволяют проверить справедливость ги-

потез о механизмах, управляющих ростом деревь-

ев в древостое, и использовать их для решения 

практических задач по оптимизации и созданию 

целевых насаждений [5]. 

Как показывает опыт стран, где интенсивно 

создаются искусственные насаждения, создание 

моделей на основе знаний о закономерностях рос-

та деревьев и древостоев позволяет значительно 

повысить эффективность природопользования [5]. 

Нами выявлены взаимосвязи (корреляции) ме-

жду санитарным состоянием деревьев по породам 

и важными морфометрическими показателями фи-

тоценоза,  отвечающими за конкуренцию в древо-

стое и накопление биомассы, а также ростовые 

процессы: диаметром кроны, диаметром древесно-

го ствола на высоте 1,3 м (табл. 2). 

Диаметр ствола является важнейшим индика-

тором ситуации в фитоценозе. Между рядом 

стоящими деревьями существует конкуренция за 

ресурсы среды. Это должно негативно повлиять на 

состоянии деревьев. 

Крона, как известно, является стержневым фак-

тором в формировании стволовой древесины,  по-

этому в данном анализе также следует учесть раз-

мер кроны в еѐ поперечнике (диаметр кроны). 
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Таблица 2 

Моделирование санитарного состояния древесных насаждений Ковыринского сада г. Вологды 

№  Древесная порода  Диаметр дерева на  

высоте 1,3 м 

Диаметр кроны дерева 

1  Береза повислая  0,33 0,21 

2  Тополь бальзамический  0,21 0,11 

3  Ольха черная  0,23 0,15 

4  Ель обыкновенная  0,60 0,64 

5  Дуб черешчатый  0,20 0,12 

6  Лиственница сибирская  0,59 0,56 

7  Липа европейская  0,22 0,16 

8  Яблоня лесная  0,23 0,35 

9  Клен остролистный  0,26 0,35 

10  Ива белая  0,20 0,10 

11  Вяз шершавый  0,23 0,15 

12  Рябина обыкновенная  0,33 0,35 

13  Ясень высокий  0,39 0,25 

14  Черемуха обыкновенная  0,33 0,35 

15  Сосна обыкновенная  0,66 0,64 
 

Следует отметить (табл. 2), что большинство 

выявленных корреляционных зависимостей между 

санитарным состоянием и параметрами дерева 

имеют слабые связи. Причѐм, отмечено, что со-

стояние лиственных пород слабо зависит от пара-

метров кроны и толщины ствола дерева (выявлены 

слабые корреляции). Скорей всего, здесь большее 

значение имеет антропогенное воздействие самой 

городской среды, к примеру, загазованность и 

воздействие посетителей. 

Получены значимые корреляционные модели 

между санитарным состоянием и параметрами 

кроны и древесного ствола у хвойных представи-

телей Ковыринского сада (ель обыкновенная,  ли-

ственница сибирская,  сосна обыкновенная). Тен-

денция такова,  что более крупные деревья с рас-

кидистыми кронами имеют худшее санитарное 

состояние. Скорей всего в данном случае немало-

важную роль играет возрастной фактор. 

Данные корреляционные модели свидетельст-

вуют о том, что с увеличением рассматриваемых 

параметров деревьев пропорционально растѐт 

балл санитарного состояния (состояние дерева 

ухудшается). 

Следует отметить, что древесные насаждения 

сада довольно разнообразны, а санитарное состоя-

ние деревьев в определѐнной степени зависят от 

породы и параметров самих деревьев. 

Полученные данные по состоянию древесных 

пород Ковыринского сада могут быть использова-

ны для проведения систематического экологиче-

ского мониторинга и кадастра данной территории 

[6-8], выявленные корреляции – для моделирова-

ния состояния насаждений на перспективу и уст-

ранения патогенных факторов. 

Ковыринский сад в г. Вологда отличается мно-

гообразием произрастающей древесной расти-

тельности, которая прекрасно вписывается в го-

родской ландшафт и оказывает приятное эстети-

ческое воздействие на отдыхающих. 

На данный момент необходимо сохранить по-

садки данного уникального природного объекта и 

включить в банк данных города Вологды, а также 

создать предпосылки для возможного присвоения 

статуса охраняемой территории данному объекту. 

 

Литература  
1. Костин А.Е., Авдеев Ю.М. Геоботанические исследования биоразнообразия в урбанизированной 

среде // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2015. №3. С. 19 – 23. 

2. Ефимкова Л.Н., Хамитова С.М. Динамика антропогенной нагрузки на окружающую среду в 

Сокольском районе Вологодской области // Студент. Аспирант. Исследователь. 2016. №12 (18). С. 78 – 83. 

3. Ковязин В.Ф. Биологические основы формирования устойчивых экосистем и рационального 

использования почвенно-растительных ресурсов мегаполисов (на примере Санкт-Петербурга) автореферат 

дис. ... доктора биологических наук: 06.01.03. ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт 

РАСХН. Санкт-Петербург, 2008 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 191 

4. Режим доступа: http://www.forestforum.ru/info/laws/normativy/3_ rukovodstvo_obsled.pdf 

5. Омелько А.М. Модель роста деревьев темнохвойных пород на основе L-систем//Сибирский 

экологический журнал. 2006. №2. Т. XIII. С. 181 – 188 

6. Попов Ю.П., Белый А.В. Управление системой обращения с земельными участками, используемыми 

для захоронения твѐрдых бытовых отходов в Вологодской области на основе ГИС // Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель. 2012. №9 (93). С. 56 – 61. 

7. Асаул А.Н., Асаул М.А., Заварин Д.А. Особенности постановки на государственный кадастровый учет 

земельного участка // Таврический научный обозреватель. 2015. №5-1. С. 107 – 115. 

8. Тесаловский А.А. Методика кадастровой оценки земель, резервируемых в целях строительства 

водохранилищ комплексного назначения // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета. 2011. №23. С. 337 – 341. 

 

References 

1. Kostin A.E., Avdeev Ju.M. Geobotanicheskie issledovanija bioraznoobrazija v urbanizirovannoj srede // 

Vestnik Krasnojarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2015. №3. S. 19 – 23. 

2. Efimkova L.N., Hamitova S.M. Dinamika antropogennoj nagruzki na okruzhajushhuju sredu v Sokol'skom 

rajone Vologodskoj oblasti // Student. Aspirant. Issledovatel'. 2016. №12 (18). S. 78 – 83. 

3. Kovjazin V.F. Biologicheskie osnovy formirovanija ustojchivyh jekosistem i racional'nogo ispol'zovanija 

pochvenno-rastitel'nyh resursov megapolisov (na primere Sankt-Peterburga) avtoreferat dis. ... doktora 

biologicheskih nauk: 06.01.03. GNU Agrofizicheskij nauchno-issledovatel'skij institut RASHN. Sankt-Peterburg, 

2008 

4. Rezhim dostupa: http://www.forestforum.ru/info/laws/normativy/3_ rukovodstvo_obsled.pdf 

5. Omel'ko A.M. Model' rosta derev'ev temnohvojnyh porod na osnove L-sistem//Sibirskij jekologicheskij 

zhurnal. 2006. №2. T. XIII. S. 181 – 188 

6. Popov Ju.P., Belyj A.V. Upravlenie sistemoj obrashhenija s zemel'nymi uchastkami, ispol'zuemymi dlja 

zahoronenija tvjordyh bytovyh othodov v Vologodskoj oblasti na osnove GIS // Zemleustrojstvo, kadastr i 

monitoring zemel'. 2012. №9 (93). S. 56 – 61. 

7. Asaul A.N., Asaul M.A., Zavarin D.A. Osobennosti postanovki na gosudarstvennyj kadastrovyj uchet 

zemel'nogo uchastka // Tavricheskij nauchnyj obozrevatel'. 2015. №5-1. S. 107 – 115. 

8. Tesalovskij A.A. Metodika kadastrovoj ocenki zemel', rezerviruemyh v celjah stroitel'stva vodohranilishh 

kompleksnogo naznachenija // Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2011. 

№23. S. 337 – 341. 

 

Kostin A.E., Сandidate of Agricultural Sciences (Ph.D.), Lecturer, 

Yaroslavl Railway College, 

Avdeev Yu.M., Candidate of Agricultural Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Vologda State University, 

Titov D.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer, 

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of Russia 

 

MODELING ECOLOGICAL CONDITION OF PLANT COMMUNITIES 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК В ВУЗЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКСИЛИПИНОВЫХ ИММУННОСТИМУЛЯТОРОВ – 

ЭКОПОДХОД УМЕНЬШЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

Аннотация: целесообразность внедрения инновационных биопрепаратов в систему защиты агрокультур 

от стрессовых факторов продиктована требованием устойчивого развития сельскохозяйственного произ-

водства. Оксилипины вовлечены в стимуляцию иммунитета при воздействии патогенов  на возделываемые 

культуры, а также модулируют ответные реакции картофеля на неблагоприятные условия внешней среды. 

Представлен опыт использования проекта «Оксилипиновые иммунностимуляторы в защите сельскохозяй-

ственных растений» в программе «Старт». 

Ключевые слова: стратегия коммерциализации, оксилипины, устойчивость к стрессам, биотехнология 

 

Широкое использование техногенных средств 

(минеральных удобрений, гербицидов, фунгици-

дов, орошения) в земледелии, а также при хране-

нии и переработки агропромышленного сырья 

оказывают негативное влияние на стабильность 

обеспечения населения качественными продукта-

ми питания. Ресурсосберегающие зеленые техно-

логии включают и ряд других подходов, в частно-

сти, минимизация загрязнения агробиоценозов 

слабодеградируемыми пестицидами за счет вне-

дрения антистрессовых биопрепаратов [1]. Разра-

ботка биорациональных фунгицидов и повышения 

устойчивости агрокультур к стрессовым условиям, 

которая основана на стимулировании естествен-

ных защитных механизмов сельскохозяйственных 

растений остается актуальным и требует поиск 

инновационных решений. 

Данная статья нацелена на анализ рациональ-

ных подходов конструирования экобезопасных 

биопрепаратов на базе оксилипинов и апробиро-

вание коммерциализации в биотехнологии защиты 

картофеля. 

Новации в современном обществе, которые 

дают стратегические преимущества, наиболее час-

то основаны на использовании авангардных дос-

тижений технологических проектов. Вместе с тем 

существенная часть результатов научно-

исследовательской деятельности ВУЗов остается 

не внедренной в практику и не приносит доходы 

из-за отсутствия организационных и экономиче-

ских механизмов, которые приводили бы к ком-

мерциализации новейших разработок. Важно в 

этой связи установить закономерности и механиз-

мы эффективной коммерциализации инноваций 

[2] с учетом соответствия запросов государства и 

частного бизнеса. 

Одним из механизмов успешного внедрения 

биотехнологических проектов ВУЗов является 

ориентация «региональную привязку»: т.е. качест-

ва сформированной на уровне конкретного регио-

на инновационной бизнес-среды. С точки зрения 

трудоемкой коммерциализации научных разрабо-

ток другим эффективным путем служит реальное 

приложение интеллектуального потенциала про-

фессорско-преподавательского состава ВУЗа, 

компетентность и опыт для привлечения дополни-

тельного финансирования. 

В первую очередь речь идет о 

масштабировании позитивного опыта 

формирования на «ВУЗовских площадках» малых 

инновационных предприятий (МИПов). Поэтому 

для продвижения на рынок инвестиционных 

технологий в классическом Башкирском 

государственном университете (БашГУ) были 

созданы несколько МИП, в том числе 

«Биотехнорм». Еще одним результативным 

механизмом успешного внедрения технологичных 

проектов является маркетинговая оценка рынка и 

планирование этапов реализации. 

Коммерциализация биотехнологических 

разработок на основе оксилипиновых 

иммунностимуляторов апробирована в 

инновационном проекте по программе «Старт» 

(рис. 1): 
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Рис. 1. Этапы реализации проекта оксилипиновых биопрепаратов 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур в 

агроландшафтах Республики Башкортостан во 

многом определяется их устойчивостью к небла-

гоприятным факторам среды региона. Например, 

от поражения фитофторозом урожай картофеля 

может снизиться на 15-20%, а в годы интенсивно-

го развития болезни (дождливая и умеренно теп-

лая погода во второй половине вегетации) – на 

половину и более. Узловым звеном в регуляции 

формирования ответных реакций агрокультур на 

инфицирование патогенами является фитогормо-

нальная система [3]. 

Достаточно эффективным подходом уменьше-

ния пестицидного воздействия на экологию агро-

биогеоценозов являются создание биопрепаратов с 

низкой дозой и быстрым разложением. К актива-

торам устойчивости картофеля к фитопатогенам 

относятся салициловая, арахидоновая кислоты, 

хитозаны и др. У сельскохозяйственных культур 

биоактивность подобная арахидоновой кислоты 

реализуются при участии метаболитов С18-

полиеновых (α-линоленовой) кислот [4-6]. 

Биохимические реакции окисления (оксигени-

рования) компонентов липидов – полиеновых 

жирных кислот приводят к многочисленным со-

единениям с физиологической активностью. На 

супрамолекулярном уровне оксилипины участву-

ют в реализации защитных механизмов сельскохо-

зяйственных растений и могут  использоваться в 

биотехнологическом повышении устойчивости к 

стрессам. При механическом повреждении, а так-

же при «атаке» вредителями и патогенными мик-

роорганизмами у агрокультур индуцируется ли-

поксигеназная сигнальная система (жасмоновая 

кислота) [7]. 

Оксилипиновые биопрепараты выступают в ка-

честве сигнальных молекул (элиситоров), запус-

кающих каскад биохимических реакций иммуно-

стимуляции. Наши исследования показали [8] 

возможность получения биопрепаратов на базе 

оксилипиновых фитопростаноидов из семян льна 

для использования при производстве и хранении 

картофеля. Результаты полевых опытов в условиях 

лесостепной зоны Башкортостана показали, что 

обработка посадок картофеля оксилипинами сни-

жает численность патогенной микрофлоры и дает 

прибавку урожая клубней на 18%. 

Контроль за действенными механизмами фор-

мирования устойчивости растений к повреждаю-

щим факторам среды в зонах рискованного земле-

делия необходимо и для стабильного получения 

высоких урожаев в агроландшафтах. Метаболиты 

неэнзиматического окисления полиненасыщенных 

жирных кислот растений – фитопростаноидные 

оксилипины также участвуют в защитных реакци-

ях сельскохозяйственных культур через индуци-

рование стабильности к неблагоприятным услови-

ям (рис. 2): 
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Рис. 2. Схема каскадного метаболизма растительных оксилипинов 

 

Эффективными механизмами коммерциализа-

ции наука, образование и малое инновационное 

предприятие смогут воспользоваться только то-

гда, когда будут действовать координировано: 

разрабатывать востребованные программы обуче-

ния, обеспечивать современной учебно-

методической литературой, организовывать про-

изводственные практики, выполнять фундамен-

тальные и прикладные исследования, вовлекая в 

эту работу талантливых студентов. Немаловажную 

роль при этом играет коммерческая составляющая 

сотрудничества образова-

ние↔наука↔технологии с усилением интегра-

ционных процессов. 

Благоприятную среду формирования компе-

тенций у студентов в процессе коммерциализации 

научных разработок ВУЗа целесообразно рассмат-

ривать как результат фрактальных взаимодействий 

[9]. Нами обозначены результативные условия 

развития профессиональных компетенций бака-

лавров «Управления качеством» [10] в период 

обучения в ВУЗе: фрактальный подход дает воз-

можность преподавателю и студентам нестандарт-

но посмотреть на тривиальные вещи, перестроить-

ся на креативное мышление. 

Качество инновационной деятельности ВУЗа в 

виде механизмов коммерциализации необходимо 

не только требовать и контролировать, но и моти-

вировать. Междисциплинарная интеграция с уче-

том особенностей широкомасштабного внедрения 

биопрепаратов способствует «переносу» будущей 

производственно-технологической и других видов 

деятельности в образовательный процесс и фор-

мирования профкомпетенций бакалавров направ-

ления подготовки «Биотехнология». 

Таким образом, технологичный механизм ком-

мерциализации биопрепаратов на базе иммуно-

стимулирующих оксилипинов для защиты агро-

культур от болезней апробирован посредством 

участия в проекте «Старт». 
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EFFECTIVE MECHANISMS OF COMMERCIALIZATION OF BIOTECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENTS IN HIGHER EDUCATION: USE OF OXYLIPINE IMMUNOSTIMULANTS – 

ECOAPPROACH OF REDUCING POLLUTION OF AGROLANDSCAPES 

 

Abstract: the expediency of introduction of innovative biopreparations in the system of protection of 

agricultural crops from stress factors is dictated by the requirement of sustainable development of agricultural 

production. Oxylipins are involved in stimulating immunity when pathogens are affected by cultivated crops, as 

well as modulating the response of the potato to unfavorable environmental conditions. The experience of using the 

project "Oxylipin immunostimulants in the protection of agricultural plants" under the "Start" program is shown. 
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ПРОСТРАНСТВА ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема снижения здоровья студентов вуза. Представлены ме-

тодологические концепции по организации здоровьесберегающей образовательной среды вуза. Особое 

внимание уделено вопросам здоровьесбережения, обуславливающим повышение мотивационно-

ценностного отношения студентов вуза физической культуры к собственному здоровью. 

Ключевые слова: здоровье, студенты, здоровьесбережение 

 

Вопросы укрепления здоровья подрастающего 

поколения являются приоритетными в развитии 

государства и рассматриваются как фактор нацио-

нальной безопасности страны [3]. Однако, резуль-

таты научных исследований о состоянии здоровья 

разных групп населения [1, 2, 4], свидетельствуют 

о стойком снижении уровня здоровья. Студенче-

ская категория населения, являясь наиболее дина-

мичной общественной группой, находится на за-

вершающем этапе формирования социальной и 

физиологической зрелости, в силу ряда факторов 

природного (неблагоприятная экологическая об-

становка среды обитания, особые социально-

бытовые условия жизни) и социально-

психологического (многоиерархичная система 

межличностных отношений, разнообразия форм 

общественного поведения, повышенная стрессо-

генная атмосфера) характера подвержена высоко-

му риску нарушений в состоянии здоровья [10]. Не 

маловажным аспектом в вопросе проблемы здоро-

вья студентов является низкое мотивационно-

ценностное отношение к своему здоровью, низкий 

уровень культуры здоровья и здорового образа 

жизни, низкой осведомленностью о факторах рис-

ка и способах профилактики профессиональных 

заболеваний [3, 8, 12]. 

Так в частности, ряд исследований, посвящен-

ных состоянию здоровья молодежи и детермина-

ции его экологическими, социально-бытовыми 

факторами, условиями обучения, свидетельствуют 

о том, что 2/3 студентов имеют различные откло-

нения в состоянии здоровья [1, 12]. Сравнитель-

ный анализ нозологических форм заболеваний 

студентов свидетельствует об однонаправленной 

тенденции ухудшения физического здоровья сту-

дентов, увеличению соматических расстройств, 

что говорит о нарастающем истощении адаптаци-

онных механизмов. По данным Осипова А.Ю. [8], 

резюмирующего медицинские данные студенче-

ских поликлиник, у студентов отмечается значи-

тельное снижение физической и функциональной 

подготовленности. Результаты выводов позволили 

заключить, что большинство обследуемых из ка-

тегории учащейся молодежи не готовы к выпол-

нению физических нагрузок, предусмотренных 

программой, не имеют навыков физической куль-

туры, закаливания, здорового образа жизни. 

Выявленные противоречия в социально-

экономической потребности государства в здоро-

вом поколении и реально сниженным уровнем 

здоровья студентов вузов, обуславливают необхо-

димость комплексного и детального изучения 

проблемы реализации образовательно-

оздоровительных программ, здоровьесберегающих 

технологий укрепления здоровья студентов в об-

разовательном процессе высшей школы, как ре-

альной возможности значимого снижения заболе-

ваемости студенчества. 

Как отмечают авторы [7, 9, 11], обязательным 

методологическим условием при изучении про-

блемы здоровьесбережения студентов, является 

системный подход, базирующийся на конкретных 

принципах, тесно взаимосвязанных между собой и 

составляющих логичную схему исследования це-

лостного объекта по его отдельным элементам, во 

взаимосвязи и иерархии. При этом значимым яв-

ляется вопрос не только сохранения и укрепления 

здоровья, но прежде всего вопрос формирования 

положительного мотивационно-ценностного от-

ношения к собственному здоровью студентов [5, 

9, 12]. 

Одним из важнейших механизмов организации 

и управления здоровьесберегающего образова-

тельного пространства, по мнению ряда специали-

стов [2, 6], является система мониторингового ис-

следования здоровья студентов, ключевой задачей 

которого являются определение причинно-

следственных связей и идентификация рисков для 

здоровья различных групп студентов. Один из ва-

риантов реализации данной концепции предложен 

в работе [6], в которой охарактеризована модель 

мониторинга здоровья студентов вуза физической 

культуры, включающая два блока. Первый блок 

содержит организационно-методические меро-

приятия, отражающие мотивационно-ценностное 

отношение к здоровью и основам здорового об-
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раза жизни, вредных привычек студентов; подго-

товку методических материалов. Второй блок ох-

ватывал информационно-просветительская работа 

студентов консультационной направленности. 

С целью формирования у студентов Уральского 

государственного университета физической куль-

туры устойчивого интереса к здоровому образу 

жизни на кафедре анатомии более 10 лет в рамках 

внеучебной воспитательной работы вуза прово-

дится студенческая научно-практическая конфе-

ренция «Общество здоровое – если есть здоровое 

поколение». Целью данной конференции является 

организация благоприятных условий для форми-

рования здоровой и физически крепко личности. 

Студенты различных факультетов УралГУФК, 

а также студенты колледжа физической культуры 

готовят доклады, а также обсуждают последствия 

влияния вредных привычек на здоровье человека, 

семьи и нации; здоровые установки и навыки от-

ветственного поведения, снижающие вероятность 

приобщения к вредным привычкам; навыки эф-

фективной адаптации в обществе, позволяющей 

предупредить вредные привычки: курение, упот-

ребление алкоголя, наркотиков, допинга; потреб-

ность поддерживать свое здоровье; вопросы фор-

мирования здорового образа жизни учащейся мо-

лодежи. 

Содержание конференции направлено на ста-

новление ценностного отношения студентов вуза 

физической культуры к здоровью и здоровому об-

разу жизни, на формирование навыков сохранения 

и укрепления здоровья через полученные пред-

ставления и знания об особенностях своего орга-

низма, о закономерностях его функционирования 

и правилах здорового образа жизни. 

При рассмотрении вопроса формирования здо-

ровьесберегающих компетенций у будущих спе-

циалистов средствами физического воспитания, 

Осипов А.Ю. [8] акцентирует внимание как на ча-

стный вопрос организации и проведение занятий 

физической культуры в вузе, так и вопросам фор-

мирования и воспитания мотивационно-

ценностных установок на здоровый образ жизни, 

и, заключает, что для качественного формирова-

ния и развития здоровьесберегающих компетен-

ций у будущих специалистов необходим целый 

ряд комплексных мер, направленных на повыше-

ние качества преподавания физической культуры, 

совершенствование материально-технической ба-

зы занятий, обеспечение студентов и преподавате-

лей необходимой учебно-методической литерату-

рой, наличие медицинской и научной поддержки 

процесса обучения. 

К аналогичному выводу в своей работе, посвя-

щенной готовность педагогов по физической 

культуре к здоровьесберегающей деятельности, 

приходит Давыдова С.А. [5]. Автором обозначает-

ся необходимость построения целостного учебно-

воспитательного процесса, направленного на фор-

мирование здоровьесберегающей компетенции 

будущих специалистов по физической культуре, 

включающих разработку системы мер по реализа-

ции межпредметных связей, корректировки целей 

уроков физической культуры, активное участие 

студентов в организации и проведении физкуль-

турно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий на практике. 

Организованная и реализуемая инновационная 

образовательная программа «Здоровьесберегаю-

щая гуманно-ориентированная система подготов-

ки высококвалифицированных специалистов» на 

базе Адыгейского государственного университета 

[1] базируется на основных положениях закона об 

образовании об охране здоровья обучающихся. 

Построение учебного, тренировочного и воспита-

тельного процессов в образовательной организа-

ции осуществлено на основе здоровьесберегаю-

щих подходов к формированию условий деятель-

ности студентов, что обеспечивает эффективную 

адаптацию студентов, начиная с первых курсов 

обучения, к успешному прохождению всех этапов 

получения профессиональной подготовки. 

Комплексная характеристика управленческой 

модели здоровье-сберегающей деятельности обра-

зовательной организации с позиции процессного 

подхода представлена в работе [11]. В рамках дан-

ной модели определены пять элементов, вклю-

чающих медико-гигиеническое сопровождение 

образовательного процесса, формирование моти-

вационно-ценностного отношения личности к здо-

ровьесберегающим технологиям, оптимальных 

стратегий, направленных на актуализацию здраво-

творческого потенциала личности; физкультурно-

оздоровительное и психолого-педагогическое со-

провождение, а также мониторинговых исследо-

ваний уровня физического развития и состояния 

здоровья обучающихся. Каждый из компонентов 

важен сам по себе, все компоненты диалектически 

связаны между собой, образуют целостную струк-

турированную систему. 

Таким образом, для достижения цели здоровь-

есбережения в образовательной организации не-

обходимо осуществление специальных мер всеми 

участниками образования образовательного учре-

ждения высшего образования по здоровьесбере-

жению, направленных на сохранение и повышение 

уровня здоровья студентов вуза, их мотивационно-

ценностного отношения к здоровью. 
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Аннотация: рассмотрены особенности содержания тяжелых металлов в почвах на территории бывших 

разработок месторождений полиметаллических руд, расположенных в Зауральской зоне Республики Баш-

кортостан. Показано, что грунты отвалов карьера Бакр-Тау и почв на их окрестностях характеризуются вы-

соким содержанием меди, цинка, железа, никеля, марганца и кадмия. Изучена способность Аrtemisia 

dracunculus L к регуляции потока тяжѐлых металлов, что позволяет ей противостоять избыточному поступ-

лению элементов и избирательно кумулировать эссенциальные элементы. 
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С позиции экологии территория степного 

Зауралья Республики Башкортостан заслуживает 

особого внимания, так как этот регион является 

одним из ведущих производителей 

сельскохозяйственной продукции и, вместе с тем, 

в регионе развита горнорудная промышленность 

(Абакумов и др., 2016). Такое тесное соседство 

сельского хозяйства с промышленностью 

приводит к возникновению ряда экологических 

проблем, главной из которых является влияние 

горнорудных объектов на загрязнение 

окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ). 

ТМ характеризуются высокой биологической 

активностью, что связано с их способностью к 

окислительно-восстановительным переходам и 

образованию различных комплексов (Алексеева–

Попова, 1991). По величине стресс-индекса, отра-

жающего меру экологической опасности загряз-

няющих веществ, ТМ (135)
1
 занимают второе ме-

сто после пестицидов (140), превосходя отрица-

тельное воздействие таких факторов загрязнения 

окружающей среды, как твердые токсичные отхо-

ды и отходы АЭС (120), сточные воды (85), разли-

вы нефти (72), хранилища радиоактивных отходов 

(40) и других (Агроэкология, 2000). Попадая в 

растения из почвы и воздуха, они способны акку-

мулироваться в растительных тканях в большом 

количестве и по трофической цепочке переходить 

в организм животных и человека. 

Значение ТМ для живых организмов двоякое. В 

микроскопических количествах они необходимы 

для обеспечения процессов жизнедеятельности и 

входят в состав биологически активных веществ. 

Так, например, медь, цинк, железо, марганец, ко-

бальт – входят в состав сложных биомолекул или 

необходимых витаминов. В то же время недоста-

ток и, в особенности, превышение допустимых 

концентраций металлов приводят к отрицатель-

ным для организма последствиям. 

При добыче ТМ из земных недр, транспорти-

ровке, переработке, хранении и использовании 

происходит их искусственное рассеивание в окру-

жающей среде, что часто представляет серьезную 

угрозу для окружающей среды и здоровья челове-

ка. С воздушными потоками и атмосферными 

осадками промышленные эмиссии ТМ распро-

страняются на обширные территории (Steinnes, 

1980), загрязняя воздух, поверхностные и грунто-

вые воды, почву и растительный покров. 

Опасность для окружающей среды представ-

ляют не только действующие предприятия, но и 

отработанные карьеры с отвалами (Белан, 2003). 

Одним из таких объектов является колчеданно-

полиметаллическое месторождение Бакр-Тау, рас-

положенное в 20 км юго-западнее г. Баймак. Отва-

лы вскрышных пород размещены на восточном 

борту карьера на площади 52 га. Они отсыпаны в 

2-3 яруса общей высотой до 45 м. Общий объем 

отвальных пород около 14,9 млн. м
3
 (40,2 млн. т). 

На востоке от карьера всего в 1-2 км расположено 

с. Ишмурзино. В настоящее время поверхность 

отвала и его откосов не покрыта устойчивыми со-

обществами растительности и представляют собой 

техногенный источник миграции тяжелых метал-

лов в окружающую среду. Следует отметить, что 

прилегающая территория объекта представлена 

ковыльно-разнотравными степями, где наблюда-

ется постоянный выпас частного скота населения 

с. Ишмурзино. 

Цель работы – изучение особенностей 

распределения ТМ в почвенном покрове и 

дикорастущих растениях в условиях техногенного 

воздействия карьера Бакр – Тау. 

Объектом исследования была выбрана полынь 

эстрагон Аrtemisia dracunculus L. вид, который 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №4 

 
 

 201 

представлен во всех растительных сообществах 

исследуемой территории. Artemisia dracunculus L. 

– представитель семейства сложноцветные, в 

степной зоне является ценным пастбищным рас-

тением. В народной медицине используют листья 

и молодые побеги. 

Почвенные образцы отобраны в южном на-

правлении от карьера: в грунтах вкрышных 

рыхлых пород отвала; в почвах, прилегающих к 

отвалу (в радиусе до 500м); в почвах населенного 

пункта (с. Ишмурзино).  

Содержание ТМ определяли методом атомной 

абсорбции. Выбор металлов (Cu, Zn, Fe, Ni, Mn, 

Cd) для исследования обусловлен, прежде всего, 

природными геохимическими особенностями 

данного региона. 

Для оценки степени загрязнения почв ТМ ис-

пользованы общепринятые в экологии значения 

ПДК, РГФ (Предельно допустимые концентрации 

…, 2006; Опекунова и др., 2013; Семенова и др., 

2012). В качестве предельно допустимого содер-

жания ТМ в растениях были приняты показатели 

МДУ для кормов (Временные максимально допус-

тимые…, 1991). Для определения аккумуляции 

ТМ в растениях расчитан коэффициент биологи-

ческого накопления (КБН), показывающий отно-

шение содержания какого-либо элемента в орга-

низме к содержанию его в почве (грунте). КБН 

позволяет судить о степени доступности элемента 

для растений и его поведении в системе «почва – 

растение». 

Содержание ТМ в почвах исследуемых 

площадок отличалось в значительной степени. Все 

почвенные образцы имели повышенное 

содержание элементов Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Co. 

Высокими значениями характеризовались грунты 

отвалов вскрышных пород (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в почвах, грунтах и надземной части  

Artemisia dracunculus L. в зоне воздействия карьера Бакр-Тау 

Объект и 

показатели 

Металлы, мг/кг 

Сu Zn Fe Ni Mn Cd 

Отвалы вскрышных пород 

Грунт 53,42 77,92 

15674,1

7 22,17 

278,5

0 1,11 

Трава 41,2 129 739 6,08 143,6 1,93 

КБН 1,95 1,66 0,05 0,28 0,52 1,74 

Почвы, прилегающие к отвалу 

Почва 12,67 30,02 1001,92 7,81 

372,2

5 0,75 

Трава 15,15 99,20 201,9 3,48 64,53 1,98 

КБН 1,15 2,19 0,20 0,45 0,17 2,64 

Почвы приусадебных участков с. Ишмурзино 

Почва 9,93 41,52 1122,67 5,27 

269,1

7 0,50 

Трава 11,69 29,80 247,6 4,03 44,48 1,31 

КБН 1,18 0,72 0,22 0,77 0,16 2,61 

Допустимые значения 

ПДКподв почв 

(РГФ*) 
3 23 3800* 4 140 0,22 

МДУкорм  30 50 - 3 100 0,3 
 

Концентрация подвижных форм меди в грунтах 

отвалов была высокой и составила до 17ПДК, по 

мере удаления от источника загрязнения она 

уменьшается. В почвах, прилегающих к отвалам, 

содержание меди превышает ПДК в 4 раза, в 

почвах населенного пункта – в 3 раза. 

Грунты отвала характеризуются повышенным 

содержанием подвижного цинка, составляющего 

3,3 ПДК. В почвах, прилегающих к отвалам, и 

почвах села его концентрация составила в среднем 

1,3 и 1,7ПДК соответственно, снижаясь по мере 

удаления от отвала. 

Содержание подвижных форм железа в грунтах 

отвалов превышало уровень РГФ в 4,2 раза, в 

почвах показатели меньше РГФ. 

Концентрация никеля в изучаемых грунтах и 

почвах варьировало в значительных пределах - от 

5,2 до 27,3 мг/кг. Высокое содержание элемента до 

8ПДК выявлено в грунтах отвалов. В почвах оно 

существенно ниже и составляло в почвах, 

прилегающих к отвалам, 2,2 ПДК, в почвах 

населенных пунктов – 1,3 ПДК. 
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Марганец во всех пробных площадках 

превышал установленный уровень ПДК. 

Наибольшее превышение в 2,2 ПДК выявлено в 

почвах, прилегающих к отвалам. 

Содержание кадмия в исследуемых почвах и 

грунтах варьировало от 0,5 до 1,11мг/кг, что зна-

чительно выше ПДК. Наиболее высокая концен-

трация элемента в 5ПДК отмечена в грунтах отва-

лов, в почвах села она снижалась до 2,2 ПДК. 

В исследованиях многих ученых подчеркивает-

ся роль разных растений в качестве индикаторных 

видов, видов-концентраторов ТМ, которые могут 

быть использованы при оценке интенсивности 

техногенеза и применены при фиторемедиации и 

фиторекультивации техноземов. Исследования 

химического состава растений на техноземах За-

уралья на различном расстоянии от источника за-

грязнения позволили выявить виды-

концентраторы ТМ: полынь австрийская Artemisia 

austriaca L., вероника серая Veronica incana L., 

чабрец Маршалла Thymus marschallianus L. (Опе-

кунова, Опекунов, 2013), девясил высокий Inula 

helenium L.(Аминева и др., 2015), Achillea 

millefolium L. (Ильбулова и др., 2015).  

Нами были изучены содержание и накопление 

тяжелых металлов растениями полыни эстрагона 

Аrtemisia dracunculus L., произрастающими на от-

валах карьера и в его окрестностях.  

Концентрация ТМ в надземной части Artemisia 

dracunculus L. на грунтах отвалов карьера превы-

шает показатели растений, произрастающих на 

приусадебных участках и в окрестностях отвалов. 

Биоконцентрация металлов в тканях полыни наи-

более выражена у растений, произрастающих на 

отвалах, что объясняется повышенным содержа-

нием этих элементов в исследуемом грунте. В рас-

тениях полыни превышен уровень МДУ: Cu до 1,3 

раза, Zn до 2,5, Ni до 2,0, Мn до 1,4, Cd до 6,4 раза. 

Следует отметить, что высокая концентрация ТМ 

не оказала угнетающего воздействия на растения, 

что подтверждает толерантность вида к техноген-

ному загрязнению рассматриваемыми химически-

ми элементами. В растениях вблизи отвалов выяв-

лено превышение по содержанию Zn до 1,9, Ni до 

1,1 и Cd - до 6,6 МДУ. На территории приусадеб-

ных участков выявлено некоторое превышение Ni 

(до 1,3 МДУ) и Cd (до 4,3 МДУ). По величинам 

абсолютного содержания в органах полыни иссле-

дуемые ТМ можно представить в виде следующе-

го убывающего ряда: Fe > Mn > Zn > Cu > Ni > Cd. 

Определение коэффициента биологического 

накопления (КБН) элементов показало, что Cu, Zn 

и Cd относятся к элементам слабого накопления 

(КБН > 1), остальные металлы относятся к элемен-

там слабого захвата (КБН < 1). 

Таким образом, изучение грунтов отвалов Бакр-

Тау и почв в их окрестностях на содержание ТМ 

выявило высокое содержание меди, цинка, железа, 

никеля, марганца и кадмия. Полынь эстрагон 

способна к регуляции потока тяжѐлых металлов, 

что позволяет ей противостоять избыточному 

поступлению элементов и избирательно 

кумулировать эссенциальные элементы. В 

качестве рекомендаций следует оповестить 

население села о повышенном фоне токсичных 

элементов, в связи с чем выпас скота, заготовку 

сена производить за пределами зоны загрязнения. 

 
1 
Величина стресс-индекса загрязняющего вещества. 
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THE IMPACT OF MINING WASTE DEPOSITS IN THE ECOLOGICAL-GEOCHEMICAL 

CONDITION OF SOILS 

 

Abstract: the features of the content of heavy metals in soils at the former mining complex ores, located in the 

Trans-Ural zone of the Republic of Bashkortostan. It is shown that soils of dumps career Bakr-Tau and soils in their 

vicinity are characterized by high content of copper, zinc, iron, nickel, manganese and cadmium. The ability 

Аrtemisia dracunculus L to the regulation of the flow of heavy metals are studied, allowing it to resist excessive 

flow of elements and selectively cumulate essential elements. 

Keywords: mining dumps, heavy metals, permissible concentration 
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РИТМ И ПРОВОДИМОСТЬ СЕРДЦА СТУДЕНТОК С РАЗЛИЧНОЙ  

АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ 
 

Аннотация: в статье приводятся результаты исследования по изучению влияния успешности обучения 

на показатели электрокардиограммы студенток. Состояние сердечно-сосудистой системы является одним 

из главных индикаторов состояния всего организма. Учеба в высшем учебном заведении сопровождается 

повышением нагрузки на эту систему. Особенно она высока у студентов с высокой академической успе-

ваемостью. Поэтому изучение влияния успешности обучения студентов на ритм и проводимость сердца 

является актуальным. В эксперименте участвовали 18 студенток дневной формы обучения в возрасте 18-21 

лет, которые были разделены по возрасту и успеваемости на 3 группы по 6 девушек в каждой. Проведенные 

исследования позволили сделать заключение о том, что при росте академической успеваемости у девушек 

повышается ритм сокращения их сердца, продолжительность зубца P и интервала PQ увеличивается, ком-

плекс QRS сокращается, а интервал QT подвергается колебаниям в обе стороны. 

Ключевые слова: учеба, академическая успеваемость, сердечный ритм, электрокардиограмма, зубец, 

интервал 
 

Высокий уровень социально-экономического 

развития государства предъявляет к выпускникам 

высших учебных заведений повышенные требова-

ния. Прежде всего – это касается достаточного 

уровня знаний, умений и навыков, необходимых 

для предстоящей производственной деятельности. 

Основной целью процесса обучения является при-

обретение знаний. Знание – это результат познава-

тельной деятельности, благодаря которому скла-

дывается наше мнение и отношение к окружаю-

щему миру. Поэтому всякое знание имеет и воспи-

тательное значение [1]. 

В настоящее время в подготовке специалистов 

высшей квалификации широко используется опыт 

европейских стран. 

Академическая успеваемость студента является 

важным показателем, которая определяет уровень 

его компетентности. Успешность обучения явля-

ется главным показателем уровня развития лично-

сти, важной предпосылкой его социального и эко-

номического благополучия. 

Успешности обучения посвящены исследова-

ния Т.В. Гадая, Н.Ф. Талызиной, Б.Г. Ананьева, 

Ю.В. Братчиковой, Ю.А. Самарина и других. 

По данным Е.В. Воробьевой [3] на успешность 

обучения студента и степень владения им компе-

тенциями оказывают влияние не только содержа-

ние и технологии учебы, но и состояние систем 

организма. Лишь оптимальный уровень функцио-

нирования физиологических систем организма 

позволит достичь высокой академической успе-

ваемости. 

По результатам исследований И.Г. Викторовой 

[2] и Р.Ю. Залилова [6] на академическую успе-

ваемость студента влияют индивидуальные осо-

бенности его нервной системы, первоначальная 

заинтересованность в приобретении знаний и уро-

вень приспособленности к процессу обучения. 

Есть литературные данные, по которым на успеш-

ность образовательной деятельности влияют свой-

ства нервной системы, степень развития коры 

больших полушарий головного мозга и состояние 

симпатического отдела вегетативной нервной сис-

темы. Известно, чем глубже представления сту-

дента о своей будущей профессии, тем выше уро-

вень его академической успеваемости. 

Не вызывает сомнения то, что основой успеш-

ности обучения являются знания, умения и навыки 

овладение которыми осуществляется каждым сту-

дентом отдельно благодаря нервным и физиологи-

ческим механизмам [7]. 

Процесс учебы студента в вузе является одним 

из разновидностей умственного труда, реализация 

которого происходит путем овладения, хранения и 

использования большого объема информации. 

Учитывая, что индивидуальные особенности 

обучающего влияют на состояние физиологиче-

ских систем организма, важно выявить при каких 

показателях систем достигается максимальная ус-

пешность обучения. Напряженный умственный 

труд вызывает изменения во всех системах орга-

низма, в том числе увеличивается выработка и вы-

деление катехоламинов надпочечниками, повыша-

ется обмен веществ и возбудимость нейронов. 

Также умственный труд стимулирует сердечносо-

судистую деятельность: улучшается кровоснабже-

ние мозга; происходит расширение сосудов внут-

ренних органов; сужение периферических крове-

носных сосудов. 

Деятельность сердца и сосудов направлена на 

обеспечение непрерывного тока крови по сосуди-

стой системе. 

С целью выявления показателей электрокар-

диограммы у студенток с различной академиче-

ской успеваемостью мы провели исследования в 

лаборатории физиологии человека кафедры фи-
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зиологии и анатомии человека и животных Чечен-

ского государственного университета в период с 

2015 по 2016 годы. 

Для исследований были использованы 18 кли-

нически здоровых студенток очной формы обуче-

ния в возрасте 18-21 лет. Из них мы по принципу 

аналогов по возрасту и успеваемости сформирова-

ли 3 группы по 6 девушек в каждой. 

Для записи показателей сердечной деятельно-

сти использовали электрокардиограф Альтон-03. 

Для биометрической обработки результатов ис-

следования использовали компьютерную про-

грамму «Биостатика». 

Изменение показателей ЭКГ студенток с раз-

личной успешностью обучения в высшем учебном 

заведении представлено в табл. 1. 

В доступных нам литературных источниках нет 

данных о показателях электрокардиограммы сту-

дентов с различной академической успеваемо-

стью. Из таблицы видно, что частота сердечных 

сокращений у девушек, занимающихся удовлетво-

рительно, находится на верхней границе физиоло-

гической нормы, а хорошо и отлично – выше нор-

мы.

Таблица 1 

Динамика показателей электрокардиограммы девушек с различной академической успеваемостью 

Группы по сред-

нему баллу за-

четной книжки 

Показатели 

ЧСС, 

ударов  

в минуту 

 

P, с 

 

PQ, с 

 

QRS, с 

 

QT, с 

Три 79,7±5,18 0,085±,0027 0,143±0,0058 0,070±0,0040 0,343±0,098 

Четыре 86,1±3,97 0,099±0,0028 0,150±0,0054 0,063±0,0030 0,348±0,084 

Пять 92,0±12,53 0,111±0,0070** 0,151±0,0024 0,063±0,0066 0,339±0,0107 

** – P <0,02 
 

Так у студенток-хорошисток ритм сердца чаше 

на 5,4 ударов в минуту, а у отличниц на 12,3 уда-

ров в минуту, чем у занимающихся на удовлетво-

рительно. С ростом успешности учебы студенток 

частота сокращений сердца увеличивается. Оче-

видно, это связано со снижением двигательной 

активности за счет дефицита времени. Установле-

но наличие высокой корреляции между двига-

тельной активностью и функциональной деятель-

ностью сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 

системы кровообращения и работоспособностью 

мозга. 

Исследователями установлено, что чем выше 

интенсивность умственной работы, меньше вре-

мени на ее выполнение и больше ответственности 

за конечный результат, тем сильнее нагрузка на 

сердечнососудистую систему. Установлено, что у 

студентов до начала учебы величина пульса соста-

вила 70,0 ударов в минуту, при процессе учебы 

средней тяжести – 83,5, а при сильной умственной 

нагрузке – 93,0 и более ударов в минуту. 

По сообщению Ж.Ж. Руссо [9] динамика – это 

главный фактор познания окружающего мира. 

На основании результатов своих исследований 

В.В. Гориневский [4] утверждает, что гиподина-

мия является одним из главных факторов, ухуд-

шающих здоровье, снижающих умственную рабо-

тоспособность и тормозящих развитие. 

По данным Р.А. Калюжной [8] умственная ра-

бота способствует учащению сердечных сокраще-

ний, а перегрузки вызывают нарушения в сердеч-

ной деятельности, что отрицательно сказывается 

на здоровье студентов. По результатам своих ис-

следований А.А Гуминский [5] утверждает, что 

особенностями экзаменационной сессии являются 

рост нервного напряжения, повышение выработки 

адреналина, увеличение ритма сердца и артери-

ального давления крови. 

Улучшение академической успеваемости де-

вушек сопровождается постепенным удлинением 

времени сокращения предсердий и проведения от 

них возбуждения к желудочкам. Так продолжи-

тельность зубца P выше у студенток, занимаю-

щихся на четыре, и пять на 0,014 и 0,026 с (P 

<0,02) соответственно. 

На проведение возбуждения от предсердий к 

желудочкам хорошистками и отличницами затра-

чено на 0,007 и 0,008 секунды больше, чем троеч-

ницами. 

Время охвата возбуждением желудочков у сту-

денток, успевающих на четыре и пять короче на 

0,007 секунды, чем на три. 

Продолжительность систолы желудочков под-

вергается колебаниям в обе стороны. У девушек, 

академическая успеваемость которых составляет 

четыре, она продолжительнее на 0,005 секунды, а 

пять – короче на 0,004 секунды. 

Таким образом, в проведенных нами исследо-

ваниях установлено, что с ростом успеваемости 

студенток происходит повышение ритма сокраще-

ния их сердца, удлинение времени систолы пред-

сердий и проведения от них возбуждения до желу-

дочков, QRS незначительно укорачивается, а QT 

подвергается колебаниям в обе стороны. 
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RHYTHM AND CONDUCTIVITY OF HEART OF STUDENTS  

WITH VARIOUS ACADEMIC PROGRESS 

 

Abstract: results of a research on studying of influence of success of training on indicators of an electrocardio-

gram of students are given in the article. The condition of cardiovascular system is one of the main indicators of a 

condition of all organism. Study in a higher educational institution is followed by rising of a load on this system. 

Especially it is high at students with high academic progress. Therefore studying of influence of success of training 

of students on a rhythm and conduction of heart is urgent. 18 students of day form of education at the age of 18-21 

years which were divided on age and progress into 3 groups on 6 girls in everyone participated in an experiment. 

The conducted researches allowed to make the conclusion that with a growth of the academic progress at girls the 

rhythm of reduction of their heart raises, duration of the wave of P and interval of PQ is enlarged, the QRS com-

plex is reduced, and the interval of QT is exposed to fluctuations in both parties. 

Keywords: study, academic progress, cordial rhythm, electrocardiogram, wave, interval 


