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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА –  
РЕШЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

Административная реформа – не нововведение российского госу-

дарства. Уже на протяжении около тридцати лет ведутся преобразова-

ния, направленные на реформирование государственного управления 

многих стран мира. 
Ключевыми областями административных реформ являются: а) 

роль государства в обществе; б)структура органов государственного 

управления; в) повышение эффективности и результативности дея-

тельности государственного аппарата; г) управление государственной 

службой; д) реформа финансового управления; е) подотчетность и 

прозрачность государственного аппарата. 
Данная тема актуальны уже тем, что в основе любой реформы 

обязательно лежит изменение системы, в данном случае, государ-

ственного управления. Кроме того, конечная цель современных адми-

нистративных реформ состоит в совершенствовании способности гос-

ударства реализовывать политику, предписанную законом. Такие ре-

формы имеют своей целью устранение препятствий, с которыми стал-

киваются правительства при попытке изменения направлений соци-

альной и отраслевой политики. 
Путин В.В. считает, что «российское государство обязано обес-

печить соответствие собственной системы управления современным 

реалиям и извлечь уроки из мирового опыта административного ре-

формирования»[1]. Вот почему Президент РФ поставил реформу гос-

ударственного управления в ряд основных приоритетов страны на 

2008-2020 годы. 
Предложения Президента по дальнейшему реформированию си-

стемы государственного управления сводились к следующим позициям:  
− введение пропорциональной системы выборов депутатов Госу-

дарственной Думы;  
− избирание высших должностных лиц (губернаторы, мэры) в 

субъектах Федерации региональными парламентами по представле-

нию Президента;  
− взаимодействие руководителей регионов с руководителями му-

ниципальных образований должно быть направлено на помощь по 

формированию органов местного самоуправления;  
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− повышение активности государственной бюрократии с точки 

зрения ее открытости, отзывчивости и восприимчивости к нуждам, 

потребностям и интересам народа[2].  
Я считаю, что для повышения уровня заинтересованности насе-

ления страны в государственной политике и реформирования админи-

стративной системы следует начинать уже в старших классах давать 

задания школьникам, связанные хотя бы с избирательной системой. А 

в высших учебных заведениях, проводить различные игры на эту те-

матику. 
Только с течением некоторого времени население нашей страны 

начинает постепенно замечать те результаты намеченных Президен-

том реформ. Взять, например, закон «О полиции», или ситуация с де-

довщиной в армиях. Думаю, пройдет еще лет пять, может десять, и 

люди начнут доверять полиции и не бояться служить в армии. 
Опыт проведения административных реформ в других странах 

показывает важность своевременной подготовки нормативных актов, 

особую потребность в правовых нормах для стабильного функциони-

рования административных институтов. 
Таким образом, задача науки административного права состоит в 

выработке предложений по развитию административного законода-

тельства в целях практического осуществления намеченных меропри-

ятий по осуществлению административной реформы.  
Концепция административной реформы предусматривает реали-

зацию комплекса мер в области внедрения в деятельность органов ис-

полнительной власти механизмов управления по результатам, внедре-

ние стандартов государственных и муниципальных услуг, создание и 

реализацию особых механизмов регулирования в коррупционно опас-

ных сферах, создание механизмов досудебного обжалования и адми-

нистративного судопроизводства, реформу контрольно-надзорных ор-

ганов и другие реформы. 

Литература 

1. Путин В.В. Административная реформа: http: // newsruss.ru 
2. Бахрах Д.Н. Административное право России. М.: Норма, 2009. 

С. 154. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

Проблема правильности квалификаций правонарушений при про-

цедуре проведения выборов обусловлена тем, что на данном этапе раз-

вития Россия (согласно Конституции РФ[1] гл. 1, ст. 1) провозглашает-

ся как демократическое правовое государство. В связи с этим обост-

ряются вопросы следующего характера: «как обеспечить факт суще-

ствования правового государства?», «как реализовать свои права в об-

ласти управления делами страны?», «каким образом можно повлиять 

на принятие тех или иных решений, затрагивающих общественные ин-

тересы?» и т.п. Одним из способов волеизъявления граждан в демо-

кратическом правовом государстве является проведение честных вы-

боров на альтернативной основе. Честные выборы – это залог успеш-

ного развития страны, её демократических институтов, а также обес-

печения высокого уровня легитимности. Только честно избранная 

власть сможет опираться на народ и осуществлять управление госу-

дарством. При этом слово «честность», употребленное в контексте, 

имеет определяющее значение и предполагает отсутствие правонару-

шений, имеющих своей целью повлиять на конечные результаты вы-

боров. Беспрекословное соблюдение избирательных прав должно быть 

основой выборов любого уровня. За правонарушения при процедуре 

проведения выборов законодательством РФ предусмотрена уголовная, 

административная либо иная ответственность, определенная в феде-

ральных законах. Уголовную ответственность следует рассматривать 

как крайнюю меру борьбы с правонарушениями в этой сфере. Она 

наступает за совершение общественно опасных нарушений избира-

тельных прав граждан, причиняющих существенный вред охраняемым 

законом общественным отношениям при организации и проведении 

выборов. К таким правонарушениям относятся, например, фальсифи-

кации избирательных документов и итогов голосования, воспрепят-

ствование свободному осуществлению гражданином своих избира-

тельных прав или работе избирательных комиссий, а также нарушение 

порядка финансирования избирательной кампании. В зависимости от 

деяния, субъект привлекается к уголовной ответственности в соответ-

ствии со статьями 141-142 УК РФ [2]. Административная ответствен-

ность за нарушения законодательства о выборах предусмотрена КоАП 

РФ, статьями 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56 и наступает при совершении та-

~ 5 ~



ких противоправных деяний как: нарушение прав граждан на ознаком-

ление со списком избирателей; неисполнение решения избирательной 

комиссии; непредставление сведений и материалов по запросу избира-

тельной комиссии; нарушение порядка предоставления сведений об 

избирателях; нарушение порядка участия СМИ в информационном 

обеспечении выборов; нарушение прав члена избирательной комиссии 

или наблюдателя; отказ в предоставлении отпуска для участия в выбо-

рах; нарушение порядка и условий проведения предвыборной агита-

ции; нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы 

предпринимательской и иной деятельности; проведение предвыборной 

агитации вне агитационного периода и в ненадлежащих местах; прове-

дение предвыборной агитации лицами, которым запрещено участие в 

агитации федеральным законом; изготовление, распространение или 

размещение агитационных материалов с нарушением требований за-

конодательства; непредоставление возможности обнародовать опро-

вержение в защиту чести и деловой репутации; умышленное уничто-

жение или повреждение печатных материалов, относящихся к выбо-

рам; нарушение порядка и сроков уведомления избирательной комис-

сии о факте предоставления помещений и права на предоставление 

помещений для встреч с избирателями; подкуп избирателей, либо 

осуществление в период избирательной кампании, благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах; непредостав-

ление/неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходова-

нии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов; неза-

конное использование денежных средств при финансировании избира-

тельной кампании; использование незаконной материальной поддерж-

ки при финансировании избирательной кампании; несвоевременное 

перечисление средств избирательным комиссиям, кандидатам, избира-

тельным объединениям; незаконные выдача и получение избиратель-

ного бюллетеня; сокрытие остатков тиражей избирательных бюллете-

ней; нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, 

определения результатов выборов; непредоставление сведений об ито-

гах голосования или о результатах выборов; использование преиму-

ществ должностного или служебного положения в период избиратель-

ной кампании; подделка подписей избирателей; сбор подписей избира-

телей в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым 

участие в этом запрещено федеральным законом; нарушение запрета 

на проведение в период избирательной кампании лотерей и других ос-

нованных на риске игр, связанных с выборами; нарушение правил пе-

речисления средств, внесенных в избирательный фонд; нарушение ор-

ганизацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими ра-

боты или оказывающими услуги по изготовлению агитационных пе-
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чатных материалов, правил изготовления агитационных печатных ма-

териалов; невыполнение уполномоченным лицом требований законо-

дательства об обеспечении кандидатам; нарушение порядка и сроков 

представления и хранения документов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов. Лица, совершившие подобные правонарушения 

несут наказания в виде наложения административного штрафа, чей 

размер варьируется в зависимости от деяния и субъекта правоотноше-

ний от пятисот рублей до ста тысяч рублей. Обеспечить проведение 

честных выборов – обязанность власти. В противном случае возможны 

социальные волнения, дестабилизация развития общества и государ-

ства. Для примера рассмотрим результаты проведения парламентских 

выборов в России в 2011 году. Официальные результаты голосования 

на выборах депутатов Государственной думы РФ VI созыва вызвали 

различные оценки со стороны как отечественных, так и зарубежных 

политиков, социологов, журналистов и наблюдателей. Однако, подав-

ляющее большинство из них сходятся во мнении, что в день голосова-

ния имели место значительные фальсификации — переписывание про-

токолов, манипуляции со списками избирателей и открепительными 

удостоверениями, неверный подсчет голосов, привлечение админи-

стративного ресурса, бюджетный шантаж и т. д. Наиболее массовыми 

стали махинации, связанные с вбросами бюллетеней и организован-

ными подвозами избирателей к участкам на автобусах (так называе-

мые круизные голосования или «карусели»). О множественных нару-

шениях на выборах 2011 года в Государственную думу также свиде-

тельствуют официальные заявления ПАСЕ и ОБСЕ. Все это, безуслов-

но, поставило под сомнение легитимность нового состава Думы, зна-

чительно снизило степень доверия народа к институтам государствен-

ной власти и как следствие всего вышеперечисленного в России акти-

визировалось протестное движение, выражающееся в многократных 

массовых политических выступлениях. Одним из самых популярных 

лозунгов оппозиционеров стал: «За честные выборы!». Во избежание 

подобных социально-политических явлений, которые в свою очередь 

могут вылиться в беспорядки и даже восстания, следует обеспечивать 

максимальный контроль за соблюдением законодательства во время 

выборов. К субъектам, осуществляющим контрольную деятельность 

на выборах, относятся: 1) государственные органы 2) гражданское об-

щество 3) аккредитованные представители общества 4) средства мас-

совой информации. Полиция, суд, прокуратура, министерства и ведом-

ства, а также Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ) и ко-

миссии субъектов Федерации – это органы, призванные обеспечить 

соблюдение законодательства о выборах со стороны государства. 

Каждый из них обладает определенным кругом полномочий.  
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Так, например, сотрудники полиции (в соответствии с пунктами 31 

и 36 статьи 12 Закона «О полиции»[3]) обязаны: обеспечивать кругло-

суточную охрану избирательных участков, пресекать действия, посяга-

ющие на избирательные права граждан, оказывать содействие избира-

тельным комиссиям в выявлении фальсификаций результатов голосо-

вания… Избирательные комиссии, в свою очередь, производят подсчет 

голосов, рассматривают заявления и жалобы, принимают по ним реше-

ния… Прокуратура и суд обеспечивают соблюдение законодательства в 

целом. Также, для обеспечения «максимальной прозрачности» во время 

президентских выборов в России 2012 года, Министерством связи и 

массовых коммуникаций была создана уникальная система видеона-

блюдения за избирательными участками. Видео- и аудио-сигнал пере-

давался со всех веб-камер, на единый сервер, который позволял всем 

зарегистрированным пользователям стать своего рода наблюдателями 

на любом избирательном участке. Тем не менее, одни лишь государ-

ственные органы, вряд ли обеспечат проведение честных выборов, по-

скольку финансово и организационно они все же зависимы от власти и 

могут быть в той или иной степени заинтересованы в изменении ре-

зультатов голосования в определенную сторону (например, так, как же-

лает руководство страны, региона и т.п.). По этой причине немаловаж-

ную роль при контроле за проведением выборов играет гражданское 

общество, определяющееся как сфера самопроявления свободных 

граждан и добровольно сформировавшихся организаций, которые не 

зависят от прямого вмешательства и произвольной регламентации со 

стороны государственной власти. Одной из форм проявления обще-

ственного контроля за выборами является, например, создание комитета 

по альтернативному расследованию и контролю (КАРИК). В условиях 

функционирования КАРИКа проводится свободное, гражданское рас-

следовании результатов проведения выборов. Происходит сбор и пере-

счет протоколов, определяется их подлинность и достоверность указан-

ных данных. Существование проекта «Гражданин наблюдатель» стало 

ещё одной гражданской платформой для подготовки контролеров за 
обеспечением честных выборов. Штаб проекта проводит образователь-

ные программы и консультации для всех желающих стать наблюдате-

лями. Государственная власть и гражданское общество - это две состав-

ляющие единого целого, которые тесно взаимосвязаны и уравновеши-

вают друг друга. Присутствие международных наблюдателей на выбо-

рах – одна из форм контроля за соблюдением законности. Многие экс-

перты считают, что это является позитивным моментом, способствует 

независимому контролю со стороны третьих лиц.  
В соответствии с законодательством международные наблюдате-

ли вправе присутствовать на избирательных участках, наблюдать за 
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подсчетами голосов и составлением документов, знакомиться со 

списками избирателей, протоколами комиссий и бюллетенями (как 

заполненными, так и незаполненными), обращаться с предложениями 

и замечаниями к председателям избиркомов, изготавливать копии 

протоколов и документов избиркомов, а также обжаловать действия 

избиркомов в вышестоящие избирательные комиссии или суды. СМИ, 

как контролирующий субъект, имеют возможность освещать все ста-

дии избирательного процесса, присутствовать на избирательных 

участках с момента начала работы участковой комиссии до получения 

сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией про-

токола об итогах голосования. Представители СМИ и международные 

наблюдатели имеют особый статус, но законом также предусматрива-

ется право всех граждан России, как голосующих, так и не голосую-

щих, в той или иной мере контролировать ход избирательного процес-

са. Степень этого контроля будет определяться активностью гражда-

нина. Даже рядовой избиратель может оказать большую пользу обще-

ству, если он сообщит о «мертвых душах», т.е. о не исключенных из 

списков умерших и выбывших избирателях, о лишних квартирах и 

даже подъездах в многоквартирных домах и т.п. Полезной может быть 

любая информация и о противоправных действиях отдельных субъек-

тов избирательного процесса. Общественный контроль - это эффек-

тивный способ оказания влияния на государственную власть со сто-

роны граждан. К сожалению, на данном этапе развития российского 

общества, все вышеперечисленные субъекты даже в совокупности не 

могут в полной мере противостоять нескольким факторам, влияющим 

на конечный итог выборов. А именно, коррупции, усиливающейся 

тенденции к концентрации политической власти, устрашению СМИ, 

политизации правоохранительной системы страны, ограничению пол-

номочий местного руководства, а также внесению существенных из-

менений в избирательное законодательство. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЦ,  
СОВЕРШАЮЩИХ ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
И ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Ученые из США доктор Абель и Нора Харлоу провели исследо-

вание по предотвращению детского растления (терминология, приве-

денная в исследовании). Оно представляло собой стандартизирован-

ные тестовые опросы, которые были размещены более чем на 300 ме-

дицинских и психологических сайтах в 41-м штате.  
В тестировании приняли участие 16109 человек, которые были 

разделены на три группы. Первую группу составили участники, кото-

рые сообщили, что не являются растлителями. Классифицированная 

как группа «нерастлителей», она включила в себя 5152 мужчин и 304 

женщин. Во вторую группу вошли лица, направленные профессио-

нальными психологами, работниками правоохранительных органов и 

оцененные ими как латентные растлители, либо отрицающие, что они 

растлители. Третью группу составили участники, которые признались 

в растлении одного или нескольких детей. Критерием отнесения лица 

к последней группе стало признание участника исследования о том, 

что он является растлителем. Данная группа была классифицирована 

как «растлители», она включила в себя 5218 мужчин и 103 женщин. 

Исследователи решили сконцентрироваться на третьей группе, вклю-

чающей 5321 человек, признавших себя растлителями. 
Однако были сделаны некоторые исключения. Эфебофилов, то 

есть группу людей, имевших сексуальные взаимодействия с подрост-

ками, ликвидировали из исследования, так как эта группа не соответ-

ствовала критериям медицинской диагностики для педофилии. Так же 

исключили женщин, признавших себя растлителями, потому что их 

число — 55 — слишком мало для получения статистически значи-

тельных результатов. 
В своём исследовании авторы хотели показать, в какой степени 

их окончательное число мужчин (15508) соответствовало обычному 

(среднему) мужскому населению Америки.  

~ 10 ~



Таб. 1 Сравнение 13476 мужчин в возрасте 25 лет и выше, с популя-

цией мужчин США (относительно социального статуса). 
 

Социальный статус 
Мужское население 
в США в исследовании 

Женатые или ранее 

женатые 
73% 77% 

Студенты 49% 48% 
Учащиеся средней 

школы 
32% 27% 

Рабочие 64% 69% 
Верующие 93% 93% 

 
Конечное число мужчин — 15508 в возрасте от 18 до 95 лет, по 

большей части также соответствовало мужской этнической популяции 

США.  
 
Таблица 2. Сравнение 13476 мужчин в возрасте 25 лет и выше, с по-

пуляцией мужчин США (относительно пяти этнических групп). 
 

Этническая группа 
Мужское население 
в США в исследовании 

Люди с белым цветом 

кожи 
72% 71% 

Испанцы / Латиноаме-

риканцы 
11% 12% 

Афро-американцы 12% 10% 
Азиаты 4% 1% 
Американские индей-

цы 
1% 3% 

 
Учёные также рассматривали этническую принадлежность рас-

тлителей.  
Был поставлен вопрос: какая этническая группа пропорциональ-

но больше создает растлителей? 
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Таблица 3. Сравнение 3952 мужчин, параллельно с числом мужского 

населения США (относительно пяти этнических групп).  
 

Этническая группа 
Мужское население 
в США в исследовании 

Люди с белым цветом 

кожи 
72% 79% 

Испанцы / Латиноаме-

риканцы 
11% 9% 

Афро-американцы 12% 6% 
Азиаты 4% 1% 
Американские индей-

цы 
1% 3% 

 
Эти результаты показывают, что акт растления ребенка не связан 

с социальным статусом или этнической принадлежностью растлителя.  
По утверждению Абеля и Харлоу, педофилия — расстройство, 

начинающееся в подростковом возрасте и продолжающееся всю 

жизнь. В дальнейшем исследователи предположили, что один и тот же 

растлитель, в некоторых случаях, может растлить нескольких детей 

разных категорий из одной и той же семьи. Он может растлить своего 

ребенка, племянника или племянницу, а также внучку или внука. 

Около 12% тестируемых, будучи подростками, растлили младшего 

брата или сестру. В силу этих причин процент людей, растливших 

членов своей семьи, больше чем 68%. Этот процент базировался на 

определенных людях, которые также могли растлить одного или не-

скольких детей из другой семьи, имевшей с ними отношения.  
Как известно, большее число растлителей являются мужчинами, 

процентное соотношение женщин в исследовании варьируется от 1 до 

3 процентов. Процентность женщин-растлителей может быть предвзя-

той, потому что от общего числа 16109 тестируемых, только на 3,73% 
приходилась 601 женщина.  

Американская Психиатрическая Ассоциация описала несколько 

критериев для диагностики педофилии.  
Прежде всего, это: 
1. Возраст минимум 16 лет. 
Возраст группы в исследовании варьировался от 18 до 95 лет, что 

соответствовало этому критерию. 
2. Наличие сексуальных фантазий, настоятельного сексуального 

поведения или тягу к детям 13-ти лет и младше. 
Все 3952 согласившихся растлителя сообщили, что имели то или 

иное сексуальное поведение по отношению к одному или нескольким 
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детям. Растлители не воспринимали это как отклонение, а скорее при-

писывали случайным действиям, повторение которых, однако, указы-

вает на расстройство.  
3. Наличие сексуальных фантазий, сексуального поведения или 

тягу к детям, в течение шести месяцев. 
Отделяя растлителей, попадающих под критерий педофилии, чьи 

развратные действия продолжались более 6-ти месяцев, учёные счи-

тали общую продолжительность действий. С тех пор, как опросники 

установили интервал в один год, Абель и Харлоу определили группу 

растлителей из 2429 человек (65%), которые участвовали в разврат-

ных действиях в течение нескольких лет.  
В общей сложности, 1297 человек (35%) из общего числа 3952, в 

целях исследования были классифицированы как «не педофилы». До-

полнительно: 226 человек из общего числа 3952 были убраны, потому 

что давали неполную, или противоречивую информацию. 
Как утверждают Абель и Харлоу, педофилия начинается в ран-

нем возрасте. Насколько рано — зависит от того, кого педофил рас-

тлевает, мальчиков или девочек. Растлители, сексуально совращаю-

щие мальчиков, начинают раньше. 
Исследователи настоятельно рекомендуют вмешиваться в жизнь 

лица, у которого развивается педофилия, поскольку это будет эффек-

тивной предупредительной мерой, которая поможет сократить число 

детских жертв.  
В проводившемся исследовании также был поставлен вопрос, за-

висит ли количество жертв и актов от того, кого растлители выбирают 

своей целью, девочек, мальчиков, или детей обоих полов? 
Лица, растлевающие мальчиков, в среднем имеют в два раза 

больше количество жертв, чем лица, растлевающие девочек. Однако 

когда исключили мужчин, растлевающих детей обоих полов, осталь-

ные сообщили общее количество жертв-мальчиков, которое составляло 

40% от общего количества жертв-девочек. Взрослые, оказавшиеся 

жертвами в детстве, сообщили аналогичные числа. Это добавляет 

научной обоснованности предположениям, что количество жертв муж-

ского пола, чуть менее половины количества жертв женского пола.  
Тот факт, что мужчины, растлевающие детей обоих полов, имеют 

в среднем 27 жертв, имеет особое значение с точки зрения профилак-

тики. Число таких мужчин составило 468, и они имели более чем 

12700 жертв. Раннее вмешательство в их жизнь, тестирование, эффек-

тивная терапия, потенциально могут сохранить большое количество 

детей от угрозы растления.  
Барьером в защите малолетних является ограниченная классифи-

кация педофилов. Когда Абель и Харлоу анализировали сообщения 
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2429 мужчин в группе педофилов, они выявили высокий процент 

мужчин, которые растлевали детей обоих полов, а также высокий 

процент мужчин, страдающих более чем одним отклонением.  
Из педофилов, растлевающих лиц женского пола, 17% также – 

эксгибиционисты, и 36% также – вуайеристы. Из педофилов, растле-

вающих лиц мужского пола, 20% – эксгибиционисты, и 33% – вуайе-

ристы.  
Эти результаты могут помочь в защите детей, указать на необхо-

димость более широкой оценки эксгибиционистов и вуайеристов.  
Из полученных результатов можно прийти к нескольким выводам.  
Первое: информация в исследовании собрана из большого коли-

чества образцов мужчин и женщин Америки, чья демография совпа-

дает с общей демографией мужчин и женщин США.  
Это говорит о том, что растлители не изолированы, имеют общее 

семейное положение, образование, социальный, экономический и ра-

совый фон.  
Второе – те, кто отвечает медицинским критериям педофилии, 

растлили 88% жертв и совершили 95% сексуальных совращений де-

тей. В целях снижения жертв растления, общество должно выявлять 

педофилов и осуществлять их лечение так быстро, насколько это воз-

можно.  
Третье – учёным известны характеристики растлителей, которые 

плохо прогнозируются. Это те лица, которые сами стали жертвами 

сексуального насилия в детстве, те, кто фантазируют о сексуальном 

взаимодействии с малолетними и те, кто имеет несколько отклонений: 

кто растлевают детей обоих полов, кто растлевают детей любого воз-

раста и кто делают это как вне дома, так и в собственной семье, а так-

же те педофилы, которые являются одновременно эксгибиционистами 

и\или вуайеристами.  
Учёные призывают тестировать и обеспечивать эффективное ле-

чение для людей с отклонением педофилии, и особенно для подрост-

ков, у которых развивается это отклонение.  
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕХАНИЗМА ТАМОЖЕННО-ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Данная тема актуальна для исследования в условиях современной 

внешне экономической деятельности. Государство на данный момент 

в лице уполномоченных органов выступает в качестве субъекта в кон-

трольных правоотношениях. Это участие является стабилизирующим 

фактором экономики в случае выбора оптимальной модели механизма 

государственного контроля при осуществлении функции нормотвор-

чества и повышении эффективности правоприменительной практики. 
Виды таможенной деятельности имеют общие условия. Общие 

условия таможенного контроля представляют собой общие правила 

организационно-правового характера, определяющие наиболее целе-

сообразные сроки, место и средства для проведения таможенного кон-

троля. 
Как самостоятельная правовая категория, общие условия тамо-

женного контроля обладают, прежде всего, свойством нормативности: 

они предусмотрены в Таможенном кодексе Таможенного союза[1] и 

поэтому являются правовыми требованиями закона.  
Валютный контроль, считается одним из направлений деятельно-

сти таможенных органов Российской Федерации, основное содержа-

ние, которого регламентировано Законом РФ от 10 декабря 2003 г. «О 

валютном регулировании и валютном контроле», с последующими 

изменениями и дополнениями.  
Валютный контроль в области таможенного дела представляет 

собой деятельность специально уполномоченных государством субъ-

ектов в области образования, распределения и использования валют-

ных фондов страны, направленных на обеспечение соблюдения ва-

лютного законодательства при осуществлении валютных операций. 

Основными субъектами валютного контроля в области таможенного 

дела являются таможенные органы и банки, уполномоченные на осу-

ществление такой деятельности государством[2]. 
Валютный контроль активно использовался абсолютным боль-

шинством государств, в критические для их экономики периоды, свя-

занные с необходимостью восстановления хозяйства в послевоенные 

годы либо либерализации экономических отношений, в целях защиты 

финансовой самостоятельности, стабильности их денежной системы, 
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укрепления курса национальной валюты, мобилизации валютных ре-

сурсов. 
В соответствии с особенностями развития различных стран при 

определении форм и методов валютного контроля существовали доста-

точно серьезные различия. Кроме того значительные расхождения 

наблюдались в сроках действия систем контроля, тактике отказа от ва-

лютных ограничений. Тем не менее, такие государства объединяло по-

нимание того, что на определенном этапе развития, при умелом исполь-

зовании этого механизма, валютный контроль может служить одним из 

важных элементов экономической политики государства, обеспечиваю-

щих стабильность и поэтапность рыночных реформ, сохранение валют-

ных ресурсов государства на стадии сложного переходного периода. 
Система валютного контроля достаточно успешно реализовыва-

лась в различные периоды во Франции, Великобритании, Японии, 

Германии, Австрии, Италии, Новой Зеландии, Ирландии, Испании и 

во многих других государствах. 
Системы валютного контроля, ограничивающие валютные опе-

рации с использованием административных мер, в настоящий момент 

функционируют, например, в Венгрии, Чехии и Словакии. 
В Греции и Португалии до настоящего момента существуют 

ограничения на операции, связанные с движениями капиталов. В 

Польше контроль за полнотой репатриации валютной выручки осу-

ществляют уполномоченные банки при наличии либеральной заяви-

тельной системы открытия счетов резидентами за границей[3]. 
История развития таможенного валютного контроля в России 

начинается со времён Ивана Грозного и продолжает развиваться по 

сегодняшний день.  
Началом современного этапа развития валютного законодатель-

ства в РФ стало вступление в силу Закона РФ «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле» в ноябре 1992 года. Названный закон (от 

09.10.1992 г. № 3615-1) в редакции Федеральных законов от 

29.12.1998 г. № 192-ФЗ и от 05.07.1999 г. № 128-ФЗ действует на тер-

ритории РФ и в настоящее время. В этом законодательном акте, по 

сравнению с законом СССР, были уточнены и развиты основные по-

нятия валютного законодательства, а также, с учетом накопленного 

опыта регулирования валютных отношений, существенно изменена 

его структура и содержание[4]. Государственная Дума 25 ноября 2003 

года приняла Федеральный закон «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле», который 26 ноября 2003 года был одобрен Сове-

том Федерации и направлен Президенту РФ для подписания. 
Новый Закон состоял из пяти глав: общие положения, валютное 

регулирование, репатриация резидентами иностранной валюты и ва-
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люты Российской Федерации и обязательная продажа части валютной 

выручки, валютный контроль, заключительные положения. 
Новшеством данного Закона стало введение новых понятий: 

«внешние ценные бумаги», «внутренние ценные бумаги», «специаль-

ный счет», «валютные биржи». По сравнению со старым Законом 

1997 года, сокращен перечень имущества, входящего в состав валют-

ных ценностей. Теперь к валютным ценностям относятся только ино-

странная валюта и внешние ценные бумаги. Из состава валютных 

ценностей исключены драгоценные металлы и драгоценные камни, 

обращение которых регулируется иным федеральным законом. 
Особо следует обратить внимание, что данный Закон более либе-

рально подходил к осуществлению валютных операций, определяя в 

качестве общего принципа, что валютные операции между резидента-

ми и нерезидентами осуществляются без ограничений. Однако для 

осуществления ряда валютных операций Законом установлены огра-

ничения, которые носят не дискриминационный характер и отменяют-

ся органами валютного регулирования по мере устранения обстоя-

тельств, вызвавших их установление. 
В Законе предусмотрен исчерпывающий перечень мер, при по-

мощи которых Правительство РФ и Центральный банк РФ будут осу-

ществлять регулирование таких операций. По общему правилу Закон 

запрещает осуществление валютных операций между резидентами. 

Исключение сделано для некоторых валютных операций, перечислен-

ных в Законе (например, для операций, связанных с расчетами в мага-

зинах беспошлинной торговли). 
Законом также регулируется осуществление валютных операций 

между нерезидентами. При этом без ограничений нерезиденты могут 

осуществлять между собой банковские переводы в иностранной ва-

люте из иностранных банков в уполномоченные банки и наоборот. 
Однако, принимаемые государством усилия по совершенствова-

нию механизма валютного регулирования и валютного контроля за 

внешнеторговыми операциями, введение в действие новых федераль-

ных законов в данной сфере деятельности и нового Таможенного ко-

декса РФ свидетельствуют, что экспортно-импортные операции, бар-

терные сделки, особенно сделки со смешанными формами расчетов, и 

по сей день остаются трудно контролируемыми. 
Это в значительной мере связано с имеющимися противоречиями 

в действующем валютном законодательстве, с разделением механизма 

валютного контроля за осуществлением внешнеторговых операций 

между таможенными органами и банковскими структурами, что при-

вело к его ослаблению.  
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Предметом особого внимания таможенных органов и других кон-

тролирующих органов страны становится организация системы ва-

лютного контроля за внешней торговлей услугами и интеллектуаль-

ной собственностью.  
Продолжающееся незаконное «бегство» российского капитала за 

рубеж является одним из основных дестабилизирующих факторов, 

сдерживающих эффективное развитие экономики страны. Оно создаёт 

реальную угрозу экономической безопасности Российской Федера-

ции, поскольку значительная часть средств выводится из-под кон-

троля государства. Это способствует её криминализации и является 

важным источником подпитки организованных преступных групп, 

что вызывает отрицательную реакцию со стороны мирового финансо-

вого сообщества. Во многом такие большие объемы незаконного от-

тока капитала из страны в последние года можно объяснить разроз-

ненными действиями субъектов валютного контроля, созданных но-

вым валютным законодательством, за осуществляемыми участниками 

ВЭД валютными операциями. Действительно, в принятом Федераль-

ном законе от 10.12.2003 г. № 173-Ф3 первоначально в качестве аген-

тов валютного контроля были определены только уполномоченные 

банки[5]. Потом в этот закон в качестве агентов валютного контроля 

были дополнительно включены сначала таможенные, а затем и нало-

говые органы, т.е. законодатели, вспомнили о государственных струк-

турах, контролирующих валютные операции, после коммерческих 

структур уполномоченных банков[6, С. 47]. 
Поэтому сегодня в условиях либерализации внешнеторгового и 

валютного законодательства, снятия ограничений на движение капи-

тала требуется оценить и определить, какие меры в сфере государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности и организа-

ции таможенного валютного контроля следует осуществить, чтобы 

уменьшить незаконный вывоз капитала из страны и включить его в 

развитие экономики России. Уникальность отдельных элементов ва-

лютной системы и внешней торговли России обусловливает специфи-

ческий характер государственного регулирования и контроля за 

внешнеторговыми и валютными операциями. В связи с этим возника-

ет необходимость разработки мер в области валютного регулирования 

и его неотъемлемого элемента - валютного контроля, учитывающих 

отечественный и зарубежный опыт, адаптирующих существующие 

методики и технологии к современным реалиям[7, С. 154]. 
В заключении хотелось бы сказать, что переход России к рыноч-

ным методам хозяйствования, осуществляемый в течение последних 

пятнадцати лет экономических преобразований, расширение внешне-

экономической деятельности, направленное на углубление мирохо-
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зяйственных связей, обусловили необходимость совершенствования 

системы государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти и выработки новой внешнеэкономической политики, в том числе, 

валютной политики. 
По нашему мнению, планируемое снятие всех ограничений на 

проведение капитальных валютных операций в условиях низкой кон-

курентоспособности российских товаров, предприятий, банковской 

системы, проводимое ради вступления России во Всемирную торго-

вую организацию, в настоящее время может нанести непоправимый 

вред экономике Российской Федерации. Ожидаемые положительные 

результаты от этого вряд ли смогут компенсировать ущерб от сделан-

ных нашей страной уступок. 
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ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ТОВАРНОЙ КОНТРАБАНДЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Контрабанда это незаконное перемещение через государствен-

ную границу товаров, ценностей и иных предметов, т. е. перемещение 

их с нарушением требований таможенного законодательства. 
Ранее незаконное перемещение товаров через таможенную грани-

цу России, квалифицировалось по ст.188 УК РФ. При этом отправной 

точкой для возбуждения уголовного дела становилось нарушение уста-

новленного порядка таможенного оформления (или полное его отсут-

ствие) и сумма перемещенных товаров. Вторая часть той же статьи 

предусматривала уголовную ответственности за незаконное перемеще-

ние наркотиков или опасных веществ, оружия - в общем, предметов, 

запрещенных или ограниченных к обороту. По третьей части наказы-

валось перемещение товаров, сопряженное с применением насилия в 

отношении должностных лиц или непосредственно должностным ли-

цом, а по четвертой - совершенное организованной группой. 
И вот принято решение полностью декриминализировать ч.1 ст. 

188 УК РФ. Отныне все деяния по недекларированию или недосто-

верному декларированию сколь угодно крупных партий товаров, не 

связанные с неуплатой таможенных платежей, будут квалифициро-

ваться по ст. 16.2 КоАП РФ. Глава 16 КоАП РФ предусматривает 22 

административных правонарушения в области таможенного дела 

(нарушения таможенных правил), многие из которых граничат с пре-

ступлениями. Так, в ст. 16.1 дается описание административно нака-

зуемой контрабанды.  
Под этим правонарушением понимается перемещение товаров и 

(или) транспортных средств через таможенную границу РФ помимо 

таможенного контроля, либо с сокрытием от него путем использова-

ния тайников, иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, 

или путем придания одним товарам вида других, либо с представле-

нием таможенному органу поддельных документов, документов, по-

лученных незаконным путем, документов, содержащих недостовер-

ные сведения, документов, относящихся к другим товарам и (или) 

транспортным средствам, или иных недействительных документов, 

либо с использованием поддельного средства идентификации или 

подлинного средства идентификации, относящихся к другим товарам 

и (или) транспортным средствам.  
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Деяние выражается в перемещении товаров и транспортных 

средств, т.е. в совершении действий по их ввозу на таможенную тер-

риторию РФ или вывозу с этой территории любым способом. Ввоз 

означает фактическое пересечение товарами и (или) транспортными 

средствами таможенной границы и все последующие предусмотрен-

ные таможенным законодательством действия до их выпуска тамо-

женными органами; вывоз - это подача таможенной декларации или 

совершение действий, непосредственно направленных на вывоз това-

ров и (или) транспортных средств, а также все последующие преду-

смотренные таможенным законодательством действия до фактическо-

го пересечения ими таможенной границы. 
Необходимо подчеркнуть, что при определении таможенной тер-

ритории таможенное право исходит из понятия государственной тер-

ритории. Согласно Закону РФ от 1 апреля 1993 г. О Государственной 
границе Российской Федерации пределы государственной территории 
(суши, вод, недр и воздушного пространства) определяются Государ-

ственной границей РФ, т.е. линией и проходящей по этой линии вер-

тикальной поверхностью. Единая таможенная территория РФ также 

включает в себя исключительную экономическую зону - морской рай-

он, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилега-

ющий к нему, с особым правовым режимом, установленным Феде-

ральным законом от 17 декабря 1998 г. Об исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации.  
Виновному в незаконном перемещении товаров может быть 

назначено административное наказание в виде административного 

штрафа, налагаемого на граждан, должностных лиц и юридических 

лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости то-

варов, явившихся предметами административного правонарушения, с 
их конфискацией или без таковой, и конфискации товаров и (или) 
транспортных средств, явившихся орудиями совершения администра-

тивного правонарушения, либо конфискации предметов администра-

тивного правонарушения. 
Применение ст. 16.1 КоАП исключается, если имело место неде-

кларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) 

транспортных средств. Это правонарушение предусмотрено ст. 16.2 

КоАП и направлено против установленного таможенным законода-

тельством порядка одной из важнейших стадий таможенного оформ-

ления - декларирования товаров и транспортных средств. 
Так, из Уголовного Кодекса исключили ст. 188 Контрабанда, тем 

самым отменив уголовную ответственность за контрабанду обычных 

товаров. Декриминализация товарной контрабанды в сочетании с уси-

лением административной ответственности будет более эффективным 
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инструментом противодействия незаконному перемещению товаров. 

Нововведение также приведет к экономии времени, средств и челове-

ческих ресурсов в ходе осуществления административных процедур. 

Соответственно будет обеспечено и уменьшение коррупционных фак-

торов, поскольку суд при наличии вины нарушителя сможет принять 

лишь одно возможно решение — о конфискации и наложении штра-

фа. Будет обеспечено дополнительное наполнение государственного 

бюджета за счет взыскания штрафов и реализации конфискованных 

товаров в доход государства. 
С декриминализацией контрабанды обычных товаров никто не 

отменял уголовной ответственности за контрабанду запрещенных. Бо-

лее подробно эти преступления были прописаны в новых ст. ст. 226.1 и 

229.1, введенных в Уголовный кодекс. Первая из них касается перевоз-

ки особо опасных и стратегически важных товаров (ядовитых, отрав-

ляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ и т.д.), перечень кото-

рых в настоящий момент разрабатывается Правительством РФ. Вторая 

статья устанавливает уголовную ответственность за контрабанду 

наркотических средств и психотропных веществ. При этом значитель-

но ужесточилась мера наказания за контрабанду наркотиков: макси-

мальный срок лишения свободы по этой статье увеличен до 20 лет. 
Отметим, что в странах с развитыми правовыми системами кон-

трабанда товаров, не запрещённых к обороту, не является преступле-

нием. Такая контрабанда, как правило, совершается в целях уклонения 

от уплаты таможенных платежей, а ответственность за это в полной 

мере предусмотрена статьей 194 УК РФ (уклонение от уплаты тамо-

женных платежей, взимаемых с организации или физического лица).  
Вместе с тем, одновременно дополнена статья 194 УК РФ новы-

ми частями, предусматривающими ответственность за уклонение от 

уплаты таможенных платежей при наличии таких квалифицирующих 

признаков, как совершение преступления должностным лицом с ис-

пользованием своего служебного положения, с применением насилия 

к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, и 

организованной группой, что, в свою очередь, является своеобразной 

«компенсацией» полной отмены ст. 188 УК РФ. Данное обстоятель-

ство не может не радовать, поскольку ранее эти две статьи «конкури-

ровали» друг с другом и следственно-судебная практика, пытаясь 

найти «золотую середину», зачастую допускали вольное толкование 

норм права, влекущие значительные нарушения и тем самым ущемле-

ние прав граждан. 
Однако подобное мнение не является единственным. Значитель-

ный процент комментариев по данному вопросу носит крайне песси-

мистичный характер. Так, отмечают прогноз на значительное увели-
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чение на Российском рынке китайского «ширпотреба», с вступлением 

в действие поправок способного полностью парализовать отечествен-

ного производителя и импортеров более качественной продукции. 

Кроме того, правоохранительные органы бьют тревогу, предупреждая 

о невозможности, в будущем, пресекать деятельность товарных кон-

трабандистов по длящимся преступлениям, поскольку срок давности 

по ответственности за такие правонарушения будет определяться по 

правилам КоАП (1 год).  
Окончательную точку в данном вопросе может поставить только 

время. Надеемся, в дальнейшем мы сможем прокомментировать вам 

значительные изменения к лучшему в сфере внешнеторгового бизне-

са, и тогда с полной уверенностью можно будет говорить о гуманиза-

ции и либерализации уголовного законодательства, целью которого и 

являются данные изменения. 
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ИРАНО-СОВЕТСКИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В НАЧАЛЕ 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

В конце 20-х и начале 30-х гг. продолжалось дальнейшее развитие 

отношений между СССР и Ираном. Однако, несмотря на расширение 

торгово-экономических связей, положение на границе двух стран оста-

валось нестабильным еще долгие годы, что объяснялось продолжаю-

щейся борьбой с басмачеством в Средней Азии, которое получало под-

держку со стороны иранских властей. В результате увеличилось число 

конфликтов на границе двух стран. Иранские пограничные власти не 

предпринимали действенных мер по предотвращению переходов гра-

ницы бандитскими группами. Так, согласно советским документам, 

только за март месяц 1927 г. со стороны Ирана было совершено 17 во-

оруженных нападений на территорию Советского Азербайджана [1]. 
Главным направление во внешней политике Ирана стало поддер-

жание стабильности на границах (протяженностью почти две тысячи 

километров) со страной, где базировались эмигрировавшие противни-

ки советской власти, и развитие выгодных для СССР экономических 

связей. Особую заинтересованность СССР проявлял в 30-е годы к 

расширению экономических с Ираном как поставщиком сельскохо-

зяйственных товаров и экспортером промышленной продукции. Неко-

торые иранские авторы считают, что основной целью внешней поли-
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тики Советской России было установление тесных отношений с Ира-

ном с тем, чтобы не только вовлечь его в сферу своего непосредствен-

ного влияния, но и противодействовать дальнейшему проникновению 

Великобритании, сохранившей нефтяную концессию на юге страны и 

стремившейся, опираясь на своих сторонников в правящих кругах 

Ирана, утвердить свое влияние и в северных районах, что в целом не 

противоречило интересам Ирана [2]. 
К числу субъективных факторов, во многом способствовавших 

развитию советско-иранских отношений до конца 1932 г., следует от-

нести позицию сторонника этих отношений, министра двора (являв-

шегося фактическим главой иранской внешней политики) А. Теймур-

таша, который всячески стремился ограничить господство Англии в 

нефтяной промышленности Ирана, в том числе за счет допуска в нее 

других стран. 
Но основным фактором, определявшим советско-иранские отно-

шения до последней трети 30-х годов, была экономическая заинтере-

сованность. Развитию экономических связей и формированию их пра-

вовой основы в немалой степени способствовал мировой экономиче-

ский кризис. Установление монополии внешней торговли и образова-

ние государственных монополий в большинстве отраслей Ирана об-

легчило развитие его связей с государственными организациями 

СССР. Именно СССР стал первой страной, признавшей монополию 

внешней торговли Ирана. Об этом было заявлено в советско-иранском 

договоре 1931 г. о поселении, торговле и мореплавании, заключенном 

на трехлетний срок. В реализации нового торгового договора 1935 г. 

(также сроком на три года) участвовали уже только государственные 

организации. Они не только осуществляли торговлю, но и оказывали 

содействие иранцам в строительстве и оборудовании государственных 

заводов, в поставках средств транспорта для северного участка стро-

ящейся Трансиранской железной дороги. В этот период между Ира-

ном и СССР были подписаны несколько конвенций: о борьбе с вреди-

телями и болезнями растений, о борьбе с саранчой в пограничных 

районах, а также санитарно-ветеринарная конвенция. В целях преду-

преждения этой угрозы Советскому правительству ежегодно прихо-

дилось вступать в длительные переговоры с иранским правительством 

о пропуске советских противосаранчовых экспедиций, причем эти пе-

реговоры проходили не совсем гладко, хотя в уничтожении саранчи 

сельское хозяйство Ирана нуждалось, не меньше, чем СССР. Все это 

делало необходимым заключение специальной конвенции о пропуске 

советских противосаранчовых экспедиций в Иран [3]. 
Неискренней была позиция иранской стороны в деле развития 

двусторонних отношений с СССР, в частности урегулирования погра-
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ничных вопросов. В январе 1929 года советские представители на 

происходивших в Москве соответствующих переговорах предложили 

легализовать существующую фактическую границу между Ираном и 

СССР. Иранские представители отказались принять это предложение 
[4]. В результате неурегулированности советско-иранских погранич-

ных вопросов количество конфликтных дел на границе постоянно 

увеличивалось. Иранские пограничные комиссары всячески задержи-

вали разрешение такого рода дел. Так, на ашхабадском участке грани-

цы с момента возникновения института пограничных комиссаров по 1 

января 1929 г. иранские чиновники разрешили менее 25% дел по со-

ветским претензиям, тогда как советский пограничный комиссар раз-

решил около 65% дел по иранским претензиям. Были и такие участки, 

где оставались без рассмотрения 90% советских претензий. На 

атрекском участке иранский пограничный комиссар, пользуясь под-

держкой своего правительства, за все это время не ликвидировал ни 

одного конфликтного дела [5]. 
Бездеятельность иранских пограничных комиссаров имела след-

ствием резкое усиление в 1930 г. бандитских налетов на территорию 

СССР. Иранские пограничные власти не только отказывались прини-

мать какие-либо меры против этих бандитов, не только уклонялись от 

встреч с советскими комиссарами, но и, более того, сами нарушали 

границу и совершали на территории СССР самочинные незаконные 

действия, в частности вели широкую кампанию за нелегальный пере-

ход жителей пограничной полосы СССР в Иран, обещая им различные 

льготы. 
Большое значение для нормализации отношений в пограничной 

зоне имел обмен нотами между правительствами СССР и Ираном об 

учреждении института пограничных комиссаров от 14 августа 1927 г. 

и 15 октября 1928 г. В задачи пограничных комиссаров, назначаемых 

каждым государством, входило предупреждение и урегулирование 

пограничных инцидентов, предотвращение контрабандной деятельно-

сти и др. В этих нотах отмечалось, что «СССР и Персия назначают на 

протяжении общей границы по пяти пограничных комиссаров с каж-

дой стороны», при этом особо подчеркивалось, что они не имеют пра-

ва вмешиваться в вопросы, касающиеся определения линии прохож-

дения границы, политические и внутренние дела другого государства. 

Каждая сторона учреждала по 5 пограничных комиссаров и определя-

ла их местопребывание. В последующие годы, учитывая обширность 

района деятельности пограничных комиссаров и «в целях облегчения 

и ускорения процедуры разбирательства пограничных конфликтов», 

их количество было увеличено и введены должности помощников. 

Принятие таких мер свидетельствовало о сохранении неспокойной 
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обстановки на границе двух государств. Заместитель Народного Ко-

миссара Иностранных Дел Л.М. Карахан в письме Полномочному 

представителю СССР в Персии С.К. Пастухову в августе 1933 г. ука-

зывал на то, что «вопрос о режиме пограничной полосы, об урегули-

ровании разрешения пограничных конфликтов является наиболее уяз-

вимым местом в советско-персидских взаимоотношениях»[6]. 
Правительство СССР неоднократно обращалось к Ирану с пред-

ложением урегулировать ситуацию и взаимно укрепить границу, а 

также высказывало пожелание закрепить за собой участок земли в 

округе Фирузе, тяготеющей к Ашхабадской области Туркменской 

ССР, предлагая взамен участки территории в других местах. Со своей 

стороны, иранское правительство также постоянно поднимало вопрос 

о необходимости уладить пограничные разногласия и требовало вер-

нуть Фирузе, считая этот участок иранской территорией. Премьер-
министр Ирана Форуги заявил об этом во время визита Л.М. Карахана 

в Иран осенью 1933 г.  
Покровительство местной иранской администрации способство-

вало активизации враждебной СССР деятельности белоэмигрантских 

групп, дашнаков и мусаватистов не только на границе, но даже в 

Тебризе и других городах Иранского Азербайджана. О покровитель-

стве иранских властей организациям этого контрреволюционного 

движения говорили и факты принятия многих из их представителей на 

официальную службу. Белоэмигрантские организации разрабатывали 

планы насильственных действий в отношении советских консульств в 

Азербайджане и налетов с территории Ирана в пределы СССР в целях 

организации террористических актов. Это грозило подорвать друже-

ственные, добрососедские отношения между Ираном и СССР [7]. Ми-

нистр же иностранных дел Ирана Форуги, как сообщал М. А. Лога-

новский в Народный Комиссариат иностранных дел 22 мая 1930 г., за-

верял его «в дружественных чувствах к СССР и обещал всячески спо-

собствовать укреплению советско-персидских отношений»[8]. 
Более того, 29 мая 1930 г., иранский посол в Москве вручил Л. М. 

Карахану ноту, в которой содержались заявления о не имевших в дей-

ствительности места случаях занятия советскими пограничными ча-

стями отдельных пунктов иранской территории. В ноте утверждалось 

также, что в районе Атрека СССР «удерживает обширную террито-

рию, бесспорно являющуюся территорией Персии», хотя в силу ст. 3 

советско-иранского договора 1921г. этот район считался частью тер-

ритории СССР. Тем не менее иранская нота обвиняла советские вла-

сти в нарушении «территориальной целостности Персии». В заключе-

ние ноты говорилось, что иранское правительство готово приступить 

к переговорам о пограничном вопросе, «но до открытия их ожидает от 
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Советского правительства преподания пограничным властям Союза 

самых решительных и исчерпывающих инструкций прекратить свои 

действия»[9]. 
Советское правительство в нотах от 7 и 8 июня 1930 г. отвело 

иранские претензии, подтвердив готовность найти методы мирного 

разрешения пограничных вопросов. Вместе с тем в нотах говорилось, 

что Советское правительство не может не принимать необходимые ме-

ры к защите своих границ и оставляет за собой право настаивать перед 

иранским правительством на полном возмещении убытков, нанесенных 

СССР вооруженными нападениями с территории Ирана [10]. 
Твердая позиция Советского правительства не дала возможности 

правительству Ирана продолжать уклоняться от выполнения взятых 

на себя по договорам 1921 и 1927 гг. обязательств по пресечению ан-

тисоветской враждебной деятельности в Иране. В начале августа Тей-

мурташ сообщил М.А. Логановскому о решении шаха принять реши-

тельные меры в отношении белоэмигрантов [11]. 
Иранское правительство обещало провести проверку всех живу-

щих в Иране эмигрантов и высылку занимающихся преступной дея-

тельностью, по возможности усилить охрану границ, очистить погра-

ничную полосу от бандитских и контрабандистских элементов, упо-

рядочить работу пограничных комиссаров и увеличить их число на 

кавказской границе [12]. 
Однако, только в день подписания торговой конвенции между 

советским полпредом в Тегеране А. М. Петровским и министром ино-

странных дел Ирана Форуги состоялся обмен нотами об упорядочении 

работы пограничных комиссаров [13]. Что касается вопроса о спорных 

участках границы, то он так и остался неурегулированным. В январе 

1932 г. во время визита в СССР Теймурташа между советскими руко-

водителями и министром двора Ирана была достигнута договорен-

ность о возможности сохранения статус-кво по всей границе, за ис-

ключением Муганской степи. В этом районе иранское правительство 

добивалось присоединения территории, на которой были расположе-

ны советские оросительные сооружения. Но эта договоренность не 

была претворена в жизнь.  
Несмотря на заключение соглашения об упорядочении работы 

пограничных комиссаров, иранские власти и в последующем покро-

вительствовали антисоветским элементам, совершавшим системати-

ческие налеты на советские приграничные аулы и селения, в частно-

сти в районе Атрека [14].  
Советское правительство неоднократно предлагало иранскому 

правительству подписать конвенцию о порядке рассмотрения и разре-

шения пограничных конфликтов. В ноябре 1933 г. Советское прави-
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тельство утвердило проект такого соглашения с Ираном, положив в ос-

нову принципы, содержавшиеся в аналогичном соглашении между 

СССР и Афганистаном [15]. Однако иранское правительство не пошло 

на заключение и этого соглашения (договор о режиме советско-
иранской границы и о порядке урегулирования пограничных конфлик-

тов и инцидентов между Ираном и СССР был подписан лишь в 1957 г.). 
В последующие годы НКИД СССР внес в министерство ино-

странных дел Ирана проекты консульской конвенции, конвенций о 

совместной борьбе с контрабандой, о наследовании, об урегулирова-

нии коллизий в семейном праве, о борьбе с сельскохозяйственными и 

саранчовыми вредителями, пастбищной конвенции и т. д. Иранские 

власти даже не рассматривали проекты большинства конвенций. В 

рассматриваемый период между СССР и Ираном были подписаны 

лишь соглашения об обмене почтовыми посылками (в августе 1929 г., 

по просьбе иранской стороны) и об исполнении на основе взаимности 

судебных поручений (в конце 1931 - начале 1932 г.)[16]. 
В конце 1932 - 1933 г. во внешней политике Ирана наметились 

тенденции к некоторому улучшению отношений с СССР, что нашло, в 

частности, отражение в визите иранского министра иностранных дел 

Форуги в Советский Союз в сентябре 1932 г. В ответ на слова Л. М. 

Карахана о заинтересованности СССР в экономическом, политиче-

ском и особенно военном укреплении Ирана, которое даст ему воз-

можность вести более независимую политику в своих национальных 

интересах, шах заявил, «что он всегда был, есть и будет сторонником 

дружбы с СССР[17]. 
В политике иранского правительства в этот период еще брало 

верх понимание национальных интересов страны и значения друже-

ственных отношений с СССР для укрепления политической и дости-

жения экономической независимости. Именно поэтому иранское пра-

вительство шло на активное сотрудничество с СССР на международ-

ной арене. 
Антисоветские тенденции внешней политики находили отраже-

ние и в антикоммунистических мероприятиях правящих кругов Ирана 

внутри страны, направленных на полную ликвидацию всех проявле-

ний демократического движения. 13 июня 1931 г. меджлис утвердил 

направленный против коммунистов закон «о наказаниях за выступле-

ния против безопасности и независимости страны», предусматривав-

ший тюремное заключение сроком от 3 до 10 лет за принадлежность к 

организациям, программа которых «противоречит конституции», и за 

выступления «при содействии иностранных государств»[18]. 
Усиление недоверия и подозрительности правящих кругов Ирана 

к политике Советского правительства не позволило урегулировать все 
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вопросы между двумя странами и таким путем добиться их еще более 

тесного сближения. Тем не менее, благодаря дружественной позиции 

Советского государства иранское правительство при проведении тех 

или иных внутренних и внешних мероприятий всегда могло рассчи-

тывать на обеспеченный тыл на своей северной границе.  
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В РАМКАХ ДЕЛА  
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 

Мировое соглашение в деле о несостоятельности (банкротстве) – 
это процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его 

рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкрот-

стве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

Мировое соглашение как альтернативный способ разрешения спора 

между должником и кредиторами, несомненно, обладает значитель-

ным количеством преимуществ. Так, в частности, по сравнению с 

ликвидационной процедурой (конкурсное производство), где проис-

ходит соразмерное удовлетворение требований кредиторов, ликвида-

ция должника, и как следствие проявляются негативные факторы кон-

курсного процесса – увольнение работников должника. При заключе-

нии мирового соглашения, должник продолжает осуществлять свою 

деятельность, сохраняя рабочие места. 
Однако, несмотря на рассмотренные выше преимущества, в прак-

тике применения закона о банкротстве данная процедура не получила 

широкого распространения. Согласно данным ВАС РФ в 2011 г. за-

вершено производств по делам о несостоятельности (банкротстве): 1) 

завершено в конкурсном производстве - 11863 дел; 2) в связи с утвер-

ждением мирового соглашения – 376 дел [1]. Причина подобного пра-

вового явления, по нашему мнению, заключается в следующем. Во-
первых, реализация данной альтернативной процедуры требует взаи-

модействия всех участников конкурсного процесса. Решение о заклю-

чении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов принимается собранием кредиторов. Реше-

ние собрания кредиторов о заключении мирового соглашения прини-

мается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром 

требований кредиторов и считается принятым при условии, если за 

него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества должника. 
Между тем, весь конкурсный процесс основан на «конфликте ин-

тересов должника и кредиторов, а сами кредиторы, как правило, не 

намерены делать «поблажки» для должника. Более того среди креди-

торов должника можно выделить лиц, у которых правовой статус не 

позволяет, фактически, принимать решение о заключении мирового 
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соглашения. Например, интересы Российской Федерации в деле о 

банкротстве представляет уполномоченный орган (в настоящее время 

- ФНС). Фактически в настоящее время отсутствует механизм реали-

зации данной альтернативной процедуры со стороны органа публич-

ной власти, представляющего интересы РФ в деле о банкротстве. Ре-

шение проблемы, в данном случае, видится, в выработке комплекса 

мероприятий по совершенствованию порядка реализации примири-

тельной процедуры между должником и кредиторами. Как минимум 

следует, регулирующему органу, разработать методические рекомен-

дации для составления проектов мировых соглашений.  
В Постановлении Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 «Об 

обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» 

необходимо закрепить нормы позволяющие уполномоченному органу, 

с учётом положений законодательства о налогах и сборах, самостоя-

тельно принимать решения о заключении мирового соглашения с 

должником. Во-вторых, должники достаточно часто прибегают к 

«банкротству» в негативных целях, с тем, чтобы избежать ответствен-

ности перед кредиторами и государством. При таких обстоятельствах 

уже должник не заинтересован в альтернативном урегулировании 

возникшего спора, так как, в первую очередь, преследует цель быстро 

ликвидировать предприятие и списать кредиторскую задолженность. 

В данной ситуации активную правовую позицию должен занимать ар-

битражный управляющий. Выявляя таких «должников», арбитражный 

управляющий должен использовать всю совокупность средств воздей-

ствия на недобросовестных руководителей должника и лиц его кон-

тролирующих. 
Подводя итог необходимо отметить, что для участников граждан-

ских правоотношений, реализующих свои права и обязанности на ос-

нове принципов разумности и добросовестности, мировое соглашение 

может стать эффективным способом восстановления платежеспособ-

ности, сохранения бизнеса, а для Общества реализация данной аль-

тернативной процедуры позволит избежать острой социальной 

напряженности в трудовых отношениях.  
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 

В настоящее время в мире происходят постоянные изменения 

стратегий и методов исполнения наказания. На данном этапе в России 

важная роль принадлежит штрафу как виду уголовного наказания. Во 

всех странах, в том числе и в России, он относится к традиционным 

видам наказания, Именно с этого вида наказания как менее строгого 

начинается система уголовных наказаний, закрепленная в статье 44 

УК РФ. 
Эфективность уголовно-правовых мер зависит от того, насколько 

справедливым будет наказание. Особое значение приобретает про-

блема совершенствования законодательного регулирования и практи-

ки применения основных и дополнительных наказаний в связи с ро-

стом преступности. 
Штраф применяется как в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного наказания. Во многих статьях Особенной части УК 

РФ штраф определяется и закрепляется как альтернатива лишению 

свободы, в частности за преступления в сфере экономики. 
Штраф является наиболее мягким видом наказания в системе 

наказаний он стоит на первом месте. В качестве основного наказания 

штраф назначается, как правило, за преступления небольшой и сред-

ней тяжести, однако в некоторых случаях в виде такового он может 

назначаться и за тяжкие преступления [1]. 
В качестве дополнительного наказания штраф может назначаться 

как в качестве альтернативы, так и как обязательное дополнительное 

наказание. 
В качестве дополнительного наказания штраф не может быть 

назначен лишь военнослужащим. 
В современном Российском законодательстве достаточно по-

дробно разработана система назначения наказания в виде штрафа и 

правовые последствия уклонения от исполнения данного вида наказа-

ния. 
После оглашения приговора о назначении штрафа суд обязан 

разъяснить осужденному его обязанность уплатить сумму штрафа в 

банковское учреждение, где находится депозитный счет суда. Осуж-

денный предупреждается о том, что в случае неуплаты штраф может 

быть взыскан принудительно. Внести определенную судом сумму 

штрафа осужденный обязан в течение 30 дней с момента вступления 

приговора в законную силу, или вносить его в установленные сроки в 
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случае предоставления отсрочки. Во всех случаях первая часть штра-

фа должна быть уплачена в течение 30 дней, а последующие части 

вносятся ежемесячно не позднее последнего дня каждого последую-

щего месяца. Судебный пристав-исполнитель предупреждает осуж-

денного, что в случае неуплаты штраф будет взыскан принудительно. 

Если осужденный или его представители не обжаловали приговор в 

части назначения штрафа, осужденный может добровольно внести 

сумму штрафа и до вступления приговора в законную силу. Квитан-

ция об уплате штрафа, выданная банковским учреждением, должна 

быть предъявлена осужденным в канцелярию суда, постановившего 

приговор [2]. 
Штраф как вид уголовного наказания - самое распространенное 

наказание в зарубежных странах. В последние десять лет и россий-

ский законодатель вполне оправдано расширяет применение штрафа в 

санкциях Особенной части УК РФ. В последние годы отмечалась 

устойчивая тенденция снижения в назначении судами штрафных 

санкций, что обусловлено рядом проблем социального и правового 

характера. Последние изменения и дополнения, внесенные в ст. ст.46, 

88 УК РФ, создали предпосылки для более широкого применения 

штрафа в ближайшее время. Но проблемы, связанные с несовершен-

ством правового регулирования этого наказания были разрешены ча-

стично: по-прежнему не урегулирован вопрос о соотношении штрафа 

с заменяющими наказаниями; остаётся не рассмотренными вопрос о 

замене штрафа, назначенного как дополнительное наказание, в случае 

злостного уклонения от его уплаты; при назначении дополнительного 

наказания в виде штрафа при условном осуждении он исполняется ре-

ально и самостоятельно и, согласно действующего УК РФ, злостное 

уклонение от его уплаты в период испытательного срока не является 

основанием для отмены условного осуждения [3]. 
Значительное влияние на практику исполнения штрафа оказывает 

таких социально-экономических проблем, как низкий уровень благо-

состояния осужденных к штрафу, отсутствие у определенной их части 

легальных источников доходов, отсутствие ценного имущества, кото-

рое может быть арестовано и реализовано в порядке исполнительного 

производства. Решение этих проблем возможно через подъем эконо-

мики страны в целом, благоприятное развитие социальной сферы. 
Проблемы организационного характера вытекают из правовых 

норм и связаны с недостаточно высоким уровнем профессиональной и 

правовой подготовки судебных приставов-исполнителей, что влияет 

на результативность их деятельности и приводит к тому, что значи-

тельная часть судебных приговоров остается нереализованными, а 

преступники ненаказанными. Решение этой проблемы - в повышении 
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требований к образованию судебных приставов-исполнителей, а так-

же в разработке Минюстом РФ единой программы по их профессио-

нальной подготовке [4]. 
Штраф обладает меньшей степенью репрессивности по отноше-

нию к другим видам наказания. Он является одномоментным наказа-

нием, где применение средств исправления исключается, именно по 

этой причине назначение штрафа должно определяться, в первую оче-

редь, не категорией совершенного преступления, а степенью крими-

нальной поражённости лица, его совершившего. Более эффективно 

штраф будет воздействовать на лиц, впервые совершивших преступ-

ления, нежели на тех, кто был ранее судим. 
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ВЛИЯНИЕ В.К. ПЛЕВЕ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

История любого государства попеременно включает в себя эпохи 

авторитарные и либеральные. При наличии определенных условий 
полицейское государство перерастает в свою противоположность, т.е. 
правовое государство, и наоборот. Чтобы не допустить превращение 

современной России в полицейское государство и не допустить рево-

люции, необходимо рассмотреть данную проблему в историческом 

аспекте. В конце 19 века В.К.Плеве для борьбы с революционными 

движениями был оформлен Департамент полиции, который предот-
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вратил в 1885 г опасность возникновения революционных ситуаций и 

уничтожил «Народную Волю». 
Ранее данной проблемой занимались П.А.Зайончковский, 

А.Н.Боханов, З.И. Перегудов и др. Основная причина резкой смены 

правительственного курса в начале 80-х гг. XIX столетия заключалась 

в напряжённой внутриполитической обстановке, вызванной террори-

стической деятельностью народовольцев, и прежде всего убийством 

Александра II. В Российской империи на начало 80 гг. XIX в. назрела 

необходимость реформы политического сыска. Третье отделение, 

просуществовавшее более 50 лет, больше не могло справляться с воз-

росшей угрозой со стороны революционных террористических орга-

низаций, таких как «Народная воля». Огромное количество терактов, 

направленных на дезорганизацию деятельности государственного ап-

парата, привело к созданию ВРК во главе с М.Т. Лорис-Меликовым, 

который своей внешней либеральной политикой пытался наладить 
управление государством. К числу проведенных им преобразований 

стоит особое внимание уделить полицейской реформе 1880 года – 
ликвидации Третьего отделения и созданию новой специальной служ-

бы, получившей в 1883 г. название Департамент полиции, который 

должен был защитить государство от законспирированных революци-

онных террористическую организаций. В. К. Плеве выдвинули на пост 

директора Департамента полиции, с его приходом Департамент поли-

ции превратился в один из главных государственных органов России. 
Так же, как и на современном этапе развития России, перед вла-

стью стояла проблема реформирования всей системы МВД и админи-

страции на местах, вызванная ростом террористической активности 

подпольных организаций. требовалось создать нормативный акт, бу-

дущий юридический фундамент чрезвычайного законодательства им-

перии. Главный документ, определивший направление развития госу-

дарства на ближайшие тридцать с половиной лет явился Положением 

от 14 августа 1881 года. «..состоит из 36-ти статей ,распределенных 

между пятью разделами: I, Общие правила (13 статей); II, Правила о 

положении усиленной охраны (9 статей); III, Правила о положении 

чрезвычайной охраны (4 статьи); ІV, Правила для местностей, не объ-

явленных в исключительном положении (3 статьи); V, Правила об ад-

министративной высылке (4 статьи) [1, c. 69].  
Политическая полиция стала главным атрибутом существования 

России, и если раньше ее основной задачей было уничтожение крамо-

лы (антигосударственных идей), то после Судебной реформы 1864 г 

ее задачей стала защита конституционных прав и свобод граждан, де-

мократического строя и федеративной целостности нашего Отечества. 

Положение 1881 г. В интересах установления единства в правитель-
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ственной деятельности по обеспечению государственного порядка и 

общественного спокойствия, давало огромные полномочия министру 

внутренних дел, он мог объявить любую территорию в исключитель-

ное положение(военное). 
Состояние усиленной охраны характеризуется расширением вла-

сти органов администрации: генерал-губернаторам, губернаторам и 

градоначальникам, дается право издавать обязательные постановле-

ния по предметам, относящимся к предупреждению нарушения по-

рядка и безопасности, устанавливать за нарушение таких постановле-

ний взыскания (арест не свыше 3-х месяцев и штраф до 500 руб.). 

Местные полицейские органы (исправники, полицеймейстеры) полу-

чили право производить предварительные аресты, им предоставляется 

также производить обыски и налагать аресты на всякого рода имуще-

ства, указывающие на преступность действий или намерений заподо-

зренного лица (глава II, статья 21 положения). Положение чрезвычай-

ной охраны, кроме указанных последствий, влекло за собой дальней-

шее расширение полномочий административных властей.  
Генерал-губернаторам могут быть присваиваемы права главно-

командующих армией в военное время, «министру внутренних дел, по 

соглашению с министром юстиции, предоставляется за преступления 

государственные, a также за вооруженное сопротивление властям, от 

правительства установленным, или нападение на чинов войска и по-

лиции и на всех вообще должностных лиц, при исполнении ими обя-

занностей службы или же вследствие исполнения этих обязанностей, 

коль скоро преступления эти сопровождались убийством или покуше-

нием на убийство, нанесением ран, увечий, тяжких побоев или поджо-

гом, предавать военному суду лиц гражданского ведомства для суж-

дения их по законам военного времени» [1, c. 70 – 71].  
Указ «Об издании Положения о мерах к охранению государ-

ственного порядка и общественного спокойствия и объявлении неко-

торых местностей империи в состоянии усиленной охраны.» вобрал в 

себя 21 ранее высочайше утвержденное законодательство. Он явился 

своеобразным кодификационным сборником чрезвычайных правил по 

охранению государственных и общественных порядков [2, c. 15]. 
Был создан отдельный институт инспектора секретной полиции. 

В этом же году были созданы 4-е и 5-е делопроизводство Департамен-

та, в ведомстве которых были отдел политических дознаний в губерн-

ских жандармских управлениях и гласный, и негласный надзор. Де-

партамент широко использовал метод провокации, внедрения тайных 

агентов в революционные объединения с целью информирования по-

лиции об их работе. Вербовка союзников из числа вчерашних против-

ников - отличительная черта «почерка» Плеве. Особое внимание Ди-
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ректором Департамента было уделено перлюстрации (просмотру лич-

ной пересылаемой корреспонденции, совершаемого в тайне от отпра-

вителя и получателя), ведь через почту осуществлялась связь между 

революционерами. Особое место занимает институт секретных со-

трудников-осведомителей. Это было нововведение, до В.К. Плеве ни-

кто не решался использовать непрофессионалов(дворников, лакеев) в 

борьбе с преступностью.  
Что же дало империи Положение от 14 августа 1881 года? Насе-

ление теперь зависело от воли полицейских, губернаторов чиновни-

ков, теперь в их ведении были судебные дела обвиненных в государ-

ственных преступлениях, при этом состав преступления определяли 

они же. Любой, не понравившийся власти, мог попасть в опалу. Со 

своей главной целью, закреплением в юридической форме широких 

полномочий власти для уничтожения революционного подполья, за-

конодательная система Российской империи справилась, но тем са-

мым запустила под всю систему государственного устройства импе-

рии – произвол губернаторов на местах, что привело в будущем к 

ослаблению центральной власти, но это станет заметным только во 

время первой русской революции 1905 – 1907 гг. 
Плеве утвердил четкое распределение обязанностей в департа-

менте по его структурам, разделив делопроизводства на распоряди-

тельное, законодательное и секретное. В основе этой структуры был 

положен принцип разделения властей. Выделение 1-го делопроизвод-

ства Судебного отдела, как органа дознания, подчеркивает важную 

роль этого правового института в работе Департамента, ставшего пер-

востепенным источником доказательств, для ведения суда над поли-

тическими преступниками. Департамент полиции стал органом, кото-

рый адекватно реагировал на изменения в политической ситуации, 

рост общественного и революционного движения, не смотря на то, что 

провокация, разъедая революционные организации изнутри, явилась 

деморализацией самой политической полиции. Система, созданная 

Плеве ,уничтожившая Народную волю, а потом и партию эсеров, не 

смогла предотвратить революцию 1905 г. 
Укреплению и развитию таких служб, как корпуса жандармов, 

совершенствованию их деятельности, ставшего своеобразным прооб-

разом современных отрядов быстрого реагирования МВД ,послужило 

«Положение об устройстве секретной полиции в империи» (декабрь 

1883 г.) – 3-го (секретного) делопроизводство Департамента полиции. 

В нем обобщался опыт сыскной деятельности, высоко оценена работа 

охранных отделений Петербурга и Москвы, рекомендовано создавать 

их в других крупных городах и наиболее криминогенных регионах [3, 

с.17].  
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Департамент полиции заложил основы всех современных служб 

безопасности России, особенностью которых является независимость 

МВД и строгая централизация власти. Именно жесткая организация и 

четкая иерархия сделала Департамент полиции грозой всех революци-

онных террористических объединений, которые существовали на тер-

ритории Российской империи. 
Что касается «положения об охранной агентуре» от 1883 г, по ко-

торому охранники должны были заниматься слежкой за подозритель-

ными лицами, стоять в городе на дежурных постах, которые располага-

лись на основных направлениях передвижений царских особ, то подоб-

ная система охраны государственных деятелей существует до сих пор. 
Метод, предложенный Плеве о внедрении секретных осведоми-

телей непрофессионалов взят на вооружение российскими спецслуж-

бами, борющихся конечно уже не с уголовной угрозой власти и обще-

ству. 
Усилиями полицейской диктатуры В.К. Плеве смог спасти Рос-

сию от законспирированной организации террористов, которой явля-

лась «Народная воля». 
В.К. Плеве довел до конца реформу политической полиции в 

стране, Департамент полиции оформился как независимая структура в 

системе охраны государственного порядка, получил функциональную 

систему и разнообразный набор методов полицейского противодей-

ствия революционерам (провокация, слежка, доносы). Правоохрани-

тельные органы совершенствовали методы своей деятельности по 

борьбе с революционным движением. Особое внимание уделялось 

агентурной работе в среде революционеров. Хотя такая работа велась 

весьма активно и ранее, эффективность ее была далека, от желаемой. 

Недостаточное развитие агентурной деятельности делало ее вспомо-

гательным звеном в раскрытии преступлений. Главное место в веде-

нии розыска по прежнему оставалось дознанию. Многие методы рабо-

ты политического сыска переняли позже советские и российские 

спецслужбы, формально не связанные с Департаментом полиции. 
К середине 80-х годов XIX века в Российской империи устано-

вился порядок и относительное спокойствие. В глазах многих совре-

менников и историков провокация стала своеобразным символом ра-

боты Департамента полиции, но стоит заметить, что агентурная и 

провокаторская деятельность была больше вспомогательным мето-

дом, так как первое место по прежнему отводилось дознанию и след-

ствию. 
В современной России МВД, которое является правопреемницей 

Департамента полиции, использует разные методы борьбы с антиго-

сударственным терроризмом, здесь и развитая агентурная сеть в Рос-
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сии и за ее пределами, слежка, взаимодействие с зарубежными спец-

службами и многое другое. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ 

Наследственный вопрос всегда был одной из самых запутанных и 

сложных тем. Вопросы оформления наследственных прав иностран-

ных граждан являются наиболее сложными в практике работы нота-

риусов, ведущих наследственные дела. Кроме прочего, это объясняет-

ся отсутствием должного правового регулирования в данной сфере, 

т.е. отсутствием подзаконных нормативных правовых актов в этой об-

ласти права, в том числе на уровне Минюста России.  
Правовое положение иностранных граждан в Российской Феде-

рации регулируется как правом страны, гражданином которой являет-

ся иностранец, так и законодательством Российской Федерации, 

прежде всего Конституцией РФ, в соответствии с которой иностран-

ные граждане и лица без гражданства пользуются в России правами и 

несут обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, уста-

новленных федеральным законом или международным договором РФ 

(ч. 3 ст. 62 Конституции России). Статья 2 Гражданского кодекса РФ 

специально закрепляет положение о том, что правила, установленные 

гражданским законодательством, применяются к отношениям с уча-

стием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
В соответствии с российским законодательством иностранные 

граждане могут иметь на праве собственности имущество и соответ-
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Встречаются ситуации, когда лицо имеет два гражданства (Рос-

сии и другой страны), а порой и несколько гражданств. В этих случаях 

приходится решать вопрос о том, какой закон применять к правоот-

ношениям с участием этого гражданина. Согласно ст. 1195 Граждан-

ского кодекса РФ если у человека несколько гражданств и одно из них 

российское, то применяться будет российское право. Если иностран-

ный гражданин имеет место жительства в РФ, то он должен подчи-

няться законам РФ. 
По общему правилу отношения по наследованию определяются 

по праву той страны, где наследодатель имел последнее место жи-

тельства (ст. 1224 ГК РФ). Местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 
Статья 1224 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что 

наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, 

где находится это имущество, а наследование недвижимого имуще-

ства, которое внесено в государственный реестр в России - по россий-

скому праву. 
По российскому законодательству способность лица к составле-

нию и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого 

имущества, а также форма завещания или акта о его отмене опреде-

ляются по праву страны, где завещатель имел место жительства в мо-

мент составления такого завещания или указанного акта. Вместе с тем 

учитывается и закон места заключения сделки. Завещание и акт его 

отмены не могут быть признаны недействительными вследствие несо-

блюдения формы, если она удовлетворяет требованиям законодатель-

ства места составления завещания или акта его отмены либо требова-

ниям российского права. 
Действующее российское законодательство специально преду-

сматривает возможность принятия наследства через представителя 

(ст. 1153 ГК РФ).  
Следует отметить, что почти все договоры о правовой помощи и 

консульские конвенции устанавливают специальные правомочия ди-

пломатического или консульского представительства на территории 

одной из договаривающихся сторон по вопросам наследования. Ди-

пломатический или консульский представитель имеет право пред-

ставлять интересы граждан перед органами другой договаривающейся 

стороны без представления на это доверенности, если эти граждане не 

проживают на ее территории и не назначили уполномоченного. [1] 
В России действует шестимесячный срок принятия наследства со 

дня смерти наследодателя. В судебной практике срок для принятия 

наследства иностранцами продлевается по тем же основаниям, что и 

для российских граждан (например, если наследник не знал об откры-
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тии наследства или пропустил срок по другим уважительным причи-

нам), а не в силу постоянного проживания наследника за границей или 

самого факта иностранного гражданства наследника. 
Специальные постановления об исчислении срока для принятия 

наследства содержатся в Договорах о правовой помощи с Болгарией 

(п. 4 ст. 39 Договора), Венгрией (п. 3 ст. 44 Договора) и Польшей (п. 3 

ст. 46 Договора). Как предусматривается в этих Договорах, в тех слу-

чаях, когда наследодатели являлись гражданами соответствующих до-

говаривающихся государств и умерли на территории другого государ-

ства, срок для принятия наследства будет исчисляться со дня уведом-

ления дипломатического или консульского представителя о смерти 

наследодателя. 
Существенными являются положения международных договоров 

и конвенций о незамедлительном уведомлении другой договариваю-

щейся стороны, гражданином которой являлся умерший, о смерти 

наследодателя и доведении до сведения дипломатического или кон-

сульского представительства всех данных, которые известны в отно-

шении наследников, отказополучателей, о составе и размере наслед-

ства, о наличии или отсутствии завещания, о том, какие меры приняты 

по охране наследства, и других сведений. 
Аналогичные положения предусмотрены двухсторонними Дого-

ворами о правовой помощи (например, Договор России с Молдовой 

(ст. 46), Эстонией (ст. 46), Латвией (ст. 46), Литвой (ст. 46), Болгарией 

(ст. 36), Египтом (ст. 33), КНДР (ст. 40), Польшей (ст. 46) и т.д.). 
Большое практическое значение имеет определение того, в ком-

петенцию органов какой страны входит производство по делам о 

наследовании. Обычно в договорах о правовой помощи предусматри-

вается, что производство дел о наследовании недвижимого имущества 

ведут учреждения юстиции страны, на территории которой находится 

недвижимость. В отношении движимого имущества возможны два ва-

рианта. 
Ряд договоров о правовой помощи и правовых отношениях 

предусматривает, что производство по делам о наследовании движи-

мого имущества компетентны вести учреждения юстиции договари-

вающейся стороны, на территории которой наследодатель имел по-

следнее место жительства. Такой порядок установлен в Договорах 

России с Чешской и Словацкой республиками (ст. 43), Литвой (ст. 45), 

Латвией (ст. 45), Эстонией (ст. 45), Молдовой (ст. 45), Египтом (ст. 

32), а также в соответствии с Минской Конвенцией о правовой помо-

щи и правовых отношениях стран СНГ (ст. 48). 
Иные международные договоры предусматривают, что производ-

ство по делам о наследовании движимого имущества ведут учрежде-
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ния юстиции страны, гражданином которой был наследодатель в мо-

мент смерти. Подобная норма закреплена в Договорах России с Вьет-

намом (ст. 38), Венгрией (ст. 40), КНДР (ст. 39), Болгарией (ст. 35), 

Польшей (ст. 45). [2] 
Вместе с тем в большинстве указанных договоров содержится 

оговорка: если все движимое наследственное имущество находится на 

территории договаривающейся стороны, где наследодатель не имел 

последнего места жительства или гражданином которой он не был, то 

по заявлению наследника или отказополучателя при согласии всех 

наследников производство по делу о наследовании ведут учреждения 

этой договаривающейся стороны. 
Происходящие в России социально-экономические процессы 

обусловливают постоянный рост числа наследственных дел с участи-

ем иностранцев. Именно поэтому правовое регулирование в этой об-

ласти права нуждается в совершенствовании, в связи с чем хотелось 

бы выразить надежду, что Министерство юстиции Российской Феде-

рации наконец издаст соответствующие методические рекомендации. 

Это, безусловно, будет способствовать правильному применению за-

конодательства и облегчит работу нотариусов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВ 

В литературе существует несколько определений международно-
правового признания. Например, многие ученые определяют призна-

ние как односторонний добровольный акт государства, в котором 

прямо или косвенно оно заявляет либо о том, что рассматривает дру-

гое государство как субъект международного права и намеренно под-

держивать с ним официальные отношения, либо о том, что считает 

власть, утвердившуюся неконституционным путем в государстве или 
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на части его территории, достаточно эффективной, чтобы выступать в 

межгосударственных отношениях как представитель этого государ-

ства либо населения соответствующей территории.  
Другой формулировкой признания является следующее: между-

народно-правовое признание – институт, на основе которого суще-

ствующие государства или международные организации устанавли-

вают официальные или неофициальные, полные или неполные отно-

шения с вновь возникающими субъектами международного права. 
Третьей формулировкой может служить такое утверждение: при-

знание – односторонний акт государства (субъекта международного 

права), посредством которого констатируется наличие определенного 

юридически значимого факта или ситуации, выражается согласие госу-

дарства с юридически значимыми и международно-правомерными дей-

ствиями других государств или иных субъектов международного пра-

ва. Но суть всех формулировок одна – признание отделившейся части 

какого-либо государства, как субъекта международных отношений. 
Как таково обязанности признания не существует – это право 

государства. Правопризнание может быть неявно выражено. Его мож-

но рассмотреть в определенных действиях государства, к примеру. В 

предложении дипломатические отношения. 
Исторически сложились две теории признания - декларативная и 

конститутивная. 
Декларативная теория исходила из того, что государство является 

субъектом международного права с момента своего возникновения. 

Признание не наделяет государство международной правосубъектно-

стью, а лишь констатирует такую правосубъектность и способствует 

вхождению нового государства в систему межгосударственных отно-

шений. 
Конститутивная теория базировалась на противоположном по-

стулате, согласно которому возникновение государства не равнознач-

но возникновению субъекта международного права; таковым оно ста-

новится только после получения признания со стороны других госу-

дарств. Данная теория ставила международную правосубъектность 

государства в зависимость от его признания другими государствами. 

Непризнанное государство находилось как бы вне международного 

общения из-за невозможности реализовать свои основные права и 

обязанности, установить стабильные межгосударственные отношения. 

Признание, таким образом, «конституировало» государство как субъ-

ект международного права. Эта теория оправдывала произвол и вме-

шательство во внутренние дела вновь возникших государств. 
Из данной концепции исходил Парижский конгресс 1856 г., 

утверждая зависимость выхода государства на международную арену 
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от согласия ведущих держав. Именно таким путем Турция на этом 

конгрессе была допущена к сотрудничеству с европейскими странами.  
Как правило, не принято брать правопризнание какого-либо гос-

ударства назад, хотя в истории встречались и такие случаи. В 1918 го-

ду Франция взяла назад свое признание Финляндии, когда стало из-

вестно о планах возведения на престол в этой стране родственника 

Венгельма II. Но позднее Франция, все таки, признала Финляндию. 
Нужно сказать, что международное право не содержит норм, ко-

торые ограничивали бы суверенное право любого государства призна-

вать другое государство, возникшее в результате самоопределения. Не 

содержит оно и норм, препятствующих признанию нового государ-

ственного образования в случае, если последнее отделяется от другого 

государства невзирая на его несогласие. А вот любое вмешательство 

одного государства в процесс самоопределения в другой стране, тем 

более оккупация или приобретение (полностью либо частично) само-

определяющейся территории, является, как уже говорилось выше, 

несомненным нарушением международного права. 
Проблема правопризнания государств стала актуальна в связи с 

провозглашением независимости Косово, Южной Осетии, Абхазии, 

Румынии. 
В конце ХХ − начале XXI в. активизировались процессы объеди-

нения и разъединения государств. Мощным катализатором для этого 

стал распад СССР как мировой державы, приведший к дискредитации 

в глазах мировой политической элиты социалистического проекта и 

соответствующих ему социальной философии и теории международ-

ных отношений. Эти судьбоносные события вызвали стремительную 

динамику международных процессов распада федераций, что в свою 

очередь актуализировало объективно существующее противоречие 

между принципом территориальной целостности и правом наций на 

самоопределение. Теоретико-логическое противоречие важнейших 

основ международного права, таким образом, в момент провозглаше-

ния суверенитета новыми государствами принимает форму вполне ре-

альной правовой коллизии и несет ряд политических последствий, 

чреватых дестабилизацией международного правопорядка.  
В 1992 г. в ходе вооруженного конфликта с Грузией независи-

мость Республики Южная Осетия провозгласил Верховный Совет 

этой республики. В сходных условиях Верховным Советом Республи-

ки Абхазия в 1994 г. была принята Конституция, в которой республи-

ка объявлялась суверенным государством и субъектом международно-

го права. В 2006 г. Республику Южная Осетия признали только не-

признанные Абхазия и Приднестровье, а Республику Абхазия – Рес-

публика Южная Осетия и Приднестровье. Такое положение дел поз-
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волило Грузии не только считать самопровозглашение республик ак-

том сепаратизма, но и заявлять о необходимости восстановления на 

территории Южной Осетии конституционного порядка. В результате 

такого подхода грузинской стороны в августе 2008 г. разразился пол-

номасштабный военный конфликт с участием Вооруженных сил Рос-

сии.  
После этого конфликта независимость обеих республик была 

признана Российской Федерацией, Республикой Никарагуа, Боливари-

анской Республикой Венесуэлой, Республикой Науру, Республикой 

Вануату и Королевством Тувалу.  
В свою очередь Парламент Грузии принял постановление «Об 

оккупации Российской Федерацией территорий Грузии» и решение о 

разрыве дипломатических отношений с Россией. Официальная пози-

ция Грузии заключалась в том, что в Абхазии и Южной Осетии сепа-

ратисты при поддержке Российской Федерации создали марионеточ-

ные государства. В официальных документах, опубликованных на 

сайте МИД Грузии, оба государства именуются «так называемые Рес-

публика Абхазия и Республика Южная Осетия».  
На всем протяжении послевоенного периода (после Грузинского 

– Абхазской войны) вопросы, связанные с политическим признанием 

независимости Абхазии постоянно находились в фокусе обществен-

ного внимания. В течении всего грузинско – абхазского переговорно-

го процесса международные посредники занимали одностороннюю 

позицию, поддерживая «территориальную целостность» Грузии и от-

казывая Абхазии в праве на самоопределение в качестве самостоя-

тельного независимого государства. Одним из аргументов посредни-

ков был тезис о том, что число государств не может расти бесконечно. 
По мнению ученого-международника Л. А. Моджоряна, призна-

ние или не признание не отменяет факта существования нового госу-

дарства. Жизнеспособное государство, возникшее в результате реали-

зации права нации на самоопределение, а так же эффективное прави-

тельство, пришедшее к власти в результате свободного волеизъявле-

ния народа, будет существовать независимо от того, пользуется оно 

признанием или нет. 
Трудно оспорить тот факт, что официальное признание имеет 

большое политическое значение для нового государства, делает его 

полноправным субъектом международного права и способствует бо-

лее полной реализации им своих прав во взаимодействиях с другими 

государствами. Признание является базой для установления диплома-

тических и консульских отношений. 
Более того, крайне политизированный и избирательный подход к 

вопросу признания нового государства при отсутствии четких между-
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народных стандартов и норм способствует созданию условий для пе-

рерастания локальных конфликтов в вооруженную стадию. Примером 

может послужить конфликты на постсоветском пространстве и на 

территории бывшей Югославии. 
По мнению ряда юристов-международников, признание должно 

осуществляться при соблюдении основных принципов международ-

ного права, однако, на практике сложно определить грань между со-

блюдением и нарушением таких принципов, как равноправие и само-

определение народов, с одной стороны, и невмешательство во внут-

ренние дела государств, с другой. Исходя из этого, вопрос признания 

по-разному трактуется одними и теми же государствами. Крайняя не-

последовательность и противоречивость позиций некоторых западных 

государств и их союзников особенно наглядно проявилась по вопросу 

признания Косово (которое никогда не было независимым государ-

ством), и непризнания Абхазии с ее многовековыми традициями госу-

дарственности (Абхазское царство сложилось еще в VIII веке).  
В этой связи можно процитировать бывшего президента Италии, 

пожизненного сенатора Франческо Коссига, который, высказался в 

пользу признания независимости Абхазии и Южной Осетии и права 

их народов на самоопределение: «Я выступаю за территориальную 

целостность Грузии, но исключительно в ее естественных историче-

ских и культурных границах, и, следовательно, за независимость Юж-

ной Осетии и Абхазии, или, как минимум, за признание их права на 

самоопределение».  
Таким образом, проблемы признания государств сохраняют свою 

актуальность и в настоящее время. Значимость проблемы признания 

современных государств состоит в том, что от ее решения будет зави-

сеть стабильность отношений возникающих между государствами. 

Поэтому требуется последовательность в расширении данного инсти-

тута, дополнение его новыми нормами и правовое их закрепление. 

Институт признания с момента своего возникновения и до сих пор 

выполняет важнейшую ориентационную функцию в международных 

отношениях: государства, включаясь в процедуру признания, заявляя 

о непризнании, приостанавливая или отзывая свое признание, осу-

ществляя дипломатическое, силовое или иное воздействие, выявляют 

тем самым не только позиции государств и правительств по отноше-

нию к государству, нуждающемуся в признании, но и общий баланс 

сил на мировой арене. Но встает вопрос правопризнание – это плюс 

или минус для всего мира? 
Факт признания очень важен, как и для нового государства, так и 

для государств которые признают образование нового субъекта меж-

дународного права. В правовом аспекте состоявшееся международное 
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признание дает признаваемому государству формально-юридический 

статус субъекта международного права, который позволяет восполь-

зоваться возможностями тех средств, которые предоставляет между-

народное право. Но проблема признания состоит в том, что в случае 

непризнания со стороны метрополии территориальная целостность 

стремящейся к отделению части государства находится под угрозой 

вторжения не только со стороны этого государства, но и его союзни-

ков, связанных с ним договорами о военной помощи.  
Но можно рассмотреть данный вопрос с другой стороны. Поли-

тическая карта мира показывает, что в настоящее время существует до 

200 различных этнических образований, которые претендуют на ста-

тус государства. Встает вопрос о критериях признания нового госу-

дарства и о принятии единого акта, в котором будут указаны критерии 

признания. По этому поводу ученый-международник Ф. Р. Гасымов в 

своем научном исследовании отмечает, что «отсутствуют единые кри-

терии для признания государств. Это ведет к произволу в применении 

признания. Ресурсы нового субъекта международного права – вот что 

интересует государства, которые признают этот субъект, про свобода 

и политические интересы нового государства никто не думает».  
Спецификой института признания государств является то, что 

чем сложнее становятся международные отношения, тем боле они 

нуждаются в правовом регулировании. Считаю, что главная роль в 

этом процессе должна принадлежать кодификации как особому ин-

ституту международной системы, реализованному на уровне ООН для 

разрешения подобных правовых проблем с учетом современного по-

ложения государств в мире.  
Совершенствование и значимость института признания должна 

позволить внутригосударственным нормам глубже проникать в про-

цессы признания государств в целях формирования общеправовой 

практики.  
В настоящее время многие проблемы в этом отношении остаются 

неразрешенными и являются открытыми для дальнейшего изучения и 

исследований. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ 

Наследственный вопрос всегда был одной из самых запутанных и 

сложных тем. Вопросы оформления наследственных прав иностран-

ных граждан являются наиболее сложными в практике работы нота-

риусов, ведущих наследственные дела. Кроме прочего, это объясняет-

ся отсутствием должного правового регулирования в данной сфере, 

т.е. отсутствием подзаконных нормативных правовых актов в этой об-

ласти права, в том числе на уровне Минюста России.  
Правовое положение иностранных граждан в Российской Феде-

рации регулируется как правом страны, гражданином которой являет-

ся иностранец, так и законодательством Российской Федерации, 

прежде всего Конституцией РФ, в соответствии с которой иностран-

ные граждане и лица без гражданства пользуются в России правами и 

несут обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, уста-

новленных федеральным законом или международным договором РФ 

(ч. 3 ст. 62 Конституции России). Ст. 2 ГК РФ специально закрепляет 

положение о том, что правила, установленные гражданским законода-

тельством, применяются к отношениям с участием иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 
В соответствии с российским законодательством иностранные 

граждане могут иметь на праве собственности имущество и соответ-

ственно могут его завещать и наследовать на равных основаниях с 

гражданами Российской Федерации. В отношении наследования ино-

странцами в России никаких ограничений не установлено; им предо-

ставляется право наследования независимо от того, проживают они в 

России или нет. 
Предоставляя иностранным гражданам право наследования, рос-

сийское законодательство никогда не предусматривало условия о вза-

имности. 
И хотя ст. 1194 ГК РФ предусматривает возможность установле-

ния Правительством РФ ответных ограничений в отношении прав 

граждан государств, в которых имеются специальные ограничения 

прав российских граждан и юридических лиц, представляется, что эти 

ограничения не должны применяться к отношениям в области насле-
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дования и носят декларативный характер, поскольку нельзя признать 

справедливым ущемление прав частных лиц за действия государства. 
Но не смотря на это в законодательстве РФ имеются прямые 

ограничения в отношении иностранных граждан. Например, в ст/ 15 
Земельного кодекса РФ иностранцы не могут обладать на праве соб-

ственности земельными участками, находящимися на приграничных 

территориях, перечень которых устанавливается Президентом Рос-

сийской Федерации. Поэтому, если в результате наследования наслед-

ником будет являться иностранный гражданин или лицо без граждан-

ства, соответствующие земельные участки подлежат отчуждению в 

течение года со дня возникновения права собственности. 
Те же последствия возникают для иностранных граждан при 

наследовании ими земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения – эти ограничения указаны в статье 5 и 11 Федерального закона 

РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Гражданский кодекс РФ предусматривает, что применимое наци-

ональное право определяется в соответствии с международными кон-

венциями, в которых участвует Российская Федерация, а также в со-

ответствии с двухсторонними соглашениями о правовой помощи, за-

ключенными Российской Федерацией с рядом иностранных госу-

дарств[1]. 
В тех случаях, когда такие международные договоры Россией с 

соответствующими странами не заключены, применяются нормы за-

конов, и прежде всего Гражданского кодекса РФ. В этом случае, если 

не удается установить применимое право, то последнее устанавлива-

ется по обычаям делового оборота, признаваемым в России. 
Международные договоры признаются не только полноправными 

источниками российского права, но им отдается приоритет. 
Встречаются ситуации, когда лицо имеет два гражданства (Рос-

сии и другой страны), а порой и несколько гражданств. В этих случаях 

приходится решать вопрос о том, какой закон применять к правоот-

ношениям с участием этого гражданина. Согласно ст. 1195 Граждан-

ского кодекса РФ если у человека несколько гражданств и одно из них 

российское, то применяться будет российское право. Если иностран-

ный гражданин имеет место жительства в РФ, то он должен подчи-

няться законам РФ. 
По общему правилу отношения по наследованию определяются 

по праву той страны, где наследодатель имел последнее место жи-

тельства (ст. 1224 ГК РФ). Местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 
Ст. 1224 ГК РФ предусматривает, что наследование недвижимого 

имущества определяется по праву страны, где находится это имуще-
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ство, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в гос-

ударственный реестр в России - по российскому праву. 
По российскому законодательству способность лица к составле-

нию и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого 

имущества, а также форма завещания или акта о его отмене опреде-

ляются по праву страны, где завещатель имел место жительства в мо-

мент составления такого завещания или указанного акта. Вместе с тем 

учитывается и закон места заключения сделки. Завещание и акт его 

отмены не могут быть признаны недействительными вследствие несо-

блюдения формы, если она удовлетворяет требованиям законодатель-

ства места составления завещания или акта его отмены либо требова-

ниям российского права. 
Действующее российское законодательство специально преду-

сматривает возможность принятия наследства через представителя 

(ст. 1153 ГК РФ).  
Следует отметить, что почти все договоры о правовой помощи и 

консульские конвенции устанавливают специальные правомочия ди-

пломатического или консульского представительства на территории 

одной из договаривающихся сторон по вопросам наследования. Ди-

пломатический или консульский представитель имеет право пред-

ставлять интересы граждан перед органами другой договаривающейся 

стороны без представления на это доверенности, если эти граждане не 

проживают на ее территории и не назначили уполномоченного. 
В России действует шестимесячный срок принятия наследства со 

дня смерти наследодателя. В судебной практике срок для принятия 

наследства иностранцами продлевается по тем же основаниям, что и 

для российских граждан (например, если наследник не знал об откры-

тии наследства или пропустил срок по другим уважительным причи-

нам), а не в силу постоянного проживания наследника за границей или 

самого факта иностранного гражданства наследника. 
Специальные постановления об исчислении срока для принятия 

наследства содержатся в Договорах о правовой помощи с Болгарией 

(п. 4 ст. 39 Договора), Венгрией (п. 3 ст. 44 Договора) и Польшей (п. 3 

ст. 46 Договора). Как предусматривается в этих Договорах, в тех слу-

чаях, когда наследодатели являлись гражданами соответствующих до-

говаривающихся государств и умерли на территории другого государ-

ства, срок для принятия наследства будет исчисляться со дня уведом-

ления дипломатического или консульского представителя о смерти 

наследодателя. 
Существенными являются положения международных договоров 

и конвенций о незамедлительном уведомлении другой договариваю-

щейся стороны, гражданином которой являлся умерший, о смерти 
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наследодателя и доведении до сведения дипломатического или кон-

сульского представительства всех данных, которые известны в отно-

шении наследников, отказополучателей, о составе и размере наслед-

ства, о наличии или отсутствии завещания, о том, какие меры приняты 

по охране наследства, и других сведений. 
Аналогичные положения предусмотрены двухсторонними Дого-

ворами о правовой помощи (например, Договор России с Молдовой 

(ст. 46), Эстонией (ст. 46), Латвией (ст. 46), Литвой (ст. 46), Болгарией 

(ст. 36), Египтом (ст. 33), КНДР (ст. 40), Польшей (ст. 46) и т.д.). 
Большое практическое значение имеет определение того, в ком-

петенцию органов какой страны входит производство по делам о 

наследовании. Обычно в договорах о правовой помощи предусматри-

вается, что производство дел о наследовании недвижимого имущества 

ведут учреждения юстиции страны, на территории которой находится 

недвижимость. В отношении движимого имущества возможны два ва-

рианта. 
Ряд договоров о правовой помощи и правовых отношениях 

предусматривает, что производство по делам о наследовании движи-

мого имущества компетентны вести учреждения юстиции договари-

вающейся стороны, на территории которой наследодатель имел по-

следнее место жительства. Такой порядок установлен в Договорах 

России с Чешской и Словацкой республиками (ст. 43), Литвой (ст. 45), 

Латвией (ст. 45), Эстонией (ст. 45), Молдовой (ст. 45), Египтом (ст. 

32), а также в соответствии с Минской Конвенцией о правовой помо-

щи и правовых отношениях стран СНГ (ст. 48). 
Иные международные договоры предусматривают, что производ-

ство по делам о наследовании движимого имущества ведут учрежде-

ния юстиции страны, гражданином которой был наследодатель в мо-

мент смерти. Подобная норма закреплена в Договорах России с Вьет-

намом (ст. 38), Венгрией (ст. 40), КНДР (ст. 39), Болгарией (ст. 35), 

Польшей (ст. 45). [2]. 
Вместе с тем в большинстве указанных договоров содержится 

оговорка: если все движимое наследственное имущество находится на 

территории договаривающейся стороны, где наследодатель не имел 

последнего места жительства или гражданином которой он не был, то 

по заявлению наследника или отказополучателя при согласии всех 

наследников производство по делу о наследовании ведут учреждения 

этой договаривающейся стороны. 
Происходящие в России социально-экономические процессы 

обусловливают постоянный рост числа наследственных дел с участи-

ем иностранцев. Именно поэтому правовое регулирование в этой об-

ласти права нуждается в совершенствовании, в связи с чем хотелось 
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бы выразить надежду, что Министерство юстиции Российской Феде-

рации наконец издаст соответствующие методические рекомендации. 

Это, безусловно, будет способствовать правильному применению за-

конодательства и облегчит работу нотариусов. 
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К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН  

В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСТРАДИЦИИ 

В последние годы идет активная работа по заключению между-

народных соглашений по правам человека. Не обойден вниманием и 

институт выдачи обвиняемых и осужденных. Как справедливо отме-

тили И.И. Лукашук и А.В. Наумов, институт выдачи представляет со-

бой сочетание суверенных прав государства с правами человека. Ре-

шение вопроса о выдаче - суверенное право государства, но осу-

ществляется оно в соответствии с нормами международного и внут-

реннего права, включая и те, что относятся к правам человека[1, С. 

57]. Как уже отмечалось, при выдаче затрагивается и ограничивается 

комплекс прав и законных интересов человека. По этой причине ряд 

прав приобретает особое значение и нуждается в особой защите. 
Много вопросов возникает в связи с участием защитника в ходе 

реализации выдачи. В.И. Степаненко выделяет три основные пробле-

мы, связанные с участием защитника в ходе выдачи. Первая связана с 

определением функций защитника, так как в этот период никаких 

следственных действий в запрашиваемом государстве не производит-

ся. Вероятно, в таких ситуациях можно оспаривать, прежде всего, ос-

нования заключения под стражу, а впоследствии защищать права за-

ключенного, относящиеся к правилам его содержания, а также сле-

дить за соблюдением процедуры выдачи в соответствии с договором о 

правовой помощи. 
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Вторая проблема связана с определением государства, обеспечи-

вающего участие защитника. С учетом того, что следствие по делу 

производится в запрашивающем государстве, целесообразно и участие 

защитника этого государства. Но тогда ему придется выполнить свои 

функции в иностранном государстве, что потребует знания языка и 

права этого государства. 
Третья связана с определением момента допуска защитника к 

участию в деле: с момента заключения под стражу, как это преду-

смотрено в российском уголовно-процессуальном законодательстве, 

или с иной стадии. Тогда вообще исключается участие защитника 

иностранного государства при осуществлении заключения под стражу 

в РФ для выдачи иностранному государству[2, С. 122-123]. По мне-

нию Е.В. Карасевой, с этим мнением следует согласиться, участие за-

щитника должно обеспечиваться и тогда, когда лицо подлежит выда-

че, так как возникает необходимость в оспаривании оснований заклю-

чения под стражу, оказании юридической помощи лицу, подлежаще-

му выдаче, защите прав, относящихся к правилам его содержания. 

Е.В. Карасева подчеркивает, что лицу, подлежащему выдаче, должно 

обеспечиваться участие защитника согласно нормам внутригосудар-

ственного уголовно-процессуального права, и защитник иностранного 

государства вряд ли будет полезен в данной ситуации[3, С. 128-129]. 
Этой точки зрения придерживается и С. Антипов[4, С. 59]. Однако 

участие российских адвокатов в защите прав и законных интересов 

обвиняемых или осужденных, являющихся иностранными граждана-

ми, связано со многими трудностями. Адвокаты, как правило, не вла-

деют языком подзащитного и пользуются услугами переводчиков, не 

знают культуры страны подзащитного, ее обычаев, быта, законода-

тельства и многого другого, необходимого для успешной защиты. Все 

это значительно снижает эффект защиты. 
Чтобы обвиняемый иностранный гражданин не был ущемлен в 

своих правах и законных интересах, его защита должна осуществлять-

ся либо специально подготовленными российскими адвокатами, либо 

защитником, приглашенным из страны обвиняемого. Действующим 

уголовно-процессуальным законодательством РФ не установлены ос-

нования и условия участия в деле (или отказ в участии) адвоката-
иностранца. Однако у органов предварительного следствия и суда нет 

также оснований отказать обвиняемому иностранному гражданину в 

приглашении защитника с его родины. Эффективность деятельности 

адвоката-иностранца во многом будет зависеть от знания законода-

тельства России, наличия адвокатской и судебно-следственной прак-

тики. Обвиняемые иностранные граждане могут воспользоваться и 
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правом консула осуществлять функции защиты, предусмотренной 

Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г.[5, С. 44] 
Следует отметить, что в Указании Генеральной прокуратуры 

предусматривается возможность участия адвоката для лица, задер-

жанного для дальнейшей выдачи. Установлено, что, помимо прочих 

обязанностей, прокурор решает вопрос о допуске адвокатов к задер-

жанным и арестованным лицам, имея в виду, что вопросы уголовного 

судопроизводства по конкретным делам в юрисдикцию правоохрани-

тельных органов Российской Федерации не входят[6, С. 9]. Участие 

адвоката является важной гарантией защиты прав и свобод задержан-

ного лица. В его компетенцию должны входить вопросы, связанные с 

законностью и обоснованностью задержания, условиями содержания, 

возможностью предоставления гражданства Российской Федерации, 

причинами, препятствующими выдаче. После передачи лица другому 

государству участие защитника в уголовном процессе должно обеспе-

чиваться государством, которому лицо было передано. За выдаваемым 

лицом должно быть закреплено право самостоятельно решать вопрос 

о том, какой защитник будет отстаивать его интересы, осуществляю-

щий адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации 

или приглашенный из государства гражданства выдаваемого лица. 
В связи с тем, что государство, на территории которого находит-

ся лицо, лишь выполняет просьбу запрашивающего государства, в 

уголовно-процессуальном законодательстве следует закрепить поло-

жение следующего содержания: «Лицо, подлежащее выдаче, имеет 

право на защитника с момента заключения под стражу. Деятельность 

защитника осуществляется исходя из того, что вопросы уголовного 

судопроизводства по конкретным делам в юрисдикцию правоохрани-

тельных органов Российской Федерации не входят». Кроме того, лицу 

должны быть предоставлены услуги переводчика. 
Важной гарантией защиты своих прав для задержанного является 

право обжаловать в суд обоснованность содержания под стражей и 

сроки содержания[7, С. 153-158]. Однако и в отношении этого права 

нет однозначной позиции. В. М. Волженкина отмечает, что иностран-

ное государство никаких претензий к выдаваемому лицу не имеет, а 

является лишь исполнителем просьбы другой страны о его аресте в 

связи с выдачей. Выдаваемое лицо подпадает под действие уголовной 

юрисдикции только запрашивающей страны, что сужает повод для 

принесения жалобы. Но защита арестованных в связи с выдачей лиц 

международными договорами не предусмотрена, не определены пово-

ды, основания и порядок обжалования и рассмотрения таких жалоб. 

Право на защиту у запрошенного к выдаче лица возникает лишь 

вследствие принятия решения о его выдаче на территории страны, ко-
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торой он будет выдан, после пересечения этим лицом государствен-

ной границы. Неурегулированность этих позиций в УПК РФ, по мне-

нию В.М. Волженкиной, нарушает права выдаваемых лиц, которые не 

могут обжаловать действия российских должностных лиц, связанные 

с процедурой исполнения требования о заключении под стражу[8, С. 

151]. Е.В. Карасева считает, что лицо, подлежащее выдаче, может об-

жаловать арест или продление срока содержания под стражей, так как 

иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в Рос-

сии или временно находящиеся на ее территории, в отношении своих 

прав пользуются такой же защитой, как и граждане России, если иное 

не предусмотрено федеральным законом или международным догово-

ром Российской Федерации[9, С. 128].  
Невозможность обжаловать действия должностных лиц выдавае-

мому существенно нарушает его право на защиту, которое гарантиру-

ется международным правом. Пробел в законодательстве не является 

основанием для вывода о том, что лицо, подлежащее выдаче, не обла-

дает этим правом. 
Важный комплекс прав вытекает из принципа презумпции неви-

новности. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 

совершении преступления не будет доказана и установлена вступив-

шим в законную силу приговором суда. Для лица, подлежащего выда-

че, это означает, что оно считается невиновным до вступления в силу 

обвинительного приговора, в том числе и на территории государства, 

которое его выдает. Поэтому лицо, подлежащее выдаче, является «ли-

цом, подлежащим выдаче другому государству», а не преступником. 

Если лицо именуется преступником, то это является нарушением 

принципа презумпции невиновности, установленного ст. 49 Консти-

туции Российской Федерации. 
Общеправовой принцип гуманизма, уважения к личности, ее до-

стоинству и правам конкретизируется в ходе реализации выдачи. Идея 

гуманизма пронизывает всю правовую систему демократического об-

щества, законодательство, правоприменительную и правоохранитель-

ную деятельность[10, С. 141]. 
Принцип гуманизма получил закрепление в статье 2 Конституции 

РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». В 

Федеральном законе «О ратификации Европейской конвенции о вы-

даче, Дополнительного протокола и Второго дополнительного прото-

кола к ней» установлено, что Российская Федерация оставляет за со-

бой право отказать в выдаче, исходя из соображений гуманности, ко-

гда имеются основания полагать, что выдача лица может повлечь для 

него серьезные осложнения по причине его преклонного возраста или 

состояния здоровья. В этой связи вспоминается фраза Ч. Беккария: 
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«...Следует употреблять только такое наказание, которое... производи-

ло бы наиболее сильное впечатление на душу людей и было бы 

наименее мучительным для тела преступника»[11, С. 244]. 
Подводя итог, следует отметить, что в законодательстве необхо-

димо установить правовой статус лица, выдача которого требуется. По 

нашему мнению, он должен приравниваться к правовому статусу обви-

няемого или осужденного по российскому уголовно-процессуальному 

законодательству, с возникающими в этой связи правами и обязанно-

стями. Определенная неурегулированность отдельных положений свя-

зана не только с пробелами и противоречиями, которые существуют в 

российском законодательстве, но и с тем, что происходит столкновение 

двух или даже трех правовых систем. В ходе реализации процедуры 

экстрадиции особого внимания требует защита права не подвергаться 

пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и 

наказанию, права на защиту, права обжаловать в суд обоснованность 

содержания под стражей и сроки содержания. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Проблема административной ответственности за совершение 

правонарушений в целом и административной ответственности несо-

вершеннолетних в частности является на сегодняшний день в России 

острой и достаточно актуальной. 
Административная ответственность несовершеннолетних состав-

ляет особый вид юридической ответственности, ей свойственны все её 

составляющие признаки. В юридической литературе проблемам ад-

министративной ответственности уделялось и уделяется немало вни-

мания. В работах, составляющих общетеоретическую базу админи-

стративной ответственности, были рассмотрены ее материальные и 

процессуальные аспекты, обоснованы предложения по развитию за-

конодательства об административных проступках, многие из которых 

составили теоретическую основу кодификации действующего законо-

дательства. Теоретические положения, которые содержатся в них, и 

их обоснование не потеряли своего значения и до сих пор. 
Следует отметить, что в действующем законодательстве не дает-

ся определения административной ответственности, несмотря на то, 
что в КоАП РФ есть указание на то, что мерой административной от-

ветственности является административное наказание, которое приме-

няется с целью перевоспитания лица, совершившего административ-

ное правонарушение, и предотвращения совершения правонарушений. 

Отсутствие законодательного определения понятия административной 

ответственности порождает дискуссии среди ученых относительно его 

сущности и содержания, о чем свидетельствует наличие многочис-

ленных точек зрения по этому поводу. 
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На сегодняшний день в научной литературе предлагаются раз-

личные определения понятия административной ответственности. 

При этом административная ответственность рассматривается как де-

ятельность, связанная с применением административных наказаний, 

как специфическая форма негативного реагирования, как разновид-

ность правоотношений. Необходимо подчеркнуть, что при этом за ос-

нову дефиниций административной ответственности ученые берут два 

основных признака: административный проступок и административ-

ное взыскание.  
При исследовании сущности административной ответственности 

несовершеннолетних можно выделить различное количество ее спе-

цифических особенностей. На наш взгляд, целесообразно акцентиро-

вать внимание на следующих особенностях административной ответ-

ственности несовершеннолетних: 
а) цели административной ответственности, применяемой к несо-

вершеннолетним, в значительной степени обусловливают меньший 

объем и степень лишения или ограничения прав и свобод несовер-

шеннолетних лиц по сравнению с взрослыми правонарушителями; 
б) к несовершеннолетним не могут применяться такие же меры 

наказания, как и для взрослых правонарушителей, например, к несо-

вершеннолетним не применяется административный арест; 
в) административная ответственность несовершеннолетних нала-

гается за правонарушения, предусмотренные ч. 1, 2, 3 ст. 20.20, ст. 

20.21, ст. 6.8 КоАП РФ и другие, которые являются общественно 

опасными; 
г) за совершение административных правонарушений к ответ-

ственности наряду с несовершеннолетними могут быть привлечены и 

их родители (ст. 20.20 КоАП РФ). 
В настоящее время в науке административного права имеется до-

статочно обширный перечень различных признаков административ-

ной ответственности, которые непосредственно касаются несовер-

шеннолетних. По моему мнению, в качестве особенных таких призна-

ков в первую очередь должны выступать: 
- воспитательный характер административной ответственности, 

так как к несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет, как правило, 

применяются меры воздействия, которые не являются администра-

тивными наказаниями; 
- применение мер административной ответственности к несовер-

шеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет на общих основаниях (в слу-

чае совершения мелкого хищения, нарушения правил дорожного дви-

жения, мелкого хулиганства, злостного неповиновения законному 

требованию или распоряжению работника органа внутренних дел).  
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Рассмотрение дел об административных правонарушениях несо-

вершеннолетних, совершенных лицами в возрасте от 16 до 18 лет, 

производится в судебном порядке судами, которые наделены правом 

привлечения к административной ответственности этой категории 

субъектов, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органами внутренних дел. 
Меры государственного принуждения в отношении несовершен-

нолетних в большей степени, чем административная ответственность 

взрослых правонарушителей, имеют морально-воспитательные цели, 

поэтому перевоспитание и исправление правонарушителей возможны 

и без применения мер административной ответственности. 
В то же время следует отметить и то, что дискуссионным являет-

ся не только вопрос о мерах принуждения и мерах административной 

ответственности, применяемых к несовершеннолетним, но и вопрос о 

степени опасности административных правонарушений. Ряд ученых 

называют административные правонарушения общественно опасны-

ми, ссылаясь на материальное единство всех правонарушений, отли-

чие между которыми заключается лишь в степени общественной 

опасности. Другие же ученые, в частности М.С. Студеникина, отме-

чают, что административный проступок не является общественно 

опасным деянием, что лишний раз подчёркивает неоднозначность 

мнений различных правоведов касающихся данного вопроса. 
Административная ответственность несовершеннолетних может 

рассматриваться как часть общего института административной от-

ветственности и имеет все признаки данного института (субъект, объ-

ект, субъективная сторона, объективная сторона, содержание правово-

го регулирования и процедура производства), который подтверждает-

ся рядом статей из разных разделов Кодекса РФ об административных 

правонарушениях.  
На сегодняшний день к основным нормативным актам, регули-

рующим административную ответственность несовершеннолетних, 

относятся не только КоАП РФ, но и Федеральный закон от 24 июня 

1999 года "Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних", но и Положение о комиссиях по 

делам несовершеннолетних от 3 июня 1967 г. и ряд других норматив-

ных актов, включая положения о комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав на региональном уровне, которые также яв-

ляются субъектами административной юрисдикции.  
Для систематизации нормативного закрепления административ-

ной ответственности несовершеннолетних и его дальнейшего совер-

шенствования целесообразно в КоАП РФ предусмотреть отдельный 

раздел "Административная ответственность несовершеннолетних", в 
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котором необходимо раскрыть цели административной ответственно-

сти несовершеннолетних; функции субъектов, имеющих право при-

влекать к ответственности несовершеннолетних; виды основных и до-

полнительных административных наказаний и процедуру их приме-

нения.  
При привлечении несовершеннолетних к административной от-

ветственности необходимо учитывать особенности их психологиче-

ского и возрастного развития, так как именно оно является тем крите-

рием, который, с одной стороны, определяет способность лица быть 

участником определенных правоотношений, а с другой - указывают 

на индивидуальные его характеристики. 
В КоАП РФ существуют пробелы относительно вопросов, кем и в 

каком порядке определяется состояние невменяемости лица (несо-

вершеннолетнего), которое совершило правонарушение. Поскольку 

КоАП РФ не предусматривает проведения судебно-психиатрической 

экспертизы, законодатель мог бы закрепить в нём необходимость про-

ведения психиатрического осмотра несовершеннолетних, если есть на 

то конкретные основания. 
Анализ правоприменительной практики показывает, что в совре-

менных условиях административная ответственность не всегда вы-

полняет свои функции в борьбе с девиантным поведением несовер-

шеннолетних, поскольку при привлечении последних к ответственно-

сти в подавляющем большинстве случаев применяются меры воспита-

тельного воздействия, которые фактически не являются администра-

тивными наказаниями и не приводят к наступлению юридических по-

следствий для правонарушителя. 
Данные статистики показывают, что в течение последних лет в 

отдельных регионах РФ наблюдается рост количества правонаруше-

ний, совершенных лицами, не достигшими возраста административ-

ной ответственности. Например, в Магаданской области по состоянию 

на 1 января 2012 г. среди несовершеннолетних, состоящих на учете, 

количество лиц, совершивших правонарушение до достижения воз-

раста, с которого наступает административная ответственность, со-

ставляет более 25%, а совершивших правонарушение, повлекшее 

применение меры административного взыскания, - 5%. Кроме того, в 

период отбытия наказания, при условно-досрочном освобождении че-

тырнадцатилетние подростки нередко продолжают нарушать закон, 

совершая административные правонарушения. Это дает основания го-

ворить о целесообразности снижения возраста административной от-

ветственности до 14 лет, поскольку несовершеннолетние в указанном 

возрасте, в силу своего физиологического и психического развития, 
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(например, уклонением от уплаты налогов, продажей недоброкаче-

ственных товаров, банковским мошенничеством и др.), когда приме-

няемые к организациям штрафные санкции в рамках гражданского и 

административного законодательства не адекватны размеру причи-

ненного вреда. При этом вред, причиняемый деятельностью юридиче-

ского лица, значительно превышает вред, который может быть нане-

сен отдельным физическим лицом. 
Основным вопросом, который задают противники введения уго-

ловной ответственности юридических лиц является, то что зачем тре-

буется усилить ответственность юридических лиц, если это вполне 

можно осуществить в рамках институтов гражданского, хозяйствен-

ного или финансового права. На мой взгляд, ответ на этот вопрос кро-

ется в другом вопросе: а зачем вообще существкет и нужно уголовное 

право? Всем известно, что уголовное законодательство призвано за-

щитить права, свободы и интересы личности, общества и государства. 

Поэтому, устанавливая уголовную ответственность юридических лиц, 

усиливается, тем самым, правовая охрана объектов преступного пося-

гательства. В этом и заключается смысл уголовной ответственности 

организаций. Ведь суть, например, гражданско-правовой ответствен-

ности состоит в возмещении материального ущерба, возникшего, в 

том числе, и в результате преступления. А уголовная ответственность 

призвана, в первую очередь, покарать виновного с помощью установ-

ленных правоограничений. Вторым и очень весомым аргументом, по 

моему мнению, является то, что достаточно часто преступное решение 

принимается коллегиальным органом юридического лица, да еще и 

при тайном голосовании. В этом случае к уголовной ответственности 

никто не может быть привлечен, так как невозможно установить весь 

круг виновных лиц. Но ведь совершено преступление, и по принципу 

неотвратимости наказания, оно обязательно должно быть применено к 

виновному, а в данном случае именно к юридическому лицу. 
Однако существует широкий спектр проблематики, касающийся 

введения данного института в уголовное право России. Прежде всего, 

следует разобраться с принципиальной возможностью организации 

нести бремя публичной ответственности и, как разновидности по-

следней, уголовной. Для этого особое внимание нужно уделить преж-

де всего личностным и волевым характеристикам организации, поня-

тию вины юридического лица и критериям виновности. Также следует 

чётко определить условия, при наличии которых юридическое лицо 

должно быть привлечено к уголовной ответственности. 
Особого рассмотрения заслуживает также вопрос виновности 

юридического лица. Традиционно имеет место двоякое понимание 

вины юридического лица, включающее объективный и субъективный 
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подходы. Объективная вина - вина организации в зависимости от ха-

рактера конкретного противоправного деяния юридического лица, со-

вершившего и (или) не предотвратившего это деяние, т.е. это вина, 

обусловленная объективной стороной состава правонарушения. На 

мой взгляд, объективный подход к определению вины противоречит 

принципу виновной ответственности и устанавливает объективное 

вменение. Необходимо детально проработать теорию субъективной 

вины юридического лица, когда вина определяется как отношение ор-

ганизации в лице ее представителей (работников, администрации, 

должностных лиц и т.д.) к противоправному деянию, совершенному 

этой организацией.  
А.С. Никифоров отмечает, что в случаях, когда общественно 

вредное или общественно опасное действие (бездействие) и (или) его 

отвечающее этим характеристикам последствие вменяются в вину, 

вина по определению одна – и в гражданском, и в административном, 

и в международном, и в уголовном праве. Она заключается в относи-

тельно свободном выборе субъектом противоправного поведения – 
вместо правомерного. Это и является основанием нравственного и 

правового упрека. Данный подход к определению вины юридического 

лица не только позволит применять уголовную ответственность к ор-

ганизациям в соответствии с основными положениями УК РФ, но и 

поможет исключить возможность объективного вменения. 
На сегодняшний день при установлении уголовной ответственно-

сти для юридических лиц возникает весьма закономерный вопрос: как 

организация может совершить преступление, и какие действия могут 

рассматриваться как преступные? 
В связи с этим существуют две основные модели решения данной 

проблемы. В соответствии с первой моделью принимаются во внима-

ние действия только руководящих работников корпорации. Согласно 

другой концепции корпорация несет уголовную ответственность за 
действия любых индивидуумов, выступающих от ее имени. По образ-

ному определению лорда Деннинга компанию можно сравнить с че-

ловеческим существом: у нее также есть мозг и нервные центры, а 

также руки, действующие в соответствии с указанием центра. Некото-

рые из людей, работающие в компании, - обычные служащие и агенты 

– являются не более чем руками, выполняющими работу и не отвеча-

ющими за разум и волю. Иное дело, когда речь идет о дирекции и 

управляющих компании, которые являются мозгом и волей компании 

и контролируют её деятельность.  
По мнению А.С. Никифорова юридическое лицо должно нести 

непосредственную (полную или субсидиарную) уголовную ответ-

ственность за преступление, когда совершенное в интересах лица и от 
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маться иными видами деятельности бессрочно либо на срок до пяти 

лет; ликвидация юридического лица, состоящая в прекращении дея-

тельности юридического лица и назначаемая в тех случаях, когда суд 

признает, что тяжесть совершенного преступления делает невозмож-

ным сохранение юридического лица и продолжение его деятельности. 

Дополнительными же наказаниями по мнению Б.В. Волженкина мог-

ли бы быть запрещение юридическому лицу заниматься определенной 

деятельностью, а также конфискация всего или части имущества юри-

дического лица. 
На мой же взгляд можно следующим образом представить систе-

му основных видов наказаний, применяемых к юридическим лицам: 
1) штраф, который должен определяться судом с учетом тяжести 

совершенного преступления, характера и размера причиненного вре-

да, имущественного положения юридического лица. Размер штрафа 

должен устанавливаться в твердой сумме; 
2) запрещение заниматься определенной деятельностью, которое 

должно состоять в установлении запрета на совершение определен-

ных видов сделок, выпускать акции или другие ценные бумаги, полу-

чать государственные дотации, льготы и преимущества от государ-

ства, заниматься определенными видами экономической деятельно-

сти;  
3) ликвидация юридического лица, которая предполагает прину-

дительное прекращение его деятельности с наступлением послед-

ствий, предусмотренных гражданским законодательством; она должна 

назначаться в случаях, когда суд признает, что тяжесть совершенного 

преступления делает невозможным сохранение данного юридического 

лица и продолжение его деятельности. 
В качестве дополнительных видов наказаний применяемых непо-

средственно к юридическим лицам по моему мнению могли бы быть: 

запрет юридическому лицу заниматься определённым родом деятель-

ности, конфискация (полная или частичная) имущества юридического 

лица. 
Из науки уголовного права известно, что уголовно-правовые 

санкции не имеют целью восстановления нарушенного права и 

направлены на личность субъекта преступления. Исходя из этого по-

стулата, возникает вопрос: существует ли у юридического лица лич-

ность и как можно воздействовать на нее, применяя наказание? На 

мой взгляд, решение данной задачи лежит в гражданско-правовой 

плоскости. Если мы признаем, что у юридического лица есть воля, ко-

торая выражается в стремлении получить прибыль, то логично будет 

предположить, что личностью организации может являться имуще-

ство, которое состоит у нее на балансе. Следовательно, воздейство-
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вать на личность юридического лица возможно путем воздействия на 

его имущество. Соответственно и уголовно-правовые ограничения, 

применяемые к организации в рамках уголовного процесса должны 

носить имущественный характер. 
Применение уголовного законодательства к юридическим лицам 

на практике может вызывать и ряд других вопросов. Однако невоз-

можно точно предсказать с какими трудностями столкнутся право-

применительные органы при реализации концепции уголовной ответ-

ственности юридических лиц. Конечно, говорить о решенности во-

проса уголовной ответственности организаций еще преждевременно.  
Но что же препятствует пойти в решении этого вопроса до конца 

и сказать, что личная ответственность, включая уголовную - это также 

ответственность и юридического лица? А.В. Наумов считает: “Меша-

ет инерция мышления, по традиции связывающая уголовную ответ-

ственность только с физическими лицами.  
На наш взгляд, отказ от уголовной ответственности юридических 

лиц это, прежде всего, позиция законодателя, который в настоящее 

время не готов ввести исчерпывающие нормы для привлечения юри-

дических лиц к уголовной ответственности. 
Итак, проблема уголовной ответственности юридических лиц по-

лучает все большее распространение в уголовно-правовой науке Рос-

сии. Ученые отмечают такую тенденцию, что после создания в КоАП 

РФ норм об административной ответственности юридических лиц 

должно последовать признание данного лица субъектом преступле-

ния. В связи с этим, создавая институт уголовной ответственности 

юридических лиц, необходимо обратить внимание на то, что необхо-

димо создать структкрированный и продуманный перечень видов 

наказаний, который может быть применён к юридическим лицам, а 

также ввести жёсткие рамки по привлечению юридического лица к 

уголовной ответственности. 
 
 
 

Губина Т.О. 
студентка ЛФ РАНХиГС 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Российские граждане, не находя справедливости в национальных 

судах, стремятся обратиться в Европейский Суд по правам человека. 

Возможность обращения появилась с 5 мая 1998 года, когда Россией 

была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека 

~ 67 ~



и основных свобод, практика по российским обращениям только 

начала формироваться.. Направляя огромное количество жалоб в Ев-

ропейский Суд по правам человека, многие граждане и даже некото-

рые юристы не очень хорошо представляют себе правила обращения в 

этот международный орган и правила рассмотрения их обращений. 
5 мая 1998 года Российская Федерация ратифицировала, а значит, 

признала частью своей правовой системы Европейскую Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод - основополагающий доку-

мент в сфере международной защиты прав человека. Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята 4 

ноября 1950 года и вступила в действие с 3 сентября 1953 года. Это 

международный договор, действующий в рамках Совета Европы. В 

настоящее время 41 государство является его участником.[1] 
Приняв закон «О ратификации Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод» 30.03.1998 г., Российская Федерация приняла 

на себя обязательства обеспечивать и защищать права человека, за-

крепленные в Конвенции и ратифицированных ею протоколах. Это 

означает, во-первых, что при рассмотрении дел в наших российских 

судах можно и нужно ссылаться на нарушение норм Конвенции и 

Протоколов, так как эти международные акты являются частью рос-

сийской правовой системы, и их юридическая сила выше, чем у наци-

ональных правовых актов. 
Система органов Европейского суда за столь длительный период 

его существования претерпевала изменения. До 1 ноября 1998 г. Ев-

ропейский Суд по правам человека состоял из Комиссии по правам 

человека и собственно Суда, и работал на сессионной основе, то есть, 

собирался на заседания 1 раз в месяц. С 1 ноября 1998 года в действие 

вступил Протокол № 11 к Европейской Конвенции, который предо-

ставил право гражданину, неправительственным организациям и 

группам лиц направлять петиции (жалобы) непосредственно в Суд. 

Комиссия была упразднена, таким образом, согласно Протоколу 11 

единственным органом европейского правосудия становится Суд, ко-

торый действует на постоянной основе. Эта система призвана сделать 

более эффективной действующий правозащитный механизм, рассмат-

ривать дела более быстро, что немаловажно в условиях постоянно 

увеличивающегося потока жалоб из государств-участников Конвен-

ции.[3]  
Правила обращения в Европейский Суд по правам человека. 

Каждому, кто планирует обращаться в Европейский Суд, необходимо 

знать, что процедура обращения в этот международный орган пред-

ставляет собой систему четко определенных правил, от строгого со-

блюдения которых зависит, будет ли рассмотрена ваши жалоба.  
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Рассмотрим эти критерий подробно и оценим ваши шансы на об-

ращение в Европейский суд.  
Жалоба подается всегда против Высокой Договаривающейся 

Стороны - то есть, против государства - участника Конвенции, кото-

рое виновно в нарушении или необеспечении защиты прав и свобод 

человека. 
Согласно статье 34 Европейской Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод. Суд может принимать жалобы от любого фи-

зического лица, любой неправительственной организации или любой 

группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами 

нарушения со стороны государств-участников Конвенции (они назы-

ваются в Конвенции Высокими Договаривающимися Сторонами) их 

прав, признанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней.[5]  
Кроме того, Европейский суд признал в ряде своих дел, что лица 

недееспособные также имеют право на подачу жалобы. Заявителю не-

обязательно являться гражданином государства - члена Совета Европы 

или вообще гражданином государства, на которое он подает жалобу.  
Главное требование к заявителю - он должен являться жертвой 

нарушения права со стороны официальных властных органов государ-

ства-участника Конвенции. Рассмотрим более подробно понятие 

жертвы, так как оно является ключевым в практике Европейского суда 

при решении вопроса, имело ли место нарушение прав и является ли 

жалоба приемлемой для рассмотрения Судом.  
Основное правило - личные права обращающегося лица должны 

быть нарушены. Суд не принимает к рассмотрению так называемых 

абстрактных жалоб, то есть, жалоб, в которых просто излагается несо-

ответствие национальной практики или законодательства положениям 

Конвенции, но не указано, при каких конкретных обстоятельствах и 

какие именно персональные права заявителя, закрепленные в Конвен-

ции, были нарушены. Например, гражданин Норвегии обратился в 

Европейский суд по правам человека с жалобой на то, что норвежское 

законодательство об абортах противоречит статьям 2 и 8 Европейской 

Конвенции. Однако лично он никаких нарушений своих прав при 

применении этого законодательства не претерпел, в связи с чем его 

обращение было признано неприемлемым.  
Факты, послужившие основанием для вашего обращения в Евро-

пейский Суд, должны произойти после ратификации государством, на 

действия которого вы жалуетесь, Европейский Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Только с этого момента государ-

ство приняло на себя обязательства обеспечивать закрепленные в 

Конвенции права и свободы.  
В случае с Российской федерацией такой датой будет 5 мая 1998 года. 
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Государства-участники в статье 1 Конвенции признали обязан-

ность каждого из них обеспечивать лицам, находящимся на их терри-

тории, права и свободы, закрепленные в Конвенции. По общему пра-

вилу, государство несет ответственность за нарушение прав человека, 

совершенных на его территории официальными государственными 

органами и их представителями (например, милицией, прокуратурой, 

администрацией города, военными подразделениями, и.т.д.).  
Правовой базой, на основе которой суд рассматривает жалобы, 

является Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, и дополнительные Протоколы к ней. Поэтому обращаться в 

Суд можно только с жалобой на нарушение тех прав, которые содер-

жатся в Конвенции и Протоколах:  
- право на жизнь (ст. 2 Конвенции),  
- право не подвергаться пыткам, унижающему и бесчеловечному 

обращению (ст. 3 Конвенции);  
- запрет рабства и принудительного труда (ст. 4 Конвенции);  
- право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвен-

ции);  
- право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвен-

ции);  
- право на уважение частной и семейной жизни, неприкосновен-

ности жилища и тайны корреспонденции (ст. 8 Конвенции);  
- свободу мысли, совести и религии (ст. 9 Конвенции);  
- свободу выражения мнения (ст. 10 Конвенции), свободу собра-

ний и объединений (ст. 11 Конвенции);  
- право на эффективные средства правовой защиты (ст. 13 Кон-

венции);  
- право не подвергаться дискриминации при пользовании права-

ми и свободами, закрепленными в Конвенции (ст. 14 Конвенции);  
- право на беспрепятственное пользование своей собственностью 

(ст.1 Протокола 1);  
- право на образование (ст. 2 Протокола 1);  
- право на свободные выборы (ст. 3 Протокола 1);  
- право не подвергаться лишению свободы за долги (ст. 1 Прото-

кола 4);  
- право на свободу передвижения (ст. 2 Протокола 4);  
- право не подвергаться высылке с территории государства, граж-

данином которого лицо является (ст. 3 Протокола 4);  
- право на обжалование приговоров по уголовным делам во вто-

рой инстанции (ст. 2 Протокола 7);  
- право на компенсацию в случае судебной ошибки (ст. 3 Прото-

кола 7);  
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- право не быть судимым и наказанным дважды за одно и то же 

преступление (ст. 4 Протокола 7);  
- равноправие супругов (ст. 5 Протокола 7).  
Из данного перечня прав видно, что подавать жалобу на действия 

администрации района, не предоставляющей вам квартиру, или дей-

ствия администрации предприятия, не выплачивающего вам зарплату, 

неграмотно, а главное, бесполезно. Это те права, которые Европейская 

Конвенция не защищает. Российским гражданам следует учитывать, 

что большинство социально-экономических прав, на нарушение кото-

рых им больше всего хотелось бы пожаловаться, не закреплены в 

Конвенции и Протоколах, а значит, и не защищаются.  
Официальными языками Европейского суда являются французский 

и английский, но вы можете направить ваше обращение на русском язы-

ке. После получения вашего первоначального обращения Секретариат 

суда направит вам подтверждение о получении вашего обращения, уве-

домит вас о том, что вашему обращению присвоен номер временного до-

сье, который следует указывать во всей корреспонденции при переписке 

с Судом.[2] Возможно, Секретариат запросит дополнительную информа-

цию - дополнительные документы либо дополнительные разъяснения 

(пример такого документа вы можете посмотреть в Приложении). Если у 

Секретариата возникнет мнение, что имеется очевидное препятствие для 

того, чтобы ваша жалоба была принята к рассмотрению. Секретариат 

уведомит вас об этом. Однако следует помнить, что мнение секретариата 

- это еще не мнение Суда, и, возможно, обращая внимание на замечания, 

сделанные Секретариатом, вам удастся устранить недостатки и пробелы 

в вашей жалобе, представить надлежащую информацию, для того, чтобы 

жалоба была принята к рассмотрению.  
От соблюдения данных правил зависит успех вашего обращения и 

возможность эффективно защитить свои права при помощи междуна-

родной системы защиты прав человека. Обращение в Европейский Суд 

по правам человека это не только возможность «наказать» государство за 

нарушение ваших прав, предусмотренных Конвенцией, и получить спра-

ведливую компенсацию за понесенный ущерб. Это, кроме того, возмож-

ность изменить устоявшуюся в государстве практику - законодательную 

и правоприменительную - и сделать более эффективной систему защиты 

прав человека в России, привести ее в соответствие с международными 

стандартами защиты, использовать позитивный опыт Совета Европы для 

усиления средств защиты внутри Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

ИЛИ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ) 

В соответствии со ст. 2 ГК РФ - предпринимательская деятель-

ность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-

ность, направленная на систематическое получение прибыли от ис-

пользования имущества, продажи товаров, выполнения работ или ока-

зания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-

ленном законом порядке». Необходимо сразу отметить, что требова-

ние быть «зарегистрированными в этом качестве» применительно к 

некоммерческим организациям не совсем корректно, и может озна-

чать лишь регистрацию их устава, предусматривающего осуществле-

ние предпринимательской деятельности, разрешенной некоммерче-

ским организациям в соответствии с законодательством, на условиях 

и с ограничениями, установленными законом. 
В данном нормативном определении предпринимательской дея-

тельности ключевым является слово «деятельность», к которой, 

например, нельзя отнести разовые однократные имущественные сдел-

ки (договоры). Это обстоятельство подчеркивается в определении ука-

занием на то, что предпринимательской считается деятельность, кото-

рая направлена на систематическое (т. е. неоднократное) получение 

прибыли. 
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кратный) характер, например доход автономного учреждения от про-

дажи объекта имущества; доход бюджетного учреждения, получен-

ный от реализации исключительных интеллектуальных прав по дого-

вору отчуждения, однократной выдачи неисключительной или исклю-

чительной лицензии на использование результатов интеллектуальной 

деятельности. Такая деятельность по извлечению дохода может быть 

определена как «иная деятельность». 
Кроме того, учреждения вправе получать доход от безвозмездных 

поступлений из разных источников: пожертвования граждан и юриди-

ческих лиц; завещания граждан, которые не подпадают под понятие 

предпринимательской деятельности и деятельности вообще (за исклю-

чением случаев, когда учреждение целенаправленно организует кампа-

нии и проводит специальные мероприятия по сбору пожертвований, 

так называемый «фандрайзинг»). В связи с этим для целей настоящего 

сборника ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономиче-

ской деятельности) предлагается классификация приносящей доход де-

ятельности в зависимости от особенностей правового регулирования 

разных видов доходов учреждения, т. е. того места, которое занимает 

данная деятельность по отношению к уставной. Именно в таком плане 

дополнительная деятельность по извлечению доходов учреждений со-

циальной сферы описывается в отраслевых законах (в законодательстве 

о здравоохранении, образовании, культуре, физической культуре и 

спорте, науке), а также в уставах соответствующих государственных и 

муниципальных учреждений.  
В соответствии со ст. 51 ГК РФ - юридическое лицо подлежит гос-

ударственной регистрации в уполномоченном государственном органе в 

порядке, определяемом законом о государственной регистрации юриди-

ческих лиц. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения 

соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
КАК ОСНОВА НАРОДОВЛАСТИЯ 

В соответствии со статьей 2 ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 
г. №131 – ФЗ «местное самоуправление в РФ – форма осуществления 
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народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 

случаях, установленных федеральными законами, - законами субъек-

тов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответствен-

ность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из ин-

тересов населения с учетом исторических и иных местных традиций» 

[2, С. 1]. 
Актуальность изучения основ местного самоуправления обуслов-

лена необходимостью совершенствования методов разработок и прак-

тики применения управленческих решений, а также обеспечения 
функционирования муниципального права в Российской Федерации. 
Востребованность данного анализа также детерминирована необхо-

димостью исследования субъектного потенциала развития основ 
местного самоуправления, прежде всего, активизации деятельности 
органов местного самоуправления. Недостаточная изученность осо-

бенностей функционирования местного самоуправления, отсутствие 
четких представлений об организационных формах обеспечения му-

ниципальной практики в условиях формирования аппарата местного 
самоуправления, развития новых видов муниципалитетов также акту-

ализирует дальнейшее изучение данной отрасли. 
Наряду с указанными выше причинами, эффективное и организо-

ванное самоуправленческое начало в современной политико-правовой 
практике выступает в качестве одной из основ демократического об-

щества, в котором совместно с государственными приоритетами не 
только признается, но и гарантируется соблюдение местных (муници-

пальных) интересов. Местное самоуправление способствует прибли-

жению локальных управленческих технологий и практик к гражданам, 
предотвращает отчуждение местных властвующих институтов от об-

щества. В связи с этим в России, избравшей путь демократизации, ис-

следование организационных основ системы местного самоуправле-

ния чрезвычайно актуально. 
Исходя из актуальности рассматриваемой проблемы, весьма пер-

спективным для дальнейшего изучения является осмысление состоя-

ния и развития местного самоуправления, а также комплексное изуче-

ние действующей системы местного самоуправления, анализ систем-

ных свойств, которые представляют ее специфические элементы и во 
многом определяют вектор ее дальнейшей трансформации. Соответ-

ственно, изучение основных системных параметров транзита местного 
самоуправления от системы бюрократического администрирования к 
системе непосредственной самоорганизации социально и политически 
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активных граждан и их представителей представляет не только теоре-

тико-концептуальную, но и практическую ценность. 
Одним из главных условий стабильного развития гражданского 

общества и правового государства в России является активное участие 

граждан в общественно-политических процессах, в том числе и на 

муниципальном уровне [3, С. 40]. 
Местное самоуправление является институтом публичной власти, 

локально приближенным к населению, а также институтом граждан-

ского общества. Институты территориального общественного само-

управления являются территориальной формой самоорганизации 
граждан по месту их проживания и создаются резидентами на добро-

вольной основе в рамках институализованных основ общественной 
самодеятельности. 

Для осуществления местного самоуправления необходимо нали-

чие определенных условий: некоторой степени солидарности местных 
резидентов в отстаивании собственных экономических, общественных 
и политических интересов, а также осознания необходимости согла-

сования этих интересов с региональными и общегосударственными. 
Кроме того, для осуществления местного самоуправления необходимо 
наличие существенных материальных и финансовых ресурсов, а также 
регламентированное правовыми нормами разграничение полномочий 
между институтами государственной власти и институтами местного 
самоуправления. 

Практика и традиции местного самоуправления предшествовали 
становлению государства как политического института и примерами 
тому служат общинное или городское самоуправления античного ми-

ра или средневековья. Именно поэтому государство не только делеги-

рует институтам местного самоуправления властные полномочия, но 
также местное самоуправления изначально интегрировано в общую 
систему государственного управления. Одновременно местное само-

управление представляет собой действенный институт осуществления 
политической власти, который в совокупности с принципом делегиро-

вания властных полномочий детерминирует управленческие процессы 
в современном демократическом и плюралистическом государстве. 
Соответственно, институты местного самоуправления способствуют 
демократизации и плюралистичности политических процессов и госу-

дарственного управления, взаимодействуя при этом с правитель-

ственными учреждениями и ведомствами. Кроме того, местное само-

управление как технология управления «малыми географическими 
пространствами» является менее бюрократизированной управленче-

ской практикой, в большей степени адаптированной к местной поли-

тической культуре. Таким образом, местное самоуправление является 
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действенной формой организации властных институтов на местном 
уровне и выражает многообразие всей практики социально-
политической деятельности граждан в локальном политическом поле. 

В настоящее время местное самоуправление понимается как важ-

нейший элемент гражданского общества, как суть применения прин-

ципа народовластия. Одной из общепризнанных основных идей со-

временного конституционализма является народовластие. Институты 
народовластия находятся в неразрывной связи с иными института-

ми политической системы общества. Являясь самостоятельным науч-

ным понятием, «народовластие» интегрирует в себе философские, по-

литические и правовые идеи. Однако, основные характеристики поня-

тия «народовластия» находятся в сфере изучения политической науки. 
Наиболее полным и всесторонним будет определе-

ние «народовластия» как основополагающего принципа демократиче-

ского государства, выражающегося в признании народного суверени-

тета. 
О.Е. Кутафин отмечал, что местное самоуправление не может 

быть отнесено исключительно к институтам гражданского общества, 
ибо местное самоуправление – не просто форма самоорганизации насе-

ления для решения местных вопросов, но и форма осуществления пуб-

личной власти, власти народа. Муниципальная власть и власть госу-

дарственная – формы публичной власти, власти народа [4, С. 94-95]. 
Существенной характеристикой местного самоуправления явля-

ется осуществление населением непосредственно или через предста-

вителей самостоятельного управления собственными делами. Таким 
образом, местное самоуправление следует охарактеризовать как целе-

направленный процесс управления, который обусловлен активным 
функционированием институтов представительства на локальном 
уровне. 

Таким образом, в современной российской политико-правовой 
практике именно на Конституции Российской Федерации как на осно-

вополагающем документе зиждется вся российская система правового 
регулирования. Россия провозглашена в качестве демократического 
государства (п.1 ст.1), в котором народ выступает как носитель власти 
на федеральном, региональном и местном уровнях (п.1-2 ст. 3). Орга-

ны местного самоуправления не входят в систему органов государ-

ственной власти (ст. 12) [1, С. 2-4]. Исходя из данных конституцион-

ных положений, перечисленные критерии формируют основы суще-

ствования народовластия как правовой категории, обуславливающей 
функционирование институтов демократического государства и при-

знание народного суверенитета. Однако на современном этапе в Рос-

сии созданы лишь предпосылки для формирования гражданского об-
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дебная принадлежит мировым судам, съездам мировых судей, окруж-

ным судам, судебным палатам и Правительствующему сенату – в каче-

стве верховного кассационного суда» [2, C. 32]. Таким образом, про-

слеживается отделение суда от администрации. Статья 2 устанавливает 

бессословность «на все дела, как гражданские, так и уголовные». 
Существенно меняется субъект ведения надзора и следствия. Если 

раньше этим занималась полиция, то теперь надзор и следствие осу-

ществляет прокуратура во главе с обер-прокурорами, прокурорами и их 

товарищами под высшим наблюдением министра юстиции как генерал-
прокурора (статья 124 Учреждения судебных установлений) [2, C. 45]. 

Вводятся институт присяжных поверенных и нотариат. Основной 

задачей присяжного поверенного является представление интересов 

обвиняемого по гражданским и уголовным делам, а также «хождение 

по делам во всех судебных местах округа судебной палаты, к которой 

он приписан». При этом к ним предъявлялись особые требования: 

наличие высшего юридического образования, возраст не менее 25 лет, 

русские подданные и др. 
Вслед за «Учреждениями судебных установлений» вводятся 

«Устав уголовного судопроизводства» и «Устав гражданского судо-

производства», которые меняют уголовный и гражданский процесс. 

Так, например, «…судья решает вопрос о вине или невиновности под-

судимого по внутреннему своему убеждению, основанному на сово-

купности обстоятельств, обнаруженных при судебном разбиратель-

стве» (статья 119 Устава уголовного судопроизводства) [1, C. 131], т.е. 

процесс становится гласным и открытым.  
Меняется компетенция судов мировых и окружных. В соответ-

ствии со статьей 33 данного документа, ведомству мировых судей 

подлежат проступки, за которые в особом уставе о налагаемых ими 

наказаниях определяются выговоры, замечания и внушения, денеж-

ных взыскания не свыше трехсот рублей, арест не свыше трех меся-

цев, а также заключение в тюрьме не свыше одного года. Остальные 

же правонарушения относились к компетенции окружного суда (ста-

тья 200 Устава уголовного судопроизводства). 
Вводится институт присяжных заседателей, основной задачей ко-

торого является принятие решения о виновности или невиновности 

подсудимого.  
Впервые принимается принцип состязательности сторон. В граж-

данском процессе состязательными являются стороны истца и ответчи-

ка, а в уголовном – прокурора и присяжного поверенного (адвоката). 
В целом, судебная реформа 1864 года была весомым шагом впе-

ред относительно прежней судебной системы. Эта реформа во многом 

способствовала улучшению судоустройства и судопроизводства. С 
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этим преобразованием российский суд в некоторой степени прирав-

нялся с судом Запада, стал более цивилизационным. 
Таким образом, в результате преобразований прежняя сословная 

система потеряла всякий смысл и была заменена единой системой су-

дов с делением по отраслевому принципу. В силу прозрачности и 

иерархичности системы количество взяток в этой сфере упало на по-

рядок. Слабая социальная активность дворянства позволила монарху 

забрать часть дворянских привилегий (например, дворянские суды), 

что немного снизило социальную напряженность в стране. Благодаря 

введенному принципу разделения властей суд перестал зависеть от 

администрации, что привело к его самостоятельности. Кроме того, со-

зданные институты присяжных заседателей и присяжных поверенных 

содействовали уменьшению волокиты в судебном процессе, что по-

ложительно сказалось на всем судоустройстве. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ И ДЕПОРТАЦИЯ:  
ИХ СООТНОШЕНИЕ  

В настоящее время она является второй страной в мире по коли-

честву мигрантов в процентах от общей численности населения после 

Соединенных Штатов. По официальным данным ФМС, в 2012 году в 

Россию на заработки приехали 14,2 миллиона иностранцев. 
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Проблема нелегальной миграции уже давно беспокоит нашу стра-

ну. С целью борьбы с нелегальными мигрантами, административное 

выдворение и депортация – одни из мер административного принужде-

ния. Поэтому нельзя не сказать об актуальности статьи: я считаю важ-

ным выяснить разницу между депортацией и административным вы-

дворением как средствами борьбы с мигрантами, которые не уважают 

законы страны, которая дала возможность заработать на легальных 

началах либо по другим основаниям, предусмотренные законом. 
Под депортацией понимается принудительная высылка ино-

странного гражданина из России в случае утраты или прекращения 

законных оснований для его дальнейшего пребывания или прожива-

ния в РФ.  
Депортация применяется:  
- если срок проживания или временного пребывания иностранно-

го гражданина сокращен, и он не выехал из РФ в течение 3 дней;  
- если было аннулировано разрешение на временное проживание 

или вид на жительство и иностранный гражданин не выехал из России 

в течение 15 дней.  
- если в отношении, мигранта принято решение о его нежела-

тельном пребывания в РФ.  
- если иностранные граждане получили отказ о признании стату-

са беженца. 
Таким образом, депортация не является видом административно-

го наказания, применяемого к иностранным гражданам. Это особый 

инструмент государственного принуждения, применение которого, 

прежде всего, направлено на обеспечение безопасности и охрану здо-

ровья иных граждан. Для применения депортации в отношении ино-

странного гражданина наличие события правонарушения не обяза-

тельно. По общему смыслу существующего законодательства основа-

нием для депортации служит само пребывание иностранного гражда-

нина в государстве, создающее угрозу, как всему обществу, так и от-

дельным его членам. 
Российское административное законодательство относит адми-

нистративное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странных граждан и лиц без гражданства уже к мерам администра-

тивной ответственности. Законодательство определяет администра-

тивное выдворение как принудительное и контролируемое перемеще-

ние иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы терри-

тории Российской Федерации по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным законом  
То есть можно сказать, что основной целью применения этой ме-

ры состоит в наказании иммигрантов за совершенные ими на террито-
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рии Российской Федерации административные правонарушения. К та-

ковым можно отнести незаконное осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности, иммиграционных правил. 

Таким образом, депортация и административное выдворение 

средства реализации миграционной политики Российской Федерации, 

однако их применение является довольно суровыми мерами по отно-

шению к иностранным гражданам (лицам без гражданства) в связи с 

тем, что влекут за собой неблагоприятные последствия в виде ограни-

чения последующего въезда в Российскую Федерацию в течение дли-

тельного срока - 5 лет. В связи с этим велика их не только админи-

стративная, но и профилактическая роль в формировании должного 

правомерного поведения соответствующих субъектов - иностранных 

граждан. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ПРОВЕДНИЯ РЕФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА 

На современном этапе развития общества важно правильно оце-

нить возможность построения многофункционального государства. 

Для этого необходимо учитывать опыт предыдущих поколений. Ре-

формы Петра I внесли неоценимый вклад в развитие управления в 

России и более того, является примером масштабных преобразований 

в сфере государственного строительства. Петровские преобразования 

основывались на сосредоточении власти (законодательной, исполни-

тельной и судебной) в руках у правителя, при этом верховные органа 

власти и органы отраслевого управления имели четко поставленные 

задачи, реализация которых контролировалась самим царем. 

В отечественной истории исследованием данной темы занима-

лись такие ученые, как И. А. Исаев, Г.К. Котошихин, Ю.П. Титов и 

дрегие. Труды их используются и в этой статье. 

Государственное управление в начале XVIII в. перешло на новый 

этап своего развития, и была необходимость полной перестройки гос-

ударства. Цель реформ Петра I – осуществление централизованного 

управления. Для этого создавались новые органы и упразднялись ма-

лоэффективные. Новые преобразования основывались на сосредото-

чении власти (законодательной, исполнительной и судебной) в руках 
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у правителя. Аппарат абсолютизма в правлении формируется стреми-

тельно.  

Старая система управления: царь с Боярской думой - приказы - 
местная администрация в уездах, не являлась эффективной моделью 

управления, не отвечала новым задачам ни в обеспечении военных 

потребностей материальными ресурсами, ни в сборе денежных пода-

тей с населения. Приказы часто дублировали функции друг друга, со-

здавая неразбериху в управлении и медлительность в принятии реше-

ний. Уезды были разных размеров - от уездов-карликов до уездов-
великанов, что делало невозможным эффективное использование их 

администрации для взимания налогов.  

Боярская дума не составляла особого учреждения, которое имело 

бы четко определенный состав и свой регламент. Она состояла из ро-

довитых и богатых бояр, которые принимали участие в обсуждении 

вопросов войны и мира. Боярская дума с ее традициями неспешного 

обсуждения дел, не всегда компетентная в государственных делах, не 

отвечала требованиям Петра. 

Состав Боярской думы пополнялся в значительной степени за 

счет бюрократического элемента, послушного царской воле. В конце 

XVII вв. чин боярина имели 200 человек. Из них 130 бояр (65%) при-

надлежали к титулованной знати, то есть являлись потомками некогда 

суверенных феодальных владык, перешедших в московское поддан-

ство. Во второй половине 17 века значение Боярской думы сокраща-

ется [3, с. 23]. 

Бояре до конца XVII века занимали одно из главенствующих по-

ложений в государстве. Царь по своему усмотрению назначает бояр в 

тот или иной чин, согласно традициям. Обычай местничества играет 

при этом немаловажную роль. «Бояре и окольничие, и думные дво-

ряне садятся по чинам: бояре под боярами, кто кого породою ниже, а 

не тем, кто выше и преж в чину; окольничим под боярами против того 

ж; под окольничими думные дворяне потому ж, по своей породе, а не 

по службе» [3, с. 24]. 

С отменой местничества (это система феодальной иерархи, при 

которой положение человека зависело не от личных заслуг, а от «по-

роды», то есть происхождения) и сожжения разрядных книг значение 

Боярской думы окончательно значение Боярской думы падает. Цар-

ская власть, эволюционировавшая в сторону абсолютизма, уже не 

нуждалось в сословном учреждении, являвшемся цитаделью крупной 

феодальной аристократии. Следует отметить, что не было особого 

указа о ликвидации думы, и точно также нельзя назвать точную дату 

ликвидации этого древнего института. 
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С переносом столицы из Москвы в Петербург прекратились засе-

дания Боярской думы. Кроме того, Петр I перестал «сказывать бояр-

ство», то есть пополнять состав думы и естественная убыль членов 
Боярской думы постепенно привела к ее исчезновению.  

Боярская дума была заменена Сенатом в 1711 году, созданный 

высший орган, включающий функции исполнительной, законодатель-

ной и судебной власти. В их деятельность мог вмешивать только Петр 

I и вместе они вершили правосудие, принимали новее законы, осу-

ществляли контроль государственного аппарата. Сенат управлял фак-

тически страной, во время постоянного отъезда царя.  

Состав Сената формировался из лиц приближенных, которые 

разделяли правительствующие взгляды, и утверждался государем. Так 

в состав вошли девять представителей родовой аристократии и вы-

движенцы Петра I.  
Царь контролировал деятельность Сената через специально со-

зданные органы. Главную роль в Сенате играло присутствие, т.е. об-

щее собрание сенаторов. Здесь обсуждались и решались голосованием 

основные вопросы, подведомственные Сенату, вначале единогласно, а 

с 1714 г. – большинством голосов.[4.с.128] 

Регулировал отношения между всеми органами вла-

сти Генеральный регламент, также определял порядок обсуждения дел 

в Сенате, организацию делопроизводства, взаимоотношения Сената с 
коллегиями.  

Для контроля за деятельностью самого Сената в 1715г. была 

учреждена должность генерал-ревизора, которого несколько позже 

сменил обер-секретарь. Для усиления контроля со стороны императо-

ра при Сенате учреждались должности генерал-прокурора и обер-
прокурора. Им были подчинены прокуроры при коллегиях. [2. с.87] 

Сенат являлся высшим учреждением после самого царя, в его ве-

дении оказалось много вопросов связанных с управлением централь-

ных и местных учреждений, решал также вопросы внешней и внут-

ренний политики. Сенат от своего имени мог издавать указы государ-

ственного значения, принимал участие в разработке и обсуждении за-

конов, государственные учреждения также были под контролем у Се-

ната. Вынесенные решения Сенатом обжалованию не подлежали, яв-

лялись окончательными и обязательными для исполнения.  

Таким образом, замена Боярской думы была просто необходима, 

потому, что она не имела четко определенного состава и полномочий, 

состояла из родовитых и богатых бояр, в большинстве дел не компе-

тентная, при всем при этом и медленное обсуждение дел. С появлени-

ем Сената как органа контроля централизация власти стала очевид-

ной. Сенат являлся высшим правительствующим учреждением, сосре-
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доточил в своих руках все три ветви власти, является центром в об-

суждении дел, при этом регламентируя свои решения, в его компетен-

цию входило много вопросов связанных как верховных учреждений, 

так и местных. 

Петр I реформировал не только верховные органы управления, а 

также занимался преобразованием органов отраслевого управления.  
До учреждения коллегий центральными органами управления яв-

лялись приказы. Количество приказов колебалось в зависимости от 

государственных потребностей. Приказы возникали по мере необхо-

димости. Поэтому зачастую сферы деятельности различных приказов 

переплетались, компетенция их тоже была четко определена в норма-

тивных актах 

Приказы ведали либо определенной отраслью государственной 

жизни, либо отдельной территорией. Приказы руководили местными 

органами управления.  

Система приказов (44 приказа) к концу первой четверти XVIII 
уже устарела и в 1718-1719 происходит их ликвидация. Приказы вы-

полняли функции не только административные, но и обладали судей-

скими полномочиями. Могло даже быть такое, что один приказ вклю-

чал несколько приказов. Большое их количество сильно затрудняло 

контроль над их деятельностью. 

Ведомства приказов не были строго разграничены; иногда в при-

казе сосредоточивалось столько разнородных дел, что он почти не со-

ответствовал своему названию. Судебная часть не была отделена в 

приказах от административной; можно принять почти за правило, что 

приказ являлся судебным местом для тех лиц, которых он по роду дел 

имел в своём управлении. Приказы действовали именем государя и 

были высшими правительственными и судебными местами; жалобы 

на их решения приносились государю и рассматривались в царской 

думе. 

Недостатки приказной системы стремились ликвидировать раз-

личными способами. Нередко во главе во главе приказов становился 

один человек. Иногда несколько приказов объединялись в один. 

[4.с.131] 

Реформа 1718-1720 была направлена на создание новых цен-

тральных органов отраслевого управления – коллегий. Было создано 

11 коллегий: Коллегия иностранных дел, в велении которой находи-

лись внешняя политика, Военная коллегия, Адмиралтейств-коллегия 

(решала вопросы связанные с морским флотом), Камер-коллегия (гос-

ударственные доходы), Юстиц-коллегия – апелляционная инстанция 

по уголовным и гражданским делам, Штатс-коллегия (государствен-

ные расходы), Ревизион-коллегия (занималась контролем расходов 

~ 86 ~



средств бюджета), Берг-коллегия (горнозаводская промышленность), 

Мануфактур-коллегия (ведавшая всей остальной промышленностью), 

Коммерц-коллегия (торговля). Вотчинная коллегия была создана в 

1721г., которая заменила Поместный приказ. 

В отличие от приказов, решения коллегий принимались коллек-

тивно (коллективно). Каждую коллегию возглавляли президент, вице-
президент, несколько советников. Для руководства деятельность кол-

легий были изданы Генеральный регламент и регламенты каждой 

коллегии.[1.c.178] 

Генеральный регламент ввёл систему делопроизводства, полу-

чившую название «коллежской» по названию учреждений нового типа 

— коллегий. Доминирующее значение в этих учреждениях получил 

коллегиальный способ принятия решений присутствием коллегии, в 

состав которого входили президент, вице-президент, члены коллегий, 

секретарь, нотариус, переводчик и др.  

Генеральный регламент также регулировал и определял порядок 

обсуждения дел в коллегиях, организацию делопроизводства, взаимо-

отношения коллегий с Сенатом и местными органами власти. 

Компетенция коллегий была строго регламентирована законода-

тельством, и несколько не уступала приказам, а наоборот имела пре-

имущество перед ними. Рассмотрение дел и вынос решения происхо-

дили коллегиально. Единообразной оказалась и сама структура. 

Каждая коллегия подчинялась царю и Сенату. Коллегии наделе-

ны были правом издавать указы по вопросам, которыми ведали. 

Назначение президента и вице-президента осуществлялось Сена-

том с учетом мнения царя. Президент - это председатель коллегии. 

Единолично он ни какие вопросы не решал, для решения ему требова-

лось согласие коллегии. Когда президент отсутствовал, его заменял 

вице-президент, также на него возлагались обязанности помогать в 

осуществлении обязанностей председателя.  
Заседания коллегий были ежедневными, в воскресные и в празд-

ничные дни они не назначались. Заседания длились 5 часов, с 6 или 8 

часов начало.  

Вопросы в коллегиях должны были решаться коллегиально, при-

чем первым свое мнение должен был высказать младший по должно-

сти чину. Поскольку он еще не знал мнение старших чиновников и 

руководителей коллегии, то невольно должен высказывать свое мне-

ние («дабы дурость каждого явлена была» - писал Петр I). Решения 

должны были приниматься голосованием. При равенстве голосов го-

лос президента был решающим.[5. c.124] 

Таким образом, приказная система не отвечала поставленным пе-

ред ней задачам. Приказы выполняли, как административные полно-
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мочия, так и судебные и такое положение дел не давало быстрого и 

четкого решения дел. Пришедшие на смену коллегии ничуть не усту-

пали приказам, поскольку их компетенция в управлении была рассчи-

тана по отраслям. Решения в них принимались коллективно. Одна 

коллегия не могла вмешаться в деятельность другой.  

Таким образом, замена Боярской думы была просто необходима, 

потому, что она не имела четко определенный состав и свой регла-

мент, состояла из родовитых и богатых бояр, в большинстве дел не 

компетентная, при всем при этом и медленное обсуждение дел. С по-

явлением Сената укрепился абсолютизм. Сенат являлся высшим пра-

вительствующим учреждением, сосредоточил в своих руках все три 

ветви власти, является центром в обсуждении дел, при этом регламен-

тируя свои решения, в его компетенцию входило много вопросов свя-

занных как верховных учреждений, так и местных. 

Петр I способствовал интенсивному развитию России в XVIII ве-

ке. С созданием Сената и коллегий возникает централизация государ-

ственного аппарата. Возникает управленческий аппарат, который чет-

ко бюрократически организован. Коллегии сыграли завершающую 

роль в формировании нового аппарата управления. Четкое распреде-

ление обязанностей в коллегиях отличало от коллегии от приказов. 

После учреждения коллегий Сенат так и остался органом во главе 

государства с царем (императором). В коллегии перешли масса теку-

щих мелких дел, роль сената только возросла. После того как царь пе-

рестает постоянно отлучаться вопроса чтобы упразднить Сенат не 

возникает. Сенат выносит решения по важнейшим управленческим 

делам, в обязанности включены судейские полномочия, имеет боль-

шое значение в законотворчестве. 
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ЭВТАНАЗИЯ КАК ПРАВО НА «ЛЕГАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

Следствием принятия Конституции РФ стало повышение внима-

ния к защите личных (гражданских) прав и свобод человека. На смену 

идее обращения человека в часть социальной системы, субъекта 

прежде всего публичных правовых отношений, характерной для соци-

алистической правовой доктрины, пришла либерально-
демократическая концепция, провозглашающая, что человек, его пра-

ва и свободы - высшая ценность, возведенная в правовой абсо-

лют ст.2 Конституции РФ. На пути формирования демократического 

общества, по которому на сегодняшний день следует Россия, такое 

внимание к правам и свободам человека не представляется чрезмер-

ным. Правовую и социально-философскую основу нового конститу-

ционно-правового статуса человека и гражданина в Российской Феде-

рации, безусловно, составляют субъективные права и свободы. 
Одним из важнейших личных прав и свобод, обеспечивающих 

само физическое существование человека как биологического суще-

ства и его социальный статус как субъекта правовых отношений, яв-

ляется право на жизнь, декларированное ст. 20 Конституции РФ. Зна-

чение конституционного закрепления этого права для российской 

правовой системы трудно переоценить. Данная норма уже стала 

предметом изучения многих отечественных ученых [1]. Однако не-

полнота большинства исследований в этой области состоит в том, что 

норма о праве на жизнь рассматривается в отрыве от других консти-

туционных положений, регламентирующих целостность и морально-
этическое благополучие человека. К тому же сам механизм реализа-

ции права на жизнь содержит ряд спорных моментов, требующих ар-

гументированной конкретизации законодателя в виде прямых запре-

тов или дозволений, связанных с таким неоднозначным и обсуждае-

мым явлением как эвтаназия. 
Термин euthanasia происходит от греческих слов: eu - "хорошо" и 

thanatos - "смерть". Как известно, впервые этот термин был предложен 

в XVI в. английским философом Фрэнсисом Бэконом и обозначал лег-

кую, безболезненную смерть, которая не сопровождается длительной 

тяжелой агонией и не вызывает физических и моральных мучений для 

умирающего человека и его близких. 
Вопрос об эвтаназии и правовых основаниях ее применения ве-

дется уже достаточно давно, и мировое сообщество весьма неодно-
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значно отнеслось к данной проблеме. Тем не менее на уровне между-

народных документов приняты и действуют некоторые очертания ре-

гулирования вопросов эвтаназии, являющихся попутно ориентирами 

для национальных законодательств. 
Одним из наиболее известных документов, прямо указывающих 

на возможность использования эвтаназии, является принятая в 1987 г. 

в Мадриде на 39-й Всемирной медицинской ассамблее Декларация, 

которая содержит общее отношение к данному социальному явлению 

с точки зрения права. Декларация, в частности, указывает, что эвтана-

зия, т.е. акт преднамеренного прерывания жизни пациента, даже сде-

ланная по просьбе самого пациента или по просьбе его близких род-

ственников, является неэтичной. Это не освобождает врача от приня-

тия во внимание желания пациента, чтобы естественные процессы 

умирания шли своим ходом в завершающей стадии заболевания. 
Необходимо отметить, что эвтаназия и юридическая возможность 

ее осуществления тесным образом переплетаются с правом на жизнь и 

«правом на лишение жизни», правовое регулирование которых вос-

принято в целом ряде международных правовых актах. Так, к числу 

таких документов, без сомнения, относятся, в частности, Всеоб-

щая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.[2], Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

[3], Европейская конвенция по защите прав человека и основных сво-

бод от 4 ноября 1950 г.[4] и другие нормативно-правовые акты. 
Тем не менее, не смотря на определенные правовые ограничения 

и рамки этичности, которые провозглашают вышеуказанные норма-

тивно-правовые акты, такое явление как эвтаназия имеет своих сто-

ронников, доводы которых в целом сводятся к «благородности» и 

оправданности этого мероприятия. Приверженцы эвтаназии считают, 

что человек вправе самостоятельно и по своему усмотрению исполь-

зовать право на жизнь через процедуру эвтаназии, выделяя две её 

формы – активную и пассивную. 
В настоящее время существуют четыре места, в которых действует 

разрешение на эвтаназию, — это Нидерланды, две части Америки, и 

Северная Территория Австралии. Только в Северной Территории Ав-

стралии эвтаназия официально разрешена законом. В Орегоне (законо-

дательным актом) и в двух частях Соединенных Штатов (решениями 

Апелляционных Судов Второго Округа (Нью-Йорк и др.) и Девятого 

Округа (Калифорния, Орегон и др.), лишающими силы установленные 

законом запреты) врач может выписывать пациенту, но не давать сам, 

вызывающие смерть препараты. В Нидерландах самоубийство с помо-

щью врача, и активная (добровольная) эвтаназия запрещены законода-

тельным актом, но разрешены на практике. По заявлению суда, врач, 
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умертвивший (или способствовавший в самоубийстве) своего пациента 

при определенных обстоятельствах, не признается виновным. Этими 

законами и политикой установлены три условия: 1) эвтаназия должна 

быть добровольной, 2) только врач может оказывать помощь или осу-

ществлять эвтаназию, 3) состояние пациента должно быть с медицин-

ской точки зрения неудовлетворительно. 
Таким образом, указанные страны подтверждают и закрепляют 

право человека на эвтаназию, которое он может свободно реализовать 

при наличии определенных условий. 
В Российской Федерации, как и в большинстве стран мирового со-

общества не утихают споры по поводу необходимости введения данного 

института и приданию ему правовой формы. На основании проведенно-

го исследования можно сделать вывод о том, что единой позиции в об-

ществе в отношении эвтаназии в настоящее время, к сожалению, пока 

еще нет. В полемику вовлечены представители различных социальных и 

иных институтов общества – ученые, депутаты, врачи, представители 

Русской Православной Церкви и многие другие. Сторонники и против-

ники эвтаназии приводят аргументированные доводы, отстаивая свои 

точки зрения. Следует отметить, что в настоящее время законодатель 

ещё не закрепил эвтаназию путём принятия соответствующего закона 

или изменений в ныне действующие нормативно-правовые акты. 
Современное понимание явления, носящего название "эвтана-

зия", включает в себя целый комплекс взаимосвязанных аспектов, 

среди которых обычно выделяют морально-нравственный, медицин-

ский, юридический и религиозный. 
Сосредоточением наиболее горячих споров по поводу эвтаназив-

ной смерти является морально-нравственный аспект рассматриваемой 

проблемы, который более важен, нежели сама возможность применения 

активной эвтаназии, под которой понимается совершение прямых ак-

тивных действий, направленных на прекращение жизни смертельно 

больного пациента, например введение ему летальной дозы препарата. 

В центре этического аспекта проблематики эвтаназии находится вопрос 

о том, нравственно и милосердно ли вообще прерывать жизнь даже тя-

жело страдающего человека? Не должно ли такое действие считаться 

обыкновенным убийством? Как правило, у исследователей данного во-

проса не возникает сомнений по поводу профессиональной компетент-

ности лица, которое в случае разрешения эвтаназии должно будет со-

вершать непосредственное действие. Но в этой связи возникает еще 

один этический вопрос: не противоречит ли идея эвтаназии самой сути 

медицинской профессии, призванной беречь, а не губить жизнь? 
Не менее дискуссионным считается медицинский аспект эвтана-

зии. Приведем следующие доводы противников эвтаназии: это - веро-
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ятность постановки ошибочного диагноза либо открытие препарата, 

который может спасти жизнь пациенту. Последнее обстоятельство, 

как правило, уже не играет существенной роли в судьбе конкретного 

пациента, а по поводу первого обстоятельства Дж. Рейчелс говорит, 

что в таком случае применение как пассивного, так и активного типа 

эвтаназии будет иметь одинаково плачевные последствия [5]. Дискус-

сию о предназначении, принципах и гуманизме медицины следует от-

нести к чистой этике. Гораздо важнее соображение о том, что "разре-

шение эвтаназии может стать определенным психологическим тормо-

зом для поиска новых, более эффективных средств диагностики и ле-

чения тяжелобольных" [6]. Закрепив и реализовав эвтаназию, Россий-

ская Федерация может столкнуться с проблемой «застоя» медицин-

ских знаний и исследований. Нельзя не согласиться с тем, что велика 

возможность злоупотреблений при применении эвтаназии и как след-

ствие этого – компетентные лица будут попросту приводить механизм 

эвтаназии в действие, оставив саму цель и задачу лечения больных 

позади, ведь действительно будет проще реализовать право на «ле-

гальное убийство», чем вылечить тяжелобольного человека. 
Юридическая проблема состоит в необходимости выработки пра-

вовой процедуры осуществления эвтаназии в случае, если данный акт 

будет разрешен законодательством и соотношения данного явления с 

уголовно-наказуемым деянием, именуемым убийство. Важнейшим 

вопросом в рамках этой проблемы следует считать необходимость 

конституционного анализа возможного закона об эвтаназии соглас-

но ст. 15 Конституции РФ. Кстати сказать, отработка процедурно-
юридических вопросов, касающихся эвтаназии, уже производится [7], 
что наряду с отсутствием более или менее приемлемого решения про-

блемы на морально-этическом уровне служит показателем того, что 

проблема назрела и требует соответствующего разрешения. 
Трудно не согласиться с мнением депутата Государственной Ду-

мы РФ В.В. Жириновского: Мы не сможем контролировать исполне-

ние даже самого безупречного закона об эвтаназии. Убийства, связан-

ные с наследством, недвижимостью, с любой корыстью, получат за-

конное прикрытие. Мы добьемся только того, что увеличится количе-

ство убийств [8]. 
По нашему мнению, вопрос признания законности эвтаназии в 

России на самом деле является значительно более глубокой пробле-

мой, чем просто узаконивание "приятной смерти". В любом совре-

менном правовом государстве, к которым в настоящее время относит-

ся и Российская Федерация, право на жизнь является одним из глав-

ных неотъемлемых прав человека (ст. 20 Конституции РФ). Основной 

Закон нашего государства усиливает это право ст. ст. 7 и 2, в которых 
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человек, его права и свободы объявляются высшей ценностью, а госу-

дарство - гарантом соблюдения этих прав: "Российская Федерация - 
социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства...". К большому сожалению в 

нашей стране в настоящее время пока еще отсутствует действенная 

система обеспечения достойной жизни достаточно большой части со-

граждан: это и безнадежно больные люди, и инвалиды, о полноценной 

интеграции в общественную жизнь которых пока говорить не прихо-

дится. Вынуждены констатировать, что, по существу, эта достаточно 

большая часть населения в настоящее время оказывается в значитель-

ной степени отторгнутой обществом. Признание в такой ситуации за-

конности эвтаназии на государственном уровне будет означать не что 

иное, как капитуляцию перед трудностями, связанными с реализацией 

законных прав наших сограждан на достойную жизнь, и "красивая 

смерть" фактически будет выглядеть как единственно возможный, за-

конный выход из тяжелой жизненной ситуации, в которой оказались 

наши сограждане. Как уже отмечалось в настоящей работе, недобро-

совестные чиновники и иные компетентные лица получат действен-

ный правовой механизм сокращения расходов на эти категории граж-

дан, применяя процедуру эвтаназии. 
Религиозный аспект, имеющий существенное значение для веру-

ющих больных, характеризуется однозначным решением рассматри-

ваемой проблемы всеми конфессиями: жизнь, как бы тяжела она ни 

была, дается человеку свыше, что и лишает права насильственного ее 

прерывания [9]. 
Отношение к эвтаназии Православной Церкви в отличие от свет-

ского общества определено четко и жестко. Православие резко нега-

тивно относится к возможности разрешения эвтаназии в любой стране, 

в том числе и в России. Мотивировка такой позиции очень убедитель-

на: каждая жизнь и каждая смерть имеет значение для семьи, общества, 

государства, мира, и мы не имеем права вмешиваться в план мирозда-

ния. Эвтаназия же - это отречение больного от любви Бога, вечное от-

чаяние, на которое обрекает себя человек. В православном понимании 

эвтаназия - порождение безрелигиозной морали, не имеющей ничего 

общего с милосердием и справедливостью. Только циничное и жесто-

кое общество не решает проблемы облегчения физических страданий и 

духовной поддержки смертельно больных. Трагедия общества состоит 

в том, что в больном перестают видеть человека, с которым можно об-

щаться на равных, он превращается в несчастного, лишенного будуще-

го, которого надо только жалеть и опекать, и выходом из такой ситуа-
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ции многие считают эвтаназию. Кроме того, данная проблема непо-

средственно затрагивает совесть врача, обеспечивающего смерть тяже-

лобольного. Врач тоже смертен, за чертой смерти каждого ждет нрав-

ственный суд. Таким образом, выступая против эвтаназии, Церковь за-

ботится также и о душах врачей. 
Учитывая выявленную сложность, противоречивость и многоас-

пектность этого явления, необходимо подчеркнуть, что, если Россий-

ская Федерация станет перед выбором легализовать или не легализо-

вать эвтаназию, следует помнить, что такому серьезному шагу должна 

предшествовать фундаментальная общественная полемика с макси-

мально широким привлечением к ней, кроме юристов, также и пред-

ставителей медицины, биоэтики, философии, социологии, религиове-

дения и иных наук. Основное внимание при указанном обсуждении 

следует сконцентрировать на недопустимости злоупотребления ею. 

Хотя, по нашему мнению, более убедительной является позиция, вы-

сказанная в рекомендациях парламентской ассамблеи Совета Европы 

от 25 июня 1999 года № 14/8 (1999), где отмечается, что приоритет-

ным направлением развития должно быть не легализация эвтаназии, а 

развитие паллиативной помощи, устранение боли и всесторонняя 

поддержка пациентов, членов их семей и других лиц, которые осу-

ществляют уход за терминальными больными и умирающими [10]. 
В связи с этим считаем необходимым проведение широкомас-

штабной согласованной планомерной работы на государственном 

уровне совместно с Православной Церковью как в обществе в целом, 

так и с врачебным персоналом, направленной на формирование 

неприятия эвтаназии, т.е. отношения к ней в соответствии с Законом, 

действующим на территории нашего государства. 
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ  
КАК ВИД ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Современное правовое государство, независимо от особенностей 

его политического и общественного строя, в силу своих основных 

принципов должно признавать и гарантировать права и свободы чело-

века без какого бы то ни было различия по признаку расы, вероиспо-

ведания, пола, языка, национальности и другим признакам. 
Первые шаги, направленные на международно-правовую защиту 

прав человека, были сделаны при принятии Устава ООН в 1945 году. 

Принцип уважения прав человека утвердился в качестве одного из ос-

новных принципов международного права. В принятой в 1948 году 

Всемирной Декларации по правам человека подтверждено, что отсут-

ствие внимания и пренебрежительное отношение к правам человека 

может привести к возникновению варварского режима. Так, ст.4 дан-

ной Декларации гласит: «Никто не должен содержаться в рабстве или 

в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во 

всех их видах». С течением времени, изменением уровня жизни, нрав-

ственных основ, утверждение у людей новых ценностей и понятий о 

необходимости соблюдения прав и свобод граждан, а в конечном ито-

ге достижение всеобщего уважения и соблюдения прав человека, спо-

собствуют развитию общенационального уровня культуры. Однако, 
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нередки случаи нарушения прав и свобод человека, гарантированных 

ему государством. Сегодня такие нарушения признаются обществен-

ностью одной из важнейших проблем современности. Безусловно, 

существует ряд мер профилактического, принудительного характера, 

направленных на пресечение, предотвращение подобного рода нару-

шений. Но, несмотря на предпринимаемые меры, весь мир озабочен 

глобализацией проблемы трафика человека. Торговля людьми с целью 

их последующей эксплуатации создала многомиллиардный теневой 

рынок. Границы данной проблемы невероятно широки. Люди пере-

правляются в качестве живого товара во многие регионы мира. По от-

ношению к ним используются способы, которые можно назвать но-

выми формами рабства. Торговля людьми представляет собою глубо-

ко криминализированное явление. Она поддерживается криминаль-

ными организациями, играющими определяющую роль в данном биз-

несе и прямо или косвенно вовлеченными в транспортировку и про-

дажу людей как внутри России, так и за ее пределами. Как сектор те-

невой экономики, торговля людьми поставленная в большинстве 

стран вне закона, приносит колоссальные доходы ее владельцам. 

Именно поэтому продажа и перепродажа людей становится прибыль-

ным занятием для многих преступных групп, вовлеченных в данный 

бизнес. Сегодня в организованном преступном мире существует хо-

рошо налаженная система торговли людьми, которые принудительно 

используются в «потогонном» производстве, сельском хозяйстве, 

сфере оказания сексуальных услуг [1]. 
В мире практически нет стран, которых, так или иначе, не косну-

лась бы проблема торговли людьми. 127 стран являются поставщика-

ми "живого товара", 98 - странами транзита и 137 - пунктом назначе-

ния. Это данные из нового доклада о торговле людьми, который был 

представлен Управлением ООН по наркотикам и преступности. В гос-

ударствах СНГ подавляющее большинство жертв контрабанды - жен-

щины и девочки, которых переправляют в другие страны с целью сек-

суальной эксплуатации. Среди поставщиков "живого товара" лидиру-

ют Беларусь, Молдова, Россия и Украина. За ними следуют Армения, 

Грузия, Казахстан и Узбекистан [2]. Высокая латентность рассматри-

ваемого вида преступлений делает крайне затруднительным опреде-

ление их истинных масштабов. 
В статье 3 Протокола ООН “О предупреждении и пресечении 

торговли людьми” данное явление трактуется как “осуществляемые в 

целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство 

или получение людей путем угрозы силой или путем ее применения 

или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 

злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем 
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ли людьми оцениваются в 9,5 млрд. долл. Согласно аналитическим 

исследованиям Федерального бюро расследований США, примерно 

3000 преступников бывших выходцев из России возглавляют органи-

зованные преступные группы в различных городах США, деятель-

ность которых связана с принуждением к проституции около 8000 

женщин, большинство из которых славянского происхождения. Глава 

Центра профилактики преступлений ООН отметил на этот счет сле-

дующее: «Уровень доходности невероятно высок. Причем затраты 

очень низки - нет необходимости покупки машин, оружия. Наркотики 

можно продать лишь один раз; женщину можно использовать для по-

лучения денег в течение долгого периода времени» [6]. Торговля 

людьми, представленная в таких масштабах, - это своего рода изнанка 

глобализации. Среди факторов притока жертв в систему торговли 

людьми следует также назвать бедность, привлекательность предпо-

лагаемого высокого уровня жизни в других местах, отсутствие воз-

можностей для трудоустройства, коррупция в государственных и 

частных структурах, организованная преступность, насилие против 

женщин и детей, дискриминация женщин, политическая нестабиль-

ность и вооруженные конфликты. 
Современное состояние торговли людьми позволяет выделить 

наиболее распространенные ее формы: 
- торговля людьми в целях эксплуатации; 
- подневольный труд (долговая зависимость); 
- принудительный труд, в том числе принудительный домашний 

труд; 
- принудительный детский труд; 
- принуждение к участию в войне в качестве комбатантов (особо 

выделяется проблема детей-солдат); 
- торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и прости-

туция; 
- сексуальная эксплуатация детей на коммерческой основе. 
К документам, запрещающим торговлю людьми в указанных 

формах, относятся: Конвенция о рабстве 1926 г., Конвенция о борьбе с 

торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами 

1949 г., Конвенция о принудительном или обязательном труде 1930 г., 

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и 

институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г., Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Протокол о пресе-

чении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 

за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности 2000 г. 
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Существующие международно-правовые документы, запрещаю-

щие торговлю людьми, оказали положительное воздействие на фор-

мирование зарубежного уголовного законодательства, направленного 

на борьбу с названными преступлениями. Так, например, швейцар-

ский Уголовный кодекс в ст. 202 «Торговля женщинами и несовер-

шеннолетними» предусматривает ответственность за вербовку, вовле-

чение или совращение женщин и детей с целью удовлетворения 

«страсти». Уголовный кодекс ФРГ в § 180 «Торговля людьми» и § 181 

«Тяжкий случай торговли людьми» карает за склонение к занятию 

проституцией, вербовку с применением насилия, угроз, хитрости, а 

также связанные с незаконным перемещением потерпевшего через 

границу, если лицо находилось в стесненном либо беспомощном по-

ложении [7]. 
В России гарантом соблюдения норм международного права вы-

ступает Конституция РФ, в ч. 4 ст. 15 которой закреплено положение 

о том, что «общепризнанные нормы и принципы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным дого-

вором Российской Федерации установлены иные правила, чем преду-

смотрены законом, то применяются правила международного догово-

ра» [8]. Наличие множества криминологических исследований и 

большого количества ратифицированных на территории Российской 

Федерации международных документов в области борьбы с торговлей 

людьми обусловливает необходимость закрепления уголовной ответ-

ственности за рассматриваемые деяния в действующем уголовном за-

конодательстве нашей страны. В Уголовном кодексе РФ 1996 г. нор-

мы международного права о борьбе с торговлей людьми нашли свое 

частичное отражение лишь в декабре 2003 г. посредством установле-

ния ответственности за торговлю людьми (ст. 127.1 УК РФ) и исполь-

зование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). Под торговлей людьми в ст. 

127.1 действующего уголовного законодательства понимается «купля-
продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совер-

шенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение. В примечании 2 к этой статье эксплу-

атация определяется как «использование занятия проституцией дру-

гими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд 

(услуги), подневольное состояние. Ст.127.2 Уголовного кодекса РФ, 

раскрывая понятие использования рабского труда, гласит: «Использо-

вание труда человека, в отношении которого осуществляются полно-

мочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не за-

висящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ 

(услуг)»[9]. 
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Сегодня выделяют основные направления противодействия тор-

говле людьми - целенаправленная работа по снижению спроса на де-

шевую рабочую силу и сексуальные услуги, преследование организа-

торов этого преступного бизнеса и защита их жертв. Такой вектор ка-

рательных, превентивных и восстановительных мер заложен в Кон-

венции ООН против транснациональной организованной преступно-

сти и дополняющем ее Протоколе о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, которые были ратифицированы Российской Феде-

рацией в марте 2004 г.[10].  
Подход, который международное сообщество применяет к тор-

говле людьми, определяется двумя целями: необходимостью того, 

чтобы государство наказывало за это серьезное преступление, и необ-

ходимостью того, чтобы общество заботилось о жертвах серьезных 

нарушений прав человека, которые наносят удар по их основным сво-

бодам. Протокол ООН о торговле людьми, который дополняет Кон-

венцию ООН против транснациональной организованной преступно-

сти, явно поддерживает обе эти цели [11]. 
Следует отметить, что по своим возможностям торговля людьми 

как теневой сектор экономики превосходит практически все виды 

криминальной деятельности, в том числе и наркоторговлю. По дан-

ным Европола, ежегодный доход от торговли людьми достигает 19 

млрд. долларов. В этой связи торговля людьми становится важнейшей 

составляющей экономической базы терроризма [12]. 
Следует отметить, что торговля людьми в подавляющем боль-

шинстве случаев совершается не самими террористами, а иными ли-

цами, в том числе входящими в преступные организации. Но суще-

ствует множество способов, с помощью которых террористические 

группы используют торговлю людьми в своих целях. Это может быть 

и продажа женщин в публичные дома, и поставка наемников, и др. 

Связь террористических организаций с преступными группами, кото-

рые осуществляют торговлю людьми, оказывается в ряде случаев 

настолько тесной, что не представляется возможным отделить одно 

преступление от другого. И те, и другие, зачастую, пользуются одни-

ми и теми же транспортными и коммуникационными сетями, под-

дельными документами. Во многих случаях, именно торговцы людь-

ми, создававшие и создающие отлаженные международные сети, в по-

следующем создают коридоры, по которым террористы имеют воз-

можность беспрепятственно пересекать границы стран. 
В заключении хотелось бы отметить, что торговля людьми рас-

сматривается как угроза глобальной безопасности, стабильности, пра-

вопорядка и развития не только конкретного государства, но и всего 

мирового сообщества в целом. Это наиболее циничный вид преступной 
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деятельности, в которой товаром становится сам человек. Фактически 

мы имеем дело с современной формой рабства. Сегодня, в связи с раз-

витием науки, техники, организаторы торговли людьми используют 

новейшие средства и коммуникации. Изощренные схемы, которыми 

пользуются современные торговцы людьми, бросают вызов законода-

тельным и правоохранительным органам [13]. В целом, представляется 

очевидным, что проблема торговли людьми может быть максимально 

минимизирована в основном путем наращивания работы всего мирово-

го сообщества по ликвидации социальных, экономических и идеологи-

ческих корней этих явлений. Но понятно и то, что столь масштабная 

задача потребует много времени и существенных затрат. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Согласно ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации, каждо-

му гарантируется право на свободное использование своих способно-

стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом деятельности. По Гражданскому кодексу РФ предпринима-

тельской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-

тельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения услуг. 
Незаконное предпринимательство, то есть предпринимательство 

без соответствующей государственной регистрации либо без получе-

ния соответствующей лицензии на осуществление данного вида дея-

тельности, является одним из видов преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности. Согласно законодательству нелегальное ведение 

бизнеса влечет за собой три вида ответственности: административ-

ную, уголовную и налоговую. 
Административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 14.1 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. Возможный 

штраф составляет от 500 до 2000 руб. 
Решение о привлечении к ответственности принимает мировой 

судья. Протокол о нарушении, то есть ведении деятельности без реги-

страции, вправе составить: полиция, налоговая инспекция, территори-

альные органы министерства по антимонопольной политике, государ-

ственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав по-

требителей (ст. 28.3 КоАП РФ). Кроме того, возбудить дело об адми-

нистративном правонарушении может прокурор (ст. 28.4 КоАП РФ).  
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Деятельность без регистрации в качестве ИП является длящимся 

правонарушением. Привлечь к ответственности гражданина можно 

лишь в течение двух месяцев со дня составления протокола. 
Практика показывает, что ст.14.1 КоАП РФ является достаточно 

тяжёлой статьёй для доказывания. 
Учитывая отсутствие каких-либо разъяснений со стороны Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации, представляется 

возможным при определении незаконного характера осуществляемой 

предпринимательской деятельности руководствоваться Постановле-

нием Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 

2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при при-

менении Особенной части КоАП РФ». Согласно абз. 3 п. 13 Поста-

новления Пленума ВС РФ № 18 «О занятии предпринимательской де-

ятельностью» свидетельствует направленность на систематическое 

получение прибыли. 
Здесь начинаются сложности. Что значит «систематическое»? В 

гражданском законодательстве такого определения нет, а определе-

ния, данные другими отраслями права, отличаются разнообразием. 
В Налоговом кодексе систематичность означает «два и более в 

течение одного календарного года».  
Минфин России считает, что систематичность означает не реже 

одного раза в месяц (Методические указания по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина 

России от 28 декабря 2001г. № 119н). 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

Последние изменения в Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ), 

вступившие в силу 6 октября 2006 г., в значительной мере коснулись 

регулирования трудовой деятельности совместителей. 
Во-первых, утратила силу ст. 98 ТК РФ, в результате чего было 

устранено серьезное противоречие в подходе к правовому регулиро-

ванию совместительства. Прежде оно рассматривалось законодателем 

и как одно из отклонений от нормы рабочего времени (ст. 98 ТК РФ, в 

ред. от 09.05.2005), и как отдельный вид трудового договора одновре-

менно (гл. 44 ТК РФ).  
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Во-вторых, законодатель легализовал возможность заключения с 

совместителями срочного трудового договора вне зависимости от ха-

рактера и условий выполняемой ими работы. Поэтому теперь работник 

и работодатель вправе свободно прийти к соглашению об установлении 

срока действия трудового договора о работе по совместительству, не 

принимая во внимание ни характер будущей работы (постоянная или 

временная), ни ее условия (тяжелые, вредные, нормальные, иные). 
В-третьих, в трудовое законодательство было введено понятие 

«совмещение профессий (должностей)», которое не следует отож-

дествлять с выполнением работы по совместительству. 
Совмещение профессий (должностей) не требует заключения 

второго трудового договора с работником, так как рассматривается 

законодателем лишь как одна из форм поручения работнику дополни-

тельной работы в рамках уже заключенного (или заключаемого) тру-

дового договора. В этом случае работник наряду с основной выполня-

ет работу по другой (или той же самой) профессии или должности. 

Причем совмещаемая работа выполняется в рамках установленного 

рабочего дня (смены), то есть одновременно с основной работой.[1]  
Сроки совмещения работником профессий (должностей), содер-

жание и объем дополнительной работы устанавливаются приказом 

работодателя с письменного согласия работника. Кроме того, при 

совмещении профессий (должностей) работник получает не вторую 

заработную плату как совместитель, а доплату, размер которой уста-

навливается по соглашению сторон.  
В-четвертых, серьезные изменения коснулись регулирования ра-

бочего времени совместителей. Законодатель отказался от установле-

ния для них предельной 16-часовой продолжительности рабочего вре-

мени в неделю, сохранив лишь ограничения ежедневной работы (не 

более четырех часов в день). Однако в дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он 

может работать по совместительству полный рабочий день (смену).  
Вместо предельной 16-часовой недельной нормы рабочего вре-

мени в ст. 284 ТК РФ предусмотрено, что в течение одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половины месяч-

ной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей категории ра-

ботников.[4] 
Более того, все приведенные выше ограничения продолжительно-

сти рабочего времени совместителей теперь не должны применяться в 

случаях, когда по основному месту работы работник приостановил ра-

боту в рамках самозащиты своего права на своевременную и в полном 

~ 104 ~



объеме выплату заработной платы (ч. 2 ст. 142 ТК РФ) либо по состоя-

нию здоровья был отстранен от работы (ч. 2 или 4 ст. 73 ТК РФ). 
В-пятых, право увольнения совместителя с работы в связи с при-

емом на его место основного работника в настоящее время предостав-

лено работодателю только тогда, когда с совместителем был заключен 

трудовой договор на неопределенный срок. Следовательно, если сов-

меститель работает по срочному трудовому договору, то до истечения 

срока его действия он не может быть уволен по ст. 288 ТК РФ. Кроме 

того, законодатель дополнительно установил двухнедельный срок 

письменного предупреждения совместителя об увольнении в связи с 

приемом на его место основного работника. Это, безусловно, в боль-

шей степени учитывает интересы совместителей, а также стимулирует 

заключение с ними бессрочных трудовых договоров. 
Теперь обратимся к некоторым особенностям правового регули-

рования отпусков совместителей. Требование ст. 286 ТК РФ о предо-

ставлении совместителям ежегодных оплачиваемых отпусков одно-

временно с отпуском по основной работе изменений не претерпело. 

Но многие работодатели, к сожалению, не придают значения данной 

правовой норме. В результате при составлении, например, графика 

отпусков кадровые службы не требуют от внешних совместителей 

информации о времени предоставления им отпуска по основному ме-

сту работы.[3] 
Кроме того, в целях оптимизации налогообложения работодатели 

часто заключают со своими основными работниками трудовые дого-

воры о работе по внутреннему совместительству. При этом они опи-

раются на известную позицию Минфина РФ, согласно которой орга-

низация может заключать со своими работниками трудовые договоры 

о работе по совместительству, чтобы обеспечить включение выплат 

по ним в состав расходов на оплату труда при формировании налого-

вой базы по налогу на прибыль. 
Однако работодатели иногда упускают из вида, что правильно 

воспользоваться приведенной выше рекомендацией Минфина РФ 

можно лишь при условии, что внутреннее совместительство осу-

ществляется работниками не в период их ежегодного оплачиваемого 

отпуска. В ситуации, когда работодатель предоставляет своим внут-

ренним совместителям ежегодный оплачиваемый отпуск по основно-

му месту работы, но при этом они работают у него по совместитель-

ству, требования ст. 286 ТК РФ нарушаются.  
Поэтому работодателям следует предоставлять внутренним сов-

местителям отпуск одновременно с отпуском по основной работе. Это 

требование сформулировано законодателем императивно и никаких 
исключений из него не сделано. 

~ 105 ~



Согласно ч. 2 ст. 287 ТК РФ гарантии и компенсации, предусмот-

ренные трудовым законодательством, предоставляются лицам, рабо-

тающим по совместительству, в полном объеме. По своей сути отпуск 

является гарантией права работника на отдых. В свою очередь, право 

работника на ежегодный оплачиваемый отпуск обеспечивается ст. 37 

Конституции РФ и ст. 2, 21, 114 ТК РФ.[5] 
Признание правомерности работы внутреннего совместителя в 

период очередного отпуска по основной работе противоречит указан-

ным нормам законодательства, поскольку фактически лишает данного 

работника права на использование отпуска по основной работе. 
Во избежание нарушений трудового законодательства и риска 

привлечения к ответственности при проверках со стороны инспекции 

труда работодатели могут заключать с находящимся в отпуске работ-

ником не трудовой договор о работе по совместительству, а граждан-

ско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг. Одна-

ко при исчислении налога на прибыль целесообразность и обоснован-

ность производимых в данной ситуации расходов, скорее всего, при-

дется доказывать в суде.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРАКОВ 

В ходе глобализации благодаря современным возможностям 

транспорта и связи люди становятся ближе друг к другу. Это проявля-

ется также в увеличивающемся числе заключенных международных 

браков. 
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Если брак будет заключаться на территории Российской Федера-

ции, то форма и порядок его заключения определяется законодатель-

ством России. Условия вступления в брак для иностранного гражда-

нина определяются законодательством того государства, гражданином 

которого он является, с соблюдением требований, предусмотренных 

законами нашего государства. Например, законодательство страны 

будущего супруга предусматривает брачный возраст - 21 год, в то 

время как в России брачный возраст - 18 лет. Поэтому до достижения 

21 года иностранный гражданин не может вступать в брак с россиян-

кой даже на территории РФ. [1] 
И наоборот, закон иностранного государства может допускать брак 

с несколькими женщинами, в то время как законодательство нашей 

страны - нет. Таким образом, если иностранный жених состоит в заре-

гистрированном браке, в России данное обстоятельство препятствует 

вступлению в новый брак. Если одна половина - лицо без гражданства, 

то для нее условия заключения брака определяются законодательством 

того государства, в котором она имеет постоянное место жительства. 
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации не 

допускается заключение брака между:  
 лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом за-

регистрированном браке; 
 близкими родственниками (родственниками по прямой восхо-

дящей и нисходящей линии, то есть родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками; полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами); 
 усыновителями и усыновленными;  
 лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недее-

способным вследствие психического расстройства. 
Для того, чтобы международный брак, заключенный в России, 

был признан в обоих государствах, вышеперечисленные обстоятель-

ства должны отсутствовать, а требования законодательства страны 

второго супруга должны быть соблюдены. Такой брак по общему пра-

вилу признается всеми государствами и второй регистрации не требу-

ет. Достаточно перевести полученное свидетельство о браке на ино-

странный язык, проставить на нем апостиль, или, если потребуется, 

провести процедуру консульской легализации. [2] 
Легализации подлежат документы, составленные за границей и 

предназначенные для действия в зарубежном государстве. Суть лега-

лизации состоит в подтверждении полномочий, подлинности подписи, 

а в некоторых случаях - печати или штампа должностного лица, вы-

давшего документ. Легализация документа необходима для придания 

ему юридической силы на территории другого государства. 
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Консульская легализация производится в форме удостоверитель-

ной надписи консула того зарубежного государства, на территории 

которого предполагается действие документа. 
Для государств-участников Гаагской конвенции 1961 года, к кото-

рым относится и Россия, консульская легализация официальных доку-

ментов, в том числе свидетельства о браке, не требуется. В данном слу-

чае требуется проставление апостиля - специального штампа, который 

удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступило 

лицо, подписавшее документ, и подлинность печати или штампа, кото-

рыми скреплен этот документ. В каждом государстве органы власти, 

проставляющие апостиль, свои. Это могут быть муниципалитеты, 

округа, министерства и прочие. Основным органом, проставляющим 

апостиль в России, является Министерство юстиции. Управление запи-

си актов гражданского состояния Курганской области проставляет апо-

стиль на официальных документах, подтверждающих факт государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния, исходящих из ор-

ганов записи актов гражданского состояния Курганской области. 
Следует отметить, что для государств-участников Минской кон-

венции 1993 года проставление на официальных документах апостиля 

не требуется. Надлежащим образом оформленные на территории од-

ного из государств документы признаются другим государством без 

каких-либо формальностей, нужен только заверенный перевод доку-

ментов на государственный язык соответствующей страны. 
Брак, заключенный между гражданами РФ и иностранными 

гражданами за пределами России, будет признан Российской Федера-

цией, если при его заключении было соблюдено законодательство 

государства, на территории которого заключался брак, и отсутствова-

ли обстоятельства, препятствующие заключению брака в соответствии 

с Семейным кодексом РФ. Полученное свидетельство о браке необхо-

димо перевести на русский язык и легализовать путем проставления 

апостиля или удостоверительной надписи консула. [2] 
Если граждане РФ проживают на территории иностранного госу-

дарства, их брак может быть заключен в дипломатических представи-

тельствах или консульских учреждениях Российской Федерации. Ре-

гистрация брака в этом случае не отличается от обычной регистрации 

в ЗАГСе. Также брак между россиянами может быть заключен в реги-

стрирующих брак органах иностранного государства. Такой брак бу-

дет признан в России, если при его заключении было соблюдено зако-

нодательство государства, на территории которого он заключен, и от-

сутствовали обстоятельства, препятствующие заключению брака в со-

ответствии с Семейным кодексом РФ. 
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Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов в международном браке определяются законодательством 

государства, на территорий которого они имеют совместное место 

жительства. То есть, если супруги будут жить в России, то все имуще-

ство, нажитое в браке, будет, в соответствии с российским законода-

тельством, общим, если иное условие не установлено брачным дого-

вором. Кстати, заключение самого брачного договора также будет ре-

гулироваться Семейным кодексом Российской Федерации. Если же 

супруги будут проживать на территории иностранного государства, то 

регламентация имущественных и неимущественных отношений будет 

осуществляться законодательством этого государства. [4] 
Супруги, которые не имеют ни общего гражданства, ни совмест-

ного места жительства, при заключении брачного договора могут са-

мостоятельно избрать законодательство, подлежащее применению для 

определения их прав и обязанностей по брачному договору. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА СВОБОДУ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

На данном этапе развития общества прослеживается тенденция 

развития европейских стандартов, оказывающих немаловажное влия-

ние на государственно-правовые основы Российской Федерации, в 
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том числе, и на право человека на свободу массовой информации, ко-

торое базируется на свободе слова и печати. 
Нельзя не согласиться с мнением Локинской С.А. в том, что 

предопределение актуальности и практической ценности механизма 

согласованной реализации прав и свобод человека и гражданина, так-

же обеспечения свободы массовой информации, которые закреплены 

не только в Конституции Российской Федерации, федеральных зако-

нах, но и в международно-правовых актах, находится в некой взаимо-

связи с внедрением в правовую систему Российской Федерации меж-

дународных договоров Российской Федерации, общепризнанных 

принципов международно-правовых норм в качестве непосредствен-

ного регулятора отношений, охватываемых внутригосударственной 

юрисдикцией ст. 15 Конституции Российской Федерации [4]. 
Посредством совокупности специализированных идеальных мо-

делей (образцов), удовлетворяющих складывающимся правовым от-

ношениям в сфере массовой информации, находят свое выражение 

международно-правовые предпосылки, основы свободы массовой ин-

формации. 
По мнению С.А. Локинской, выступают международно-правовые 

стандарты, к числу которых принадлежит необходимость законода-

тельного закрепления свободы мысли и слова, право индивидов на 

охрану сведений, составляющих личную, семейную, коммерческую 

тайну, право на доступ к публично значимой информации, право сво-

бодно производить, распространять, искать информацию и обмени-

ваться ей, обязанность государства нормативно закреплять перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, определять порядок 

доступа к ней, противодействовать монополизации средств массовой 

информации [4]. 
Однако далее автор делает вывод о том, что международно-

правовые основы свободы массовой информации складываются в не-

кий комплекс, совокупность определенных стандартов, что представ-

ляется не совсем верным. 
Обратившись к толковому словарю С.И. Ожегова можно увидеть, 

что основа есть «то главное, на чем строится что-нибудь, что является 

сущностью чего-нибудь»[5]. Далее следует уточнить еще одну катего-

рию понятийного аппарата: стандарт - некоторый типовой образец, 

эталон, которому должно удовлетворять что-либо по своим призна-

кам, свойствам, качествам. Отсюда следует, что основа является 

обобщающим, более общим понятием по отношению к отдельным 

стандартам и образцам, их совокупности. 
На наш взгляд, ключевым понятием в исследуемом вопросе явля-

ется понятие свободы, ее природы и сущности. Ни для кого не секрет, 
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что одним из первых нормативных правовых актов, в котором было 

документально закреплены естественно-правовое понимание свободы, 

стала Декларация независимости США 1776 г., в которой было запи-

сано: «все люди сотворены равными и все они одарены своим созда-

телем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых при-

надлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью»[5]. 
В Декларации прав человека и гражданина 1789 г. (Франция) ска-

зано: «Цель каждого государственного союза составляет обеспечение 

естественных и неотъемлемых прав человека»[8]. Нельзя не согла-

ситься с мнением В.Е. Чиркина в том, что, начиная с французской Де-

кларации прав человека и гражданина 1789 г. большинство конститу-

ций стран мира стали содержать нормы, относящиеся к правовому по-

ложению человека и гражданина, в том числе и к праву на информа-

цию [6]. 
Мы считаем, что существование такой категории как свобода, 

здесь имеется ввиду свобода массовой информации, представляется 

невозможным, поскольку свобода как категория должна иметь общие 

начала, основы в различных государствах. В роли таковых основ, ос-

новополагающих идеей выступают международно-правовые и межго-

сударственные нормативные правовые акты. 
На основании Всеобщей декларации прав человека, утвержден-

ной и провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г., каждый человек имеет право на свободу (ст. 3), право на сво-

боду мысли (ст. 18); право на свободу убеждений и на свободное вы-

ражение их[1]. Данного рода право включает свободу беспрепят-

ственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать 

и распространять информацию и идеи любыми средствами и незави-

симо от государственных границ (ст. 19). Позднее эти права и свобо-

ды нашли отражение и получили дальнейшее развитие в ряде между-

народных документов. 
Наиболее значимым, по нашему мнению, событием стало приня-

тие Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключен-

ной в г. Риме 4 ноября 1950 г.[2].  
В ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод (вступила в силу 3 сентября 1953 г., для Российской Феде-

рации - 28 февраля 1996 г.) было указано, что каждый имеет право 

свободно выражать свое мнение. Далее раскрывается содержание ука-

занного права: свобода придерживаться своего мнения, а также свобо-

да получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 

вмешательства со стороны публичных властей и независимо от госу-

дарственных границ. 
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Наиболее содержательной, на наш взгляд, представляется форму-

лировка ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г.: «Каждый человек имеет право на свободное выраже-

ние своего мнения, которое включает в себя свободу искать, получать 

и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от 

государственных границ, устно, письменно или посредством печати 

или художественных форм выражения или иными способами по свое-

му выбору»[3]. Вместе с тем, стоит отметить отсутствие в документе 

указания на недопущение вмешательства каких-либо субъектов. 
Следует признать, что в большинстве рассмотренных актов, ис-

ходя из условий демократической правовой системы, преобладает ин-

дивидуалистический подход к правам человека и гражданина (в том 

числе и к праву на информацию), исходящий из приоритета личности 

перед обществом и государством. 
Резюмируя вышеизложенное следует сделать вывод о том, что 

право на свободное выражение своего мнения включает в себя не-

сколько аспектов. Во-первых, свободу придерживаться своих мнений, 

во-вторых, свободу искать, получать и распространять информацию и 

идеи независимо от государственных границ любым законным спосо-

бом без вмешательства со стороны граждан, должностных лиц, госу-

дарственных органов, организаций, учреждений или общественных 

организаций. 
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ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ:  
КРИЗИС СЕМЬИ ИЛИ ПУТЬ К РАВНОПРАВИЮ? 

На сегодняшний день значения темы прав сексуальных мень-

шинств настолько значимо, что без её участия не обходятся ни одни 

президентские выборы. В декабре 2011 года президент Б. Обама вы-

пустил директиву, объявляющую борьбу за права сексуальных мень-

шинств за рубежом одним из приоритетов американской внешней по-

литики. Хотя гомосексуальное поведение пока ни в одном междуна-

родном документе не объявлено правом человека. 
Важную роль в процессе легализации "однополой семьи" в миро-

вом сообществе сыграла Каирская международная конференция ООН 

по народонаселению и развитию 1994 г., в которой принимала участие 

и Россия. Каирская конференция утвердила Программу действий по 

регулированию народонаселения. Принцип 9 Программы закрепил 

равноправие и равноценность разных типов половых союзов, включая 

однополые союзы. Провозглашенный Каирской конференцией прин-

цип вызвал резко негативную оценку со стороны делегаций из Вати-

кана и Латинской Америки. Российская делегация не высказалась по 

данному вопросу в связи с тем, что в то время в России он был неак-

туален: в силу ст. 121 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. половое 

сношение мужчины с мужчиной (мужеложство)[1] рассматривался 

как преступление. 
На сегодняшний день данный уголовный запрет снят, и россий-

ское общество вплотную встало перед проблемой легализации "одно-

полой семьи". 
А в 1998 году Европарламент, в введенье которого находится 

рассмотрения заявления на членство в ЕС, постановил, что не будет 

давать согласие на прием в ЕС тех стран, в которых нарушаются права 

сексуальных меньшинств. 
Сторонники узаконивания однополых браков и придания подоб-

ным семьям равного статуса с обычными утверждают, что институт 

брака постоянно развивался, поэтому запрет брака мужчины 
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с мужчиной и женщины с женщиной — это, попытка остановить про-

гресса цивилизации. Лица, выступающие против, легализации подоб-

ных союзов убеждены в том, что однополые браки противоречат нор-

мам основных религиозных конфессий , они уничтожат традицион-

ный институт семьи и окажут разрушающее воздействие 

на человечество. 
Первой страной, уравнявшей в правах гомо- и гетеросексуальные 

пары, стала Голландия, и первая церемония бракосочетания между 

однополыми парами состоялась в Амстердаме 1 апреля 2001 года. 

Провел ее мэр столицы. 
Бельгия стала вторым государством после Нидерландов, где были 

разрешены однополые браки. 31 января 2003 года палата представите-

лей бельгийского парламента приняла закон, в соответствии 

с которым однополые пары могут регистрировать брак на тех же пра-

вах, что и разнополые. В 2006 году Верхняя палата федерального пар-

ламента Бельгии — Сенат — одобрила проект закона, разрешающий 

усыновление детей гомосексуальным парам. 
Парламент Испании утвердил закон об однополых браках 30 

июня 2005 года. Испанские однополые пары получили возможность 

не только заключать браки, но и усыновлять детей. 
Законопроект о легализации однополых браков стал одним 

из самых спорных вопросов за всю историю канадского парламента. 

Голосование стало кульминацией нескольких лет судебных баталий, 

которые разделили страну на сторонников и противников однополых 

браков. С принятием общенационального закона, содержащего новое 

определение брака, как союза двух лиц, однополые пары могут всту-

пать в брак повсеместно. До принятия общенационального закона, од-

нополые браки были разрешены в 10 провинциях и одной из трех тер-

риторий Канады. Канадский закон предусматривает возможность 

усыновления (удочерения) детей однополыми семьями. 
В апреле 2009 года риксдаг (парламент) Швеции принял закон, 

разрешающий однополые семейные союзы. Закон вступил в силу 1 

мая 2009 года. Ещё в середине 1990-х годов однополые пары 

в Швеции впервые в Европе стали наделяться некоторыми законными 

правами, а в 2002 году получили возможность усыновлять детей. В 

соответствии с этим законом гомосексуалисты могут вступать в брак 

общепринятым официальным путем, а также венчаться, однако 

у церковных приходов остается право отказать им в этой церемонии. 
Так же примеру этих стран последовали ещё 6 государств Евро-

пы: Дания, Исландия, Норвегия, Португалия, а так же Великобритания 

и Франция. А ещё девять американских штатов и округ Колумбия 

признали за однополыми парами право на бракосочетание. Первой 
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африканской страной, легализовавшей браки между людьми одного 

пола, в ноябре 2006 года стала ЮАР. В Южно-Африканской Респуб-

лике закон, разрешающий однополые браки, был принят в ноябре 

2006 года. Новый закон был внесен на рассмотрение законодателей 

после того, как конституционный суд ЮАР в декабре 2005 года при-

знал запрет на однополые браки неконституционным и обратился 

к парламенту с просьбой изменить законодательство в течение года. 
В 2010 году – Аргентина стала первой в Латинской Америке 

страной, разрешающей однополые браки. 
Конституция ЮАР, принятая в 1996 году, гарантирует сексуаль-

ным меньшинствам защиту от дискриминации. Конституционный суд 

пришел к выводу, что определение брака в законе как "союз мужчины 

и женщины" идет вразрез с конституцией и лишает однополые пары 

статуса и преимуществ, которыми обладают разнополые пары. Закон 

предусматривает "добровольный союз двух людей, торжественно за-

регистрированный в виде брака или гражданского союза"[2]. 
Сейчас, практически отсутствуют открытые данные о результатах 

вышеперечисленных браков, кроме единственного очевидного – не рож-

дения детей. Поэтому очень важно то, что на днях, впервые появились 

данные исследований о проблемах тех детей, которые выросли в одно-

полых семьях и теперь стали взрослыми. В 2010-1012 гг. Марк Регнерус, 

доктор социологии в Техасском университете в Остине, провел исследо-

вание «как отличаются взрослые дети, родители которых имеют одно-

полые отношения» его данные были опубликованы в авторитетном из-

дании «The New York Times». Высокий уровень венерического инфици-

рования – 25% воспитанников гомосексуалов имели и имеют венериче-

ские заболевания. В обычных семьях у их сверстников – 8%. 40% воспи-

танников гомосексуалистов не способны хранить супружескую вер-

ность. В отличии от сверствеников из обычных семей, где таких – 13%. 
24% взрослых детей из однополых семей планировали самоубийство (в 

обычных семьях – 5%). Частое обращение к психотерапевтам (19% про-

тив 8%). 31% детей, выросших с мамой-лесбиянкой, 25%, выросших с 

отцом-гомосексуалистом, принуждались к сексу. В обычных семьях 8%. 
Воспитание в однополой семье, естественно, влияет на сексуаль-

ную самоидентификацию. Если более 90% детей, выросших в традици-

онных семьях, идентифицируют себя как полностью гетеросексуаль-

ные, то в семьях, где мама и папа имели гомосексуальные связи, лишь 
60-70% повзрослевший идентифицируют себя как гетеросексуальные. 

Эти цифры о смещении сексуальной ориентации и есть один из вожде-

ленных результатов в деле уничтожения нормальной семьи [3]. 
Новая общепринятая норма активно борется со старой и расши-

ряет свою базу. 
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Теперь и Россия сталкивается с проблемой легализации однопо-

лых браков. Президенту В. В. Путину часто задают вопрос иностран-

ные журналисты «когда в России узаконят однополые браки?». Сто-

ронники однополой семьи устраивают парады, шествия. Если мы се-

годня признаем, что демография – это очень серьезная проблема, зна-

чит, тогда нам нужна системная политика, направленная на то, чтобы 

не просто призывать к рождаемости, а создавать условия, для семьи, 

детей, потому что без семьи никак их не вырастишь. Кстати, в социо-

логических опросах именно семью как ценность называют 97% росси-

ян, в том числе молодежь [4]. 
Что за собой влечет узаконивание однополых браков как след-

ствие? Семья хочет быть полноценной, они хотят воспитывать детей. 

Сами они их не воспроизводят. Значит, сироты. Как бы толерантным 

ни было общество к однополым союзам, оно никоим образом не заин-

тересовано в усвоении их сексуальной ориентации "усыновленными" 

детьми. Далее, дети из пробирки, репродуктивные технологии. Заин-

тересованы? Да. На сегодняшний день, по данным американских уче-

ных известно, что у второго поколение, пока еще только второго по-

коление детей от детей из пробирок, растет число бесплодий? А зна-

чит это путь к вырождению [5]! 
По утверждению российских профессиональных сексологов (В. 

Маслов, И. Ботнева, Д. Еникеева), гомосексуализм – социально обу-

словленная болезнь, имеющая свойство социальной заразности. И чем 

больше примеров искаженного полоролевого поведения, пусть даже с 

оговоркой «плохо», подрастающее поколение будет видеть на улицах, 

интернете, по ТВ и т. п., тем больше вероятности, что оно пойдет по 

ложному пути формирования полоролевой идентичности[6].  
К счастью, Россия пока ещё сопротивляется новым мировым 

псевдо либеральным тенденциям, идущим к нам с запада. Действую-

щий семейный кодекс определяет брак как союз мужчины и женщи-

ны,[7] а так же равным образом защищает институты се-

мьи, материнства, отцовства и детства. Так же 1 июня 2012 г. был 

принят Указ президента РФ № 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», который, важное зна-

чение придает традиционной семье. А, что касается Великобритании и 

Франции, и тех стран, которые на сегодня разрешили однополые бра-

ки и фактически уровняли гомосексуальное поведение с традицион-

ное, то через несколько лет они начнут с этим бороться и будут вос-

станавливать традиционные отношения.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ КИЕВСКОЙ РУСИ 

Актуальность исследования возникновения Древнерусского гос-

ударства обусловлена необходимостью определения направленности 

начального импульса развития российского государства. Необходимо 

учитывать раннюю модель построения системы органов для осозна-

ния особенностей развития государственности Киевской Руси. 
Данною проблему разрабатывали В. Греков, В. Рогов, И. Исаев, 

О. Чистякова А. Сахаров, В. Буганов, И. Беляев, В. Буганов, Ю. Крас-

нов, В. Ключевский, Е. Шмурло, А. Кузьмин, В. Мавродин.  
Древнерусское государство возникло как результат разрастания 

противоречий внутри славянского общества, не могущих быть разре-

шиться изнутри самого этого общества и вынужденного поэтому, в 

целях самосохранения, прибегнуть к помощи внешней силы, с кото-

рой оно, к тому же, имело совместные интересы.  
Первые правители Древнерусского государства - Рюрик, Олег, 

Игорь, Святослав, Владимир I - варяжские по этнической принадлеж-

ности князья, активно опирающиеся в своих действиях на варяжские 

дружины и нередко рассматривающие Русь как временное местопре-

бывания (как, например, Святослав, мечтавший перенести столицу из 

Киева на Дунай). Это создало условия и для постепенного становле-

ния Руси как государственного образования со свойственными всяко-

му государству функциями. [6. С.42]  
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Первоначально эти функции были традиционны и являлись про-

должением тех целей, которые и создали Древнерусское государство - 
они были направлены по преимуществу на оборону Руси.  

Во главе Киевского государства стоит князь, его советниками вы-

ступают бояре («старшая дружина»), основную же исполнительную 

(по преимуществу - военную) роль несут рядовые дружинники. От-

ношения между ними весьма демократичны и ничем не напоминают 

отношений монарха со своими подданными. Дружина может воздей-

ствовать на принятие князем решения, бояре могут иметь собственные 

дружины и, порой, весьма независимы от князя. Жесткое подчинение 

ограничивается лишь периодом военного времени, впрочем, доста-

точно длительного.  
В средневековой Франции функции князя выполнял король, а пэ-

ры, то есть «равные королю», герцоги и графы, по сути являлись со-

ветниками короля. Роль дружинников выполняли, находящиеся в са-

мом низу иерархической лестницы, простые рыцари. 
В Англии, в XI веке, так же как и во Франции функции князя вы-

полнял король. Он обладал и военной и судебной властью. Королев-

ский двор был центром управления страной, а королевские прибли-

женные – должностными лицами государства. Определенную полити-

ческую роль играл орган витанагемонт – «совет мудрых». 
В Киевской Руси характерной чертой социально-политических 

отношений, сложившихся к середине XI веке, была неразрывная связь 

между феодальной собственностью на землю и политической властью 

феодала. Крупная вотчина представляла собой не только хозяйствен-

ную единицу, но и как бы маленькое независимое государство.  
По отношению к населению своих владений феодал был не толь-

ко землевладельцем, но и государем — сеньором, в руках которого 

находился суд, администрация, военные и политические силы. Такая 

организация общества обусловила господство в Европе, поскольку 

государственный строй этого периода во многом совпадал. [5. С.35]  
Дружина княжества составляла, собственно, военный класс; но и 

большие торговые города были устроены по-военному, образовали 

каждый цельный организованный полк, называвшийся тысячей, кото-

рая подразделялась на сотни и десятки. Тысячей командовал выби-

равшийся городом, а потом назначаемый князем тысяцкий, сотнями и 

десятками также выборные сотские и десятские. Эти выборные ко-

мандиры составляли военное управление города и принадлежавшей 

ему области, военно-правительственную старшину, которая называет-

ся в летописи «старцами градскими». [6. С. 47]  
Похожая ситуация сложилась и во Франции. Армия состояла из 

рыцарского ополчения вассалов, исполнявших военную службу, кото-
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рой они были обязаны сеньором, а во время войн собиралось военное 

ополчение. 
В Англии также существовала система ополчений. Также там 

существовали рыцари, которые обязаны были нести вассальную воен-

ную службу в пользу короля. Рыцарство в совокупности с системой 

крестьянского ополчения представляло серьезную военную силу. 
Древнерусская государственность, сложившаяся в ХI-ХIII вв., но-

сила общинный характер. Общество еще не знало сословного и клас-

сового разделения, глубоких социальных антагонизмов, подавляющее 

большинство его членов составляли лично свободные и полноправные 

граждане, объединявшиеся в городские и сельские общины. Государ-

ство являло собой слаженную систему соподчиненных общин, где 

можно выделить три основные звена: община старшего города, общи-

ны подчиненных ей младших городов или пригородов, сельские об-

щины.  
Образующаяся на основе этой иерархии территориально-

политическая структура в древнерусских источниках именуется «зем-

ля» или «волость». Каждая такая земля получает свое название от го-

рода: Киев - Киевская земля, Новгород - Новгородская земля, Смо-

ленск - Смоленская земля и т.д. - Поэтому такие образования квали-

фицируются как города-земли или города-государства, обладающие 

всеми признаками и атрибутами внутреннего суверенитета. [3. С. 83]  
Во Франции, в тот же период господствует феодальная раздроб-

ленность и соответствующие ей производственные и социальные от-

ношения. Они определяли классовую структуру общества и антагони-

стические отношения между феодалами и зависимыми крестьянами. 

Земля, как основное средство производства стало монопольной соб-

ственностью господствующего класса. Из вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что, в отличие от Киевской Руси XI века во 

Франции присутствовала сословная дифференциация. 
Государственный строй Англии в период сословно-

представительной монархии также отражал происходившие в обще-

стве изменения, и, в целом, была схожесть с ситуацией во Франции. 
Таким образом, в отличии от Франции того периода государ-

ственный строй, который был монархическим, строй Киевской Руси 

можно характеризовать как демократический. Города - земли домон-

гольского периода - это вечевые республики, где в делах государ-

ственной власти и управления участвовали самые широкие обще-

ственные силы. Древнерусская демократия не знает представительных 

форм и носит непосредственный характер. Вече - верховный орган 

власти - не являлось парламентом, состоящим из наделенных соответ-

ствующими полномочиями народных представителей. Каждый пол-
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ноправный гражданин, свободный общинник имел право и возмож-

ность непосредственно участвовать в политической жизни и своим 

голосом на вече оказывать влияние на все важнейшие государствен-

ные решения. [2. С. 85]  
Итак, особенностью древнерусской государственности является 

тот факт, что носителем публичной власти выступала община старше-

го города, в ее руках концентрировалась принудительная власть по 

отношению к жителям пригородов и волости в целом. Решение сто-

личной вечевой общины было обязательным для всех волошан - такой 

порядок распространялся на все важнейшие сферы общественной 

жизни - политическую, административную, судебную, финансовую, 

военную. «Новгородцы же изначала и смоляне, и киевляне, и поло-

чане, и все волости как на думу на веча сходятся, на что же старейшие 

сдумают, на том пригороды станут», - читаем в летописи. [1. С. 174]  
Таким образом, в данной статье нами рассмотрен государствен-

ный строй Киевской Руси. Характерной чертой государственного 

устройства, которая, в отличии от Англии и Франции того же периода, 

носила, в целом, общинный и демократический характер правления, 

на фоне формировавшихся феодальных отношений. Центральная 

власть была относительно слаба, значительную роль играли совеща-

тельные органы – дружина и местные органы власти. 
Таким образом, Древнерусское государство представляло собой 

типичное средневековое государство с учетом особенностей геогра-

фического положения и культурных традиций. Это позволяет сделать 

вывод о том, что сформулированные на основе опыта западных стран, 

в частности Англии и Франции, модели реформирования системы 

государственного управления вполне могут быть использованы и в 

России. 
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ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН  
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Российские граждане, не находя справедливости в национальных 

судах, стремятся обратиться в Европейский Суд по правам человека. 

Возможность обращения появилась с 5 мая 1998 года, когда Россией 

была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод, практика по российским обращениям только 

начала формироваться. Однако, Европейский Суд в представлении 

рядовых граждан все еще является неким мифическим органом, спо-

собным решить все их проблемы, которые не были решены в России. 

Направляя огромное количество жалоб в Европейский Суд по правам 

человека, многие граждане и даже некоторые юристы не очень хоро-

шо представляют себе правила обращения в этот международный ор-

ган и правила рассмотрения их обращений. [1] 
5 мая 1998 года Российская Федерация ратифицировала, а значит, 

признала частью своей правовой системы Европейскую Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод - основополагающий доку-

мент в сфере международной защиты прав человека. Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод была принята 4 

ноября 1950 года и вступила в действие с 3 сентября 1953 года. Это 

международный договор, действующий в рамках Совета Европы. В 

настоящее время 41 государство является его участником. В дополни-

тельных Протоколах 1, 4, 6 и 7 закреплены гарантии тех прав, которые 

на первом этапе, при подписании Конвенций, не нашли своего отра-

жения в ней, однако необходимость их гарантии и защиты была впо-

следствии признана - и по своей юридической силе нормы Протоко-

лов равны нормам Конвенции.  
Приняв закон «О ратификации Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод» 30.03.1998 г., Российская Федерация приняла 

на себя обязательства обеспечивать и защищать права человека, за-

крепленные в Конвенции и ратифицированных ею протоколах. Это 

означает, во-первых, что при рассмотрении дел в наших российских 

судах можно и нужно ссылаться на нарушение норм Конвенции и 

Протоколов, так как эти международные акты являются частью рос-

сийской правовой системы, и их юридическая сила выше, чем у наци-

ональных правовых актов.[3] 
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Европейский суд по правам человека был создан в 1959 году в 

соответствие с Европейской Конвенцией о защите прав человека и ос-

новных свобод как орган, призванный рассматривать индивидуальные 

жалобы граждан и неправительственных организаций против госу-

дарств - участников Конвенции, нарушивших их права.  
Система органов Европейского суда за столь длительный период 

его существования претерпевала изменения. До 1 ноября 1998 г. Ев-

ропейский Суд по правам человека состоял из Комиссии по правам 

человека и собственно Суда, и работал на сессионной основе, то есть, 

собирался на заседания 1 раз в месяц. С 1 ноября 1998 года в действие 

вступил Протокол № 11 к Европейской Конвенции, который предо-

ставил право гражданину, неправительственным организациям и 

группам лиц направлять петиции (жалобы) непосредственно в Суд. 

Комиссия была упразднена, таким образом, согласно Протоколу 11 

единственным органом европейского правосудия становится Суд, ко-

торый действует на постоянной основе. Эта система призвана сделать 

более эффективной действующий правозащитный механизм, рассмат-

ривать дела более быстро, что немаловажно в условиях постоянно 

увеличивающегося потока жалоб из государств-участников Конвен-

ции, которых на данный момент 41.  
Правила обращения в Европейский Суд по правам человека. 

Каждому, кто планирует обращаться в Европейский Суд, необходимо 

знать, что процедура обращения в этот международный орган пред-

ставляет собой систему четко определенных правил, от строгого со-

блюдения которых зависит, будет ли рассмотрена ваши жалоба.[5]  
Рассмотрим эти критерий подробно и оценим ваши шансы на об-

ращение в Европейский суд.  
Жалоба подается всегда против Высокой Договаривающейся 

Стороны - то есть, против государства - участника Конвенции, кото-

рое виновно в нарушении или необеспечении защиты прав и свобод 

человека. 
Согласно статье 34 Европейской Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод. Суд может принимать жалобы от любого фи-

зического лица, любой неправительственной организации или любой 

группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами 

нарушения со стороны государств-участников Конвенции (они назы-

ваются в Конвенции Высокими Договаривающимися Сторонами) их 

прав, признанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней.  
Кроме того, Европейский суд признал в ряде своих дел, что лица 

недееспособные также имеют право на подачу жалобы. Заявителю не-

обязательно являться гражданином государства - члена Совета Европы 

или вообще гражданином государства, на которое он подает жалобу.  
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Главное требование к заявителю - он должен являться жертвой 

нарушения права со стороны официальных властных органов государ-

ства-участника Конвенции. Рассмотрим более подробно понятие 

жертвы, так как оно является ключевым в практике Европейского суда 

при решении вопроса, имело ли место нарушение прав и является ли 

жалоба приемлемой для рассмотрения Судом.  
Основное правило - личные права обращающегося лица должны 

быть нарушены. Суд не принимает к рассмотрению так называемых 

абстрактных жалоб, то есть, жалоб, в которых просто излагается несо-

ответствие национальной практики или законодательства положениям 

Конвенции, но не указано, при каких конкретных обстоятельствах и 

какие именно персональные права заявителя, закрепленные в Конвен-

ции, были нарушены. Например, гражданин Норвегии обратился в 

Европейский суд по правам человека с жалобой на то, что норвежское 

законодательство об абортах противоречит статьям 2 и 8 Европейской 

Конвенции. Однако лично он никаких нарушений своих прав при 

применении этого законодательства не претерпел, в связи с чем его 

обращение было признано неприемлемым.  
Факты, послужившие основанием для вашего обращения в Евро-

пейский Суд, должны произойти после ратификации государством, на 

действия которого вы жалуетесь, Европейский Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Только с этого момента государ-

ство приняло на себя обязательства обеспечивать закрепленные в 

Конвенции права и свободы.  
В случае с Российской федерацией такой датой будет 5 мая 1998 

года. 
Государства-участники в статье 1 Конвенции признали обязан-

ность каждого из них обеспечивать лицам, находящимся на их терри-

тории, права и свободы, закрепленные в Конвенции. По общему пра-

вилу, государство несет ответственность за нарушение прав человека, 

совершенных на его территории официальными государственными 

органами и их представителями (например, милицией, прокуратурой, 

администрацией города, военными подразделениями, и.т.д.)  
По данному критерию могут возникнуть спорные моменты, когда 

государство отрицает распространение своей юрисдикции на какую-
нибудь из территорий. В случае с Российской Федерацией данный во-

прос изначально касался, прежде всего, Чечни, однако в данный мо-

мент он разрешен - жалобы граждан и лиц без гражданства на дей-

ствия в Чечне принимаются Европейским судом по правам человека 

как жалобы против России.  
Правовой базой, на основе которой суд рассматривает жалобы, 

является Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 
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свобод, и дополнительные Протоколы к ней. Поэтому обращаться в 

Суд можно только с жалобой на нарушение тех прав, которые содер-

жатся в Конвенции и Протоколах:  
- право на жизнь (ст. 2 Конвенции),  
- право не подвергаться пыткам, унижающему и бесчеловечному 

обращению (ст. 3 Конвенции);  
- запрет рабства и принудительного труда (ст. 4 Конвенции);  
- право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвен-

ции);  
- право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвен-

ции);  
- право на уважение частной и семейной жизни, неприкосновен-

ности жилища и тайны корреспонденции (ст. 8 Конвенции);  
- свободу мысли, совести и религии (ст. 9 Конвенции);  
- свободу выражения мнения (ст. 10 Конвенции), свободу собра-

ний и объединений (ст. 11 Конвенции);  
- право на эффективные средства правовой защиты (ст. 13 Кон-

венции);  
- право не подвергаться дискриминации при пользовании права-

ми и свободами, закрепленными в Конвенции (ст. 14 Конвенции);  
- право на беспрепятственное пользование своей собственностью 

(ст.1 Протокола 1);  
- право на образование (ст. 2 Протокола 1);  
- право на свободные выборы (ст. 3 Протокола 1);  
- право не подвергаться лишению свободы за долги (ст. 1 Прото-

кола 4);  
- право на свободу передвижения (ст. 2 Протокола 4);  
- право не подвергаться высылке с территории государства, граж-

данином которого лицо является (ст. 3 Протокола 4);  
- право на обжалование приговоров по уголовным делам во вто-

рой инстанции (ст. 2 Протокола 7);  
- право на компенсацию в случае судебной ошибки (ст. 3 Прото-

кола 7);  
- право не быть судимым и наказанным дважды за одно и то же 

преступление (ст. 4 Протокола 7);  
- равноправие супругов (ст. 5 Протокола 7).  
Из данного перечня прав видно, что подавать жалобу на действия 

администрации района, не предоставляющей вам квартиру, или дей-

ствия администрации предприятия, не выплачивающего вам зарплату, 

неграмотно, а главное, бесполезно. Это те права, которые Европейская 

Конвенция не защищает. Российским гражданам следует учитывать, 

что большинство социально-экономических прав, на нарушение кото-
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рых им больше всего хотелось бы пожаловаться, не закреплены в 

Конвенции и Протоколах, а значит, и не защищаются.  
Официальными языками Европейского суда являются француз-

ский и английский, но вы можете направить ваше обращение на рус-

ском языке. После получения вашего первоначального обращения 

Секретариат суда направит вам подтверждение о получении вашего 

обращения, уведомит вас о том, что вашему обращению присвоен но-

мер временного досье, который следует указывать во всей корреспон-

денции при переписке с Судом. Возможно, Секретариат запросит до-

полнительную информацию - дополнительные документы либо до-

полнительные разъяснения (пример такого документа вы можете по-

смотреть в Приложении). Если у Секретариата возникнет мнение, что 

имеется очевидное препятствие для того, чтобы ваша жалоба была 

принята к рассмотрению. Секретариат уведомит вас об этом. Однако 

следует помнить, что мнение секретариата - это еще не мнение Суда, 

и, возможно, обращая внимание на замечания, сделанные Секретариа-

том, вам удастся устранить недостатки и пробелы в вашей жалобе, 

представить надлежащую информацию, для того, чтобы жалоба была 

принята к рассмотрению.[2]  
От соблюдения данных правил зависит успех вашего обращения 

и возможность эффективно защитить свои права при помощи между-

народной системы защиты прав человека. Обращение в Европейский 

Суд по правам человека это не только возможность «наказать» госу-

дарство за нарушение ваших прав, предусмотренных Конвенцией, и 

получить справедливую компенсацию за понесенный ущерб. Это, 

кроме того, возможность изменить устоявшуюся в государстве прак-

тику - законодательную и правоприменительную - и сделать более 

эффективной систему защиты прав человека в России, привести ее в 

соответствие с международными стандартами защиты, использовать 

позитивный опыт Совета Европы для усиления средств защиты внут-

ри Российской Федерации. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

Во всем мире высокое значение имеет защита малолетних детей и 

подростков от негативной для них информации для обеспечения их 

нормального психологического и физического развития, которое мо-

жет быть нарушено или вредным аудиовизуальным контентом. 
Для обеспечения всецелой защиты родители и лица, на которых 

возложена опека детей, должны обладать возможностью получить 

сведения о том, могут ли причинить вред доступные детям информа-

ционные продукты. Поэтому во многих странах мира производится 

деление аудиовизуальной информации по разным факторам, касаю-

щимся защиты детей. Информационный продукт, в процессе класси-

фикации получает возрастную категорию, которая может изображать-

ся в виде символа, или цифрового знака возрастного ограничения, или 

иного изображения. Возрастная категория может иметь как импера-

тивный характер и употребляться для запрещения предоставления со-

ответствующей информации детям до достижения ими определенного 

возраста, так и диспозитивный - в качестве рекомендации. 
В большинстве стран мира (Германия, Великобритания, Франция, 

иные государства Евросоюза, США, Австралия, Южная Африка, Ма-

лайзия) защита детей от незаконной и вредоносной информации реа-

лизовывается уже более 20 лет. Строгие правила, сосредоточенные на 

обеспечении защиты нравственности населения, в особенности детей, 

установлены в странах исламского мира, а также в Китае [1]. Режим и 

способы реализации защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью, духовному и моральному развитию, могут устанав-

ливаться как законодательными актами, так и актами органов местно-

го самоуправления. 
Таким образом, как на государство, так и в первую очередь на 

общество должна быть возложена обязанность по созданию четкой 
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системы недопущения получения детьми потенциально опасной для 

них информации. 
Конституцией России определены обязанности государства за-

щищать детей и родителей - заботиться о детях и воспитывать их (ч. ч. 

1, 2 ст. 38)[2]. Конституцией также закреплена возможность ограни-

чивать права и свободы человека и гражданина федеральным законом 

в той мере, в какой это необходимо для защиты нравственности, прав 

и свобод других лиц (ч. 3 ст. 55)[2]. 
При этом другой стороной этой проблемы является присутствие 

конституционных положений о неприемлемости безосновательного 

ограничения свободы творчества, выражения мнения и информации, а 

также об абсолютном и безусловном запрете цензуры в Российской 

Федерации (ст. ст. 29, 44 Конституции РФ)[2]. 
29 декабря 2010 г. Президент РФ подписал Федеральный закон 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», который вступил в силу 1 сентября 2012 г.; также были 

внесены изменения в другие, уже действующие, Законы: «О средствах 

массовой информации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», «О рекламе» и «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации». 
Закон обращен на реализацию целей и задач государственной по-

литики в информационной сфере, зафиксированных в Концепции 

национальной безопасности РФ, Доктрине информационной безопас-

ности РФ, ст. 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» и других федеральных законах.  
Стоит отметить, что нормы международного права дозволяют 

умаление законом свободы получать и распространять информацию, 

если это нужно в интересах национальной безопасности или обще-

ственного порядка, в целях предупреждения преступлений, для охра-

ны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других 

лиц (Международный пакт о гражданских и политических правах; 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах; Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод; Всеобщая декларация прав человека, п. 2 ст. 29; Декларация 

Совета Европы о средствах массовой информации и правах человека 

(1970 г.); Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека). 
Например, Европейская конвенция о трансграничном телевиде-

нии в ст. 7 «Обязанности телевещателя» закрепляет[3]: 
«1. Все элементы программ, их представление и содержание 

должны обеспечивать уважение к достоинству человеческой личности 

и основным правам других людей. 
В частности, они не должны: 
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а) быть непристойными и в особенности содержать порногра-

фию; 
б) чрезмерно выделять насилие или разжигать расовую нена-

висть. 
2. Все программы, которые могут нанести вред физическому, ум-

ственному или нравственному развитию детей и подростков, не долж-

ны транслироваться в тот период времени, когда они могут их смот-

реть». 
В целом эти же принципы соблюдает и российское законодатель-

ство. Однако данные международно-правовые нормы пока еще не в 

абсолютной мере закреплены в нем. 
Данный пробел в некоторой части компенсирован принятым 29 

декабря 2010 г. Федеральным законом «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию», который определя-

ет правила медиабезопасности детей при обороте на территории Рос-

сии продукции средств массовой информации, печатной, аудиовизу-

альной продукции, а также информации, размещаемой в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотеле-

фонной связи. 
Он заключает ряд норм, которые предусматривают создание ор-

ганизационно-правовых способов защиты детей от распространения в 

сети Интернет вредной для них информации (возрастную классифи-

кацию информационных продуктов, их маркировку, применение сер-

тифицированных технических и программно-аппаратных средств). 

Определяются требования к распространению среди детей информа-

ции, в частности требования к производству классификации инфор-

мационной продукции, ее экспертизы, государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства РФ о защите детей от ин-

формации, наносящей вред их здоровью и (или) развитию. 
В соответствии с данным Законом доступ детей к информации, 

распространяемой с помощью информационно-
телекоммуникационных сетей, может предоставляться в образова-

тельных и других учреждениях, в пунктах коллективного доступа 

только при условии использования ими технических, программно-
аппаратных средств защиты детей. 

В информационной продукции для детей, в том числе располага-

емой в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

Интернет) не дозволяется размещать объявления о привлечении детей 

к участию в производстве информационной продукции, наносящей 

вред их здоровью и (или) развитию. 
Согласно Закону «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» к информации, причиняющей вред 
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здоровью и (или) развитию детей, отнесена информация, запрещенная 

для распространения среди детей, а также информация, распростране-

ние которой ограничено среди детей определенных возрастных кате-

горий. 
К информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация: 1) побуждающая детей к совершению дей-

ствий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том чис-

ле к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 2) способная 

вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психо-

тропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алко-

гольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготав-

ливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, занимать-

ся проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 3) обос-

новывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) же-

стокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия 

по отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 4) отрицающая 

семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 7) содержащая информацию пор-

нографического характера. 
К информации, ограниченной для распространения среди детей 

определенных возрастных категорий, относится информация: 1) пред-

ставляемая в виде изображения или описания жестокости, физическо-

го и (или) психического насилия, преступления или иного антиобще-

ственного действия; 2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в 

том числе представляемая в виде изображения или описания в уни-

жающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 

заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастро-

фы и (или) их последствий; 3) представляемая в виде изображения или 

описания половых отношений между мужчиной и женщиной; 4) со-

держащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. 
Данный закон призван воплотить основные принципы государ-

ственной политики в сфере защиты детей от отрицательной информа-

ции, зафиксированные на уровне международных стандартов: 
1. Принцип приоритетности интересов детей, обеспечения госу-

дарством особой их защиты; 
2. Признание допустимости и правомерности ограничения в этих 

целях конституционных прав и свобод физических и юридических 

лиц в случаях, когда они вступают в противоречие с правами и закон-
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ными интересами детей, нарушают их физическую, интеллектуаль-

ную, нравственную и психическую безопасность; 
3. Признание права ребенка на информационную безопасность: 

на обеспечение защиты со стороны общества и государства от тех ви-

дов информации, которые представляют опасность для жизни и здо-

ровья детей либо могут причинить вред их нормальному нравствен-

ному, духовному, психическому и физическому развитию; 
4. Признание правомерности установления в интересах защиты 

национальной безопасности и общественной нравственности абсо-

лютного запрета на использование средств массовой информации, 

компьютерных сетей и других носителей информации в целях совер-

шения уголовно наказуемых деяний, осуществления экстремистской 

деятельности, пропаганды порнографии, наркотических средств и 

психотропных веществ, культа насилия и жестокости, а также для 

распространение иной информации, оборот которой запрещен феде-

ральными законами (например, злоупотребление изображением и го-

лосом ребенка в эротических целях , распространение конфиденци-

альных сведений о ребенке без его согласия и согласия его законных 

представителей); 
5. Учет при формировании государственной информационной 

политики в целях защиты и гармоничного развития детей российских 

традиций и культурных ценностей; 
6. Признание приоритета над запретительными мерами превен-

тивных мер защиты детей от информации, наносящей вред их здоро-

вью и развитию. 
Международная и зарубежная законодательная практика придер-

живается принципа допустимости и правомерности ограничения об-

щих прав физических и юридических лиц, когда это необходимо: 
1) для уважения прав и репутации других лиц; 
2) для охраны государственной безопасности, общественного по-

рядка, здоровья или нравственности населения, в том числе в случаях, 

когда они вступают в противоречие с законными интересами детей [1]. 
Кроме общих принципов международное право закрепляет спе-

циальные стандарты оборота различных видов информации и ограни-

чения на их распространение среди несовершеннолетних.  
Так, Конвенция о правах ребенка, признавая в статье 17 важную 

роль СМИ в обеспечении доступа ребенка «к таким информации и ма-

териалам, которые направлены на содействие социальному, духовно-

му и моральному благополучию, а также здоровому физическому и 

психическому развитию ребенка», ориентирует государства на поощ-

рение разработки «надлежащих принципов защиты ребенка от ин-

формации и материалов, наносящих вред его благополучию. Руково-
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дящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несо-

вершеннолетних 1990 г. ориентируют СМИ на сведение «к минимуму 

показа материалов, связанных с порнографией, наркотиками и наси-

лием», призывают «избегать показа детей, женщин и личных отноше-

ний в унижающей достоинство форме».  
Одновременно ст. 13 Конвенции о правах ребенка, закрепляя 

«право ребенка свободно выражать свое мнение», содержащее «сво-

боду искать, получать, передавать информацию и идеи любого рода», 

определяет, что его реализация может ограничиваться в целях соблю-

дения уважения прав и репутации других лиц, для охраны государ-

ственной безопасности или общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения. 
Данные международно-правовые принципы и нормы в целом 

проявляются в отечественной правовой системе (ст. 4 ФЗ «О сред-

ствах массовой информации», Основы законодательства РФ о культу-

ре, ст. 16, 16.1 и 20 ФЗ «О рекламе» и др.). Сохранение морали, ду-

ховности российского общества, обеспечение физической, информа-

ционной и духовной безопасности детей признаны важными объекта-

ми национальной безопасности России. Согласно Доктрине информа-

ционной безопасности РФ обеспечение национальной безопасности 

государства включает в себя защиту культурного, духовно-
нравственного наследия, исторических традиций и норм обществен-

ной жизни, формирование государственной политики в области ду-

ховного и нравственного воспитания населения, введение запрета на 

использование эфирного времени в электронных средствах массовой 

информации для проката программ, пропагандирующих насилие и 

жестокость, антиобщественное поведение, эксплуатирующих низмен-

ные проявления
1. 

Цель закона - реализация норм статьи 14 ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации», предусматривающей 

принятие органами власти РФ мер «по защите ребенка от информа-

ции, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нрав-

ственному и духовному развитию, в том числе... от распространения 

печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, ан-

тиобщественное поведение», а также установление на законодатель-

ном уровне нормативов распространения печатной продукции, аудио- 
и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для 

пользования. 
Закон регулирует отношения, складывающиеся по поводу охраны 

и защиты здоровья, нормального развития, физической, интеллекту-

альной, нравственной, психической безопасности детей, прав и закон-
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ных интересов детей при обороте информации, наносящей вред их со-

циальному, духовному и нравственному благополучию. Действие за-

кона распространяется на оборот информации, предназначенной для 

распространения среди детей или неограниченного круга лиц, незави-

симо от способа ее фиксации, содержащейся на: любых видах печат-

ных, кино- аудио- или видеоносителей; в СМИ (включая информа-

цию, распространяемую через телекоммуникационные сети открытого 

доступа, в том числе по кабельным телевизионным сетям); на компь-

ютерных информационных носителях; а также на оборот любых видов 

рекламной информации; информации, распространяемой посредством 

публичных зрелищных мероприятий, игр и игрушек. 
Что же касается зарубежного опыта, его анализ показывает, что 

ни в какой другой стране кроме России, ограничения, налагаемые на 

деятельность СМИ в целях защиты детей, не рассматриваются, как 

преграда при информировании граждан о происходящих событиях. 
Например, пункт 2 ст. 5 Основного закона Федеративной Респуб-

лики Германии определяет гарантии охраны интересов молодежи. В 

отношении детей и подростков это основное право обозначает, что их 

надлежит защищать от таких СМИ, которые могут отрицательно воз-

действовать на процесс их социально-этического становления. Госу-

дарство призвано предпринимать соответствующие действия[11].  
В Великобритании также функционирует ряд правовых актов, 

обращенных на защиту детей от вредоносного влияния СМИ. В этих 

целях Британским комитетом классификации фильмов производится 

классификация кино- и видеофильмов в зависимости от возраста 

аудитории, которая должна учитываться при их показе на телекана-

лах, кинотеатрах, распространяться путем продажи или почтовой рас-

сылки. 
Также, британским законодательством о телерадиовещании

1 на 

21:00 определен раздел между дневным вещанием, до наступления 

которого запрещено транслировать информацию, которая может со-

гласно возрастной классификации вредно воздействовать на детей. 
В Японии Национальной ассоциацией коммерческих вещателей 

(NAB) и Наблюдательным советом по стандартам вещания разработан 

документ, обязывающий предупреждать о нежелательности просмотра 

передач определенной группой несовершеннолетних с помощью тит-

ров в ходе показа этих передач, а также в комментариях, располагае-

мых в печатных средствах массовой информации и в сети Интернет. 
В наши дни во многих странах, входивших в состав СССР, опре-

делены отдельные правовые нормы или даже приняты специальные 

законы, которые направлены на защиту детей от отрицательного вли-

яния СМИ. 
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Например, 20 ноября 2002 года вступил в силу Закон Украины «О 

защите общественной морали», который закрепляет правовые основы 

защиты общества от распространения информации, которая негативно 

влияет на общественную мораль. 
В данном Законе Украины указаны главные направления госу-

дарственного регулирования информационной продукции, которая 

воздействует на общественную мораль, такие как: 
- формирование единой комплексной системы обеспечения защи-

ты моральных основ и утверждения здорового образа жизни в сфере 

информационной деятельности, образования и культуры; 
- недопущение пропаганды в электронных и других средствах 

массовой информации культа насилия, жестокости, распространения 

порнографии; 
- внедрение экспертной оценки видео-, аудио-, печатной инфор-

мации и информации на электронных носителях, разработки механиз-

мов и методик отнесения ее к такой, которая наносит вред обществен-

ной морали; 
- поддержка национальной культуры, искусства, кинематографии, 

книгоиздания, улучшения системы пропаганды более лучших образ-

цов мировой литературы, культуры и искусства; 
- запрещение демонстрации нелицензионной аудио-, видеопро-

дукции на всех национальных телерадиокомпаниях; 
- установление контроля за оборотом продукции, которая состав-

ляет угрозу общественной морали; 
- присоединение к международным договорам по вопросам защи-

ты общественной морали. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в международном праве 

уже давно рассматривается вопрос защиты детей от негативной ин-

формации и имеется довольно обширная нормативная база. В 2010 го-

ду она пополнилась Федеральным Законом Российской Федерации «О 

Защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию». Он не преследует целей оградить детей от проблем современной 

жизни и сформировать иллюзию, что в мире не существует зла и наси-

лия. Тем не менее, доносить до детей такого рода информацию нужно 

тогда, когда они способны ее осмыслить и принять, и в такой отвечаю-

щей их возрасту форме, чтобы эти сведения не нанесли ущерб их пси-

хическому здоровью. К тому же, как представляет зарубежный опыт, 
принятие законодательных актов, закрепляющих ограничения на дея-

тельность СМИ, обращенные на защиту здоровья и обеспечение нор-

мального духовного и умственного формирования детей, не только не 

препятствует объективному информированию граждан, но и является 
неукоснительным с точки зрения международного права. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ  
ЗА ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

В последнее время мы все чаще сталкиваемся с сексуальными 

преступлениями, направленными против детей и подростков. В связи 

с этим уже на протяжении многих лет активно обсуждается вопрос об 

ужесточении наказания за педофилию. В феврале 2012 года, был при-

нят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации федераль-

ный закон в целях усиления ответственности за преступления сексу-

ального характера в отношении несовершеннолетних. 
Само явление - педофилия - возникло не вчера. Так же как сексу-

альные извращения, которые называют парафилиями. Они не имеют 

ни временных, ни географических границ. И статистики по ним не 

существует. Сексуальные отношения с детьми и подростками извест-

ны издревле. И лишь позже они стали запретными. Лица, вступающие 

в половые отношения с детьми, стали подвергаться гонениям, мораль-

ному и физическому воздействию и унижению, а наказание стало рез-

ко ужесточаться. В свою очередь, это стало причиной того, что пре-

ступившие грань начали избавляться от свидетелей, убивать детей. 

Это один из путей формирования серийных убийц. Второй путь - это 

люди морально опустившиеся, деградировавшие. А третий - садисты-
педофилы. В любом случае, эти люди совершают преступление, что 

должно влечь за собой наказание.  
Рассматривая термин с научной точки зрения, Имелинский при-

водит следующее определение этого явления - педофилия представля-

ет собой сексуальное отклонение, проявляющееся стремлением к сек-

суальным действиям с детьми. Трактовка причин педофилии довольно 

разнообразна. Одни полагают, что в основе педофилии могут лежать: 

сексуальная незрелость, сексуальные фрустрации, сексуальные девиа-

ции, психопатология. Другие считают, что причины педофилии кро-

ются в невротизме, сексуальных фобиях, отсутствии уверенности в 

себе, семейной патологии, алкоголизме.  
Благодаря усилиям журналистов, в последнее десятилетие слово 

"педофил" стало практически синонимом насильника и убийцы детей. 

Общественное мнение убеждено в том, что все взрослые, которые 
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насилуют и (или) совращают детей, - сексуально больные люди, пе-

дофилы и (или) психотики. На самом деле педофилы, которых влечет 

исключительно к детям, составляют среди них незначительное мень-

шинство.  
По мнению И.С Кон, - большинство совратителей - не педофилы, 

а обычные мужчины с нормальной психикой, женатые и имеющие де-

тей. По своему характеру это слабые, неуверенные в себе мужчины, 

которым трудно чувствовать себя на равных с взрослыми женщинами, 

даже с собственной женой. Ребенок привлекает их не столько своей 

сексуальной незрелостью и половой незавершенностью, сколько без-

защитностью, - он зависит от взрослого, перед ним не стыдно пока-

заться сексуально слабым и неумелым и даже проявить садистские 

наклонности, которых не потерпит жена. При этом срабатывают не 

только и не столько личностные, сколько ситуативные факторы. С 

сексуальными маньяками-убийцами у этих людей очень мало общего.  
Защита сексуальной неприкосновенности детей и несовершенно-

летних - сложная социально-правовая проблема. Поэтому с ней следу-

ет бороться не только по средствам ужесточения уголовно-правовых 

репрессий. Уменьшению вероятности сексуальных проступков детей 

значительно способствует должный контроль со стороны взрослых и 

подготовка детей.  
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ПРОБЛЕМЫ ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ  
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

В России разрешено фиксировать нарушения Правил дорожного 

движения с помощью технических средств, работающих в автомати-

ческом режиме с 2008 года. Это может быть фото- и видеозапись, ко-

торые могут быть сняты как стационарными, так и передвижными си-

стемами видеофиксации. Причем, согласно российскому законода-

тельству, предупреждать водителя о наличии таких фиксирующих 

устройств никто не обязан. Зафиксированное нарушение автоматиче-

ски передается по каналам связи в центр обработки информации, а 

также на посты ДПС, оборудованные соответствующими приборами. 
С появлением системы автоматической фиксации нарушений 

правил дорожного движения и видеорегистраторов у общественности 

появилось множество вопросов и недовольств. Не смотря на то, что 
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данная система уже работает на протяжении 5 лет споры и дискуссии 

связанные с этим нововведением продолжаются. Наиболее активно в 

сети-интернет и в СМИ рассматриваются положения связанные с 

нарушением Конституции Российской Федерации, а именно ст. 49; с 

законностью предоставления в качестве доказательств фото и видео с 

видеорегистраторов и других записывающих устройств. Так же ак-

тивно обсуждаются вопросы по поводу неэффективности системы ви-

деофиксации и о возможности привлечения юридических лиц к ответ-

ственности по ст 2.6.1 КоАП РФ. 
В этой связи, прежде всего, следует отметить, что само по себе 

использование в действующем законодательстве об административ-

ной ответственности возможностей современных технических средств 

фиксации нарушений правил дорожного движения ориентировано на 

то, чтобы ни один из случаев подобных нарушений не оставался без-

наказанным. «В своей основе оно согласуется с зарубежной практикой 

правового регулирования административной ответственности за ана-

логичные правонарушения и доказало свою состоятельность в сдер-

живании роста административных проступков в области дорожного 

движения.  
Вместе с тем удобство и эффективность применения технических 

средств фиксации нарушений правил дорожного движения не осво-

бождают законодателя от соблюдения вытекающих из ст. 1 ч. 1 , 19 ч. 

1 , 49 ч. 1 и 54 ч. 2 Конституции Российской Федерации требований, в 

силу которых наличие состава правонарушения является необходи-

мым основанием для всех видов юридической ответственности. 
Признаки состава правонарушения, прежде всего в публично-

правовой сфере, как и содержание конкретных составов правонаруше-

ний должны согласовываться с конституционными принципами демо-

кратического правового государства, включая требование справедливо-

сти, в его взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами 

как субъектами юридической ответственности; наличие вины как эле-

мента субъективной стороны состава правонарушения - общепризнан-

ный принцип привлечения к юридической ответственности во всех от-

раслях права, и всякое исключение из него должно быть выражено 

прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено непосредственно в законе. 
Если же оценивать оспариваемые положения Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, особенно во вза-

имосвязи с иными его статьями, на предмет соответствия упомянутым 

конституционным требованиям, то вряд ли можно с уверенностью 

утверждать, что между ними отсутствуют какие-либо расхождения. 

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на 

следующие обстоятельства. 
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В соответствии со ст. 2.6.1 КоАП РФ зафиксированное в автома-

тическом режиме нарушение правил дорожного движения оформляется 

в форме постановления с обязательным приложением фотографии, 

сделанной камерой в момент совершения нарушения. При этом, требо-

вание об уплате административного штрафа придет собственнику 

транспортного средства. В связи с этим правозащитники говорят о том, 

что введение данной нормы поставило под вопрос статью КоАП име-

нуемую как «презумпция невиновности», положения о которой содер-

жаться в ст. 49. Статья КоАП внесла некоторые коррективы в трактов-

ку понятия «презумпция невиновности», прописанного в статье 1.5 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Теперь, если правонарушение зафиксировано специальными техниче-

скими средствами, обязанность доказывать свою невиновность лежит 

на лице, привлекаемом к административной ответственности. Получа-

ется, если придорожная видеокамера фиксирует нарушение, номер ва-

шей машины, штраф будет автоматически выписан именно вам как 

владельцу и прислан на адрес вашей регистрации. Если за рулем авто-

мобиля в момент правонарушения вас не было и вы считаете наказание 

несправедливым, то нужно подать жалобу на постановление в течение 
10 дней с момента его получения. И обязанность доказать, что в мо-

мент нарушения за рулем находились не вы, поскольку передали свою 

машину по доверенности другому человеку или машиной завладели 

противозаконными способами, будет лежать уже на вас. 
В ч. 2 ст. 2.6.1 указано, что собственник (владелец) транспортно-

го средства освобождается от административной ответственности, ес-

ли в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об админи-

стративном правонарушении, вынесенное в соответствии с ч. 3 ст. 
28.6 настоящего Кодекса, если будут подтверждены, содержащиеся в 

ней данные, о том, что в момент фиксации административного право-

нарушения транспортное средство находилось во владении или в 

пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его об-

ладания в результате противоправных действий других лиц. 
Рассматривая второй вопрос, касающийся законности предостав-

ления в качестве доказательств фото и видео с видеорегистраторов и 

других записывающих устройств, необходимо обратится к ст. 26.8 в 

соответствии с которой под специальными техническими средствами 

понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном 

порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие 

сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. Показания спе-

циальных технических средств отражаются в протоколе об админи-

стративном правонарушении.  
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Таким образом, во-первых, съемка нарушений должна произво-

дится специальным техническим устройством, а не обычной бытовой 

камерой или на камеру мобильного телефона, то есть устройством, 

которое разрешено к применению в таких целях, и во-вторых, в про-

токоле должна быть указана дата последней его поверки. Появившие-

ся в деле фотоснимки, CD диски без указания на то в протоколе ис-

ключаются из доказательственной базы. В автоматической видеофик-

сации исключается человеческий фактор.  
Предусмотрев возможность вмешательства, Правовое управление 

Государственной Думы РФ отметило, что с учетом предназначения 

специальных технических средств, которое им отводится проектом и, 

прежде всего, как средств фиксации правонарушений, считаем необ-

ходимым установить в действующем законодательстве требования, 

которым они должны соответствовать, с тем, чтобы исключить воз-

можность несанкционированного к ним доступа, ошибок при фикса-

ции дорожно-транспортного происшествия и т.д., тем самым, сокра-

тив возможность привлечения к административной ответственности 

невиновных лиц. 
В 2008 году, спустя несколько месяцев после появления системы 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в 

информационно правовом портале гарант появилась статья, где автор 

приводил шесть причин краха системы видео фиксации, причин, спо-

собных рано или поздно низвергнуть сомнительный механизм наказа-

ния собственника автомобиля, уже сегодня называется шесть. По мере 

же освоения системы видеофиксации нарушений, не исключено, к 

ним прибавится еще добрая дюжина. 
Как показывает практика, все поставленные проблемы в указан-

ной статье были преодолены и устранены. Устройства беспристрастно 

фиксируют происходящие события, а также дисциплинируют водите-

лей. Однако следует понимать и не забывать, что одними камерами на 

дороге порядок не наведешь. Хотя бы потому, что записывающие 

устройства не способны понять, пьяный водитель сидит за рулем или 

трезвый. Конечно, все передаваемые ими сигналы отслеживаются, что 

позволяет органам ГИБДД контролировать дорожную обстановку и 

оперативно реагировать на ДТП. Более того, в некоторых случаях ка-

меры могут помочь предотвратить аварию. Но лишь тогда, когда по-

ведение водителя явно неадекватно. Нередко же о том, что тот нахо-

дится в нетрезвом состоянии, органы правопорядка узнают по факту, 

после случившегося дорожно-транспортного происшествия. 
Куда лучше решает эту проблему личная проверка на дорогах. К 

сожалению, для добросовестных участников движения их становится 

все меньше. Инспекторы ДПС на дороге могут стать если не сдержи-
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вающим, то хотя бы пресекающим фактором – в конце концов, не все, 

лишившись прав, решаются сесть за руль. Да и урок нетрезвый авто-

любитель получает весьма неплохой. 
Говоря о привлечении юридических лиц к ответственности за 

нарушения зафиксированными средствами автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения в первую очередь обращают 

внимание на 2.10 КоАП РФ, согласно которой юридические лица под-

лежат административной ответственности за совершение администра-

тивных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями разде-

ла II данного Кодекса или законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях (ч. 1) ; в случае, если в стать-

ях разделов I , III , IV , V данного Кодекса не указано, что установлен-

ные данными статьями нормы применяются только к физическому 

лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере 

действуют в отношении и физического, и юридического лица, за ис-

ключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут 

быть применены только к физическому лицу (ч. 2). 
В мотивировочной части Определения Конституционного Суда 

РФ от 17 июля 2012 года № 1286-О подробно обосновывается ответ на 

поставленной вопрос. В нём, по мнению заявителя, оспариваемые за-

коноположения допускают возможность привлечения юридического 

лица к административной ответственности за правонарушения, кото-

рые оно объективно совершить не может. Однако, «поскольку транс-

портные средства могут находиться в собственности как физических, 

так и юридических лиц, законодатель мог предусмотреть правовую 

конструкцию, в соответствии с которой указанные лица признаются 

специальным субъектом административной ответственности за пра-

вонарушения в области дорожного движения в случае их автоматиче-

ской фиксации специальными техническими средствами. 
Камеры видеофиксации ГИБДД необходимы. В настоящее время 

это действенное средство для создания порядка на дорогах нашей 

страны. Они решают массу задач: контролируют дорожную обстанов-

ку, помогают найти угнанные автомобили, фиксируют машины, пре-

высившие скорость, а также вынуждают водителя ее снизить. 
К слову, все это решают разные устройства. Одни отслеживают 

только превышение скорости и посылают сигнал на пост ДПС или же 

делают снимки, которые впоследствии автовладелец получает с кви-

танцией о штрафе. Другие помогают инспекторам следить за ситуаци-

ей на дороге, третьи – отслеживают номера числящихся в розыске 

машин. 
Все они важны и значимы, но не могут заменить собой человека. 

И поэтому стационарные или мобильные посты ДПС необходимы. 
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Общественное мнение убеждено в том, что все взрослые, которые 

насилуют и (или) совращают детей, - сексуально больные люди, пе-

дофилы и (или) психотики. На самом деле педофилы, которых влечет 

исключительно к детям, составляют среди них незначительное мень-

шинство. По мнению И.С Кон, большинство совратителей — не пе-

дофилы, а обычные мужчины с нормальной психикой, женатые и 

имеющие детей. По своему характеру это слабые, неуверенные в себе 

мужчины, которым трудно чувствовать себя на равных со взрослыми 

женщинами, даже с собственной женой. Ребенок привлекает их не 

столько своей сексуальной незрелостью и половой незавершенностью, 

сколько беззащитностью, — он зависит от взрослого, перед ним не 

стыдно показаться сексуально слабым и неумелым и даже проявить 

садистские наклонности, которых не потерпит жена. При этом сраба-

тывают не только и не столько личностные, сколько ситуативные фак-

торы. С сексуальными маньяками-убийцами у этих людей очень мало 

общего.  
Законопроект, принятый в окончательном третьем чтении 7 фев-

раля 2012 об усиления ответственности за преступления сексуального 

характера, совершённые в отношении несовершеннолетних запрещает 

применять условное осуждение за преступления сексуального характе-

ра, совершенные в отношении детей младше 14 лет, так же ограничена 

возможность условно-досрочного освобождения от наказания, а также 

замены наказания на более мягкое. Однако больше чем за пол года до 

его принятия было высказано мнение о том, что условно-досрочное 

освобождение осужденных педофилов бессмысленно. «Характерная 

особенность преступлений, связанных с педофилией, состоит в том, что 

они дают порядка 97 % рецидива. Сравните с убийствами, где рецидива 

3-4%. Поэтому разговоры об отмене условно-досрочного освобождения 

осужденных педофилов во многом лишены смысла. Отсидит педофил 

полсрока или весь срок, но выйдя на свободу, совершит преступление 

опять. Так какая разница, когда именно он это сделает, чуть раньше 

или чуть позже? Конечно, он должен сидеть как можно дольше, но 

проблему это не решит. Педофил не перевоспитается и опять пойдет на 

преступление. От того, возможно ли УДО или нет, зависит только то, 

как он будет вести себя на зоне, больше ничего. Если общество дей-

ствительно хочет бороться с этим злом, основной акцент должен де-

латься на других моментах. На предотвращении актов педофилии и на 

работе с теми, кто уже был в них уличен. Очень важно не допустить 

преступления и вообще помешать человеку перейти черту: из просто 

склонного к педофилии превратится в именно педофила. 
Следует отметить, что, в рассматриваемом законе, впервые 

предусмотрено применение принудительных мер медицинского ха-
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рактера, включая химическую кастрацию, к лицам, осужденным за 

преступления сексуального характера в отношении детей младше 14 

лет. И никакие ссылки на то, что преступник не знал о столь юном 

возрасте своей жертвы, во внимание не принимаются.  
Здесь следует разобраться, в том что сексуальные действия в от-

ношении детей и подростков, в свою очередь, бывают насильствен-

ными и ненасильственными. Любое сексуальное посягательство на 

ребенка преступно, но изнасилование от добровольного полового 

сношения с подростком необходимо отличать.  
Преступления сексуального характера, совершенные в отноше-

нии ребенка младше 12 лет, в любом случае будут рассматриваться 

как насильственные, за них предусмотрено более строгое наказание, 

вплоть до пожизненного лишения свободы.  
Во всем мире рост педофилии совпал с распространением Интер-

нета. Тут отчетливо видна почти линейная зависимость: чем шире 

сеть, тем больше педофилов. Это не вина Интернета, а один из его по-

бочных эффектов. И как следствие данного явления, за распростране-

ние детской порнографии с использованием средств массовой инфор-

мации или Интернета предусмотрено максимальное наказание до 10 

лет лишения свободы. 
В соответствии с принятым законом, за любое преступление сексу-

ального характера в отношении детей теперь может применяться до-

полнительное наказание в виде запрета занимать определенную долж-

ность или заниматься определенной деятельностью, связанной с рабо-

той с детьми. Кроме того, по новому закону осужденный может попро-

сить о добровольной химической кастрации при рассмотрении ходатай-

ства об условно-досрочном освобождении или смягчении наказания. 
Несмотря на появление Федерального Закона, продолжают появ-

ляться различного рода инициативы ужесточающие наказание за пе-

дофилию. Спустя пол года после его принятия Неожиданная инициа-

тива появилась в Госдуме: вернуть старый недобрый 101-й километр. 

Но теперь - только для осужденных за разврат с детьми. Человеку мо-

гут закрыть определенные города, а то и вовсе - привязать его к опре-

деленному месту на карте. Кто жил в советское время, тому не надо 

напоминать, как это делается. Срок жизни на выселках может назна-

чаться от 10 до 20 лет - по решению суда.  
По проекту, у суда может быть выбор. Самое мягкое: запретить 

осужденному после освобождения жить там, где он либо творил свои 

мерзости, либо сейчас живут пострадавшие. Но есть и третий, самый 

строгий вариант: «послать развратника в своего рода заповедник для 

педофилов. По проекту, правительство должно будет определить спи-

сок районов, где допускается проживание таких граждан.». 
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Защита сексуальной неприкосновенности детей и несовершенно-

летних - сложная социально-правовая проблема. Поэтому с ней следу-

ет бороться не только по средствам ужесточения уголовно-правовых 

репрессий. Уменьшению вероятности сексуальных проступков детей 

значительно способствует должный контроль со стороны взрослых и 

подготовка детей.  
Когда речь идет о взрослых, правовое государство обязано охра-

нять только их свободу. Каким бы необычным или нетипичным ни 

было их сексуальное поведение, если все происходит добровольно, по 

обоюдному соглашению партнеров и не нарушает законных прав тре-

тьих лиц, государство не смеет в него вторгаться. С детьми дело об-

стоит иначе. Поэтому, если взрослых закон охраняет только от сексу-

альных принуждений, то детей он защищает от любых сексуальных 

покушений, злоупотреблений и эксплуатации со стороны взрослых. 
 
 
 

Коцыб Е.С.,  
аспирант кафедры конституционного и  

муниципального права ЕГУ им. И.А. Бунина. 
Научный руководитель: к.ю.н. доцент Лоторев Е.Н. 

(г. Липецк, Россия) 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
МЕТОДОВ И ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Для представительных органов местного самоуправления, без-

условно, важнейшей формой деятельности является нормотворческая 

деятельность. Для исполнительно-распорядительных органов муни-

ципальных образований нормотворческая деятельность, на наш 

взгляд, носит производный характер в сравнении с исполнительной 

(правоприменительной) и организационной деятельностью. 
«Исполнение», как центральное звено любого вида деятельности, 

является одновременно основным сущностным содержанием институ-

та, который именуют исполнительной властью. 
Практическая реализация публично-властных велений, выражен-

ных в нормах права, является основной составляющей публичного 

управления, то есть деятельности исполнительных органов, на всех 

уровнях (федеральном, региональном, местном) организации публич-

ной власти. Так, представительная власть формулирует общие прави-

ла социальной организации, а исполнительная - обеспечивает их про-

ведение в жизнь. Именно для этой цели на каждом уровне организа-
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ции публичной власти, в том числе и местном, формируется исполни-

тельный аппарат - исполнительные органы общей и специальной ком-

петенции[1, С. 42-45]. 
Методы деятельности исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований связаны с различием понятий «исполне-

ние» и «исполнительная власть». Элемент исполнения присущ любо-

му виду деятельности. С этой точки зрения всегда можно говорить о 

методах функционирования органов местного самоуправления, кото-

рые находят свое выражение во внутриорганизационных формах. Так, 

в рамках работы представительных органов исполнение связано с их 

внутриорганизационной жизнью. Выход за эти границы свидетель-

ствует о попытках трансформировать представительную власть в ис-

полнительную, как, например, это было распространено в советский 

период. 
Исполнение как функция тогда превращается в неотъемлемый 

атрибут исполнительной власти, когда речь идет об осуществляющих 

его субъектах. С этой точки зрения методы деятельности исполни-

тельно-распорядительных органов муниципальных образований 

направлены на реализацию целей и функций этих органов во внешней 

среде. Как правило, можно говорить о прямых (административных) и 

не прямых (экономических, политических и моральных) методах вли-

яния на управляемые объекты. 
В свою очередь, исполнительная власть является таковой только 

тогда, когда имеет специальный субъект ее осуществления - орган, за-

конодательно или иным, основанным на законе, способом наделенный 

исполнителыю-распорядительными полномочиями. 
По мнению Л. Ф. Апт в последнее время все чаще используется 

термины - «муниципальный правовой акт», «система муниципальных 

правовых актов», «нормативные правовые акты представительного 

органа местного самоуправления» и так далее. В связи со столь широ-

ким использованием в законодательстве данных понятий она обраща-

ет внимание на то обстоятельство, что нормативные акты органов 

местного самоуправления, как правило, не носят и не могут носить 

правового характера. В действующей системе публичной власти орга-

ны местного самоуправления вправе принимать лишь нормативные 

акты, то есть акты, содержащие нормы (правила), сила которых огра-

ничена силой общественного воздействия[2, С. 31]. 
Это обусловлено, по ее мнению, тем, что согласно ст. 12 Консти-

туции РФ органы местного самоуправления не входят в систему орга-

нов государственной власти. Следовательно, акты, издаваемые этими 

органами, необходимо определять как нормативные, но не правовые. 

Это же вытекает из положений Европейской хартии местного само-
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управления, о запретевстраивать местное самоуправление в систему 

государственной исполнительной власти. 
Между тем в ст. 2, 7, 43 и других Федерального закона от 

6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» речь идет именно о право-

вом характере актов представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления[3]. Подобную позицию законодателя можно 

объяснить тем, что функционирование местного самоуправления в 

Российской Федерации гарантируется экономически, юридически и 

организационно как со стороны федеральной власти, так и органов 

субъекта Федерации. По мнению Л.Ф. Апт, о правовом характере этих 

актов можно говорить в виде исключения лишь в тех случаях, когда 

федеральным законом или законами субъектов Федерации органам 

местного самоуправления делегируются определенные полномочия, и 

они принимают акты по исполнению этих полномочий. Только в та-

ких исключительных случаях акты органов местного самоуправления 

могли бы иметь правовой характер. 
Правовые акты органов местного самоуправления направлены на 

установление общих правил поведения (норм права) или на возникно-

вение, изменение, прекращение конкретных правоотношений. В связи 

с этим данные правовые акты являются одним из важных элементов 

механизма правового регулирования общественных отношений. 
Важное направление нормативно-правовой деятельности испол-

нительно-распорядительного органа муниципального образования — 
его взаимодействие с представительным органом муниципального об-

разования по подготовке проектов нормативных и других документов, 

требующих рассмотрения в представительном органе согласно зако-

нодательству и уставу муниципального образования. В качестве субъ-

екта правотворческой инициативы в этих вопросах выступает глава 

администрации. 
Акты исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования являются подзаконными актами. Это означает, что они не 

должны противоречить законам, имеющим верховенство в системе 

правовых актов государства. Соответствие актов органов и должност-

ных лиц местного самоуправления положениям Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным законам, законам субъектов Россий-

ской Федерации обеспечивает согласованность, органическую связь и 

взаимодействие правовых актов всех уровней. 
Нормативные правовые акты Липецкой области в ряде случаев 

содержат такие предложения органам местного самоуправления, ко-

торые обязывают их принять соответствующие нормативные муници-

пальные акты. Например, постановление администрации Липецкой 
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области от 05.07.2006 года № 344 «О мерах по совершенствованию 

деятельности по обращению с отходами потребления в Липецкой об-

ласти» содержит предложение органам местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов: 
подготовить и утвердить в установленном порядке документы 

территориального планирования поселений, определить основные на

правления совершенствования деятельности по обращению с отхода-

ми потребления; 
разработать и утвердить в установленном порядке инвестицион-

ные программы совершенствования деятельности по обращению с от-

ходами потребления, предусматривающие совершенствование систе-

мы сбора отходов и внедрение технологий по утилизации (переработ-

ке) отходов, строительство мусоросортировочных и мусороперераба-

тывающих заводов, оборудование контейнерных площадок, приобре-

тение мусоровозов и контейнеров; 
осуществлять разработку и реализацию программ социально-

экономического развития территорий соответствующих муниципаль-

ных образований с учетом принятых инвестиционных программ [4]. 
Федеральным законом 2003 года № 131 предусмотрена система 

муниципальных актов, куда входят постановления и распоряжения гла-

вы местной администрации. Их исполнение обеспечивается в основном 

мерами административного воздействия и защищается в судебном по-

рядке. Текст постановления или распоряжения содержит констатиру-

ющую и распорядительную части. Он может содержать следующие 

элементы: конкретные задания и поручения исполнителям с указанием 

конкретных сроков их выполнения; точные наименования организаций 

- исполнителей заданий; поручения о контроле соответствующим заме-

стителям главы муниципального образования, руководителям струк-

турных подразделений с указанием сроков представления промежуточ-

ной информации о ходе исполнения и окончательной информации для 

решения вопроса о снятии с контроля; указания о снятии с контроля 

ранее принятого распорядительного документа и т.д. 
Можно привести много примеров, когда нормативные правовые 

акты Липецкой области по существу обязывают глав муниципальных 

образований совершить те или иные правотворческие и (или) право-

применительные действия. 
Заместители главы местной администрации, руководители ее 

структурных подразделений вправе также издавать нормативные акты 

(в виде распоряжений и приказов) в пределах своих полномочий, адре-

сованные подчиненным им административным структурам. Полномо-

чия главы и других должностных лиц местной администрации устанав-

ливаются не только федеральными законами, законами субъектов РФ, 
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но и уставом муниципального образования, нормативными актами 

представительного органа муниципального образования [5, С. 41]. 
Следует отметить, что полномочия главы местной администра-

ции, его заместителей, других структурных подразделений производ-

ны от полномочии самой местной администрации. 
Организационную деятельность исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований условно можно поделить на 

внешнюю и внутреннюю организационную деятельность. При этом, по 

нашему мнению, внутренняя организационная деятельность определя-

ется, в том числе и, целями внешней организационной деятельности 

Внешняя и внутренняя организационная деятельность исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований воплощается 

в планах, регламентах, инструкциях, организационных процедурах. 

Любая модель структуры управления должна быть подкреплена систе-

мой функциональных связей, между структурными звеньями. 
Исполнительно-распорядительные органы муниципального обра-

зования: организует систему делопроизводства в местной администра-

ции; разрабатывает и утверждает планы работы местной администра-

ции, её органов и структурных подразделений; обеспечивает текущую 

работу по решению вопросов местного значения в соответствии с 

предоставленными полномочиями на основании положений о струк-

турных подразделениях и органах местной администрации; подготав-

ливает информационные, справочные материалы, необходимые для де-

ятельности органов и структурных подразделений местной админи-

страции; осуществляет проверку выполнения правовых актов главы 

местной администрации; информирует в средствах массовой информа-

ции и население о своей работе, её итогах и решаемых проблемах; 

обеспечивает рассмотрение индивидуальных и коллективных обраще-

ний граждан, поступивших в местную администрацию[6, С. 122]. 
Основным документом, определяющим внутреннюю организаци-

онную деятельность исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования, является ее регламент, утверждаемый главой 

администрации. Соблюдение регламента позволяет установить четкие 

границы между уровнями управления и горизонтальные связи между 

подразделениями. На основе регламента организуются документопо-

токи, распределяются обязанности, ответственность и права, форми-

руется система единых требований к руководителям[7, С. 222]. 
Наряду с регламентом работы исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования, важную роль в организации ее 

деятельности играют нормативные документы, регламентирующие 

деятельность отдельных структурных подразделений и исполнителей. 

К числу таких документов относятся положения о структурных под-
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разделениях и должностные инструкции работников. Положения о 

структурных подразделениях предназначены для нормативно-
правовой регламентации деятельности подразделений, распределения 

их функций, прав и ответственности в системе управления админи-

страцией. Составлению положений предшествует анализ содержания 

и объема, выполняемых подразделениями функций[8, С. 383]. 
Должностные инструкции разрабатываются на основе положений о 

структурных подразделениях и с учетом технологического и квалифика-

ционного разделения труда. Они должны содержать перечень конкрет-

ных обязанностей по каждой муниципальной должности в зависимости 

от функциональных особенностей данной должности. Должностные ин-

струкции призваны содействовать правильному подбору, расстановке и 

закреплению кадров, повышению их профессиональной квалификации, 

совершенствованию функционального и технологического разделения 

труда между руководителями и специалистами. Они призваны обеспе-

чить целесообразную специализацию работников, их четкое взаимоде-

иствие и достижение на этой основе намеченных результатов. 
Исполнительно-распорядительные органы муниципального обра-

зования вовлечены в широкую сферу правовых отношений, регламен-

тированных самыми разными отраслями российского законодатель-

ства. Правотворческая и правоприменительная деятельность этих ор-

ганов обуславливает возрастание роли юридической службы, являю-

щейся структурной частью исполнительно-распорядительного учре-

ждения местного самоуправления. Деятельность юридического отде-

ла, как и в целом местной администрации, носит преимущественно 

правоприменительный и организационный характер. 
Исполнение принятых законов - одно из условий успешной дея-

тельности. И особенно там, где цена правовой ошибки или правового 

нигилизма велика. Поэтому юридический отдел призван обеспечивать 

соблюдение действующего законодательства при осуществлении 

правотворческой и правоприменительной деятельности органами 

местного самоуправления. Функции отдела перечислены в Положени-

ях о юридическом отделе: 
- проверка соответствия правовых актов администрации законо-

дательству; 
- ознакомление руководящих и иных работников исполнительно-

го органа с поступающими нормативными актами; 
- правовая экспертиза и подготовка заключений на юридические 

документы; 
- координация нормативных материалов; 
- представительство интересов администрации в суде, арбитраж-

ном суде. 
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Система планирования работы администрации позволяет согла-

совывать во времени все стороны деятельности руководства местной 

администрации и её структурных подразделений. В администрациях 

принято разрабатывать годовые и квартальные (реже месячные) пла-

ны работы, а также недельные оперативные планы. Порядок их разра-

ботки должен определяться регламентом работы администрации. 

Предложения по проекту плана вносятся главой администрации, его 

заместителями, структурными подразделениями и сводятся в единый 

проект аппаратом администрации. Наличие такого плана позволяет 

организовать работу исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования наиболее эффективно. 
Определяющее влияние на планы деятельности и внутриорганиза-

ционные акты оказывают нормативные правовые акты субъекта Россий-

ской Федерации, которые, по сути, обязывают, исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований совершать стро-

го определенные организационные или правоприменительные действия. 
Внешняя организационная деятельность исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований в наиболь-

шей степени связана с нормативным правовым регулированием, кото-

рое осуществляют субъекты Российской Федерации[9, С. 385]. 
К полномочиям органов государственной власти Липецкой обла-

сти относится определение порядка и сроков рассмотрения обращений 

граждан в органы местного самоуправления. Органы и к должност-

ным лицам местного самоуправления, обязаны в течение месяца дать 

ответ по существу обращений граждан. За нарушение сроков и поряд-

ка рассмотрения обращений граждан законами субъектов РФ может 

быть установлена административная ответственность. Регламентом 

работы администрации предусматривается определенная система при-

ема граждан руководителями администрации. Устанавливаются дни и 

часы приема посетителей каждым руководителем (обычно 1-2 раза в 

месяц), а также порядок записи на прием. 
Еще одной формой организационной деятельности исполнительно- 

распорядительного органа муниципального образования являются со-

вещания, семинары и другие подобного рода мероприятия с участием 

работников администрации и заинтересованных органов, организаций и 

приглашенных лиц. Совещания и семинары проводятся в соответствии 

с планами работы администрации и ее структурных подразделений. Как 

правило, на них выносятся вопросы, которые требуют координации де-

ятельности нескольких структурных подразделений. 
В свою очередь, органы государственной власти Липецкой области 

также широко используют эту форму для приглашения руководителей 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований. 
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В качестве вывода хотелось бы отметить, что нормативные пра-

вовые акты субъектов Российской Федерации во многом определяют 

правотворческую, правоприменительную, организационную деятель-

ность, состав и объем материально-технических операций для испол-

нительно-распорядительных органов муниципальных образований. В 

ряде случаев нормативно-правовыми актами Липецкой области уста-

навливается обязанность использовать прямые или косвенные (эконо-

мические) методы деятельности исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований. Формы и методы деятельности 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных образова-

ний устанавливаются нормативными правовыми актами Липецкой об-

ласти косвенно, в виде предложений и рекомендаций. Но, несмотря на 

внешне не обязательный характер, на практике, эти предложения и 

рекомендации, неукоснительно соблюдаются и фактически носят ха-

рактер обязательных предписаний. 
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(г. Николаев, Украина) 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
СТУПЕНЧАТОГО ВИДОВОГО ДЕЛЕНИЯ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Ступенчатое сущностное видовое деление юридической от-

ветственности более правильно представить таким образом:  
1. Антикриминальная ответственность (при причинении суще-

ственного и более физического, имущественного или морального вре-

да любым государственно-управленческим правоотношениям).  
2. Административная ответственность (при причинении менее, 

нежели существенного, такого вреда внешне организационным госу-

дарственно-управленческим правоотношениям, за исключением иму-

щественно-договорных).  
3. Дисциплинарная ответственность (при причинении менее, 

нежели существенного, вреда внешне организационным государ-

ственно-управленческим правоотношениям, за исключением имуще-

ственно-договорных; причинение такого вреда имуществу юридиче-

ского лица образует состав дисциплинарного проступка, в силу чего 

должно налагаться наказание – дисциплинарное взыскание, и должен 

возмещаться такой вред в контексте восстановления нарушенного 

правового статуса; восстановление на работе относится к процедуре 

восстановления нарушенного правового статуса, что должно осу-

ществляться параллельно с привлечением администрации к дисци-

плинарной ответственности в виде наказания - дисциплинарного 

взыскания и, принципиально, не исключается, и паранаказания; по-

этому нет материальной ответственности и не должно быть трудовой 

ответственности, как объединяющей восстановление на работе и при-

влечение к дисциплинарной ответственности либо традиционную ма-

териальную ответственность и дисциплинарную и др.).  
4. Де-факто имущественно-договорная ответственность (тради-

ционная гражданская ответственность, наступающая при причинении 

такого вреда традиционным гражданским правоотношениям, т.е. 

имущественно-договорным и связанным с ними личным неимуще-

ственным правоотношениям между физическими лицами, физическим 

и юридическим лицом; правоотношения между ними, вытекающие из 

причинения вреда фактически означают совершение квазипреступле-

ния или определенного квазипроступка и должно осуществляться в 
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рамках соответствующего вида судопроизводства: антикриминально-

го, административного, трудового, де-факто имущественно-
договорного или де-юре имущественно-договорного; начавшись в ан-

тикриминальном и при установлении вреда меньшего, нежели суще-

ственного, данное возмещение вреда и иное восстановление нарушен-

ного правового статуса потерпевшего должно заканчиваться в целях 

рационализации антиделиктной деятельности в данном судопроизвод-

стве, а не в ином, соответствующем возникшим правоотношениям, 

судопроизводстве).  
5. Де-юре имущественно-договорная ответственность (традици-

онная арбитражная или хозяйственная ответственность, наступающая 

при причинении такого вреда традиционным арбитражным или хозяй-

ственным правоотношениям, т.е. имущественно-договорным правоот-

ношениям между юридическими лицами).  
Не может быть конституционного, процессуального, налогового, 

земельного, лесного и любого иного предлагаемого в литературе вида 

юридической ответственности. В этих случаях будет иметь место в за-

висимости от сущности указанных правоотношений один из перечис-

ленных видов юридической ответственности за нарушение норм кон-

ституционной, процессуальной, налоговой, земельной, лесной или 

любой иной регулятивной отрасли права, что будет составлять сущ-

ность соответствующего макроправонарушения или миниправонару-

шения (административного, дисциплинарного, де-факто имуществен-

но-договорного, де-юре имущественно-договорного).  
Принципиально пригодная для каждого из иных перечисленных 

видов юридической ответственности структура антикриминальной 

ответственности фактически имеет такой вид:  
1. Позитивная антикриминальная ответственность (отдельные ее 

виды практически выступают в качестве негативной юридической от-

ветственности, но концептуально следует стремиться к использова-

нию их лишь в качестве позитивной юридической ответственности, не 

допускающей наступления правонарушения): 1.1. Лечение зависимо-

сти (алкогольной, наркотической, токсической, сексуального предпо-

чтения, иной). 1.2. Оплатное изъятие криминогенных объектов. 1.3. 

Устранение иных причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, иных макроправонарушений (в т. ч. устранение анти-

криминальных пробелов законодательства).  
2. Негативная антикриминальная ответственность (наступающая 

после совершения макроправонарушения):  
2.1. Наказания: 2.1.1. Допенитенциарные: 2.1.1.1. Срочное пре-

следование (на протяжении сроков давности). 2.1.1.2. Пожизненное 

преследование (за преступления против мира и безопасности челове-
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чества). 2.1.2. Пенитенциарные: 2.1.2.1. Базисные: 2.1.2.1.1. Срочные: 

2.1.2.1.1.1. Основные: штраф, общественные работы, исправительные 

работы, ограничения военнослужащих, арест, ограничение воли, со-

держание в дисциплинарном батальоне, лишение свободы. 2.1.2.1.1.2. 

Дополнительные: лишение военного, специального звания, ранга, чи-

на или квалификационного класса; конфискация имущества; лишение 

права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью. 2.1.2.1.2. Пожизненные: 2.1.2.1.2.1. Основные: смерт-

ная казнь, пожизненное заключение (практически находится на ижди-

вении законопослушных граждан и фактически превращается в нака-

зание этих лиц, а не осужденных), химическая, иная кастрация или 

стерилизация и др. 2.1.2.1.2.2. Дополнительные: лишение звания, ран-

га, чина, класса, права занимать определенные должности, заниматься 

определенной деятельностью. 2.1.3. Постпенитенциарные: 2.1.3.1. 

Надзор. 2.1.3.2. Судимость (упоминание о судимости после ее снятия 

или погашения – преступление: для должностного лица превышение 

власти или служебных полномочий; в тоже время для физического 

лица не может быть и такого состава, как «клевета», а должен быть 

установлен специальный состав преступления, парапреступления).  
2.2. Паранаказания: 2.2.1. Допенитенциарные: 2.2.1.1. Срочное 

преследование (на протяжении сроков давности). 2.2.1.2. Пожизнен-

ное преследование (за преступления против мира и безопасности че-

ловечества). 2.2.2. Пенитенциарные: 2.2.2.1. Базисные: 2.2.2.1.1. Сроч-

ные: 2.2.2.1.1.1. Паравоспитательные меры (принудительные меры 

воспитательного характера в отношение лиц от 11-летнего возраста и 

до возраста базовой антикриминальной ответственности). 2.2.2.1.1.2. 

Воспитательные меры (в отношение лиц до 11-летнего возраста). 

2.2.2.1.1.3. Медицинские меры (принудительные меры медицинского 

характера в отношение невменяемых, ограниченно вменяемых лиц). 

2.2.2.1.2. Пожизненные: 2.2.2.1.2.1. Медицинские меры. 2.2.2.1.2.2. Не 

исключается химическая, иная кастрация или стерилизация и др.  
2.3. Восстановление положения: 2.3.1. Возмещение физического, 

материального и морального вреда. 2.3.2. Иное восстановление прав, 

свобод, интересов, обязанностей физических, юридических лиц, госу-

дарства.  
2.4. Сопутствующая: 2.4.1. Отдельные виды позитивной анти-

криминальной ответственности, которые не были проведены до со-

вершения макроправонарушения (см. позитивную антикриминальную 

ответственность, № 1.1, 1.2, 1.3). 2.4.2. Поддержка антикриминального 

позитива (поощрение способствования устранению причин, условий, 

иному преодолению макроправонарушений). 

~ 154 ~





рении антикриминального дела будет установлено наличие вреда 

меньшего, нежели существенный, т.е. при наличии квазипроступка, 

возмещение вреда и иное восстановление правового статуса потер-

певшего должно закончиться в антикриминальном судопроизводстве).  
Такой поход должен стимулировать парламент своевременно 

предусматривать (в ряде случаев под давлением общественности) в 

Антикриминальном кодексе Украины (равно в Административном, 

Трудовом, Де-факто имущественно-договорном и в Де-юре имуще-

ственно-договорном кодексе Украины) соответствующие составы 

преступлений (соответственно административных, дисциплинарных, 

де-факто имущественно-договорных и де-юре имущественно-
договорных проступков). Должна быть аналогичная реакция парла-

мента и субъектов подзаконнотворчества при наличии паранесчаст-

ных случаев-противоречий и паранесчастных случаев-
субъективностей, в то время как при наличии паранесчастных случа-

ев-правомерностей восстановление правового статуса правонаруши-

теля должно осуществляться за его счет. 
1.1.4. Квазипарапреступления (когда имеются все признаки и 

элементы состава деяния, за исключением надлежащего субъекта и 

данное деяние, согласно принципов природного права, фактически 

является общественно опасным, но Антикриминальный кодекс Укра-

ины не предусматривает состава такого деяния, что также должно 

нести антикриминальную ответственность в виде восстановления 

нарушенного правового статуса потерпевшего, т.е. его прав, свобод, 

интересов или обязанностей, однако возмещение ущерба лишь за счет 

опекуна или попечителя). 
1.1.5. Паранесчастные случаи (такого рода деяния надлежащего 

и/или ненадлежащего субъекта, когда отсутствие вины лица оценива-

ется по такому минимальному уровню: лицо не могло и/либо не 

должно было предусмотреть наступление общественно опасных по-

следствий, что должна наступать антикриминальная ответственность 

государства в целом в виде восстановления нарушенного правового 

статуса потерпевшего), которые, в зависимости от причины отсут-

ствия вины, делятся на: 1.1.5.1. Паранесчастные случаи-противоречия 

(наличием противоречий в регулировании соответствующих правоот-

ношений). 1.1.5.2. Паранесчастные случаи-субъективности (наличием 

необоснованных по объему и/либо по сути обязанностей, которые ли-

цо физически не могло выполнить или в силу наличия природного 
права не должно было выполнять). 1.1.5.3. Паранесчастные случаи-
правомерности (когда деяние, совершено при наличии обстоятельств, 

исключающих его общественную опасность: необходимая оборона, 

крайняя необходимость и др.). 1.1.5.4. Паранесчастные случаи-
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природности (когда определенное деяние опосредствовано деянием 

сил природы, в т.ч. животных, и лицо объективно не должно либо фи-

зически не могло полностью или частично предупредить наступление 

этих деяний либо предотвратить полностью причинение вреда или 

уменьшить его размер). 
1.1.6. Несчастные случаи (общественно опасные деяния сил 

природы, в т.ч. деяния животных, которые не опосредствованы деяни-

ями физического лица, что также должно нести антикриминальную 

ответственность лишь государства в целом и только в виде восстанов-

ления нарушенного правового статуса потерпевшего).  
2. Миниправонарушения, т. е. общественно вредное деяние, 

причинившее или могущее причинить менее, нежели существенный, 

но более чем значительный вред правам, свободам, интересам или 

обязанностям физических либо юридических лиц или государства в 

целом, которые в зависимости от:  
2.1. Состава правонарушения делятся на:  
2.1.1. Проступки (имеет все признаки, элементы правонаруше-

ния).  
2.1.2.Парапроступки (имеет все признаки, элементы правонару-

шения, за исключением надлежащего субъекта).  
2.1.3. Квазипроступки (деяние является в силу природного права 

общественно вредными, но состав такого проступка не предусмотрен 

в Административном, Трудовом, Де-факто имущественно-договорном 

или в Де-юре имущественно-договорном кодексе Украины).  
2.1.4. Квазипарапроступки (деяние совершено ненадлежащим 

субъектом и в силу природного права объективно является обще-

ственно вредными, но состав такого проступка не предусмотрен в 

Административном, Трудовом, Де-факто имущественно-договорном 

или в Де-юре имущественно-договорном кодексе Украины).  
2.1.5. Параказусы (при наличии надлежащего или ненадлежаще-

го субъекта, но при отсутствии вины), которые в зависимости от при-

чины отсутствия вина имеют аналогичное деление на: 2.1.5.1. Парака-

зусы-противоречия. 2.1.5.2. Параказусы-субъективности. 2.1.5.3. Па-

раказусы-правомерности. 2.1.5.4. Параказусы-природности.  
2.1.6. Казусы (деяния сил природы, в т.ч. животных, неопосред-

ствованные деяниями лица).  
2.2. Характера урегулированных общественных отношений 

(правоотношений) подразделяются на: 2.2.1. Административные 

правонарушения: проступки, парапроступки, квазипроступки, квази-

парапроступки, параказусы и казусы. 2.2.2. Дисциплинарные правона-

рушения: проступки, парапроступки, квазипроступки, квазипарапро-

ступки, параказусы и казусы. 2.2.3. Де-факто имущественно-
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договорные правонарушения: проступки, парапроступки, квазипро-

ступки, квазипарапроступки, параказусы и казусы. 2.2.4. Де-юре иму-

щественно-договорные правонарушения: проступки, парапроступки, 

квазипроступки, квазипарапроступки, параказусы и казусы.  
Отсутствие конституционных, процессуальных, налоговых, зе-

мельных, лесных и иных правонарушений обосновывается аналогично 

отсутствию соответствующего вида юридической ответственности. 
 
 
 

Кузьминова Н.А.,  
студентка юридического факультета 

МОУ ВПО «Институт права и экономики» 
Научный руководитель: к.ю.н. Бочаров А.В.  

(г. Липецк, Россия) 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ  
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В XVI ВЕКЕ 

Слово коррупция часто звучит в выступлениях политических де-

ятелей, и все больше внимание ей уделяют средства массовой инфор-

мации. Все чаще с этим явлением в повседневной и деловой жизни 

сталкиваются простые граждане, мелкие предприниматели и крупные 

бизнесмены. Она становиться преградой на пути развития демокра-

тии, порождая преступность в стране, поэтому проблема распростра-

нения коррупции актуальна и на современном этапе.  
Коррупция представляет собой злоупотребление должностными 

полномочиями с целью получения личной выгоды.  
Изучением этой проблемы занимались такие видные ученые как 

Юрий Владимирович Кузовков, Владимир Соловьев, Виктор Викто-

рович Астанин, Анна Плотникова и другие.  
Явление коррупция известна с глубокой древности. Так еще наши 

предки, которые полностью зависели от сил природы, задабривали бо-

гов, олицетворявших эти силы. Они им приносили жертвы, являвшиеся 

по своей сути своеобразными дарами. С возникновением государства и 

появлением профессиональных чиновников обычай приносить дары 

тем, от кого зависела судьба человека (царям, правителям), стал рас-

пространяться и на них. Стал укореняться обычай делать им подарки, 

чтобы добиться их расположения и выполнения своих просьб. В боль-

шинстве случаев люди стремились использовать свое положения в ка-

честве источника тайных доходов. И часто такое явление принимало 

массовый характер и становилось своеобразной нормой поведения.  
Нашествие монголо-татар, а затем установление их ига над севе-

ро-восточными и северо-западными землями повлияло на дальнейшее 
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развитие нашей страны. Стала складываться новая ситуация для 

наших князей: теперь они должны были считаться не только с мнени-

ем народного собрания – вече, но и с мнением золотоордынских ханов 

и их наместников в русских землях – баскаков. От их расположения 

зависело, получит ли русский князь ярлык на свое княжение или нет. 
За ярлыком надо было ехать в Сарай – столицу Золотой Орды, ехать 

туда без подарков хану, его чиновникам, было нельзя. Фактически эти 

подарки были взятками, и такая практика стала нормой. Все хорошо 

понимали, что чем дороже и больше подарков привезет князь в Орду, 

тем больше шанс, что его просьба будет решена положительно. Боль-

шую роль при решении вопроса о получении ярлыка играло и то, 

сколько денег обещал платить Орде претендент. Таким образом, воз-

никла ситуация, при которой для получения властных полномочий 

надо было платить, и это отрицательно сказывалось на развитии рус-

ского государства. Князь и его окружение, вынужденные постоянно 

возить подарки в Орду, стали воспринимать это как норму, а, как пра-

вило, люди, вынужденные делать подарки, сами не возражают против 

того, чтобы их получать. Система подношения дорогих подарков тем, 

кто был обличен властными полномочиями, превратилась в обяза-

тельное правило, и воспринималось уже не как вид взятки, а как свое-

го рода проявление знака уважения.  
В последующие годы государство стремилось сосредоточить 

именно в центре различные судебные дела и поэтому по большинству 

судебных дел приходилось ехать в Москву. На местах решались толь-

ко незначительные судебные дела. Столичные приказы были букваль-

но завалены нерешенными судебными делами, их прохождение дви-

галось очень медленно. Служащие приказов, дьяки, рассматривали в 

первую очередь дела тех, кто давал взятку, а кто не имел такой воз-

можности, тот вынужден был томиться в ожидании неопределенно 

долгое время.  
Такое поведение людей не могло не беспокоить правителей, и 

они принимали соответствующие меры для искоренения этого явле-

ния. В истории человечества сохранилось немало сведений о том, как 

боролись правители с коррупцией. Большой вклад в борьбе с этой 

проблемой внес Иван Грозный, своими реформами он уменьшил раз-

витие коррупции. Он хотел ограничить злоупотребления должност-

ными полномочиями. Иван IV строго смотрел за тем, чтобы государ-

ственные служащие не богатели без царского на данное действие бла-

гословение. Каждый государственный служащий должен был считать 

своё богатство царским подарком. [4. с. 287] Идея, что богатство явля-

ется наградой за политическое благонадежность, а демонстрация лич-

ной преданности царю – это надежное средство достижения матери-
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ального благополучия, чем деловые качества сотрудника, укреплялись 

в сознании подданных. Не случайно при составлении всякого рода 

прошений просители «припадали к стопам», клялись в вечной пре-

данности и «слёзно» просили о милостивом наделении их землями и 

крепостными. При этом достаточно было оказаться в опале, ссылке, 

чтобы имущество было конфисковано.  
В первую очередь нужно упомянуть систему кормления - за вы-

полнение административных и судебных функций наместники и воло-

стели получали в свое распоряжение судебные пошлины и часть нало-

гов с населения, собранных сверх установленных податей в казну, т.е. 

они как бы «кормились» за счет населения управляемых ими террито-

рий. Эта система была вознаграждением за военную службу, поэтому 

«кормленщики» старались получить с населения в свою пользу как 

можно больше доходов. Государство стремилось ограничить произвол 

и злоупотребления кормленщиков, несколько ослабить их власть, по-

скольку население страдало от их поборов и жаловалось центральным 

властям.  
Государство пыталось поставить деятельность кормленщиков под 

свой контроль, однако установить действенный контроль над ними не 

удалось. В 1556 году система кормлений была официально отменена, 

но, к сожалению, на практике она продолжала существовать вплоть до 

XVIII века. [1. с. 69]  
Так же Иван Грозный хотел устранить чрезмерное обогащение во-

евод, потому что на тот период это была самая «хлебная» должность. 

Чтобы не допускать этого, царь ограничил период их полномочий дву-

мя годами. В обязательном порядке, их имущество проверялось на цар-

ских заставах, когда воеводы возвращались через два года с места 

службы. Воеводские возы и подводы обыскивались без всякого стесне-

ния, и если возникало впечатление, что они везут слишком много добра, 

то излишки безжалостно ликвидировали в пользу казны. [5. с. 101]  
Большую роль в борьбе с коррупцией сыграл Судебник Ивана 

Грозного. Он издан в 1550 году и был составлен на основе Судебника 

Ивана III (1497 года). В нем были отражены изменения в Российском 

законодательстве, основное внимание уделялось проблемам управле-

ния и суда. Этот документ охватывает многие проблемы, которые су-

ществовали в стране на тот период и одной из них является распро-

странения взяточничества среди государственных служащих, поэтому 

необходимо было создать определенные правовых условий, чтобы 

любому человеку мог добиться справедливость без взяток. На основе 

социальной справедливости царь и его окружение пытались усовер-

шенствовать судопроизводство, защитить население от государствен-

ных служащих среднего звена, помышлявших о наживе больше, чем о 
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представительной монархии, который пытается решить насущные 

проблемы того периода, в том числе и уменьшение коррупции.  
Таким образом, коррупция была и остается наиболее распростра-

ненным явлением, но, к сожалению, полностью искоренить это явление 

невозможно. Но, несмотря на это, было множество попыток для устра-

нения этого явления. И Иван Грозный внес большой вклад в решении 

проблемы распространения коррупции. Все изменения этого царя спо-

собствовали уменьшению взяточничества среди государственных слу-

жащих в нашей стране. Самый эффективный способ борьбы с корруп-

цией, по моему мнению, это публичное осуждение и юридическое нака-

зание. Именно эти реформы ввели такие меры и во взаимодействии, с 

уже имевшимися мерами, данные изменения привели к сокращению 

взяточничества и развитию в дальнейшим борьбы с этим явлением.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ООН  
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО МИРА  
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

«ООН остается универсальным форумом, наделенным уникаль-

ной легитимностью, несущей конструкцией международной системы 

коллективной безопасности, главным элементом современной много-

сторонней дипломатии»[1]. 
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ООН является одним из глобальных наднациональных институ-

тов и она способна повлиять почти на все события, которые происхо-

дят как на международной арене, так и внутри отдельной страны-
члена организации. ООН охватывает весь круг международных отно-

шений, поэтому не удивительно, что в такой значимой организации 

возникают проблемы реформирования. Отсюда и возникает актуаль-

ность такой темы как реформирование ООН в современном мире.  
Стоит отметить, что с момента создания ООН прошло уже 68 лет 

(была создана в 1945 г.), соответственно за этот период меняется мир, 

страны и отношения между ними – все это ведет к необходимости 

ООН меняться и перестраиваться под новые реалии. В связи с тем, что 

в современном мире увеличивается количество международных кон-

фликтов, происходит информатизация и компьютеризация всех сфер 

жизни – старые методы преодоления конфликтов, пути развития орга-

низации, способы урегулирования международных отношений стано-

вятся неэффективными, не современными и порой просто не дей-

ствуют. Таким образом, именно от того по какому пути реформирова-

ния пойдет ООН зависит её дальнейшее развитие и состояние дел на 

международной арене в целом. 
Стоит сказать, что ООН издавна сформировавшаяся организация, 

за ней укрепился некий статус слишком неповоротливой для усовер-

шенствования собственных институтов. Но как говорит Александр 

Горелик (директор информационного центра ООН в Москве): «Сего-

дня можно услышать, как многие говорят, что ООН — слишком гро-

моздкая бюрократическая структура, которая не любит какие бы то ни 

было реформы в отношении себя самой. Но так можно сказать 

о любых крупных бюрократических организациях гораздо меньших 

размеров, чем ООН. Реформы не любит никто в мире. На самом де-

ле, попыткам реформирования ООН столько же лет, сколько самой 

организации: ООН, которую создавали «отцы-основатели» 

и современную организацию уже нельзя назвать одним и тем же. ООН 

сегодня является по существу не централизованным собранием меж-

дународных чиновников, а зонтичной организацией, которая разделе-

на на множество подотчетных организаций, комиссий, программ 

и фондов, входящих в Систему ООН»[2]. Таким образом, можно от-

метить, что ООН не стоит на месте и постепенно пытается развивать-

ся вместе с обстановкой в современном мире. 
Конечно же, очень многие пытались реформировать ООН. Как 

отмечает тот же Александр Горелик «очень многие приходили в ООН 

с проектами реформирования, но очень редко кому эти попытки по-

шли на пользу». Дело в том, что реформы должны быть не просто не-

обходимыми, а координальными и с глубинными сдвигами, но они 
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Как уже отмечалось, ООН никогда не стояла на месте и всегда 

предпринимала попытки к трансформации своих институтов. Измене-

ния в работе ООН шли непрерывно с момента ее появления. Но эти 

изменения не всегда были целенаправленными и не носили систем-

ный характер, понимание необходимости реформирования пришло 

только в конце XX века. В 1997 году Генеральный Секретарь Кофи 

Аннан выступил с докладом «Обновление Организации Объединен-

ных Наций: программа реформы». В докладе поделённом на две части 
рассматривался общий обзор предстоящих реформ и её основных 

элементов (первая часть) и подробное описание всех необходимых 

мер по изменениям, включая и конкретные предложения и рекомен-

дации (вторая часть). 
Осенью 2000 года в Генеральной Ассамблее была представлена 

«Декларация тысячелетия ООН». В ней отмечались принципы, кото-

рыми должна руководствоваться Организация в XXI веке. Но самое 

главное, были сгруппированы по четырем основным блокам конкрет-

ные задачи на решение которых требуется обратить особое внимание, 

одной из этих задач является реформирование ООН, эта часть содер-

жала более ста рекомендаций, связанных с повседневной деятельно-

стью институтов ООН, и ряд предложений по повышению эффектив-

ности работы. 
В 2002 году Кофи Аннан в своем докладе обозначил предложе-

ния по реформированию институтов ООН, которые курируют про-

блемы соблюдения прав человека. Правда, его предложения тогда 

не были такими радикальными, как сейчас. Но жизнь постоянно меня-

ется и вместе с реакцией на вторжение американцев в Ирак, стало яс-

но, что реформ не избежать. Это стало очевидно после того, как 

на заседании Генеральной Ассамблеи в 2003 году Кофи Аннан заявил, 

что «мы стоим на перекрестке путей»[5]. 
По выше изложенному можно сказать, что несмотря на большое 

количество предложений, рекомендаций по реформированию – в ре-

альности за длительное время есть только небольшие продвижения в 

этом вопросе. Причиной такой ситуации является различность и мно-

гообразие подходов по вопросам реформирования, сопротивление не-

которых стран, и бюрократия в самой ООН. На основе современных 

исследований все предложения по реформированию ООН можно све-

сти в следующие блоки: 
1) Реформа Совета Безопасности. 
Подразумевает под собой различные предложения, но в основном 

сводящиеся к увеличению количества постоянных членов, ограниче-

ние права вето. Существуют различные подходы и разные принципы 

формирования нового Совбеза. Однако у каждого решения проблемы 
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есть и свои недостатки, скажем увеличение количества членов Совбеза 

может привести ещё большим сложностям при принятии решений. Что 

в свою очередь отразится на способностях Совета эффективно и опера-

тивно реагировать на события в кризисных ситуациях[6, С. 693-694]. 
2) Реформы направленные на повышение эффективности миро-

творческой деятельности ООН. 
Операции по поддержанию мира сталкиваются с различными 

сложностями, например как: 
- необходимость развертывания всё более крупных, затратных и 

постоянно увеличивающихся операций. Кроме того существует про-

блема нехватки миротворцев. 
- выработка и реализация стратегий перехода от стабилизации 

ситуации в регионе, к ситуации когда становится возможным оконча-

тельное разрешение конфликта[7, С. 212]. 
Сюда относятся предложения по изменению в структуре или дея-

тельности других главных институтов Организации, это: 
1) Реформирование Генеральной Ассамблеи.  
2) Реформирование Секретариата.  
3) Реформа международного суда ООН.  
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что невозможно 

заменить либо создать другую такую организацию как ООН. Успехи 

достигнутые ей почти за 70 лет никто не приуменьшает, но мир меня-

ется, возрастает количество современных технологий, инноваций и 

ООН теряет свою современность и «новизну», ей необходимо «идти в 

ногу со временем». В связи с этим всё чаще звучат предложения по 

реформированию организации, по совершенствованию её механизмов. 

Причём мы видим даже радикализацию предложений – от постепен-

ных изменений, до призывов создать новую организацию, заменяю-

щую ООН. И всё меньше сторонников у консервативных группах в 

ООН, выступающих за сохранения текущей ситуации. На основе вы-

ше сказанного, мы выявили ряд проблем, которые просто необходимо 

решать. Поэтому, ряд современных ученых, исследователей выступа-

ют «за» реформирование ООН, ведь от этих реформ во многом зави-

сит состояние в мире, в отдельно взятых странах, а также состояние 

безопасности всего человечества. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕЖИМА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА) 

В процессе реализации специального административно-
правового режима устанавливаются существенные ограничения 

обычной правосубъектности как физических и юридических лиц, так 

и отдельных органов государственной власти. Степень ограничения 

прав и законных интересов субъектов, подпадающих под действие 

правил настоящего режима зависит от того, какая процедура реализу-

ется в рамках дела о несостоятельности (банкротстве). Так в соответ-

ствии со ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», после выне-

сения арбитражным судом определения о введении наблюдения тре-

бования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обяза-

тельных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть 

предъявлены к должнику только с соблюдением порядка, установлен-

ного законом о банкротстве, предъявления требований к должнику. В 

частности, для целей участия в первом собрании кредиторов кредито-

ры, в том числе уполномоченный орган в лице Федеральной налого-

вой службы, вправе предъявить свои требования к должнику в тече-

ние тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о 

введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбит-

ражный суд, должнику и временному управляющему с приложением 

судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснован-
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ность этих требований. Следовательно, в процессе реализации адми-

нистративно-правового режима несостоятельности (банкротства) уже 

в рамках первой процедуры применяемой в деле о банкротстве уста-

навливаются специальные правила предъявления требований к долж-

нику, которые существенно отличаются от тех правил, которые уста-

новлены для общего порядка ведения деятельности управомоченными 

субъектами.  
Ограничения также устанавливаются и для органов управления 

должника, которым например, могут совершать исключительно с со-

гласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, 

сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок связан-

ных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость ко-

торого составляет более пяти процентов балансовой стоимости акти-

вов должника на дату введения наблюдения; а также связанных с по-

лучением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и га-

рантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учре-

ждением доверительного управления имуществом должника. Органы 

управления должника не вправе принимать решения: о реорганизации 

(слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и 

ликвидации должника; о создании юридических лиц или об участии 

должника в иных юридических лицах; о создании филиалов и пред-

ставительств; о выплате дивидендов или распределении прибыли 

должника между его учредителями (участниками); о размещении 

должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исклю-

чением акций; о выходе из состава учредителей (участников) должни-

ка, приобретении у акционеров ранее размещенных акций (п. 2, 3 ст. 

64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 
Кроме ограничений общего порядка деятельности органов управ-

ления должника на стадии наблюдения, режимными правилами, на 

данные органы возлагаются дополнительные обязанности, в виде со-

вершения активных действий направленных на обеспечение дальней-

шей реализации всего административно-правового режима несостоя-

тельности (банкротства). Так, не позднее пятнадцати дней с даты 

утверждения временного управляющего руководитель должника обя-

зан предоставить временному управляющему и направить в арбит-

ражный суд перечень имущества должника, в том числе имуществен-

ных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие 

экономическую деятельность должника за три года до введения 

наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информиро-

вать временного управляющего об изменениях в составе имущества 

должника (п. 3.2. ст. 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 
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Более строгие режимные ограничения и правила в отношении 

управомоченных субъектов устанавливаются в рамках такой процедуры 

применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве), как конкурсное 

производство. Данное обстоятельство обусловлено тем, что основной 

целью конкурсного производства является соразмерное удовлетворение 

требований кредиторов. Конкурсное производство, в первую очередь, 

ликвидационная процедура, реализуемая в том случае если невозможно 

восстановить платежеспособность должника, то есть невозможно его 

вернуть общее правовое поле. Другими словами, конкурсное производ-

ство представляет собой определенную «точку не возврата» к нормаль-

ной финансово-хозяйственной деятельности должника, так как, по ста-

тистике [2], из 26132 завершенных производств по делам о несостоя-

тельности (банкротстве) конкурсное производство доведено до логиче-

ского завершения в 11863 случаях. В связи с вышеизложенным законо-

дателем для реализации данной процедуры установлены более жесткие 

режимные правила и ограничения правосубъектности управомоченных 

субъектов. Так вынесение решения о при знании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства является основанием прекраще-

ния полномочий органов управления должника. Полномочия руководи-

теля должника осуществляет конкурсный управляющий, являющийся, 

как нами уже было установлено ранее, субъектом публичного управле-

ния. Сам процесс управления, должником начиная от порядка принятия 

решения об увольнении работников должника и заканчивая распоряже-

нием имущества должника, императивно, подчиняется установленным 

режимным правилам. Так, например, при реализации своих полномочий 

конкурсный управляющий обязан отчитываться перед собранием креди-

торов не реже одного раза в три месяца. В течение месяца с даты окон-

чания инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный 

управляющий обязан представить собранию кредиторов для утвержде-

ния предложения о продаже имущества должника, включающие в себя 

сведения о составе имущества, о сроках его продажи, о форме торгов 

(аукцион или конкурс), об условиях конкурса, о форме представления 

предложений о цене имущества, о начальной цене его продажи, о сред-

ствах массовой информации и сайтах в сети «Интернет», где предлага-

ется соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже 

имущества, о сроках опубликования и размещения указанного сообще-

ния. В случае если в течение двух месяцев с даты представления кон-

курсным управляющим собранию кредиторов предложений о продаже 

имущества, представленные предложения не утверждены собранием 

кредиторов, конкурсный управляющий вправе обратиться в арбитраж-

ный суд с ходатайством об утверждении предложений о продаже иму-

щества. Таким образом, в рамках специального административно-
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правового режима несостоятельности (банкротства) свобода усмотрения 

в поведении управомоченных субъектов ограничивается и направляется 

режимными правилами. Процесс реализации режимных правил основан 

на взаимном контроле конкурсного управляющего и собрания кредито-

ров. А в случае возникновения конфликтных ситуаций право на их раз-

решение, и как следствие, право на принятие окончательного управлен-

ческого решения предоставлено арбитражному суду.  
В случае ненадлежащего соблюдения установленных ограничений 

в рамках рассматриваемого режима предусматриваются меры админи-

стративно-правового принуждения. Механизм реализации данных мер, 

в режиме несостоятельности (банкротства) имеет свою ярко выражен-

ную специфику, которая детально будет рассмотрена в следующих па-

раграфах настоящего диссертационного исследования. Пока заметим, 

что реализация мер административного принуждения за нарушение ре-

жимных правил несостоятельности (банкротства) не возможна без реа-

лизации компетенции арбитражного суда рассматривающего дело. Так, 

например, в соответствии со ст. 69 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» за нарушение требований установленных законом по ходатай-

ству временного управляющего, арбитражный суд вправе отстранить 

руководителя должника от должности. В чем должно выражаться неис-

полнение требований закона, какова должна быть степень обществен-

ной опасности подобного неисполнения для применения мер принуж-

дения закон не определяет. Подобные обстоятельства определяются су-

дебной практикой, так определением Арбитражного суда Белгородской 

области от 02.02.2007 г. в отношении общества с ограниченной ответ-

ственностью Э. введена процедура наблюдения сроком до 28.03.2007 г., 

временным управляющим назначен К. Арбитражный управляющий об-

ратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением об от-

странении от должности директора ООО Э. С. в связи с неисполнением 

последним требования от 14.12.2006 г. № 406 о предоставлении финан-

совых, бухгалтерских, учредительных документов руководителем 

должника арбитражному управляющему для подготовки и проведения 

финансового анализа состояния и дачи заключения о наличии либо от-

сутствии признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства долж-

ника. Определением Арбитражного суда Белгородской области от 

02.02.2007 г. заявление временного управляющего удовлетворено, ди-

ректор ООО Э. С. на период процедуры наблюдения отстранен, испол-

нение обязанностей руководителя ООО Э. возложено на его учредителя 

Г. Судебный акт мотивирован тем, что положения статей 67, 69 Феде-

рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 года С. не 

соблюдены, информация о деятельности общества арбитражному 

управляющему не представлена. 
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Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и доводы 

апелляционной жалобы, заслушав представителей С. и Г., считает 

определение суда первой инстанции законным и обоснованным, апел-

ляционную жалобу неподлежащей удовлетворению по следующим 

основаниям. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ временный управляющий вправе получать 

любую информацию и документы, касающиеся деятельности должни-

ка, а также обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстра-

нении руководителя должника от должности. Согласно пункту 1 ста-

тьи 69 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ арбитражный 

суд отстраняет руководителя должника от должности по ходатайству 

временного управляющего в случае нарушения требований данного 

Закона. Из материалов дела видно, что временный управляющий 

направлял руководителю должника требование от 14.12.2006 г. № 406 

о необходимости представить документы, касающиеся организации и 

деятельности ООО Э. (требование вручено руководителю 22.12.2006 

г., что им не оспаривается). В нарушение статьи 66 Закона о банкрот-

стве руководитель ООО Э. не представил истребуемые документы, 

что препятствует выполнению временным управляющим функций и 

обязанностей, возложенных на него статьей 67 Закона о банкротстве, - 
проводить анализ финансового состояния должника. При таких обсто-

ятельствах суд обоснованно удовлетворил ходатайство временного 
управляющего об отстранении руководителя должника [1]. 

Анализ приведенного примера, а также иной судебной практики 

позволяет сделать вывод о том, что меры административного принуж-

дения применяются в случае такого нарушения режимных правил, в 

результате которого в последствии невозможно будет реализовать це-

ли отдельной стадии режимной деятельности и как следствие всего 

режима в целом. В частности, в рассматриваемом примере руководи-

тель должника не исполнил обязанности по предоставлению бухгал-

терской и иной документации арбитражному управляющему, в ре-

зультате чего последний не смог исполнить свои обязанности по про-

ведению анализа финансового состояния должника и выявлению при-

знаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Исполнение вы-

шеназванных обязанностей арбитражного управляющего является од-

ной из основных целей реализации процедуры «наблюдение».  
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НОВОЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

Постановлением от 12 апреля 2013 г. № 329 Правительство РФ 

утвердило типовую форму трудового договора с руководителем госу-

дарственного (муниципального) учреждения. 
Данный документ был разработан Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации в целях обеспечения контроля 

заработной платы данной категории лиц и исполнения поручения, 

предусмотренного для Правительства РФ ст. 275 Трудового кодекса РФ. 
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ ст. 275 

ТК РФ «Заключение трудового договора с руководителем организа-

ции» была дополнена положением, согласно которому трудовой дого-

вор с руководителем государственного (муниципального) учреждения 

заключается на основе типовой формы трудового договора, утвер-

жденной Правительством РФ. 
Трудовой договор с руководителем государственного (муници-

пального) учреждения заключается на основе типовой формы трудо-

вого договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации 

с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений. 
Лицо, поступающее на должность руководителя государственно-

го (муниципального) учреждения (при поступлении на работу), и ру-

ководитель государственного (муниципального) учреждения (ежегод-

но) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. Представление указанных 

сведений осуществляется: 
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-лицом, поступающим на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, руководителем федерального государ-

ственного учреждения - в порядке, утверждаемом Правительством 

Российской Федерации; 
-лицом, поступающим на должность руководителя государствен-

ного учреждения субъекта Российской Федерации, руководителем 

государственного учреждения субъекта Российской Федерации - в по-

рядке, утверждаемом нормативным правовым актом субъекта Россий-

ской Федерации; 
-лицом, поступающим на должность руководителя муниципаль-

ного учреждения, руководителем муниципального учреждения - в по-

рядке, утверждаемом нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления. 
В типовой форме трудового договора, утверждаемой Постанов-

лением, подробно излагаются разделы, посвященные правам и обя-

занностям руководителя государственного (муниципального) учре-

ждения, правам и обязанностям его работодателя, вопросы, связанные 

с рабочим временем и временем отдыха, оплатой труда и социальны-

ми гарантиями. 
Согласно данному документу одним из основных критериев дея-

тельности руководителя для установления ему стимулирующих вы-

плат становится достижение установленных учреждению ежегодных 

показателей соотношения средней заработной платы отдельных кате-

горий работников учреждений со средней заработной платой в реги-

оне. 
Основные условия трудового договора: 
-права и обязанности руководителя и работодателя;  
-режим рабочего времени и времени отдыха руководителя;  
-оплата труда руководителя и другие выплаты, осуществляемые 

ему в рамках трудовых отношений;  
-ответственность руководителя;  
-социальное страхование и социальные гарантии, предоставляе-

мые руководителю;  
-порядок изменения и прекращения трудового договора.  
Высказывается мнение, что новая типовая форма договора, кото-

рая будет использоваться при заключении трудовых отношений, поз-

волит формализовать и структурировать разделы трудового договора 

с руководителями государственных (муниципальных) учреждений в 

целях исключения злоупотреблений и коррупционных факторов при 

заключении таких договоров. 
Разъяснять вопросы, касающиеся применения типовой формы 

трудового договора, будет Минтруд России. В нашей области с января 
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2013 года, без разъяснений Минтруда РФ, уже начали заключать тру-

довые договоры с руководителями областных бюджетных учрежде-

ний. В трудовом договоре закрепляется обязанность предоставления 

сведений о доходах руководителя учреждений и членов его семьи. В 

Липецкой области эта норма уже введена, и все руководители област-

ных и муниципальных учреждений будут отчитываться о доходах в 

2013 году. 
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КОНСУЛЬСКИЕ ИММУНИТЕТЫ И ПРИВЕЛЕГИИ  
И ИХ УЧЕТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

С выходом России на международную арену в качестве суверен-

ного государства значительно расширилась сфера ее международных 

контактов. Огромное значение стало придаваться межгосударственным 

экономическим, торговым, научным и культурным связям, основную 

роль в развитии которых призвана сыграть консульская служба. 
В настоящее время функционируют 214 консульских учреждений 

министерства иностранных дел РФ. Кроме того, в регионах России 
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работают представительства МИД РФ, которые в рамках оказания 

субъектам федерации содействия в развитии международных и внеш-

неэкономических связей с зарубежьем осуществляют и некоторые 

консульские функции. 
Для нормального функционирования консульских учреждений 

необходима специальная международно-правовая защита, объем ко-

торой определяется и на многостороннем (универсальном) и на дву-

стороннем уровнях. Наряду с многосторонней Венской конвенцией о 

консульских сношениях 1963 г. действуют десятки двусторонних со-

глашений. При этом объем консульских иммунитетов и привилегий в 

них далеко не одинаков. В связи с этим проблемы, связанные с опре-

делением объема иммунитетов и привилегий, представляемых кон-

сульским учреждениям и их персоналу, достаточно актуальны. Осо-

бую значимость в последнее время приобретает и учет иммунитетов и 

привилегий в деятельности правоохранительных органов. Это обу-

словлено тем, что консульские должностные лица обладают изъятия-

ми из-под юрисдикции государства пребывания, что откладывает свой 

отпечаток на деятельность данных органов. Особенно важен учет им-

мунитетов и привилегий в деятельности сотрудников ГИБДД, т.к. 

средства передвижения посольств и консульств имеют особый статус. 
Под консульскими средствами передвижения понимаются любые 

транспортные средства (как правило, автомобильные, воздушные и 

водные), которые принадлежат, арендуются или предоставляются для 

регулярного пользования консульским учреждениям, консульским 

должностным лицам и членам их семей [1]. 
Из данного определения можно сделать вывод о том, что в меж-

дународном праве и консульской практике не проводится различий 

между средствами передвижения, принадлежащими непосредственно 

консульству, и средствами передвижения, находящимися в личной 

собственности консульских должностных лиц и членов их семей. И 

те, и другие рассматриваются как консульские средства передвиже-

ния. 
Отличительным признаком консульских средств передвижения 

является специальный номерной знак, выдаваемый соответствующи-

ми органами государства пребывания. Данные номерные знаки явля-

ются необходимым атрибутом консульских средств передвижения, 

указывающим на наличие соответствующих иммунитетов. Поэтому 

отказ в выдаче таких знаков либо их изъятие местными властями не-

допустимы. Это равнозначно отказу в распространении иммунитетов 

на консульские средства передвижения. 
В России номерные знаки специальных серий выделяются ди-

пломатическим и консульским средствам передвижения начиная с 
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1936 года. В настоящее время существуют следующие серии: СД – 
выделяются для автомашин глав дипломатических представительств 

(фон красный, надписи белые, номер машины шестизначный); Д – 
выделяются для легковых, грузовых, грузо-пассажирских автомоби-

лей и автобусов дипломатических представительств, консульских 

учреждений, международных организаций и их сотрудников, аккреди-

тованных при МВД РФ (фон красный, надписи белые, номер ше-

стизначный); К – для автомашин, принадлежащих остальным сотруд-

никам представительств, а также для машин, принадлежащих зару-

бежным органам печати, радио, ТВ, аккредитованным при МИД РФ, а 

также представительствам иностранных банков и фирм, их сотрудни-

кам, аккредитованным при министерствах и ведомствах РФ, имеющих 

право на открытие таких представительств (фон желтый, надписи 

черные); ММ – для автомашин, принадлежащих прочим юридическим 

лицами гражданам иностранных государств (фон желтый, надписи 

черные, номер шестизначный). 
Номерные знаки специальных серий являются необходимым ат-

рибутом консульских средств передвижения, указывающим на нали-

чие соответствующих иммунитетов. Поэтому отказ в выдаче таких 

знаков либо их изъятие местными властями недопустимы. Это равно-

значно отказу в распространении иммунитетов на консульские сред-

ства передвижения. Номерные знаки возобновляются ежегодно. 
Так, номер на машине 002Д608/RUS показывает: первые три 

цифры (002) говорят о том, что автомобиль принадлежит ФРГ, вторые 

три цифры (608) означают номер самого автомобиля, цифра 54 озна-

чает, что автомобиль принадлежит Генеральному консульству ФРГ, 

расположенному в г. Новосибирске. Красный фон показывает, что 

машина принадлежит главе консульства или другому должностному 

лицу. 
Другой пример: номер 086Д876/38 RUS. 086 – автомобиль при-

надлежит Республике Польша, 876 – номер автомобиля, 38 – автомо-

биль принадлежит Генеральному консульству Республики Польша, 

расположенному в г. Иркутске. 
Следует отметить, что цифровые коды в России присваиваются 

не только транспорту, но и городам, областям, республикам, округам, 

зарубежным странам и представительствам международных органи-

заций. Таким образом, зная эти коды, можно определить статус ма-

шины, кому она принадлежит, какой стране, имеет иммунитет или нет 

и т.д. 
Неприкосновенность консульских средств передвижения объяс-

няется двумя моментами: 
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1. Они могут рассматриваться как часть резиденции консула, как 

своего рода “движущийся дом”. 
2. Они являются движимым имуществом консульского учрежде-

ния
 [2]. 
В Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. иммуни-

теты средств передвижения регулируются п.4 ст.31, где говорится, что 

“...средства передвижения консульского учреждения пользуются им-

мунитетом от реквизиции”
 [3]. 

Конвенция 1963 г., кроме того, говорит, что транспортные сред-

ства, являющиеся собственностью представляемого государства и 

предназначенные для целей консульского учреждения, освобождают-

ся от всех государственных, местных, районных налогов и сборов, за 

исключением тех сборов, которые представляют собой оплату за кон-

кретные виды обслуживания. 
Практически все двусторонние консульские конвенции содержат 

подобный пункт. Значит, консульские автомашины освобождаются от 

таможенных налогов и сборов
 [4, c. 61]. По этому поводу в Конвенции 

1963 г. сказано: “Государство пребывания в соответствии с действу-

ющими законами и другими правилами разрешает ввоз и вывоз, осво-

бождает от таможенной пошлины, налогов и сборов, за исключением 

сборов за погрузку, перевозку, хранение и выгрузку: 
1) предметы, включая транспортные средства, предназначенные 

для служебного пользования консульского учреждения; 
2) предметы, включая транспортные средства, предназначенные 

для личного пользования работников консульского учреждения и чле-

нов их семей”. 
Что касается таможенного досмотра, то согласно Венской кон-

венции 1963 г. консульские автомашины подлежат досмотру на та-

можне. Однако некоторые двусторонние консульские конвенции, 

например, России с КНР, Индией и Турцией наделяют консульские 

автомашины иммунитетом от обыска и освобождают их от досмотра 

на таможне
 [4, c. 62]. 

Их можно досматривать только в том случае, если есть серьезные 

основания полагать, что в машине находятся предметы, ввоз или вы-

воз которых запрещается в соответствии с законодательством госу-

дарства пребывания. Определить это можно и техническими сред-

ствами
7. 

Теперь рассмотрим, как действуют иммунитеты консульских 

средств передвижения в некоторых практических ситуациях: 
1. Можно ли выписывать штраф консульским должностным ли-

цам за нарушение правил дорожного движения? — Нет. Выписывать 

штрафы консулам за нарушение правил дорожного движения нельзя, 
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поскольку консульские должностные лица в соответствии со ст.31 

Конвенции освобождаются от административной юрисдикции госу-

дарства пребывания. 
2. Можно ли останавливать машину консула? — Да. Юридически 

это допустимо, с целью предупреждения совершения правонаруше-

ния. Например, если консульское должностное лицо управляет маши-

ной в нетрезвом состоянии, то машина может быть остановлена и 

блокирована (физически задержана до того момента, когда его состо-

яние позволит безопасно ею управлять). К самому консульскому 

должностному лицу в подобных случаях какие-либо принудительные 

меры принимать нельзя. Не следует для блокирования машины изы-

мать (даже на некоторое время) ключи зажигания. Они являются ча-

стью автомашины, т.е. частью имущества консула, на которое распро-

страняется иммунитета от реквизиции. 
3. Можно ли останавливать машину консула с целью проверки 

документов? — Да. Ведь до тех пор, пока консульским должностным 

лицом не будет предъявлена дипломатическая или консульская кар-

точка, представитель ГИБДД, вправе рассматривать его как неизвест-

ное лицо, а может быть, даже и как угонщика консульской автомаши-

ны, в зависимости от ситуации. 
Может возникнуть такая ситуация, когда в результате дорожно-

транспортного происшествия, возникшего по вине работника кон-

сульского учреждения в государстве пребывания, его транспортным 

средством был нанесен ущерб гражданам государства пребывания или 

самому государству. Что можно предпринять в этом случае? Несмотря 

на то, что консульские должностные лица пользуются иммунитетом 

от юрисдикции государства пребывания, им в данном случае может 

быть предъявлен гражданский иск. 
Как поступить в том случае, если дорожно-транспортное проис-

шествие повлекло тяжелые последствия? Конвенция 1963 г. (ст.41) и 

большинство двусторонних конвенций России с другими странами 

говорят: “Консульское должностное лицо может быть арестовано и 

взято под стражу в порядке предварительного заключения в случае 

совершения тяжкого преступления, а за другие преступления может 

быть лишено свободы, но только на основании вступившего в силу 

приговора суда”
 [5]. 

Следует отметить и то, что Конвенция 1963 г. не предусматрива-

ет обязанность государства пребывания обеспечивать повышенную 

защиту консульских средств передвижения от посягательств частных 

лиц. В связи с этим государства пребывания вправе отклонить прось-

бу иностранных консульств об установлении специальных постов для 

охраны консульских автомашин. В случае краж предметов из машин 
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или самих машин консульствам следует заявлять об инцидентах го-

родским органам внутренних дел. Только после этого возможно про-

изводство специального расследования. 
Все эти моменты важно учитывать сотрудникам правоохрани-

тельных органов РФ, дабы не нанести политического ущерба России и 

избежать международных осложнений. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:  
НОВЫЕ ПОДХОДЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Выбор данной проблемы обусловлен ее актуальностью. Сфера об-

разования - это основа человеческого развития, в связи с этим государ-

ство стремится урегулировать данную область общественных отноше-

ний. Но зачастую допускается большое количество пробелов, что впо-

следствии противоречит основным принципам и установлениям права. 
Одной из основных проблем российского образования, создаю-

щей препятствия полноценной реализации гражданами конституци-

онного права на образование является его хроническое недофинанси-

рование. 
Ещё одной важной проблемой, создающей определённые трудно-

сти в реализации права на образование в РФ, является коррупция. 

Установленные коррупционеры и взяточники должны подвергаться 

уголовному преследованию.  
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Другой существенной проблемой, связанной с возможностью ре-

ализации человеком и гражданином права на образование, является 

проблема доступности образования для лиц с ограниченными воз-

можностями.  
Следует отметить, что на сегодняшний день нормативно не за-

креплена обязанность органов управления образованием по обеспече-

нию методической помощи учреждениям в организации педагогиче-

ского процесса при совместном обучении детей с разными образова-

тельными потребностями, составлении индивидуальных планов для 

тех учащихся, которые имеют трудности в обучении.  
Одним из важнейших принципов государственной политики в 

сфере образования, гарантирующим реализацию права на образование 

является принцип общедоступности и бесплатности образования в 

России. Согласно ч.2 ст. 43 Конституции Российской Федерации до-

школьное образование является общедоступным и бесплатным.  
Ещё одной важной проблемой, затрагивающей реализацию права 

на высшее образование, является присоединение нашей страны к так 

называемому Болонскому процессу.  
Подводя итог, хочется отметить, что, несмотря на значительное 

число достоинств, присущих отечественной системе образования, к 

сожалению, на сегодняшний день реализация конституционного права 

на образование в России сопряжена с множеством серьёзных проблем, 

требующих безотлагательного решения.  
Для того, чтобы теория была симметричная практике, мы счита-

ем, что необходимо разработать новые правовые средства и методы, 

неоспоримую государственную программу в области реализации 

гражданами своего конституционного права на образование – необхо-

димо совершенствовать нормативно-правовую базу образования Рос-

сийской Федерации в оказании образовательных услуг. 
- приведение законодательства в области образования в соответствие 

с международно-правовыми обязательствами Российской Федерации;  
- устранение противоречий, возникающих между актами образо-

вательного законодательства и актами иных «смежных» отраслей за-

конодательства (гражданским, административным, трудовым и т.д.);  
- приведение федеральных, региональных и местных источников 

образовательного права в соответствие с конституционными принци-

пами разграничения властных полномочий между Российской Феде-

рацией, ее субъектами и органами местного самоуправления;  
- совершенствование юридической техники нормативно-

правового регулирования в сфере образования; 
- ввиду необходимости совершенствования законодательства о 

предоставлении образовательных услуг рекомендуется разработать и 
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принять подзаконный нормативно – правовой акт о качестве предо-

ставления образовательных услуг «О качестве предоставления обра-

зовательных услуг».  
Данный стандарт должен включать в себя: общие положения, 

включающие понятие качества предоставления образовательной услу-

ги, категории, в отношении которых применяется стандарт; требова-

ния к качественному процессу предоставлению образовательной услу-

ги, а именно: к кадрам учреждений, их квалификации, технологии 

оказания и т.д.; 
- принятие Образовательного кодекса Российской Федерации, 

объединяющего существующие законодательные и подзаконные акты 

по вопросам образования. 
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«РУСЬКА ПРАВДА» – КОДИФІКОВАНИЙ ЗБІРНИК ПРАВА 

Пам`ятки права часів Київської Русі були джерелами права до 

ХVІІ ст. Основними джерелами права в Київській Русі були: звичаєве 

право, договори Русі із Візантією, княже законодавство, «Руська пра-

вда». 
Але найбільше значення серед пам`яток Київської Русі має «Ру-

ська правда». Вона дійшла до нас більше ніж у ста списках: в складі 

літописів, у різних юридичних збірниках. Ці списки отримували назву 

або за місцем їхнього знаходження (Синодальний – в бібліотеці Сино-

ду; Академічний – в бібліотеці Академій наук), або за прізвищем осіб, 

які знаходили їх (Карамзінський; Татіщевський та ін.). 
Практичним джерелом права княжого періоду вважається «Русь-

ка правда» - визначна юридична пам’ятка не лише українського, а й 

світового права. Це перший зі збірників руських законів, що дійшли 

до нас - це джерело не менш цінне, ніж літописи, яке демонструє як зі 

зміною суспільних відносин змінювалися і правові норми, які сфор-

мувалися протягом Х-ХІ століть. [1]  
Нині існує більше 100 її списків, що відрізняються за складом, 

обсягом і структурою. До того ж їх єдина класифікація відсутня. На-

зва пам’ятки теж відрізняється від європейських зразків, де аналогічні 

збірники права одержували суто юридичні заголовки - устав, статут, 
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закон. На Русі в цей час також були відомі поняття «статут», «закон», 

«звичай», який означає «істина», «норма», «право», «справедливість». 
Появу зводу пов’язують з кодифікацією норм звичаєвого права, 

яку провів князь Ярослав Мудрий у першій половині XI століття. 

Упорядкований збірник мав 18 статей і отримав назву «Правда Яро-

слава». Сини князя - Всеволод, Святослав та Ізяслав продовжили збір 

та систематизацію норм права, і приблизно у 1068 р. з’явилася «Прав-

да Ярославичів» з 43 статей. Обидві вони об’єднуються у першу реда-

кцію (велику групу статей, об’єднаних хронологічно та змістовно) ко-

дексу, яка називається «Коротка правда». 
Отже, в історико-правових дослідженнях відсутня єдина думка 

щодо походження, структури, змісту, авторства та характеру «Руської 

Правди», аспектів її дії на тогочасний соціум та впливу і значення для 

подальшого юридичного врегулювання суспільних відносин. Незапе-

речним є факт, що «Руська правда» - це унікальнаюридична пам’ятка. 

Як перший писаний звід законів вона досить повно охопила широку 

сферу тодішніх суспільних відносин і є зведенням розвиненого фео-

дального права, у якому віддзеркалилися норми кримінального, про-

цесуального та цивільного права. На наш погляд, «Правда» є офіцій-

ним актом, оскільки безпосередньо в її тексті містяться вказівки на 

князів, що ухвалювали цей закон: Ярослава Мудрого, його синів Ізяс-

лава, Святослава, Всеволода, онуків Володимира Мономаха, Олега, 

Святополка, а також на княжих урядовців, державних мужів, які брали 

участь у законодавстві: Коснячка, Перенога, Никифора Киянина, Ми-

колу Чудина, Ратибора, Прокопія, Нажира, Мирослава, Івана Чудино-

вича, тисяцьких. [2] 
Отже, в історико-правових джерелах немає єдиної версії чи кон-

цепції про походження і характер «Руської правди». Одні вчені вва-

жають не офіційною, автентичною і оригінальною пам’яткою законо-

давства, а складеною якимось давньоруським законодавцем чи гру-

пою законників для власного використання. Інші називають «Правду» 

офіційним актом, справжнім документом, твором руської законодав-

чої влади, але дещо зіпсованим переписувачами, внаслідок чого 

з’явилося багато різних списків, які різняться кількістю статей, їх по-

рядком і навіть змістом. 
Найдавнішою версією є погляд на «Руську правду» як на рецеп-

цію шведського та данського законодавства. Її підтримували М. Кара-

мзін,О.Пресняков та М.Карський. Їхні аргументи та докази ґрунтува-

лися на порівнянні статей «Правди» зі статтями данських і шведських 

законів. Одним із аргументів норманістів, на якому наполягав Є. Ще-

пкін, був штраф за вбивство у розмірі 40 марок, про який згадують 

данські збірки звичаєвого права. А відомо, що й «Руська правда» пе-
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редбачає таку ж санкцію як сплата 40 гривень за вбивство. Окремі 

вчені дотримуються думки, що джерелами «Правди» були варварські 

правди германських народів, зокрема Салічна та Рипуарська правди, а 

частково і Саксонська. Одним із носіїв версії був Гьотц, на думку яко-

го джерелом найдавнішої «Правди» була Салічна правда франків. [3] 
Але слід зауважити, що в XI столітті, коли писалася «Руська Пра-

вда», норми Салічної та Рипуарської уже не використовувалися. Якщо 

припустити цей варіант, то руським законодавцям потрібно було спе-

ціально розшукати і перекласти збірки. 
Поза сумнівами, «Руська Правда», як і будь-який інший нормати-

вно-правовий акт, не могла з’явитися у вакуумі, на порожньому місці, 

не маючи підґрунтя у вигляді джерел (форм) права. Адже система 

права Київської Русі джерелом і вираження норм права мала правовий 

звичай - одруження, спадкування, кровну помсту, перерозподіл землі, 

її використання, зобов’язальні дії - угоди тощо. До норм звичаєвого 

права, які увійшли до «Правди», насамперед належать положення про 

кровну помсту та кругову поруку. Законодавець, щоправда, кровну 

помсту обмежив, замінивши її грошовим відкупом - штрафом (ви-

рою). До речі, тут бачимо аналог з Салічною правдою франків, яка 

теж заміняла кровну помсту грошовим штрафом - вергельдом. [4] 
Отже, у другій половині XI ст. відбулася уніфікація схожих за 

складом й соціальною природою «Правд» слов’янських племен у так 

званий «Закон Руський», про який ми знаємо із угоди Олега з візан-

тійськими імператорами (911 р.) і юрисдикція якого поширювалася на 

територію протодержавного утворення придніпровських слов’янських 

племен з центром у Києві. Ймовірно, він містив норми карного, циві-

льного, процесуального, спадкового, сімейного права. «Закон Русь-

кий» - це якісно новий етап у розвитку звичаєвого права в умовах фо-

рмування державності. Донині не вщухають суперечки про його сут-

ність. Частково він відображений в угодах Русі з Візантією (911, 944 

pp.) та в «Руській правді». Наприклад, в угоді 911 р. записано: «Аще 

лиударить мечем или бьетькацемлибо сосудом, за то ударение или 

бьенье да вдасть 5 сребра по Закону Рускому». 
Особливо значним виявився вплив на «Правду» візантійського 

канонічного права. На користь цього твердження можна навести такі 

аргументи: «Руська Правда» замовчує практику судових поєдинків, 

які поза сумнівом мали місце, позаяк утвердилися ще в «Законі Русь-

кому». Також замовчуються інші суспільні явища: образа словом, об-

раза жінок та дітей, які звичайно мали місце, але суперечили церков-

ному вченню і підпадали під юрисдикцію церковних судів, що, влас-

не, і узаконили Статути Володимира та Ярослава. [5] 
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Навіть зовнішнім виглядом «Правда» нагадує синоптичний ко-

декс на зразок «Еклоги». Це скоріше твір законознавства, ніж зразок 

«Інституцій» Гая чи Юстиніана, тобто твір традиції синоптичної ко-

дифікації, відомої з римських часів, яка була зумовлена потребою 

уніфікації місцевих норм права. Джерелом кодексу була і князівська 

судова практика і прецеденти, про що є згадки у ст. 23 «Короткої пра-

вди»: «А за вбивство старшого конюха при табуну платити 80 гри-

вень, як установив Ізяслав за свого конюха, коли його убили дорого-

бужці». Як бачимо, князь, наділений вищою судовою та законодавчою 

владою, міг за потреби заповнити юридичні прогалини. [6] 
Таким чином, як джерело права «Руська правда» використовува-

лася в судах Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Москов-

ського князівства та Великого князівства Литовського. Її норми захи-

щали приватну власність, життя, честь і гідність панівних верств сус-

пільства, регламентували земельні, шлюбні, зобов’язальні відносини, 

визначали види злочинів та встановлювали міру покарання за них, 

врегульовувалиправове становище різних груп тогочасного населення. 

У кодексі чітко виражені норми кримінального права, зокрема пока-

рання за вбивство, образи, крадіжку, зафіксовані найстаріші норми 

звичаєвого права (зокрема кровна помста) та пізніші норми звичаєвого 

карного права і княжі настанови. 
«Правда Ярославичів», складена у другій половині XI ст., вже 

спрямована на захист князівського феодального маєтку, земельної 

власності. Основний зміст «Руської Правди» відображає інтереси кня-

зівського господарювання. При порівнянні окремих частин чітко про-

стежується зростання князівської влади і розширення князівського су-

ду. Відображена в законі і станова боротьба: убивства княжих слуг, 

розорювання несправедливо встановленої межі, втечі селян та слуг від 

жорстких власників. Оформлення писаних законів, поява княжих суд-

дів - ябедників та збирачів штрафів - вирників підвищили авторитет 

держави на Русі. [7] 
«Правда» настільки добре задовольняла потреби княжих судів, 

що її включали в юридичні збірки, а її списки активно розповсюджу-

валися ще й у XV ст. Лише у 1468 р. видано Судебник Казимира 

Ягеллона, а у 1497 р. Судебник Івана III Васильовича, які замінили її 

як основне джерело права на територіях сучасної України та Росії. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ  
КАК СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Развитие компьютерной сети Интернет приводит к возникнове-

нию новых правовых явлений, которые отражают специфику ее дея-

тельности. Одним из таких явлений являются договора, заключенные 

в электронно-цифровой форме. Например, договор об оказании Ин-

тернет-услуг (провайдерский договор), а также традиционный договор 

купли-продажи, обслуживающий электронную торговлю. 
Заключение договоров в электронно-цифровой форме начинает 

приобретать массовый характер. Это связано с очень бурным развити-

ем сети Интернет и электронной коммерции. Об актуальности обеспе-

чения юридической значимости электронных документов свидетель-

ствует запланированный к 2015 г. переход на оказание государствен-

ных услуг физическим лицам в электронном виде на всей территории 

Российской Федерации[1]. Данный переход на электронный докумен-

тооборот государственных органов предусмотрен федеральной целе-

вой программой «Электронная Россия»[2]. На сегодня, рассмотрение 

вопроса о форме сделок, заключенных в электронном виде, представ-

ляет большой интерес для исследования. 
Согласно действующему законодательству, договор в письмен-

ной форме может быть заключен путем составления одного докумен-

та, подписанного сторонами, или путем обмена документами посред-

ством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 

или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ 

исходит от стороны по договору (п.1 ст. 434 ГК РФ). При совершении 
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сделок допустимо использовать факсимильное воспроизведение под-

писи с помощью средств механического или иного копирования, а 

также электронную цифровую подпись либо иной аналог собственно-

ручной подписи (п.2 ст. 160 ГК РФ). Использование указанных 

средств при совершении сделок допускается в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашени-

ем сторон. 
Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 го-

да № 1 -ФЗ «Об электронной цифровой подписи» обеспечивает право-

вые условия использования электронной цифровой подписи (далее - 
ЭЦП) в электронных документах, при соблюдении которых ЭЦП в 

электронном документе признается равнозначной собственноручной 

подписи в документе на бумажном носителе. Согласно вышеназван-

ному закону ЭЦП - реквизит электронного документа, предназначен-

ный для защиты данного электронного документа от подделки, полу-

ченный в результате криптографического преобразования информа-

ции с использованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий иденти-

фицировать владельца сертификата ключа подписи, а также устано-

вить отсутствие искажения информации в электронном документе. 

Указанный закон будет действовать до 1 июля 2013 года.  
На смену старого придет новый федеральный закон Российской 

Федерации от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее - Закон «Об электронной подписи») призван исправить недо-

статки старого закона, принятого в 2002 году. Несостоятельность ста-

рого закона проявилась в том, что за время его действия ЭЦП так и не 

получила широкого распространения в России, ввиду того, что поло-

жения закона не соответствуют основным принципам, реализуемым в 

иностранном законодательстве и международном праве при осу-

ществлении правового регулирования электронных подписей, таким 

как «технологическая нейтральность» законодательства, правовое 

признание различных видов электронной подписи. Кроме того, недо-

статочна сфера регулирования закона, из нее исключены отношения, 

не являющиеся гражданско-правовыми сделками, не допускается ЭЦП 

юридических лиц.  
Закон «Об электронной подписи» должен обеспечить полное, 

безопасное и массовое электронное взаимодействие, поскольку в зна-

чительной степени расширил практическую возможность применения 

ЭЦП. В новом законе используются новые понятия, отличающиеся от 

существовавших ранее: понятие «электронная подпись» заменило 

«ЭЦП»; закреплены виды электронной подписи: простая и усиленная; 

заявлены новые принципы использования электронной подписи, такие 

как право участников электронного взаимодействия использовать 
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электронную подпись любого вида по своему усмотрению, возмож-

ность использования участниками электронного взаимодействия по 

своему усмотрению любой информационной технологии и (или) тех-

нических средств; расширена сфера правового регулирования отно-

шений в области использования электронных подписей. Новый закон 

прямо говорит о том, что логин и пароль могут рассматриваться как 

электронная подпись (простая электронная подпись), а документы, 

подписанные простой электронной подписью, по соглашению сторон 

могут признаваться равнозначными документам на бумажном носите-

ле, подписанным собственноручной подписью, т.е. будут иметь юри-

дическую силу. По новому закону под понятие «электронная под-

пись» подпадают одноразовые коды и пароли. Это удобно, так как не-

обязательно будет применять криптографию — чтобы удостоверить 

что-то, достаточно воспользоваться одноразовым кодом, полученным 

посредством СМС-сообщения. Также, федеральным законом 2011 го-

да предусматривается использование иностранных и международных 

сертификатов электронной подписи [3].  
Несмотря на чрезвычайную сложность математического аппарата 

криптографии и программных средств, его реализующих, пользование 

ЭЦП для его владельца на удивление просто и доступно любому че-

ловеку, вне зависимости от уровня владения персональным компью-

тером, образования и рода занятий. Для того чтобы подписать подго-

товленный электронный документ, владельцу ЭЦП достаточно вста-

вить в компьютер электронный носитель информации, содержащий 

закрытый ключ, и щелкнуть мышкой. Все остальное компьютер сде-

лает сам. Проверить подлинность подписи любого человека под лю-

бым электронным документом так же просто [4]. В то же время, су-

дебной практике неизвестно ни одного случая подделки ЭЦП, что в 

значительной степени оберегает участников электронного документо-

оборота от различного рода злоупотреблений недобросовестных 

контрагентов. 
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что за-

ключенные путем подписания двустороннего договора с помощью 

ЭЦП, имеют ряд существенных преимуществ: стороны проводят согла-

сование текста договора по сделке, взаимодействуя между собой через 

Интернет, вне зависимости от расстояния между ними и времени суток; 

подписание согласованного договора занимает несколько минут и не 

требует личной встречи сторон; договор, подписанный таким образом, 

не может быть изменен или подделан; накладные расходы при заклю-

чении сделок в электронном виде минимальны как по времени, так и по 

стоимости; электронные документы по сделкам удобно хранить и легко 

воспроизвести в любой нужный момент; в отличие от собственноруч-
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ной подписи, электронная цифровая подпись идентифицируется легко 

и однозначно, включая определение полномочий ее владельца[5]. ЭЦП 

- это современный, надежный юридический инструмент, позволяющий 

практически мгновенно, вне зависимости от времени суток и расстоя-

ний, заключить юридически полноценную сделку, а также в случае 

необходимости однозначно и без сомнений решить самые разнообраз-

ные споры, в том числе и в судебном порядке. 
Однако Закон «Об электронной подписи» является хоть и про-

грессивной вехой в развитии отечественного законодательства, в то 

же время имеет существенные пробелы в правовом регулировании. К 

таким пробелам можно отнести, например, то, что использование ино-

странных и международных сертификатов электронной подписи 

представляется затруднительным, ввиду отсутствия четкого сопостав-

ления в законе иностранного сертификата с каким-либо видом элек-

тронной подписи [6]. Существует также некоторое несоответствие, 

заключающееся в том, что использование простой цифровой подписи 

не позволяет отследить изменение исходной информации, что являет-

ся одним из основных свойств электронной подписи. Таким образом, 

не определен алгоритм разрешения конфликтов, возникших как след-

ствие изменения информации в электронном документе, подписанном 

простой цифровой подписью [7]. 
Практическое применение Закона «Об электронной подписи» 

подразумевает дополнительную большую работу, как на уровне феде-

ральных законов, так и на более низких уровнях для разъяснения це-

лого ряда положений. В настоящее время как технические, так и орга-

низационные трудности мешают повсеместному внедрению элек-

тронного документооборота. Для того, чтобы ЭЦП стала повседнев-

ным, обыденным способом заключения договора через «всемирную 

паутину» государство должно способствовать формированию конку-

рентного рынка услуг и товаров, связанных с её использованием. Тен-

денции модернизации и глобализации позволят в будущем внедрить 

институт ЭЦП во все сферы жизни современного человека, значи-

тельно усовершенствуя и упрощая процедуры заключения договоров.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОКОЯ ГРАЖДАН 

Оздоровление социальной среды и предупреждение правонару-

шений является одной из главных задач политики государства. В свя-

зи с этим серьезную озабоченность вызывают административные пра-

вонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, к числу которых можно отнести многочисленные нару-

шения спокойствия и тишины граждан, находящихся в жилых до-

мах или общежитиях. 
Как правило, нарушение спокойствия граждан, выражающееся 

громкой музыкой, пением, использованием пиротехники, шумом, свя-

занным с ремонтными работами и другими действиями, повсеместно 

распространено и имеет многообразные формы проявления. Несо-

мненно, делинквенты, совершающие эти противоправные деяния, 

снижают качество жизни законопослушных граждан, отрицательно 

влияют на нравственные отношения, создавая нервозную обстановку 

и вызывая чувство незащищенности. 
Главной проблемой, с которой сталкиваются правоприменители, 

является невозможность квалификации указанных деяний как мелкое 

хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), распитие спиртных напитков в об-

щественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ), те же действия, совершен-

ные несовершеннолетними, не достигшими 16 лет (ст. 20.22 КоАП 

РФ). Причиной этого является признак общественного места, объеди-
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няющий указанные правонарушения. В антиобщественных деяниях, 

похожих на мелкое хулиганство или распитие спиртных напитков, со-

вершенных в квартирах и других местах на праве частной собственно-

сти, признак общественного места отсутствует.  
Более того, такие распространенные действия, как крики, свист, 

игра на музыкальных инструментах, использование технических 

средств (телевизоров, радиоприемников, магнитофонов) на повышен-

ной громкости, федеральным законодательством не учитываются вовсе. 
Частично положение спасает возможность самостоятельного ре-

гулирования и охраны отдельных общественных отношений силами 

регионального законодательства. По Конституции РФ к предмету 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации относится защита прав и свобод человека и гражданина, 

правопорядка. Также в ст. 1.1 КоАП РФ, делегирующая субъектам РФ 

право принимать собственные законодательные акты об администра-

тивных правонарушениях, таким образом, позволяя регионам России 

создавать правовые механизмы защиты от тех правоотношений, кото-

рые не охвачены нормами раздела 2 КоАП РФ. 
Объектом данных административных правонарушений является 

общественный порядок, т.е. сложившаяся общепризнанная система 

социальных отношений, в данном случае — система отношений, свя-

занная с неприкосновенностью личности, ее достоинством, правом 

граждан на отдых и защиту здоровья. 
Объективная сторона связана с противоправным деянием, совер-

шаемым, как правило, в форме действия. В силу чрезвычайного мно-

гообразия возможных форм нарушения спокойствия и тишины граж-

дан многие региональные законодатели сочли необходимым перечис-

лить максимально возможные формы рассматриваемых правонаруше-

ний, включив их как в диспозицию правоохранительной нормы, так и 

в примечание к ней.  
В кодексе Липецкой области об административных нарушений 

(ст.8.4) указано, что за совершение действий, нарушающих тишину и 

покой граждан в ночное время (с 23 часов до 6 часов), за исключением 

проведения аварийных и спасательных работ, а также других неот-

ложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан 

либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, - 
влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трехсот до двух тысяч пятисот руб-

лей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей. 
Ярким примером может служить ст. 8.4 КоАП Калининградской 

области, примечание к которой отражает такие источники шума, как: 
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- телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, другие громкоговоря-

щие устройства, используемые на повышенной громкости, в том числе 

установленные на транспортных средствах, объектах мелкорозничной 

торговли (киосках, павильонах, лотках); - крики, свист, пение и игра на 

музыкальных инструментах; - звуковые сигналы охранной сигнализа-

ции автомобилей; - пиротехнические средства (петарды, ракетницы и 

др.), за исключением использования пиротехнических средств после 

22 часов для организации органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления Калининградской области культурно-
массовых мероприятий; - ремонтные, строительные, разгрузочно-
погрузочные работы, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины 

в ночное время; - иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан 

и тишины в ночное время. 
Однако перечень противоправных деяний оставлен открытым, и 

совершение правонарушения возможно также в результате других 

действий (например, при проведении вечеринок, выгуливании собак). 
В редких случаях деяние может совершаться и в пассивной форме: 

например, когда собака оставлена без присмотра и своим лаем нару-

шает покой граждан или когда жильцы забыли отключить таймер на 

телевизоре и телевизор автоматически включается и громко работает 

в отсутствие жильцов, бездействие владельцев автомобилей, выра-

зившееся в несвоевременном отключении сигнала сработавшей авто-

мобильной охранной сигнализации, либо использование неисправной 

автомобильной охранной сигнализации и т.д. 
Место совершения деяния не влияет на квалификацию. Противо-

правное деяние (действие или бездействие) может быть совершено 

как в самом жилом доме и общежитии, так и вне его: на придомовой 

территории, близлежащих улицах и в других местах. Это мнение ос-

новано на том, что состав правонарушения устанавливает квалифици-

рующие требования не к месту совершения противоправного деяния, а 

к месту наступления общественно вредных последствий. Таким обра-

зом, нарушение спокойствия и тишины граждан наступает в его жи-

лище, но источник нарушения может быть где угодно. Например, на 

улице, придворной площадке, в соседской квартире или доме. 
Рассматривая нецензурную брань в помещениях, принадлежащих 

гражданам, необходимо отметить невозможность прямого примене-

ния рассматриваемых норм, за исключением случаев, связанных с 

громкой нецензурной бранью внутри жилища, когда очевиден факт 

нарушения спокойствия и тишины других жильцов. Например, потер-

певший утверждает то, что лица, проживающие с ним, мешают ему 

именно отдыхать, и это связано с действиями, оскорбляющими его 

честь и достоинство, а именно с нецензурной бранью и с иными дей-
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ствиями. Другими словами, доказывание факта нецензурной брани не 

является решающим. Важно, что эти действия направлены на наруше-

ние спокойствия граждан. 
Действие, подпадающее под рассматриваемые составы админи-

стративных правонарушений, ограничено временем. В одних законах 

меры по защите спокойствия и тишины граждан применяются с 22.00 
часов до 6.00 часов (по городу Москве). 

В отдельных регионах время действия рассматриваемых запретов 

зависит от рабочих и выходных дней. Так, в Законе Московской обла-

сти в рабочие дни запрет действует с 22.00 до 6.00 ч, в выходные - с 

23.00 до 9.00 ч.  
Состав данного правонарушения предусматривает наличие потер-

певших, которыми признаются граждане, чье спокойствие нарушено во 

время их пребывания в жилом доме или общежитии. Такие граждане 

признаются потерпевшими не только при условии, что им причинен фи-

зический, имущественный или моральный вред, но и когда такие требо-

вания не заявлены. Таким образом, состав рассматриваемого админи-

стративного правонарушения считается формальным. В том случае, ко-

гда ущерб или вред заявлен, вопрос о его возмещении решается путем 

гражданского судопроизводства на основании ст. 4.7 КоАП РФ. 
Субъектами правонарушения по рассматриваемому факту явля-

ются граждане, достигшие к моменту совершения правонарушения 

возраста 16 лет. 
Если в жилое помещение пройти не удается (такая ситуация мо-

жет возникнуть, например, когда источник шума находится в сосед-

ней квартире), сотрудникам милиции общественной безопасности 

ОВД необходимо зафиксировать событие правонарушения в протоко-

ле об административном правонарушении, где указываются данные о 

потерпевшем, а также свидетелях (желательно двух или более). Нали-

чие заявления о противоправном событии со стороны потерпевшего 

обязательно. Для большей убедительности в наличии противоправно-

го события необходимо собрать письменные объяснения свидетелей. 
Протокол об административном правонарушении подписывается все-

ми участниками указанного выше события с пометкой о невозможно-

сти ознакомить с соответствующим протоколом лицо, совершившее 

административное правонарушение. В случае обращения граждан по 

месту дислокации служб и подразделений МОБ о нарушении спокой-

ствия, жалобу необходимо занести в Журнал обращений и приема 

граждан участковым уполномоченным милиции и в Книгу учета со-

общений о происшествиях(КУСП). 
Для ознакомления с содержанием протокола на имя лица, совер-

шившего административное правонарушение, по почте, курьером, 

~ 192 ~



лично лицом, рассматривающим дело, телефонограммой, телеграммой 

и другими доступными способами направляется уведомление о необ-

ходимости прибыть в назначенное место и время. Если лицо, совер-

шившее административное правонарушение, установить невозможно, 

последним признается лицо, зарегистрированное по этому адресу.  
Схема оповещения такого лица основана на постановлении Пле-

нума Верховного Суда, согласно которому протокол может быть со-

ставлен в отсутствие лица, совершившего административное правона-

рушение, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о 

времени и месте его составления, но оно не явилось в назначенный 

срок и не уведомило о причинах неявки, или причины неявки были 

признаны неуважительными. 
За нарушение покоя граждан и тишины в ночное время преду-

сматриваются следующие виды административных взысканий: преду-

преждение; штраф. 
Предупреждение как мера административного наказания выно-

сится в случае, когда нарушение покоя граждан и тишины в ночное 

время устраняется по первому требованию. 
Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время по городу 

Москве, влечет наложение штрафа: 
а) на физических лиц в размере от половины до пяти минималь-

ных 
размеров оплаты труда, установленных федеральным законода-

тельством; 
б) на юридических и должностных лиц в размере от одного до 

десяти минимальных размеров оплаты труда, установленных феде-

ральным законодательством. 
Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время по городу 

Санкт - Петербургу, влечет наложение штрафа: на граждан в размере 

двух минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - 
двадцать минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - 
пятьдесят минимальных размеров оплаты труда. 

Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время по Ростов-

ской области, влечет наложение штрафа: 
- на граждан в размере от 500 до 3000 рублей (ранее - от 100 до 

2000 рублей); 
- должностных лиц в размере от 5000 до 20000 рублей. 
- юридических лиц в размере от 10 000 до 30 000 рублей. 
Также указано, что при нарушении тишины и покоя граждан пу-

тем проведения земляных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных, 

строительных работ на нарушителя налагается административный 

штраф в размере от 600 до 4000 рублей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

На сегодняшний день тема коррупции в России, несомненно, яв-

ляется актуальной. И это не удивительно, ведь масштабы этого явле-

ния достаточно велики, чтобы, наконец, с полной серьезностью отне-

стись к возникшей проблеме. Число преступлений коррупционной 

направленности увеличилось в 2012 году по сравнению с предыду-

щим на 22,5% и составило 49513, тогда как в 2011 году – 40407. Рос-

сия заняла 133-е место (из 176 стран). Коррупция описывается в СМИ 

как серьезный барьер на пути здорового развития общества, социаль-

ное зло, требующее вмешательства и устранения. Но эффективная 

борьба с этим негативным явлением невозможна без достаточно пол-

ного и точного знания его сущности, конкретных условий возникно-

вения и последствий. Всё вышесказанное послужило своего рода 

толчком к началу подробного изучения коррупции. Но в силу сложно-

сти, как самого явления коррупции, так и его изучения, сегодня толь-

ко начинается разработка теоретических подходов в этом направле-

нии. А так как с коррупцией приходится сталкиваться довольно часто, 

работа исследователей опирается на конкретные формы проявления 

рассматриваемого явления в различных сферах общественной жизни.  
Коррупция – явление отнюдь не новое в жизни общества, оно 

имеет многовековую историю и присуще буквально всем государ-

ствам. Говорить о том, что коррупция возникла в современной России, 

не приходится, поскольку она существовала столько же, сколько су-

ществует государственность, только проявлялась она в разных фор-

мах. Исторически различающимися в российском общественном мне-

нии и праве формами коррупции были мздоимство
 - получение в 

нарушение установленного законом порядка лицом, состоявшим на 

государственной или общественной службе, каких-либо преимуществ 

за совершение законных действий (бездействия) по службе и лихоим-

ство- получение тем же лицом каких-либо преимуществ за соверше-

ние по службе незаконных действий (бездействия).. Мздоимство и ли-

хоимство могут проявляться на всех уровнях системы власти, при 

этом объемы сумм и масштабы вредного воздействия на общество мо-

гут бесконечно варьироваться. В наше время наиболее характерными 

и распространенными формами проявления коррупции являются взя-

точничество (Статья 291. КоАП РФ), подкуп государственных и об-
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щественно-политических деятелей, чиновничества, незаконный про-

текционизм и др. Благоприятной почвой для коррупции служат огосу-

дарствление общественной жизни, бюрократизация общества и госу-

дарства, чрезмерная централизация управления, процветание теневой 

экономики, отказ от реальной демократии и т.д. Особенно широкие 

масштабы коррупция приобретает в кризисных ситуациях, в периоды 

разложения социально-политических режимов, падения обществен-

ных нравов.  
Коррупция в России процветает и будет процветать, коли серьезно 

разбалансирована вся система управления и утрачен контроль за ис-

полнением принятых решений. Безответственность, расхлябанность 

стали обычным явлением практически во всех структурах власти. На 

низком уровне находится исполнительская дисциплина в самом прави-

тельстве. Ответы на простейшие обращения по разрабатываемым зако-

нам приходится ожидать от правительства по полгода и больше. С та-

ким отношением к делу страну вряд ли можно вывести из кризиса, пре-

одолеть преступность. Проблема борьбы с коррупцией - это сложная и 

многоаспектная задача государства, его правовой системы и всех сило-

вых структур. Унификация законодательства и проведение в жизнь на 

национальном уровне международно-правовых антикоррупционных 

инициатив должны происходить не только в сфере уголовного права, 

но и в сфере административного, гражданского, налогового и др.  
Наиболее перспективной является выработка антикоррупцион-

ных законов, отражающих общую тенденцию в борьбе с преступно-

стью – приоритет профилактических мер перед мерами уголовной ре-

прессии. При этом нормам административного законодательства как 

действенному механизму борьбы с коррупцией в нашей стране уделя-

ется недостаточно внимания, тогда как в целом ряде зарубежных гос-

ударств указанными нормами достаточно детально определены меха-

низмы привлечения должностных лиц к административной ответ-

ственности за совершение коррупционных правонарушений. К приме-

ру, законодательство Французской Республики уделяет больше вни-

мания административным мерам наказания. 
Перспективы совершенствования административного законода-

тельства должны состоять в оптимизации международного опыта 

борьбы с коррупцией и внедрении новых составов административных 

правонарушений. 
Итак, Россия на данный момент уверенно выбивается в мировые 

лидеры по коррупции. Коррупция пронизывает все слои общества, 

чем наносит невосполнимый вред стране. Это явление появилось не 

вчера и представляет собой серьезную опасность. В сегодняшней Рос-

сии коррупция проявляется в весьма разнообразных формах. Со вре-
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менем это многообразие расширяется, появляются новые формы, ко-

торые еще не имеют названия и точного описания. Влияние корруп-

ции столь велико, что она снижает эффективность рыночной эконо-

мики, разрушает существующие демократические институты, подры-

вает доверие людей к правительству, усугубляет политическое и эко-

номическое неравенство, порождает организованную преступность, 

ставит под угрозу национальную безопасность страны. Масштабы 

коррупции в России так велики, что власти грозит полная утрата кон-

троля над жизнедеятельностью государства. Коррупцию, однако, 

можно уменьшить путем принятия комплексных мер по борьбе с ней. 

Конечно же, ее нельзя устранить за один день, но все-таки должны 

осуществляться действия в этом направлении. Нельзя сказать, что в 

России борьба с коррупцией идет полным ходом, но, во всяком слу-

чае, эта проблема выносится на обсуждение, и разрабатываются раз-

личные стратегии, что не маловажно. Можно сказать, что первый шаг 

- осознание вреда коррупции - уже сделан в России. Теперь дело стоит 

за правительством и самим президентом. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  
В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ  

Несостоятельность представляет собой специальный админи-

стративно-правовой режим, который установленный нормами права, 

обеспеченный совокупностью юридических процедур, устанавлива-

ющий комплекс административно-правовых предписаний, запретов и 

дозволений, определяющих особенности поведения субъектов несо-

стоятельности (банкротства) и субъектов, осуществляющих админи-

стративно-правовое регулирование отношений в сфере несостоятель-

ности (банкротства) [1; с. 105]. 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) находится в 

постоянном развитии. Нормы конкурсного законодательства, регули-

рующие несостоятельность граждан индивидуальных предпринимате-

лей, обладают рядом пробелов. Так в частности нормы Закона о банк-

ротстве 2002 г., определяющие порядок проведения процедур несо-

стоятельности в отношении граждан, не действуют, в силу специаль-
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ного указания закона. Данные обстоятельства негативно сказываются 

на проведении конкурсного процесса в отношении индивидуальных 

предпринимателей.  
На практике (на пример: Решение арбитражного суда Липецкой 

области от 24 марта 2010 г. по делу № А36-4140/2009; Постановление 

ФАС Северо-Западного округа от 09 июня 2010 г. № А05-12424/2007) 
[2] много вопросов вызывает применение ст. 209 Закона о банкротстве 

2002 г. к банкротству индивидуального предпринимателя. Так соглас-

но положениям данной статьи решение арбитражного суда о призна-

нии гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства 

и исполнительный лист об обращении взыскания на имущество граж-

данина направляются судебному приставу - исполнителю для осу-

ществления продажи имущества должника. Продаже подлежит все 

имущество гражданина, за исключением имущества, не включаемого 

в конкурсную массу в соответствии с Законом о банкротстве. При 

проведении конкурного производства по правилам ст. 209 Закона, во-
первых, совсем не понятно кто должен сформировать конкурсную 

массу должника, а во вторых в каком порядке и на основании какого 

документа будет производиться расчёт с кредиторами индивидуаль-

ного предпринимателя. Закон об исполнительном производстве и За-

кона о банкротстве 2002 г. таких правомочий судебному приставу не 

предоставляют. Более того, единственным субъектом конкурсных от-

ношений, уполномоченным вести реестр требований кредиторов и 

формировать конкурсную массу, является арбитражный управляющий 

(за исключением случае назначения реестродержателя). Однако ч. 2 

ст. 209 Закона о банкротстве 2002 г. установлено, что при необходи-

мости постоянного управления недвижимым имуществом или ценным 

движимым имуществом гражданина арбитражный суд утверждает для 

указанных целей конкурсного управляющего и определяет размер его 

вознаграждения. В этом случае продажа имущества гражданина осу-

ществляется конкурсным управляющим. Считаем, что проведение 

конкурсного производства в отношении индивидуального предпри-

нимателя без участия арбитражного управляющего является не целе-

сообразным в силу особого правого статуса данного участника граж-

данских правоотношений 
Следующая проблема, требующая непосредственного внимания, 

связана с прекращением государственной регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя. Прекращение статуса индивидуального пред-

принимателя является одним из последствий признания гражданина 

банкротом. В связи с тем, что в результате вынесения решения о при-

знании индивидуального предпринимателя банкротом, он прекращает 

существовать как субъект предпринимательских отношений, то соот-
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ветственно при проведении конкурсного производства конкурный 

управляющий не сможет воспользоваться расчётным счётом должни-

ка, так он будет закрыт.  
Данная проблема не возникает при проведении конкурсного про-

изводства в общем порядке, так как в силу положений Главы VII За-

кона о банкротстве 2002 г. Признание юридического лица банкротом 

не прекращает его государственной регистрации. Названная коллизия 

частично разрешается положениями ч. 3 ст. 209 Закона о банкротстве 

2002 г. согласно которым, денежные средства, вырученные от прода-

жи имущества гражданина, а также денежные средства, имевшиеся в 

наличии, вносятся в депозит арбитражного суда, принявшего решение 

о признании гражданина банкротом. Однако, закон не устанавливает 

порядок списания денежных средств, с депозита арбитражного суда, 

более того законом даже не предусмотрена процедура обращения кре-

диторов должника в арбитражный суд за своими денежными сред-

ствами. Представляется, что данная проблема может быть решена по 

средствам возложения обязанности на конкурсного управляющего от-

крыть счёт на своё имя для целей расчётов с кредиторами. 
Таким образом, проведённое исследование позволило нам вы-

явить актуальные проблемы реализации законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей. Данные 

проблемы носят как общий характер, так и специальный, связанный с 

особым правовым статусом индивидуального предпринимателя. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ  
ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ  

Социально-экономические преобразования в России затронули 

буквально все стороны ее жизни и, прежде всего, экономику и соот-

ветствующие ей социально-экономические и правовые институты. Не 

стала исключением и административная ответственность, призванная 

охранять общественные отношения. Исторические и законодательные 

изменения в первую очередь коснулись экономики, и, естественно, 

современное российское законодательство должно было отреагиро-

вать на угрозы новым общественным отношениям. 
В настоящее время наблюдается высокая динамика развития рос-

сийской экономики и внешнеторговой деятельности, а также доста-

точно высокий уровень административных правонарушений в области 

таможенного дела. 
Кодекс Российской Федерации об Административных Правно-

рушениях (далее КоАП РФ) предусматривает административную от-

ветственность за нарушения в области таможенного дела (гл. 16, ст. 

16.1 – 16.24). Опасность такого рода правонарушений очевидна, их 

совершение ставит под угрозу интересы собственников – государства, 

организаций, физических лиц. Их особенностью также является и то, 

что субъектами административных правонарушений часто выступают 

юридические лица. Государство устанавливает определенные правила 

поведения в таможенной, внешнеторговой, валютной и финансово-
кредитной сферах, предусматривает запреты на совершение деяний, 

нарушающих такие правила.  
Правонарушения в области таможенного дела охватывают право-

вые отношения, возникающие при перемещении товаров, транспорт-

ных средств и иных предметов через таможенную границу Россий-

ской Федерации. В соответствии с п. 2 ст. 281 ТК РФ предназначение 

товаров (для личного пользования или коммерческих целей) опреде-

ляется таможенным органом исходя из заявления физического лица о 

товарах, перемещаемых через таможенную границу. Объектом тамо-

женного правонарушения являются урегулированные нормами тамо-

женного законодательства общественные отношения. Они охраняются 

административными мерами, предусмотренными ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», а также КоАП РФ. Исходя 

из определения нарушения таможенных правил (далее - НТП), можно 
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выделить следующие группы объектов – структурных элементов со-

става правонарушения в таможенной сфере: порядок перемещения то-

варов и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации; порядок таможенного оформления товаров и транспорт-

ных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации; порядок соблюдения мер экономической политики; поря-

док таможенного контроля товаров и транспортных средств, переме-

щаемых через таможенную границу Российской Федерации. Предме-

тами НТП являются конкретные товары и транспортные средства. 

Субъектами нарушений таможенных правил являются: индивидуаль-

ные субъекты (физические лица): российские, иностранные граждане, 

лица без гражданства, военнослужащие и должностные лица; лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица; юридические лица (российские и иностранные). 
Физические лица (как индивидуальные субъекты правонарушения) 

несут ответственность в соответствии с таможенным законодатель-

ством по достижении ими к моменту совершения правонарушения 16-
летнего возраста во вменяемом состоянии, то есть могут осознавать 

значение своих действий и руководить ими (ст. 2.1, 2.3 КоАП РФ). К 
субъектам НТП относятся также военнослужащие и иные лица, на ко-

торых распространяется действие дисциплинарных уставов. Ино-

странные граждане и лица без гражданства несут ответственность за 

НТП на общих основаниях с российскими лицами (ст. 2.6 КоАП РФ). 
Вопрос об ответственности за НТП, совершенные на территории Рос-

сийской Федерации иностранцами, обладающими иммунитетом от 

административной юрисдикции России, разрешается дипломатиче-

ским путем. Административная ответственность за правонарушения в 

области таможенного дела наступает в случае, если эти нарушения по 

своему характеру не влекут за собой уголовную ответственность по 

законодательству Российской Федерации. Лицо, совершившее адми-

нистративное правонарушение в области таможенного дела, несет от-

ветственность на основании законодательства, действующего во вре-

мя совершения правонарушения. К примеру, в 2009 году Аэропорт 

Шереметьево обслужил 14 млн. 764 тыс. авиапассажиров и обеспечил 

159 896 взлетно-посадочных операций. В среднем за месяц 2009 года 

1 должностное лицо таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пас-

сажирский) оформляло около 6100 пассажиров.  
Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности таможен-

ного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) продолжает оста-

ваться работа, направленная на своевременное обнаружение и пресе-

чение правонарушений при перемещении товаров через таможенную 
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границу России физическими лицами и взимание таможенных плате-

жей при оформлении товаров, перемещаемых физическими лицами. 
По данным отдела таможенной статистики Шереметьевской та-

можни в феврале 2010 года должностными лицами таможенного поста 

Аэропорт Шереметьево (пассажирский) выявлено 88 фактов незакон-

ного перемещения товаров через таможенную границу России. Общая 

стоимость предметов правонарушений составила 13 772 533 рублей. 

Для сравнения в аналогичный период 2009 года личным составом бы-

ли выявлены 65 фактов незаконного перемещения товаров через та-

моженную границу, общей стоимостью предметов правонарушений 

10 084 072 рублей. 
Основными предметами правонарушений были и остаются: 
иностранная валюта и валюта РФ; 
ювелирные изделия; 
наркотические вещества, лекарственные и сильнодействующие 

препараты; 
предметы старины и искусства (культурные ценности); 
мобильные телефоны; 
оружие; 
Иностранные лица (как физические, так и юридические) несут 

ответственность за административные правонарушения в области та-

моженного дела на общих основаниях с российскими лицами. Это 

правило распространяется и на лиц без гражданства. Исключение 

лишь в том, что к военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву и совершившим при этом нарушение таможенных правил, не 

может быть применено административное наказание в виде штрафа. 
Привлечение к ответственности за административное правонару-

шение в области таможенного дела юридического лица в случае его ре-

организации осуществляется по следующей схеме: при слиянии не-

скольких юридических лиц к ответственности привлекается вновь воз-

никшее юридическое лицо; при присоединении юридического лица к 

ответственности привлекается присоединившее юридическое лицо; при 

разделении юридического лица или при выделении из состава юридиче-

ского лица одного или нескольких юридических лиц к ответственности 

привлекается то из них, к которому согласно разделительному балансу 

перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, 

в связи с которыми было совершено правонарушение; при преобразова-

нии юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к 

ответственности привлекается вновь возникшее юридическое лицо. 

Причем административная ответственность наступает независимо от то-

го, было ли известно привлекаемому к ответственности юридическому 

лицу о факте правонарушения до завершения реорганизации или нет. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМЫ МВД РОССИИ 

Изменения, происходящие в экономической, социально-
политической и духовной сферах общества кардинальным образом 

отражается на структуре и задачах правоохранительных органов. 
Обострение криминогенной обстановки и возрастающие требования 

общества к деятельности правоохранительной системы в условиях по-

строения демократического правового государства диктуют насущные 

потребности ее приведения в состояние, позволяющее обеспечить 

надежную защиту личности, общества и государства от преступных 

посягательств. 
Реформа МВД России является очередным важнейшим шагом 

модернизации страны и системы государственного управления. Ини-

циатором реформы ведомства стал Президент Российской Федерации 

Д.А. Медведев, который в 2009-2010 гг. принял ряд принципиальных 

решений, касающихся оптимизации деятельности системы МВД Рос-

сии, которые продолжают применяться и в настоящее время. Главной 

целью реализуемой реформы является создание современной и эф-

фективной правоохранительной системы в России, формирование но-

вого облика сотрудника XXI века. 
Анализ общественного мнения показывает, что базовые потреб-

ности населения России в безопасности и защите от преступных пося-

гательств в настоящее время остаются в значительной степени неудо-

влетворенными. Как свидетельствуют результаты опросов населения, 

проводимых различными социологическими центрами и службами, 

уровень доверия населения к правоохранительным органам, в том 

числе и к органам внутренних дел, на протяжении длительного време-

ни остается низким. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что ре-

ально ни отдельная личность, ни общество в целом не ощущают себя 

теми субъектами, на защиту интересов которых в полной мере 

направлена деятельность сил правопорядка.  
Возвращение взаимного доверия между органами внутренних дел 

и населением – одна из самых главных задач. МВД традиционно было 

и остается силовым ведомством, наиболее часто, если не сказать по-

стоянно, взаимодействующим с населением. Потому сегодня, в рам-

ках реформы, делается акцент на формировании партнерской модели 

взаимоотношений между обществом и полицией. В новом законе при-

сутствует ряд разделов, детально регламентирующих эти отношения.  
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Федеральный закон «О полиции» подвел итог многомесячного 

общественно-политического обсуждения будущего российских орга-

нов внутренних дел, закрепив законодательную основу организации 

деятельности полиции в России. Закон был принят после масштабного 

общественного обсуждения, в ходе которого от граждан поступило 

более 33 тысяч откликов и конкретных предложений по совершен-

ствованию текста законопроекта. В результате многие положения за-

конопроекта были изменены или дополнены. 
Опытом замены полиции на народную милицию Россия уже рас-

полагает, а вот обратного опыта нет. Рассчитывать, что кто-то может с 

нами им поделиться, также нет оснований. В бывшей ГДР была поли-

ция, не милиция. Поэтому при объединении с ФРГ никто милицию на 

полицию не менял. 
В целом, если сравнивать Федеральный закон «О милиции» и 

Федеральный закон «О полиции», то можно прийти к выводу, что 

ныне действующий закон в том виде, в котором он принят, является, 

по сути, действующим законом "О милиции" с некоторыми изменени-

ями и дополнениями, основным из которых является переименование 

милиции в полицию. 
Кроме того закон «О полиции» содержит достаточно много оце-

ночных формулировок таких как: «неуместно», «невозможно», «до-

статочные основания», «чрезвычайные обстоятельства». Указанные 

термины явно нуждаются в расшифровке и требуют определения. 

Например, Закон дает полиции право закрепленное в ст. 15 на беспре-

пятственное вхождение либо проникновение в любое время суток в 

жилые и иные помещения, при наличии достаточных на то оснований 

полагать, что там совершается преступление. Поскольку законодатель 

не дает четкого определения таких оснований, каждый сотрудник по-

лиции вправе самостоятельно определять их для себя. 
Милиция (полиция) является первым звеном в системе уголовной 

юстиции. Изменения, вносимые в ее работу, с неизбежностью повлия-

ют на характер деятельности других частей этой системы: прокурату-

ры, судов, пенитенциарных учреждений и иных правоохранительных 

служб. Но существующая практика работы этих структур может огра-

ничить позитивный эффект от реформы милиции. По этой причине ре-

форма милиции должна также сопровождаться внесением изменений в 

работу судов и других элементов системы уголовной юстиции.  
6 августа 2010 года президент Дмитрий Медведев предложил пе-

реименовать органы внутренних дел из «милиции» в «полицию». Все-

российский Центр Изучения Общественного Мнения сразу же провел 

опросы общественного мнения. Результаты были следующие: 11 % 
россиян предполагают в целом позитивные последствия от переиме-
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нования, 15 % — негативные. ВЦИОМ выяснил также, с чем у росси-

ян ассоциируется слово «полиция»: у 15 % — с защищённостью, по-

рядком и надёжностью; у 12 % — с чем-то чуждым; у 10 % — нега-

тивные ассоциации; у 4 % — с полицаями, оккупацией, фашизмом. 
Президент страны объяснил инициативу возвращения ведомству 

дореволюционного названия тем, что «нужны профессиональные лю-

ди, сотрудники, которые эффективны, честно и слаженно выполняют 

свою работу».
 
Прежнее название, с его точки зрения, подчёркивает 

рабоче-крестьянский характер министерства.  
Главный аргумент противников идеи — большие затраты на пе-

реименование, поскольку, как писал «Московский комсомолец», «это 

не только формальная смена таблички, но и множество документов, 

иных вещей, потребующих срочного переименования, а соответствен-

но, и смены в законодательной базе», плюс учебники, пособия, блан-

ки — и всё это может обойтись в миллионы рублей. 
Одним из основных стал для общества вопрос реформы кадрово-

го состава — многие полагали, что единственно правильным будет 

уволить весь милицейский штат и набрать совершенно новых сотруд-

ников (примерно так, как это было сделано в Грузии в 2004 году).  
Однако МВД предложило иное решение. После принятия закона 

«О полиции» каждый сотрудник органов остался на своём месте 

вплоть до решения о его соответствии или несоответствии новым тре-

бованиям. Такое решение принималось на основе внеочередной 

сплошной переаттестации сотрудников МВД. Изначально срок её 

окончания был определён 1 июня 2011 года. Всего переаттестации 

подлежали около 900 тыс. человек.  
С 1 января 2010 года по 1 марта 2011 года штат МВД был сокра-

щён на 12,2 %. Доля сотрудников со стажем службы более 3 лет вы-

росла на 5 % — до 81 %. Увольняемым министерство обещало помочь 

с переподготовкой и трудоустройством, для этого в МВД заранее раз-

работали специальную адаптационную программу для освобождён-

ных сотрудников. 
Но стала ли деятельности полиции от этого эффективней? Яркой 

иллюстрацией к проводимым в рамках реформы мероприятиям будет 

отчёт руководителя ОМВД по району Марьина роща (г. Москва) пол-

ковника А.В. Ененкова о деятельности за 2012 г., который был озву-

чен на заседании районного Совета депутатов. В соответствии с тек-

стом отчёта, за 2012 год на территории района было зарегистрировано 

811 преступлений, что на 145 (15,1%) преступлений меньше чем за 

2011 год (956 преступлений). Однако при этом число раскрытых пре-

ступлений, в сравнении с прошлым годом, снизилось на 99 (30,4 %), с 

325 до 226. Раскрываемость (т.е. удельный вес раскрытых преступле-
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ний, к общему числу зарегистрированных) составила 27,8%  
(в 2011 г. – 33,9%). 

Центр изучения общественного мнению провел опрос об отно-

шении россиян реформе МВД. В ходе исследования, проведенного в 

феврале нынешнего года, было опрошено 1600 человек в возрасте бо-

лее 18 лет, проживающих в 130 различных городах, находящихся на 

территории 45 субъектов Российской Федерации. 
Большинство респондентов (62 процента) ответили, что по их 

мнению, реформа МВД, прошедшая в прошлом году, не принесла ни-

каких положительных изменений. При этом, 26 процентов граждан 

России считают, что реформа произвела положительный эффект. Од-

нако только 5 процентов населения считают, положительный эффект, 

достигнутый в ходе реформы, ощутим. 
При ответе на вопрос, как качественно изменилась работа поли-

ции, большинство опрошенных (62 процента) ответили, что никаких 

изменений не произошло. 12 процентов граждан считают, что поли-

ция стала работать лучше, и еще 14 процентов ответили, что полиция 

стала работать хуже. Надежду на защиту со стороны полиции от пре-

ступных посягательств питаю 32 процента респондентов, при этом 55 

процентов человек не верят, что полиция будет способна защитить их 

от преступников. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведенная ре-

форма не принесла никаких положительных результатов. В частности 

потому, что эффективность работы органов МВД не повысилась, а, к 

сожалению, пошла на спад. И эта тенденция наблюдается не только в 

Москве и Московской области, а в большинстве регионов России, в 

том числе и в нашей области. А все из-за сокращения штатов, уволь-

нения более опытных сотрудников. Большие финансовые затраты на 

проведение данной реформы себя не оправдывают. 
 
 
 

Степанян К.М. 
студентка ЛФ РАНХиГС 

Научный руководитель: к.ю.н.. доцент Брусенцева В.А. 
(г. Липецк, Россия) 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

После 76-летнего перерыва в России был возрожден суд с уча-

стием присяжных заседателей. С 1993г. эта форма судопроизводства 

уже более 15 лет успешно функционирует практически на всей терри-

тории Российской Федерации. Однако до сих пор не прекращаются 
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дискуссии сторонников и противников суда с участием присяжных за-

седателей о целесообразности его существования [1]. 
Актуальность темы обусловлена следующими причинами: во-

первых, возрождение в России суда с участием коллегии присяжных 

заседателей - одно из направлений российской судебной реформы, 

призванной обеспечить гарантированное Конституцией Российской 

Федерации[2] право граждан на рассмотрение дел по этой прогрес-

сивной форме судопроизводства; во-вторых, суд присяжных по срав-

нению с обычной формой судопроизводства обладает большей колле-

гиальностью и независимостью от узковедомственных соображений, 

стимулирует состязательность уголовного процесса и имеет другие 

преимущества, уменьшающие риск судебных ошибок и злоупотреб-

лений при осуществлении правосудия. Вышеназванные аспекты и 

определяют интерес к исследованию судопроизводства с участием 

присяжных заседателей не только со стороны юристов-правоведов, но 

и деятелей искусства и культуры. 
Институт присяжных заседателей не является новым в россий-

ской судебной системе. На протяжении всей отечественной истории 

уголовное судопроизводство дважды - на практике имело возмож-

ность оценить необходимость и эффективность участия« «народного 

элемента» в отправлении правосудия. 
И первый, период существования суда присяжных в России (с 

1864 по 1917 г.), и второй (с 1993 г. по настоящее время) характери-

зуются реформированием всей судебной системы [3]. 
Осуществление правосудия судом с участием присяжных заседа-

телей прочно закрепило свои позиции в отечественном судопроизвод-

стве. На протяжении уже долгих лет, с момента возникновения инсти-

тута присяжных заседателей и до сегодняшних дней, научный интерес 

многих авторов ориентирован на вопросы, касающиеся рассмотрения 

дел по существу в суде с участием присяжных заседателей. Однако с 

внесением в процессуальное законодательство РФ новелл, связанных с 

введением в уголовный процесс принципа состязательности, возникла 

необходимость не только в более глубоком осмысливании сущности 

института суда с участием присяжных заседателей и его социальной 

роли, но и вопросов доказывания с учетом того, что в этом процессе 

участвуют две коллегии одного состава суда. В связи с этим возникает 

необходимость решения вопросов о пределах и способах исследования 

доказательств присяжными заседателями, о видах процессуального 

взаимодействия судьи-профессионала и присяжных заседателей. 
Проблемы деятельности суда с участием присяжных заседателей 

были предметом изучения ученых-процессуалистов как в дореволю-

ционный, так и в современный периоды. 
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В дореволюционный период этот вопрос исследовался: 
A.M. Бобрищевым-Пушкиным, A.Н. Боровиковским, Н. Буцков-

ским, B. Вальбергом, С.И. Викторским, Л.Е. Владимировым, Г. 

Джаншиевым, Ю. Глазером, Гуэ-Глунеком, В.Даневским, В.Д. Дей-

трихом, М.В. Духовским, В.Р. Завадским, А.Ф. Кони, А.А. Квачев-

ским, И.В. Михайловским, Н.В. Муравьевым, К. Миттермайером, Н.Н. 

Розиным, В.Д. Спасовичем, В.К. Случевским, Д.Г. Тальбергом, А.Г. 

Чайковскими и др. [4] 
В последнее время проблему рассмотрения дел в суде с участием 

присяжных заседателей в рамках реформирования уголовного судо-

производства в нашей стране исследовали Л.Б. Алексеева, A.Д. Бой-

ков, С.В. Боботов, Г.Н. Борзенков, Г. Бушуев, С.Е. Вицин, B. Воскре-

сенский, Н.А. Дудко, В.В. Ершов, Б.Д. Завидов, Ю.А. Кореневский, 

Э.Ф. Куцова, A.M. Ларин, И.Б. Михайловская, В.В. Мельник, С.А. 

Насонов, М.В. Немытина, М.С. Палеев, С.А. Пашин, Н.В. Радутная, 

В.М. Савицкий, А.А. Тарасов, И.Ф. Чистяков, Л.С. Халдеев, С.А. 

Шейфер, Ю.К. Якимович и др. 
Практика деятельности судов присяжных свидетельствует о 

необходимости поиска путей совершенствования формы и порядка 

осуществления правосудия этим органом. Некоторые правовые нормы 

являются противоречивыми, не вполне отвечающей социальному за-

просу остается подсудность уголовных дел, отнесенных к компетен-

ции суда с участием, присяжных заседателей, требуют оптимизации 

процесс обсуждения последствий вердиктам полномочия председа-

тельствующего судьи при принятии окончательного решения по уго-

ловному делу [5]. 
Таким образом, есть все основания утверждать, что данная про-

блема правовой регламентации деятельности суда присяжных и рас-

смотрения им уголовных дел является актуальной как в практическом, 

так и научно-теоретическом плане.  
Исследование прав присяжных заседателей позволило не согла-

ситься с рядом отдельных авторов, считающих что участие в отправ-

лении правосудия является обязанностью граждан, долгом перед гос-

ударством, своего рода повинностью.  
В статье обращается внимание на необходимость разъяснения в 

присяжные заседатели возможности воздержаться от реализации пра-

ва на участие в отправлении правосудия. В коллегии присяжных засе-

дателей не должно оказаться лиц, которые в противоречии со своим 

внутренним желанием участвуют в отправлении правосудия и счита-

ют дни до окончания процесса, так как от внутреннего настроя при-

сяжных заседателей во многом зависит исход судебного разбиратель-

ства.  
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В настоящее время, помимо общепроцессуальных способов про-

верки и оценки доказательств, предусмотренных ст.ст. 87, 88 УПК РФ, 

присяжные заседатели используют способ, обусловленный специфи-

кой именно суда присяжных: согласно ч.1 ст. 333 УПК РФ, они могут 

задавать вопросы через председательствующего судью участникам 

процесса и в ходе проверки, и в ходе оценки доказательств [6]. 
Следует предоставить присяжным заседателям право задавать 

вопросы участникам процесса напрямую, а не опосредованно (через 

судью-профессионала). При этом необходимо закрепить за судьей 

право отводить вопросы присяжных заседателей, решение которых не 

входит в компетенцию присяжных заседателей. 
Вместе с тем остаются недостаточно исследованными вопросы 

производства по уголовному делу в суде присяжных. Практика рабо-

ты судов свидетельствует о необходимости совершенствования пра-

вовой и теоретической основы деятельности присяжных заседателей в 

современный период. Частые изменения в уголовно-процессуальном 

законодательстве влекут за собой изменения в порядке судопроизвод-

ства, приводят к образованию противоречий в правовых нормах, ре-

гламентирующих деятельность в процессе производства по уголов-

ным делам, в том числе с участием присяжных заседателей, к несогла-

сованности действий различных субъектов уголовного судопроизвод-

ства. Эти проблемы свидетельствуют о необходимости комплексного 

исследования деятельности суда присяжных в целях совершенствова-

ния процессуальной процедуры рассмотрения уголовных дел и повы-

шения эффективности этого института.  
Обоснование предложения о целесообразности наделения при-

сяжных заседателей правом участвовать, в судебном следствии в пе-

риод изучения: любых данных о личности подсудимого, присутство-

вать при исследовании всех доказательств, в том числе при решении 

вопроса о допустимости или недопустимости доказательств, что поз-

волит одновременно решить проблему сомнения присяжных заседате-

лей в допустимости доказательств, отсутствия необходимых сведений 

о личности подсудимого как для разрешения основных вопросов, ука-

занных председательствующим в вопросном листе, так и вопроса о 

том, заслуживает ли подсудимый снисхождения в случае признания, 

его виновным.  
Уголовно-процессуальный закон наделил присяжных заседателей 

комплексом процессуальных прав и обязанностей лица, осуществля-

ющего правосудие по уголовным делам, при этом он не предусмотрел 

нормативного закрепления статуса присяжного заседателя как участ-

ника уголовного судопроизводства. Исходя из определения участни-

ков уголовного процесса, согласно п.58 ст.5 УПК РФ, и признаков, их 

~ 208 ~



характеризующих, можно сделать вывод о том, что присяжные засе-

датели являются полноправными участниками уголовного процесса. 

Основной вопрос - вопрос о виновности/невиновности лица - присяж-

ные решают без участия профессионального судьи, что дает им право 

функционировать в определенной степени самостоятельно и в соот-

ветствии с этим называться судьями, а не лицами, привлеченными для 

участия в судебном разбирательстве.  
Представляется, что в УПК РФ необходимо дать четкое норма-

тивное закрепление процессуального статуса присяжного заседателя.  
Модель современного российского суда присяжных заседателей 

включает 1 профессионального судью и 12 присяжных заседателей.  
Разделяя позицию профессора В. М. Быкова, считаем, что для по-

вышения качества решений суд присяжных должен состоять из трех 

профессиональных судей и четырех присяжных заседателей [7].  
Думается, что реализация результатов проведенного исследова-

ния уголовно-процессуального статуса присяжных заседателей, будет 

способствовать более качественному рассмотрению и разрешению дел 

в данной форме уголовного судопроизводства.  
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ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ 

УГОЛОВНОГО УЛОЖЕНИЯ 1903 ГОДА 

Реформирование различных отраслей права является необходи-

мостью, уголовное право не исключение. И на современном этапе не-

смотря на высокий уровень правовой культуры, такие изменения 

необходимы. Но для успешных преобразований, необходимо учиты-

вать опыт прошлых лет. Поэтому следует рассмотреть последнюю 

полноценную реформу в области уголовного права Российской импе-

рии уголовное Уложение 1903 года. 
До Уголовного уложения 1903 года, действовало уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845, последующие редак-

ции которого были изданы в 1857, 1866, 1885 годах. Но любая система 

права, в том числе и уголовного, должна реформироваться. Несмотря 

на новые редакции в уложении, (даже 1885 года) в нём всё ещё было 

множество недочётов. К таким Н.С. Таганцев относит противоречия, 

формализацию, неполноту, неопределённость санкций и отсутствие 

чёткой иерархии наказаний. Всё это привело к необходимости созда-

ния нового уложения.  
Анализом предпосылок создания и последствий принятие Уло-

жения 1903 года занималось множество учёных историков, таких как 

Исаев И.А., Титов Ю.П., Чибиряев С.А., и др.. Это обусловлено боль-

шим значением этого уложения для уголовного права. 
По сути, оно значительно упростило понимание множества тер-

минов, на тот момент, в Уложении последней редакции 1885 года 

сформулированных не чётко. К таким терминам относятся например 

такие как преступление, формы вины, стадии совершения преступле-

ния, видов соучастия и др. 
Разработка нового уложения проходила в течении достаточно 

большого срока. Проект был подготовлен в 1895 году, а утверждён 

только в 1903 году, с указанием, что Уложение будет введено в силу 

специальным указом императора. Но такого не последовало. Новое 

Уложение должно было заменить и Уложение о наказаниях, и Указ о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями. [1. С 212.] 
Проект Уложения был рассмотрен и одобрен Государственным 

Советом 10 февраля 1903 г., позже 22 марта 1903 г. Николай II его 
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утвердил. В окончательном варианте. Практически оно просущество-

вало до октября 1917 года, хотя отдельные главы и статьи были не-

сколько трансформированы в ходе двух буржуазно-демократических 

революций. Многие видные юристы того времени высоко оценивали 

Уголовное уложение 1903 года. Так, Н.Д. Сергеевский видел его до-

стоинство в "предоставлении широчайшего простора судейскому 

усмотрению при назначении наказания". Как он отмечал, новый ко-

декс отличается тем, что в нем отсутствуют казуистичность и даже 

чрезмерная обобщенность понятий. [2. С 262.] 
Само уложение состояло из 37 глав и 687 статей. Число составов 

преступлений было сокращено в нём до 615. [3. С 165.] Значительно 

уменьшенное число глав и статей, стало значительным преимуще-

ством Уложения 1903 года. Например для сравнения в Уложении 1845 

года было 2224 статьи. Один этот факт, даёт нам возможность судить 

о том, что в новом Уложении, куда чётче прописаны основные поло-

жения, терминология и понятия. 
Новое, Уложение сохранило разделение на Общую (72 статьи) и 

Особенную части (615 статей). Особенная часть Уложения состояла из 

36 глав, большинство которых включали нормы, предусматривающие 

ответственность за религиозные, государственные, должностные пре-

ступления. В Общей части давались понятия преступления, умысла, 

неосторожности, приготовления, покушения, соучастия. Особенная 

часть Уложения включала нормы, предусматривающие ответствен-

ность за религиозные, государственные, должностные и другие пре-

ступления. 
Впервые Уложение определяло пространство действия закона — 

вся территория России. Закон одинаково распространялся на всех лиц, 

на ней пребывающих. [7. С 38.] В числе других новшеств следует 

упомянуть запрет на применение уголовного закона по аналогии, вве-

дение категоризации уголовно-наказуемых деяний на тяжкие пре-

ступления, преступления и проступки, норму о возрастной невменяе-

мости, упрощение системы наказаний. [4. С 21.] 
Но несмотря на разработанность Уложение так и не вступило в 

силу в полном объёме. В 1904 году были введены в действие его гла-

вы о государственных преступлениях, в 1906 — о религиозных, после 

этого до Октябрьской революции было введено в действие около 30 

статей других его глав. Действующим нормативным актом в области 

уголовного права вплоть до 30 ноября 1918 года оставалось Уложение 

1845 года. [5. С 35.] 
В новом Уложении претерпели изменения виды, формы и усло-

вия наказаний. Так Уложение признавало наказуемым только поку-

шение на совершение тяжкого преступления. При этом наказание за 
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покушение подлежало обязательному смягчению по сравнению с 

оконченным деянием. К достоинствам Уложения следует отнести и 

то, что смертная казнь не могла применяться к лицам, не достигшим 

21 года. Если же осужденный достиг 70 лет, смертная казнь заменя-

лась ему ссылкой на поселение. В целом, система наказаний в Уложе-

нии 1903 г. была упорядочена и включала следующие основные виды: 

смертную казнь, каторгу, ссылку на поселение, заключение в испра-

вительный дом, заключение в крепость, заключение в тюрьму, арест, 

денежную пеню. [6. С 177.] 
Субъектом преступления было физическое вменяемое лицо до-

стигшее десятилетнего возраста (до этого с 7). Законодатель преду-

сматривал ситуацию «уменьшенной» вменяемости, относящейся к ли-

цам в возрасте от 10 до 17 лет.  
Субъективная сторона выражалась в совершении преступления 

умышленно либо по неосторожности. Приготовление и покушение на 

преступление наказывались в случаях, установленных законом (в ос-

новном к тяжким преступлениям). Добровольный отказ от преступле-

ния устранял применение наказания.  
Соучастниками признавались лица, действующие заведомо со-

обща или согласившиеся на совершение деяния, учиненного несколь-

кими лицами. Закон давал определение исполнителя, подстрекателя и 

пособника. 
Уложение 1903 г. упрощало систему наказаний. Все наказания 

делились на главные, дополнительные и заменяющие. [7. С 212.] 
Итак, исходя из вышеизложенного, можно отметить, что Уложе-

ние, принятое в 1903 году, действовавшее вплоть до октября 1917 го-

да, сильно повлияло на систему уголовного права. Во-первых, малое, 

по сравнению с предыдущими количество статей, если ранее, их 

насчитывалось 2224, то теперь всего 687. Во-вторых, более чётко 

определены такие понятия как: преступления, основания наступления 

уголовной ответственности, форм вины, видов соучастия, стадий со-

вершения преступления. В-третьих, более чётко определены признаки 

преступления. В-четвёртых, отражена большая соразмерность наказа-

ний совершённого преступления. В-пятых, более чётко определены 

следующие за преступлением санкции. 
Таким образом, можно сделать вывод, что, в целом, благодаря 

усиленной кодификационной работе, уголовное право Российской им-

перии было достаточно подробно пересмотрено и систематизировано. 
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

Актуальность данного исследования подчеркивается ростом чис-

ла убийств новорожденных, совершенных матерями и проблемой пра-

воприменительной практики данного деяния. По статистическим дан-

ным, пик роста детоубийств наблюдался в конце 50-х гг. прошлого 

столетия, когда их количество увеличилось до 64% в числе всех 

убийств, совершенных женщинами. В 70-е гг. этот показатель снизил-

ся до 35%, к 1990 году - до 11%, однако к средине 90-х гг. процент де-

тоубийств в России вновь стал расти [1]. 
«Более 100 новорожденных в России в 2011 году были убиты 

собственными матерями, заявил журналистам уполномоченный при 

президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов»[2]. 
Впервые упоминание об убийстве новорожденного ребенка со-

держалось в Соборном Уложении 1649 года. Многие страны Европы в 

восемнадцатом-девятнадцатом веках отменяли смертную казнь за де-

тоубийство учитывая, что у роженицы появляются изменения в пси-

хике. Нельзя сказать, что в России на тот период наметилось тенден-

ция к смягчению наказания за детоубийство. Так, в соответствии с 

Артикулом воинским Петра I, убийство «дитя во младенчестве» отно-

силось к квалифицированным видам и наказывалось смертной каз-
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нью[3]. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 го-

да смягчало ответственность за убийство незаконно рожденного ре-

бенка матерью «от стыда или страха». Данное положение действовало 

до 1917 года. Затем в УК РСФСР данный состав преступления рас-

сматривается в соответствии статьи 103 УК РСФСР как простое убий-

ство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.  
Впервые в УК РФ 1996 года преступление - «Убийство матерью 

новорожденного ребенка» выделено в качестве самостоятельного и 

привилегированного состава убийства.  
Понятие детоубийства, встречающееся в уголовно-правовой ли-

тературе, более широкое, чем понятие убийства матерью новорожден-

ного в рамках статьи 106 УК РФ. Указанная статья УК РФ звучит так: 

«убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу после 

родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей ситуации или в состоянии психического рас-

стройства, не исключающего вменяемости, - наказывается лишением 

свободы до 5 лет». 
Судя по санкции, можно утверждать, что законодатель это убий-

ство считает совершенным при смягчающих обстоятельствах, учиты-

вая особое психическое состояние женщины во время или после ро-

дов. Однако возможны такие случаи, когда женщина имела умысел на 

убийство новорожденного и использовала при этом его беспомощное 

состояние. Вряд ли это можно считать смягчающим обстоятельством 

при совершении ими убийства. Тем не менее, законодатель подобные 

случаи считает убийством, предусмотренным ст.106 УК РФ.  
Анализ статьи позволяет сделать вывод, что уголовный закон 

предусматривает три ситуации, при которых убийство матерью ново-

рожденного ребенка квалифицируется по ст. 106 УК РФ: 
- убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу 

после родов; 
- убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психо-

травмирующей ситуации; 
- убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психи-

ческого расстройства, не исключающего вменяемости [4]. 
Таким образом, как отмечает большинство исследователей, «в 

диспозиции ст. 106 УК РФ объединены три самостоятельных состава, 

что вызывает неоправданные сложности как в ходе правоприменения, 

так и в процессе дифференциации ответственности» [5]. 
Под объектом преступления «Убийство матерью новорожденного 

ребенка» понимается жизнь новорожденного. При его убийстве мать 

не спрашивает: хочет он жить или нет, тем самым она лишает младен-

ца естественного и конституционного права, права на жизнь. Это пра-
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во провозглашается всеми международно-правовыми актами о правах 

человека и почти всеми конституциями стран мира, как неотъемлемое 

право человека, охраняемое законом. Следовательно, родившийся ре-

бенок это уже человек, но порой женщины, убивающие своего ново-

рожденного ребенка, проявляют поразительную жестокость. Некото-

рые их действия заставляют думать о том, что они не воспринимают 

ребенка в качестве живого существа и тем более как человека, любая 

связь с ним – физиологическая, психологическая, иная, как бы начи-

сто отрицается. Уже не говоря о том, что у таких женщин полностью 

отсутствуют материнские чувства и элементарная жалость. Более то-

го, во многих случаях даже проявляется ненависть к ребенку, как к 

чему-то, что может быть обузой в жизни. Таким образом, потерпев-

шим от данного вида преступления всегда является новорожденный 

ребенок. 
Ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка 

наступает с 16-летнего возраста. В последнее время возрастает тен-

денция рождения детей малолетними матерями - 14 - 15-летними или 

ранее, обусловленная более быстрым половым созреванием и ранним 

началом половой жизни. Несовершеннолетние, достигшие возраста 14 

лет, но не достигшие 16-летнего возраста, могут быть субъектом 

убийства 
Вспомним, что субъект преступления - это лицо, совершившее 

общественно опасное деяние и способное в соответствии с законом 

понести за него уголовную ответственность. Субъект преступления 

статьи 106 УК - специальный. Специальный субъект - это лицо, со-

вершившее преступление и обладающее помимо общих дополнитель-

ными признаками, относящееся к служебному положе-

нию, полу, национальности и т.д. Ч. 2 ст.20 Уголовного Кодекса РФ 

называет 20 составов преступлений, за совершение которых ответ-

ственность наступает для лиц уже с 14-тилетнего возраста. В числе 

этих преступлений предусмотрена и уголовная ответственность за 

убийства физическими лицами, достигшими 14-тилетнего возраста 
(ст. 105 УК РФ), но по ст.106 УК РФ уголовная ответственность мате-

ри новорожденного ребенка наступает с достижением 16-ти лет. Это 

объясняется тем, что скорей всего, мать новорожденного ребенка в 14 

лет, не осознает фактический характер своих действий (бездействий), 
либо не может руководить ими, как и то, что 14-тилетняя девочка не 

может осознавать всю ответственность материнства, саму сущность 

материнства, хотя в последнее время возрастает тенденция материн-

ства именно малолетними матерями 14-ти, 15-ти, а то и 12-ти лет.  
Кроме того, что к основным признакам субъекта относится и 

вменяемость (ст.19 УК). Итак, к основным признакам специального 
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субъекта относятся физическое лицо - мать новорожденного ребенка, 

ее вменяемость и достижение определенного законом возраста. 
Субъективная сторона убийства матерью новорожденного ребен-

ка представлена чаще всего прямым умыслом. Возможен и косвенный 

умысел. Психическое отношение матери-убийцы к своим действиям 

(бездействию) и последствиям видно из желания наступления смерти 

новорожденного ребенка или сознательно допускает наступление этой 

смерти. Умысел при этом не обязательно должен быть внезапно воз-

никшим. Вина, как определенная форма психического отношения ли-

ца к совершаемому им общественно опасному деянию, составляет яд-

ро субъективной стороны преступления, хотя и не исчерпывает пол-

ностью ее содержания. Вина, как обязательный признак любого пре-

ступления, здесь выступает в форме умысла. При этом эмоции (пере-

живания лица в связи с совершаемым преступлением) в данном дея-

нии тесно связаны с мотивами. Как видно, они могут входить и в объ-

ективную сторону преступления. Так как определение субъективной 

стороны данного преступления имеет важное значение для обоснова-

ния уголовной ответственности, для квалификации преступления и 

для назначения наказания, конечно, нужно установить виновно ли со-

вершено убийство матерью новорожденного ребенка, каковы были 

мотивы, каковы цели. Мотивы преступления ст.106 УК низкие и эгои-

стические, корыстной целью субъекта является избавление от своего 

ребенка. Но при этом все-таки приходится говорить о смягчении от-

ветственности в связи с психотравмирующей ситуацией или психиче-

ским расстройством.  
Объективная сторона такого преступления как убийство матерью 

новорожденного ребенка (ст.106 УК), выражается, во-первых, в причи-

нении смерти новорожденному ребенку путем действия (например, 

удушение или нанесение ран и ушибов) или бездействия - оставление 

новорожденного без помощи и кормления, т.е. сознательными действи-

ями матери, направленными на лишение жизни младенца, во-вторых, 

преступным результатом в виде смерти новорожденного и причинно-
следственной связью между ними. «Диспозиция ст.106 УК имеет слож-

ную конструкцию, которую, во-первых, составляют три самостоятель-

ных условия, образующих объективную сторону рассматриваемого со-

става преступления: 1) убийство матерью своего новорожденного ре-

бенка во время родов или сразу же после родов; 2) убийство матерью 

своего новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситу-

ации; 3) убийство матерью своего новорожденного ребенка в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости»[6].  
Можно сделать вывод, что если ребенка убивают сразу после рож-

дения, это почти во всех случаях (и автоматически) считается для ма-
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тери смягчающим обстоятельством, а то, что она иногда готовится к 

этому за много дней до родов, не всегда получает адекватную оценку. 

В итоге иногда выходит, что новорожденный пользуется меньшей за-

щитой закона, чем другие люди. Преступные матери подвергаются, как 

правило, сравнительно мягким наказанием. Вместе с тем трудно пред-

ставить себе более беззащитную жертву, чем новорожденный, и более 
грубое нарушение «законов» природы, чем его убийство матерью.  

Подводя итоги, можно сделать ряд выводов: 
1. В России увеличивается детоубийство; 

2. Убийство матерью новорожденного ребенка стало выделенным 
в качестве самостоятельного и привилегированного состава убийства; 

3. В убийстве матерью новорожденного ребенка присутствуют 3 

состава: 
- убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу 

после родов; 
- убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психо-

травмирующей ситуации; 
- убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психи-

ческого; 
4. Ответственность за убийство матерью новорожденного ребен-

ка наступает с 16-летнего возраста.  
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ОБЫЧАЙ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА  
КАК ИСТОЧНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Когда речь идет о нормативных правовых актах, обычаях делово-

го оборота и прецедентах, одни ученые называют их источниками 

права, а другие – формами права. При этом различаются внутренняя и 

внешняя формы права. Внутренней формой права называется система 

права, т. е. распределение правовых норм по отраслям и институтам 

соответственно характеру регулируемых ими отношений. Внешней 

формой права называются способы установления правовых 

норм. Источники гражданского права представляют собой систему его 

внешних форм, в которых содержатся гражданско-правовые нормы. В 

данной статье мы рассмотрим один из источников гражданского права 

– это обычай делового оборота. С момента перехода нашей страны на 

рыночные отношения, развития предпринимательства, создания новой 

финансово-экономической инфраструктуры, помимо нормативно-
правового и договорного регулирования, требовалось закрепление до-

полнительных источников правового регулирования. В Гражданский 

кодекс Российской Федерации было включено понятие «обычай дело-

вого оборота». Это было вызвано тем, что государство минимизиро-

вало свое влияние на частноправовые отношения, предоставив боль-

шую возможность их участникам самостоятельно взаимодействовать 

между собой. Государство оставило за собой лишь право на кон-

трольные, регистрационные функции, а также право участвовать в до-

говорных и имущественных отношениях наравне с другими юридиче-

скими лицами. В обычаях делового оборота раскрывается культура 

взаимоотношений сторон гражданских правоотношений. Благодаря 

обычаю делового оборота можно выявить культурные ценности, тра-

диции и особенности предпринимателей, что позволяет говорить об 

индивидуальности и неповторимости предпринимательства различ-

ных стран и народов. Правовой обычай в современных демократиче-

ских государствах является показателем самостоятельности и самоор-

ганизованности субъектов гражданского права и позволяет законода-

телю не вторгаться в ту сферу отношений, которые могут быть урегу-

лированы сторонами самостоятельно. Обычай делового оборота не 

знает индивидуального автора и предполагает коллективное право-

творчество. Создателями обычно-правовых норм, чье поведение и 
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формирует обычай, выступают сами субъекты, реализующие принад-

лежащие им субъективные гражданские права. 
Необходимость повышения статуса обычая делового оборота как 

средства регулирования имущественных отношений вызывает по-

требность в теоретических разработках, помогающих осмыслить пра-

вовую природу рассматриваемого института, обосновывающих усло-

вия и возможность его применения на практике, формирующих со-

временную концепцию обычая не как юридического памятника, а как 

действующего, актуального источника российского гражданского 

права. Многие нормы обычного права закреплены в тексте закона и 

становятся уже нормами закона, а отмена норм закона для перевода 

этих правил в нормы обычая приводят к тому, что данные правила по-

ведения не соблюдаются. Обычаи делового оборота складываются го-

дами, а иногда и десятилетиями. В Советском Союзе правовые обычаи 

складывались исключительно в сфере торгового или международного 

права, но никак не в сфере предпринимательского права, потому как 

предпринимательского права как такого и не было. Обычай делового 

оборота как правовой институт и источник российского права сло-

жился давно.  
Однако тенденция в российском гражданском праве такова, что 

предприниматели скорее укажут определенные, сложившиеся правила 

поведения в договоре, нежели будут руководствоваться нормами обы-

чая, потому как бремя доказывания того, что сложился ли обычай дело-

вого оборота и существуют ли такие правила поведения лежит на сто-

роне кредитора, а не должника, а в случае с договорным регулировани-

ем процедура доказывания субъективных прав и обязанностей более 

проста, ибо сами права и обязанности указаны в договоре. Современная 

позиция цивилистов по поводу структуры правового обычая является 

вполне определенной. Царегородская Е. В. в своей работе указывает на 

то, что «обычай заключает в себе два элемента – материальный (для-

щийся, повторяющийся, однообразные действия) и психологический 

(убеждение в необходимости этих действий). Как и любая юридическая 

норма, обычно- правовая норма может структурироваться в виде трех 

элементов – гипотезы, диспозиции и санкции». Действительно, Царего-

родская вполне правильно делает вывод о том, что обычно-правовая 

норма может формироваться только из этих трех элементов, ибо описа-

ние цели законодателя не может входить в структуру нормы постольку, 

поскольку создателем данного правила поведения является народ, а 

описание круга адресатов как структурный элемент нормы права уже 

предусмотрен на законодательном уровне в ст. 5 ГК РФ. 
Ни для кого не секрет, что в современном российском обществе 

существуют проблемы, связанные с деятельностью органов судебной 
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власти, доверие к которым все больше снижается. Отчасти это вызва-

но предвзятостью и ангажированностью носителей судебной власти. 

Однако не всегда. Во многих случаях суды в процессе рассмотрения 

спора просто допускают ошибки, обусловленные неправильным тол-

кованием закона. Именно здесь на помощь судам может и должна 

прийти наука. Научное обеспечение их деятельности, думается, по-

может снять ряд проблем, которые не связаны с проблемой независи-

мости правосудия. Условия применения обычаев делового оборота 

(таких условий согласно п. 2 ст. 5 ГК РФ два – обычаи делового обо-

рота не должны противоречить положениям законодательства или до-

говору) не следует смешивать с признаками обычая делового оборота 

(п. 1 ст. 5 ГК РФ). Если при отсутствии хотя бы одного из признаков 

должен следовать вывод о том, что нет обычая как такового, то отсут-

ствие одного из условий его применения на факт наличия или отсут-

ствия обычая не влияет. Отсюда следует, что возможна ситуация, ко-

гда установлено наличие обычая делового оборота, но он не может 

быть применен ввиду отсутствия условий его применения. Основной 

причиной выбора данной темы явилось то обстоятельство, что обычай 

делового оборота является довольно-таки сложным правовым инсти-

тутом. Правовой обычай является старейшим, но и по сей день не по-

терявшим своего юридического значения источником. Особенность 

обычаев делового оборота состоит в том, что они, как правило, затра-

гивают права и обязанности субъектов гражданского права и могут 

быть изложены как в письменной, так и устной форме. К другим ис-

точникам права предъявляются более жесткие требования. Нормы 

обычного права постоянно стремятся к тому, чтобы перейти в закон. 

Действительно, анализ отечественной и зарубежной законодательной 

практики свидетельствует о том, что сложившиеся обычаи нередко 

служат фактической предпосылкой для формирования норм закона.  
Обычаи делового оборота также выполняют восполняющую 

роль. Пробел в праве – это явление, характерное для любой правовой 

системы. Законодатель же должен предусмотреть способы их преодо-

ления. Гражданский кодекс содержит два способа преодоления пробе-

лов: 1) обычаи делового оборота и 2) аналогия права или закона. 
Субъектом, формирующим правовой обычай, является народ, а госу-

дарство только санкционирует его применение, предоставляя возмож-

ность закрепления данного правила поведения негосударственным не-

коммерческим организациям (например, Торгово-промышленной па-

лате) в различные сборники или своды. Государство вместе с тем не 

предусматривает никаких привилегий для унифицированных или до-

кументированных обычаев перед устными. Признание правового обы-

чая в качестве источника права и наделение его соответствующей 
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юридической силой – это очень положительный момент, ибо обычай 

делового оборота является показателем культуры предприниматель-

ства и его традиций, а его соблюдение – показателем уровня правосо-

знания того же предпринимателя или бизнесмена. 
Конституция РФ в ст. признает, что «единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ». Интересным представляется тот факт, что народ состоит из 

граждан, каждый из которых обладает «капелькой» власти.  
Собирая эти «капельки» власти в единое целое – мы получаем 

море власти, которое вливается в государство, легитимирует и легали-

зует деятельность государственных органов, должностных лиц. Полу-

чается, что именно мы, каждый из нас делегирует государству свою 

власть. И тут процесс начинается в обратную сторону. Государство 

уже само передает нам власть и некоторые правотворческие полномо-

чия, то есть оно предлагает нам создать такие широко применяемые 

правила поведения, которые обеспечивались бы его принудительной 

силой. Таким образом государство создает условия для развития 

гражданского общества, а именно для саморегулирующегося, добро-

вольно объединенного союза людей, которые преследует общие идеи 

и придерживаются совместных начал. Представляется очевидным, что 

невозможно, просто невозможно предусмотреть всю динамику обще-

ственных отношений и спрогнозировать их дальнейшее развитие. 

Именно поэтому нецелесообразно создавать чрезмерную регламента-

цию, тоталитарно проникать во все поры такого сложного социально-

го организма, как общество, создавая нормы в отрыве от него, в «тем-

ных кабинетах». Законодатель фактически не в силах охватить нор-

мами права каждое общественное отношение, а при попытке сделать 

это – сталкивается с множеством проблем, не всегда решая их демо-

кратическими методами, зачастую прибегая к реализации своей моно-

полии на принуждение. Четкое, скрупулезное и детальное законода-

тельное регулирование применимо для публичного права, ибо одним 

из субъектов публичного права всегда выступает государство в лице 

его органов и должностных лиц, которые прямо уполномочиваются на 

это государством. Гражданское право – это отрасль частного права, 

где присутствие государства должно быть менее ощутимым, потому 

как отношения в гражданском праве должны строиться на равенстве, 

автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, 

что предопределяет частный характер этих отношений.  
Любое хорошее законодательство должно, прежде всего, опи-

раться на уже существующее положение дел и только потом урегули-

ровать определенное общественное отношение нормами права. Зако-

нодательство всегда чуть запаздывает. Здесь-то на помощь приходят 
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такие средства, как принцип свободы договора, диспозитивные нор-

мы, обычаи делового оборота и методы аналогии права или закона. 
Суды, основывая свои решения на обычаях делового оборота, в 

подавляющем большинстве случаев не воспроизводят их содержание 

в судебном акте или воспроизводят его крайне нечетко. В результате 

не ясно, на каком же, собственно, обычае делового оборота, суд осно-

вал свое решение. В связи с этим кажется целесообразным рекомен-

довать судам формулировать в судебном акте выявленный обычай де-

лового оборота в виде четкой правовой нормы. 
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ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ  
КАК ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Лишение свободы является собирательным основным понятием 

по отношению к таким видам уголовных наказаний, как лишение сво-

боды на определенный срок, пожизненное лишение свободы и арест. 

Признаком, позволяющим отнести эти виды наказаний к однородной 

группе наказаний, выступает категория «изоляция осужденного от 

общества». 
Некоторыми авторами понятие лишение свободы предлагается 

считать основным относительно административно-правового ареста, 

уголовно-процессуального задержания или заключения под стражу и 

уголовного наказания, другие же возражают против этого. 
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На наш взгляд, прежде всего, необходимо отграничить уголовно-
правовое лишение свободы от других схожих мер принуждения. При 

этом существует мнение о том, что и административный арест, и уго-

ловно-процессуальное задержание, и заключение под стражу, и дис-

циплинарный арест по своей социальной природе обладают общими 

признаками с уголовно-правовым лишением свободы. Все они явля-

ются наиболее суровой формой государственного принуждения, вле-

кущего изоляцию лица в специально предназначенные для этих целей 

учреждения с соответствующим режимом содержания. 
Разница заключается в правовой природе названных мер при-

нуждения. Во-первых, лишение свободы – это уголовно-правовая ка-

тегория. Другие отрасли права не используют такого понятия. Лише-

ние свободы регулируется уголовным правом, а его исполнение – уго-

ловно-исполнительным. Иные меры принуждения регламентируются 

другими отраслями права. Во-вторых, различны основания их приме-

нения. Уголовно-правовое лишение свободы применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления. Е.Р. Абдрахма-

нова полагает, что лишение свободы применяется к лицу, признанно-

му виновным в совершении тяжкого преступления, очевидно, забы-

вая, что любая степень тяжести преступления определяется возмож-

ностью применения того или иного срока лишения свободы. В-
третьих, различны субъекты, правомочные применять указанные ме-

ры принуждения, и формы издаваемых ими правоприменительных ак-

тов (соответственно – суд и должностные лица; приговор или опреде-

ление суда, постановление или протокол органов дознания, следствия, 

прокурора, приказ должностного лица). В-четвертых, они отличаются 

видами учреждений и органов, исполняющих рассматриваемые меры 

принуждения. И наконец, в-пятых, существенно отличаются правовые 

последствия применения уголовно-правового лишения свободы и 

иных мер принуждения, связанных с временной изоляцией лица. 
Разумеется, существуют и другие отличия между уголовным 

наказанием в виде лишения свободы на определенный срок и админи-

стративно-правовым арестом, уголовно-процессуальным задержанием 

или заключением под стражу. Однако при этом такая уголовно-
правовая категория, как лишение свободы, выступает в качестве ос-

новного понятия для следующих видов уголовных наказаний: лише-

ние свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и 

арест. 
Лишение свободы согласно ст. 56 УК РФ отбывается осужденными 

в различных исправительных учреждениях, включая тюрьму. Представ-

ляется, что каждый такой вид исправительных учреждений с его осо-

бенностями в режиме содержания осужденных, которые закреплены в 
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уголовно-исполнительном законодательстве РФ, несет в себе все при-

знаки самостоятельного вида наказания, сопряженного с лишением сво-

боды, и в этом смысле «лишение свободы» является не видовым, а родо-

вым понятием. 
Затронутая проблема носит не только теоретико-

методологический, но и практический характер, связанный с ошибка-

ми в деятельности судов при назначении видов исправительных учре-

ждений. На это обстоятельство прямо указывалось в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами видов 

исправительных учреждений» от 11 апреля 2000 г. Кроме того, зако-

нодатель, видимо, по этим же причинам вынужден был внести изме-

нения в правила назначения осужденным к лишению свободы испра-

вительных учреждений. В частности, Федеральным законом от 22 

февраля 2001 г. были изменены ст. 58, 68 УК РФ. 
Структура исправительных учреждений, исполняющих лишение 

свободы, в соответствии с Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года карди-

нально изменена. Концепция предусматривает исполнение лишения 

свободы в тюрьмах, лечебно-исправительных учреждениях, воспита-

тельных центрах и колониях-поселениях, что подразумевает и положи-

тельные, и негативные моменты. 
Научные исследования проблем лишения свободы, практики его 

применения и исполнения дают основание заявить о том, что тради-

ционные взгляды на этот вид наказания должны быть изменены. Уго-

ловно-правовые аспекты лишения свободы в том виде, в котором они 

существуют и действуют в настоящее время, в новых условиях поли-

тической, экономической и культурной жизни не будут в достаточной 

мере эффективными, чтобы повлиять на преступность. 
Одним из важнейших направлений науки уголовного права явля-

ется проблема совершенствования системы наказания в целом и от-

дельных ее видов в частности (например, уголовных наказаний, свя-

занных с лишением свободы). Это объясняется тем, что они дают 

наибольший процент рецидива (как одного из негативных послед-

ствий лишения свободы) по сравнению с другими видами уголовно-
правового воздействия. В связи с этим чрезвычайно важное значение 

в теоретическом и практическом отношении имеет комплексное ис-

следование проблемы лишения свободы в условиях реформирования 

уголовно-исполнительной системы. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
ОТ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ЧЕРЕЗ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 

Массовая наркотизация населения и экспансия наркобизнеса яв-

ляется одной из наиболее острых и актуальных проблем для России 

сегодня. Ее масштабы таковы, что речь идет о серьезной угрозе наци-

ональной безопасности страны. Наркозависимые люди являются пи-

тательной средой для преступности. 
Одной из важнейших задач, возложенных на таможенную служ-

бу, является сведение к нулю потенциальных угроз государству, вы-

званных перемещением ограниченных к ввозу или запрещенных на 

территории Российской Федерации товаров или незаконным переме-

щением через таможенную границу товаров, которые могут нанести 

вред обществу, подорвать национальную безопасность или экономику 

страны. В числе таких угроз, конечно же, остаётся незаконный оборот 

наркотиков и рост масштабов злоупотребления ими. 
Фундамент правовой базы, регламентирующий оборот наркоти-

ческих средств и психотропных веществ на территории России явля-

ется Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» № 3-ФЗ.  
В соответствии со ст. 49 Федерального закона РФ «проведение 

контролируемых поставок и проверочных закупок наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях оперативно-
розыскной деятельности», являются эффективной стратегией борьбы 

с контрабандой наркотиков, с помощью которой сотрудникам право-

охранительных органов из разных стран удаётся выявлять членов пре-

ступных международных организаций наркобизнеса, осуществляю-

щих пересылку таких запрещённых веществ через международные 

границы..  
При осуществлении таких мероприятий незаконная или вызыва-

ющая подозрение партия наркотических средств или психотропных 

веществ, обнаруженная правоохранительным органом, допускается к 

вывозу, провозу или ввозу на территорию одной или нескольких стран 

с ведома и под наблюдением компетентных органов с целью выявле-

ния лиц, участвующих в совершении правонарушений.
 

Если контролируемые поставки не используется, то обнаружение 

наркотиков обычно сводится лишь к изъятию контрабанды; лица, от-
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ветственные за контрабанду, не могут быть выявлены, а организация, 

занимающаяся таким бизнесом, теряет только перевозимые наркоти-

ки. В этом и заключается основная проблема выявления сбыта нарко-

тиков. 
Задержание правоохранительными органами отдельной партии 

груза у перевозчика расценивается организаторами таких преступных 

сообществ как естественные издержки, поэтому проблема заключает-

ся в том, что это не сказывается на размере общей прибыли наркоди-

леров и не приводит к разрушению преступной сети. 
Исходя из этого и ставя своей целью привлечение к ответствен-

ности организаторов таких преступлений, международное сообщество 

рассматривает контролируемое правоохранительными органами неза-

конное перемещение товаров и предметов как одно из эффективных 

средств борьбы с транснациональной преступностью. 
ФСКН России при содействии Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России» проводит активные опера-

тивно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению попыток 

пересылки наркотических средств и психотропных веществ по по-

чте.Попытки контрабанды наркотиков в почтовых отправлениях вы-

являются практически во всех регионах страны. 
Конечно, взаимодействие государств в борьбе с незаконным обо-

ротом наркотических средств является важной составляющейчастью 

противодействия наркобизнесу во всем мире. Поэтому международ-

ное общение и взаимопомощь необходимы для тщательного раскры-

тия преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ, а также для пресечения их поставок через та-

моженные границы. 
 
 
 

Травин Я.,  
студент ЛФ РАНХиГС 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Хорьяков С.Н. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ФОТО-ВИДЕО ФИКСАЦИИ  
КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях предусмотрен определенный порядок привлечения граждан 

к административной ответственности: в соответствии со ст. 2.6 КоАП 

РФ к административной ответственности за административные право-
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нарушения в области безопасности дорожного движения, в случае фик-

сации работающими в автоматическом режиме специальными техниче-

скими средствами привлекаются собственники (владельцы) транспорт-

ных средств. Они могут быть освобождены от административной от-

ветственности, если в ходе проверки будут подтверждены содержащи-

еся в их сообщении или заявлении данные о том, что в момент фикса-

ции административного правонарушения транспортное средство нахо-

дилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному 

моменту выбыло из его обладания в результате противоправных дей-

ствий других лиц. Для того чтобы административный материал был 

переоформлен на другое лицо, владельцу транспортного средства 

необходимо представить доказательства своей невиновности в совер-

шении административного правонарушения путем обеспечения явки 

лица, управляющего ТС на момент совершения правонарушения при 

условии согласия последнего с предъявленным нарушением. 
Согласно статье 1.5. КоАП РФ, лицо подлежит административ-

ной ответственности только за те административные правонарушения, 

в отношении которых установлена его вина. 
Вина устанавливается в результате рассмотрения дела должност-

ным лицом или судом. 
В этом случае Постановление в отношении собственника ТС пре-

кращается по п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие состава администра-

тивного правонарушения), а в отношении лица, управлявшего ТС в мо-

мент нарушения, выносится постановление о привлечении его к адми-

нистративной ответственности. В данном постановлении указывается 

код подразделения, идентификатор материала, идентификатор прибора, 

выявившего нарушение ПДД, фото государственного регистрационного 

знака транспортного средства, указывается место, время, причина фик-

сации ТС, данные на владельца ТС, вид нарушения, на оборотной сто-

роне постановления содержатся извлечения из КоАП РФ о порядке, 

сроках обжалования, об уплате административного штрафа и санкциях 

в случае его неуплаты. Рассылка постановлений производится заказным 

письмом с уведомлением лицу, в отношении которого возбуждено дело 

об административном правонарушении. Административный штраф, со-

гласно ст. 32.2 КоАП РФ, должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступле-

ния постановления о наложении административного штрафа в закон-

ную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 

предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.  
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется 

лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк 

или в иную кредитную организацию. Право и порядок обжалования 
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постановления по делу об административном правонарушении регла-

ментируются ст. 30.1 и 30.2 КоАП РФ. В соответствии со ст. 30.3 Ко-

АП РФ, срок обжалования постановления по делу об административ-

ных правонарушениях составляет 10 суток со дня вручения или полу-

чения копии постановления. При отсутствии документа, свидетель-

ствующего об уплате административного штрафа в срок, материал 

направляется в суд для принятия решения по привлечению службы 

судебных приставов. Кроме того, должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять производство по делам об административных правона-

рушениях, составляет протокол об административном правонаруше-

нии, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не 

уплатившего административный штраф, что влечет наложение адми-

нистративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.  
На практике показания указанных специальных технических 

средств могут применяться двумя способами. 
Вариант первый – управляя автомобилем на какой-нибудь трассе, 

водитель произвел объезд или имело место перестроение или какой-
либо иной маневр. Проехав какое-то расстояние, инспектор ДПС про-

изводит остановку транспортного средства. Водителю вменяется 

нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения. До-

казательство предъявляется только одно – запись на бытовой видео-

камере, установленной на панели автомобиля. 
Вариант второй. Данный вариант относится к полицейским про-

вокациям. Водитель управляет автомобилем. Впереди медленно дви-

жется другой автомобиль. Нужно обогнать его, убедившись в отсут-

ствии экипажей ДПС. Производит обгон, и, через 3-4 километра его 

также останавливают, но теперь сообщают о том, что нарушение за-

фиксировано патрулем, который нес скрытое наблюдение. Кстати, сам 

«скрытый патруль» может находиться просто в кустах за километр от 

места обгона или в самом автомобиле, который водитель обогнал.  
В одном и втором случае инспектор сообщит, что запись произ-

водилась техническим средством. Сама же запись представляется как 

незыблемое доказательство вашей вины, которое вместе с протоколом 

будет передано в суд. 
В соответствии со статьей 26.8. КоАП под специальными техни-

ческими средствами понимаются измерительные приборы, утвер-

жденные в установленном порядке в качестве средств измерения, 

имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологиче-

скую поверку. Показания специальных технических средств отража-

ются в протоколе об административном правонарушении. Таким об-

разом, во-первых, производиться съемка нарушений должна специ-
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альным техническим устройством, а не обычной бытовой камерой или 

на камеру мобильного телефона, то есть устройством, которое разре-

шено к применению в таких целях, и во-вторых, в протоколе должна 

быть указана дата последней его поверки. Появившиеся в деле фото-

снимки, CD диски без указания на то в протоколе должны быть ис-

ключены из доказательственной базы.  
Автоматическая же видеофиксация представляет собой совер-

шенно иную форму привлечения к ответственности и ее особенность 

заключается в том, что исключается человеческий фактор. Насколько 

он исключается вопрос, конечно, спорный, потому что от настройки 

данного прибора будет зависеть многое, а вот в этой части человече-

ская рука и мозг будут приложены в обязательном порядке. 
Предусмотрев возможность вмешательства, Правовое управление 

Государственной Думы РФ отметило: «С учетом предназначения спе-

циальных технических средств, которое им отводится проектом и, 

прежде всего, как средств фиксации правонарушений, считаем необ-

ходимым установить в действующем законодательстве требования, 

которым они должны соответствовать, с тем, чтобы исключить воз-

можность несанкционированного к ним доступа, ошибок при фикса-

ции дорожно-транспортного происшествия и т.д., тем самым, сокра-

тив возможность привлечения к административной ответственности 

невиновных лиц».  
Обратимся к самой статье кодекса об административных право-

нарушениях, после чего перейдем к методам защиты. 
В соответствии со статьей 2.6.1. КоАП РФ: 
1. К административной ответственности за административные 

правонарушения в области дорожного движения в случае их фиксации 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются соб-

ственники (владельцы) транспортных средств. 
2. Собственник (владелец) транспортного средства освобождает-

ся от административной ответственности, если в ходе проверки будут 

подтверждены содержащиеся в его сообщении или заявлении данные 

о том, что в момент фиксации административного правонарушения 

транспортное средство находилось во владении или в пользовании 

другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в ре-

зультате противоправных действий других лиц. 
Зафиксированное в автоматическом режиме нарушение правил 

дорожного движения оформляется в форме постановления с обяза-

тельным приложением фотографии, сделанной камерой в момент со-
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вершения нарушения. При этом, требование об уплате администра-

тивного штрафа придет собственнику транспортного средства.  
Пока правозащитники говорят о том, что введение данной нормы 

поставило под вопрос статью КоАП именуемую как «презумпция не-

виновности», собственник транспортного средства не освобожден от 

предоставления доказательств отсутствия своей вины.  
Анализ практики показывает, что некое транспортное средство 

попало в поле зрения камеры и зафиксировало нарушение. При этом 

собственник получает требование о необходимости уплаты штрафа. 

Несмотря на упразднение статьи 1.5. КоАП РФ в этой части, соб-

ственник, который в этот момент мог сам находится за рулем автомо-

биля, может доказать, что за рулем был не он. Если же за рулем был 

его родственник, то свидетельствовать против них (равно как и против 

себя) он не обязан. 
На полученное постановление может быть подана жалоба, и соб-

ственник транспортного средства можете начать борьбу, доказывая, 

что не он был в этот момент за рулем. Если это действительно так, то 

предоставленные им билеты, чеки, иные подтверждения, включающие 

показания свидетелей, могут стать доказательством того, что за рулем 

были не он. 
Если же таких подтверждений нет, то бороться придется, основы-

ваясь на юридическом анализе документации. Во-первых, имеющееся 

постановление это всего лишь постановление, но не доказательство ви-

ны. Доказательством будет являться сама съемка, которую ГИБДД бу-

дут обязаны предоставить в суд. Здесь могут и возникнуть главные во-

просы, включая о подлинности записи – ведь она цифровая, следова-

тельно, вмешаться в нее мог кто угодно. Но есть и еще один момент – 
как доказать автоматический режим записи? Простое приложение сер-

тификата и свидетельство о поверке недостаточно. Все надписи и запи-

си с указанием на то, где, когда и что тоже могут быть выполнены со-

трудником ДПС или еще кем-нибудь. Фактически при оформлении 

протокола требуется опечатать носитель информации с записью. Толь-

ко в этом случае суд не усомнится в подлинности записи.  
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Трунова В., 
студентка ЛФ РАНХиГС 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Хорьяков С.Н. 
(г. Липецк, Россия) 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В условиях построения правового государства юридическая от-

ветственность за правонарушения является наиболее острой темой 

правовой науки и правоприменительной практики. Достаточно ска-

зать, что без эффективно действующего механизма юридической от-

ветственности нормы, регулирующие права и обязанности членов об-

щества, носят декларативный характер. 
В период интенсивного развития рыночных отношений в нашей 

стране иностранная валюта весьма прочно вошла в российский граж-

данский оборот. Несмотря на постепенное укрепление российской ва-

люты, вопросы, связанные с применением валютного законодатель-

ства, занимают важное место во многих отраслях экономики. 
Валютное законодательство России состоит из Федерального за-

кона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле" (далее - Закон) и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов. Ранее порядок осуществления валютных опе-

раций в РФ регулировался Законом РФ от 9 октября 1992г. № 3615-1 
"О валютном регулировании и валютном контроле". 

Последовательная либерализация регулирования валютных от-

ношений приводит к их активному развитию на территории Россий-

ской Федерации. 
Расширяется круг субъектов валютных отношений, уменьшается 

количество ограничений, налагаемых на тех или иных непосредствен-

ных участников валютных правоотношений. 
Вместе с тем мнения многих ученых однозначно сходятся на том, 

что, несмотря на очередное стремление государства к отмене большин-

ства валютных ограничений, оно не отказывается от системы валютно-

го контроля, поскольку для этого пока отсутствуют экономические 

предпосылки. Следовательно, не теряют своей актуальности и вопросы 

привлечения к ответственности за нарушение валютного законодатель-

ства России. Кроме того, в доктрине не утихают споры по поводу от-

раслевой принадлежности рассматриваемой ответственности, что так-

же делает данную тему важной для всестороннего изучения. 
Развитие общества, а в современных условиях - задачи формиро-

вания правового государства, все чаще заставляют ученых склоняться 

к пониманию ответственности в двуедином плане. Позитивная ответ-
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ственность в этом случае направлена на сокращение правонарушений, 

укрепление законности и правопорядка, усиление охраны прав и за-

конных интересов личности, а негативная ответственность связана с 

реализацией мер государственного принуждения. При этом оба аспек-

та юридической ответственности диалектически взаимосвязаны: чем 

выше уровень позитивной ответственности, тем ниже уровень нега-

тивной. 
В КоАП РФ ответственности за нарушение валютного законода-

тельства посвящена ст.15.25 КоАП РФ, объединяющая несколько со-

ставов. 
Необходимо отметить, что основанием административной ответ-

ственности за нарушение валютного законодательства является адми-

нистративное правонарушение (проступок). Административным пра-

вонарушением признается противоправное, виновное действие (без-

действие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях установлена административная ответ-

ственность.
 

Необходимым основанием для наступления административной 

ответственности за нарушений валютного законодательства является 

состав административного правонарушения, под которым понимается 

единство установленных Кодексом об административных правонару-

шениях объективных и субъективных признаков, характеризующих 

конкретное общественно опасное деяние как административное пра-

вонарушение.  
К объективным элементам состава относятся: объект посягатель-

ства, т.е. регулируемые и охраняемые административным правом об-

щественные отношения, и объективная сторона административного 

проступка - внешние признаки, характеризующие противоправные 

действие или бездействие, результат посягательства, причинную связь 

между деянием и наступившими последствиями, место, время, обста-

новку, способ, орудия и средства совершенного административного 

правонарушения. 
К субъективным элементам состава относятся признаки, характе-

ризующие субъекта административного правонарушения (возраст, 

вменяемость, особенности административно-правового статуса - 
гражданин, должностное лицо, юридическое лицо), вина в форме 

умысла или неосторожности, мотив и цель правонарушения. 
Таким образом, состав административного правонарушения в 

сфере валютного законодательства, как и любого другого, характери-

зуют четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъек-

тивная сторона. 
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Объектом рассматриваемых в настоящей работе правонарушений 

выступают публичные правоотношения по обеспечению реализации 

единой государственной валютной политики, устойчивости валюты 

Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка 

Российской Федерации. 
Объективную сторону правонарушений, ответственность за кото-

рые предусмотрена ст.15.25 КоАП РФ, образуют противоправные де-

яния (действия или бездействие) лиц (субъектов), осуществляемые в 

нарушение норм права, установленных валютным законодательством 

Российской Федерации и актами органов валютного регулирования. 
Субъектами валютного правонарушения являются резиденты и 

нерезиденты, в роли которых выступают соответствующие физиче-

ские и юридические лица (а также их филиалы и представительства), 

нарушившие положения актов валютного законодательства. 
Субъективная сторона валютного правонарушения предполагает 

наличие вины в форме умысла или неосторожности. При этом юриди-

ческое лицо признается виновным в совершении правонарушения, ес-

ли будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм актов валютного законодательства и актов органов ва-

лютного регулирования, за нарушение которых предусмотрена ответ-

ственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 
Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валют-

ного законодательства Российской Федерации и актов органов валют-

ного регулирования, несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
 

Особенностью назначения штрафов, установленных КоАП РФ, за 

некоторые правонарушения в сфере валютного законодательства яв-

ляется выражение их не в минимальном размере оплаты труда, а в 

размере эквивалентном сумме незаконной операции. При этом пере-

счет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внешних 

ценных бумаг в валюту Российской Федерации производится по дей-

ствующему на день совершения или обнаружения административного 

правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации. 

Данная норма не может толковаться в отрыве от статьи 4.5 КоАП РФ, 

в которой даны понятия "день совершения, день обнаружения адми-

нистративного правонарушения", указывающие на характер совер-

шенного правонарушения (длящееся, не длящееся). При правонару-

шении, оконченном в день его совершения, сроки давности привлече-

ния к административной ответственности начинают течь со дня со-

вершения, независимо от дня его обнаружения; при длящемся адми-
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женные органы и налоговые органы (ч.3 ст.22 Федерального закона 

"О валютном регулировании и валютном контроле"); 
-контроль за осуществлением валютных операций кредитными 

организациями, а также валютными биржами осуществляет Банк Рос-

сии (ч.4 ст.22 Федерального закона "О валютном регулировании и ва-

лютном контроле"); 
-контроль за осуществлением валютных операций резидентами и 

нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или ва-

лютными биржами, осуществляют в пределах своей компетенции фе-

деральные органы исполнительной власти, являющиеся органами ва-

лютного контроля, и агенты валютного контроля (ч.5 ст.22 ФЗ РФ "О 

валютном регулировании и валютном контроле"). 
Правительство РФ обеспечивает координацию деятельности в 

области валютного контроля федеральных органов исполнительной 

власти, являющихся органами валютного контроля, а также их взаи-

модействие с Банком России. Правительство РФ обеспечивает взаи-

модействие не являющихся уполномоченными банками профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых 

органов как агентов валютного контроля с Банком России. Банк Рос-

сии осуществляет взаимодействие с другими органами валютного 

контроля и обеспечивает взаимодействие с ними, а также с таможен-

ными и налоговыми органами уполномоченных банков как агентов 

валютного контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля 

передают таможенным и налоговым органам для выполнения ими 

функций агентов валютного контроля информацию в объеме и поряд-

ке, установленных Банком России (ч.6. ст.22 ФЗ РФ "О валютном ре-

гулировании и валютном контроле"). 
Что касается процедуры привлечения к ответственности по 

ст.15.25 КоАП РФ, то ст.28.3 КоАП РФ установлено, что протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП, со-

ставляются должностными лицами органов, уполномоченных рас-

сматривать дела об административных правонарушениях в соответ-

ствии с гл.23 КоАП РФ, в пределах компетенции соответствующего 

органа. При этом постановление по делу об административном право-

нарушении не может быть вынесено за нарушение валютного законо-

дательства Российской Федерации и актов органов валютного регули-

рования по истечении одного года со дня совершения административ-

ного правонарушения. 
Таким образом, ответственность за нарушение валютного зако-

нодательства отражает специфику данных правовых явлений и пред-

полагает определенный порядок реализации. Ответственность за 
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нарушение валютного законодательства сопряжена с властным госу-

дарственным принуждением, так как санкции за нарушения норм ва-

лютного законодательства применяются органами валютного кон-

троля, которые являются частью государственного аппарата и входят 

в структуру государственных органов. Кроме того, ответственность за 

нарушения валютного законодательства влечет негативные послед-

ствия для правонарушителя: ущемляет его право распоряжаться сред-

ствами на валютном счете, возлагает на него дополнительные обязан-

ности. 
Например, за 10 месяцев 2010 года отделом валютного контроля 

Нижнетагильской таможни проведено 323 проверки соблюдения 

участниками ВЭД требований валютного законодательства. Все про-

верки проведены в инициативном порядке. В результате выявлено 248 

нарушений валютного законодательства. Возбуждено 184 дела об ад-

министративных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ. Из них по-

чти половина дел — по ч. 6 ст.15.25 КоАП России (несоблюдение 

установленных порядка и сроков представления форм отчетности по 

валютным операциям и нарушение установленных единых правил 

оформления паспортов сделок). По делам данной категории Росфин-

надзором наложено штрафных санкций на сумму 12,27 млн. рублей. 
В настоящее время стройная система валютного регулирования в 

Российской Федерации отсутствует. Система валютного контроля со 

стороны государства не является эффективной. Гражданский кодекс 

РФ не регулирует оборот валютных ценностей. В части определения 

видов имущества, признаваемых валютными ценностями, и порядка 

совершения сделок с ними, а также порядка осуществления расчётов в 

иностранной валюте, он отсылает к закону о валютном регулировании 

и валютном контроле. Но новый закон о валютном регулировании и 

валютном контроле после принятия нового Гражданского кодекса РФ 

до сих пор не принят. Старый закон о валютном регулировании и ва-

лютном контроле 1992 года эти задачи не решает, так как состоит всего 

из 15 статей, устанавливающих лишь общие принципы оборота валют-

ных ценностей. Кроме того, он содержит много отсылочных норм по 

вопросам, относящимся к предмету его регулирования. С учётом этого 

пробела в законодательстве функция валютного регулирования осу-

ществляется Центральным банком РФ. Он установил разрешительный 

порядок совершения сделок с иностранной валютой и ценными бума-

гами в иностранной валюте в Российской Федерации. Также он разра-

ботал сложные процедуры для получения этих разрешений. При этом 

он не делает различия между валютным регулированием в Российской 

Федерации, как регулированием оборота валютных ценностей внутри 

Российской Федерации, и регулированием внешнеэкономической дея-
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тельности, так как она также подразумевает расчёты в иностранной ва-

люте. Таким образом, Центральный банк РФ присвоил себе функцию 

регулирования и контроля за экспортом и импортом. 
Исходя из того, что государство имеет право устанавливать огра-

ничения внешнеторговой и иной внешнеэкономической деятельности, 

например, обязанность возврата экспортной выручки и обязанность её 

частичной продажи. Необходимо, чтобы эти торговые ограничения 

были закреплены в законодательстве. Поэтому необходимо принять 

соответствующий закон о государственном регулировании внешне-

экономической деятельности и государственном контроле за внешне-

экономической деятельностью. При этом надо разделять внутреннее 

валютное регулирование и государственное регулирование внешне-

экономической деятельности, и валютный контроль и государствен-

ный контроль за внешнеэкономической деятельностью, так как это 

разные по своей правовой природе сферы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НРАВСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ  
В ЗАКОНЕ О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ 

Законодательство Российской Федерации в области правового ре-

гулирования вспомогательных репродуктивных технологий, в частно-

сти суррогатного материнства, далеко от совершенства и не в полной 

мере отвечает потребностям практики. В Федеральном законе Россий-

ской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ нет нормативного опре-

деления суррогатного материнства, отсутствуют требования, которым 

должен соответствовать договор суррогатного материнства. 
Вопрос суррогатного материнства вызывает много противоречий. 

Медицинский аспект решен абсолютно технологически - это можно 

сделать, и делается. А вот юридические, моральные и этические про-

блемы часто непреодолимы. Так же как и клонирование, суррогатное 

материнство провоцирует беспрецедентные судебные споры. В по-

добном предприятии речь идет о немалых деньгах, ведь процедура не 

из дешевых. Прибавьте к этому конфиденциальность, трудоемкость, 

риск неудачи и массу других юридических и просто человеческих ню-

ансов [1]. 
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та, что предоставила генетический материал? И «суррмама» и генетиче-

ские родители оказываются под угрозой мучительных сомнений. По 

многим свидетельствам «вынашивающая мать» в большинстве случаев 

переживает сильный психологический стресс, отдавая рожденное ею 

дитя. Зачастую случалось и так, что от ребенка отказывались все.  
Остается открытым вопрос о возможности использования метода 

суррогатного материнства парами, не состоящими в браке, одинокими 

женщинами и мужчинами. В Семейном кодексе Российской Федера-

ции, Федеральном законе Российской Федерации «Об актах граждан-

ского состояния» от 15 ноября 1997 г. № 143 - ФЗ в качестве лиц, ис-

пользующих программу «Суррогатное материнство», говорится имен-

но о супружеской паре. 
Не регулируя данный вопрос, законодатель в то же время не за-

прещает использование рассматриваемого метода вспомогательных 

репродуктивных технологий лицами, не заключившими брак. Такое 

решение можно толковать двояко, поэтому отмеченный пробел дол-

жен быть заполнен. Неправильно разрешать прибегать к программе 

«Суррогатное материнство» лицам, не оформившим законным обра-

зом свой союз [3]. 
Принимая во внимание, что неполная семья может привести к 

нарушениям в психическом и личностном развитии ребенка в связи с 

отсутствием полноценного образца для внутрисемейной социализа-

ции, запрет на применение метода суррогатного материнства следует 

распространить и на одиноких женщин и мужчин. Несправедливо по 

отношению к рожденному ребенку заранее лишать его права расти и 

воспитываться в полной семье, в которой есть и отец, и мать, тогда 

как одинокие мужчина и женщина имеют возможность вступить в за-

конный брак и иметь в нем детей. 
Полноценное регулирование рассматриваемых правоотношений 

требует учета их морально-этического и медицинского аспектов. 

Представляется, что их упускают из вида авторы, предлагающие рас-

ширить перечень оснований для возникновения правоотношений по 

суррогатному материнству, разрешив прибегать к данному способу 

рождения детей не только супружеским парам по медицинским пока-

заниям, но и тем супружеским парам, в которых женщина просто не 

хочет вынашивать ребенка самостоятельно[4]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что вопро-

сы, касающиеся суррогатного материнства, не достаточно урегулиро-

ваны в современном законодательстве. Дынный вид правоотношений 

рассматривается как отрасль договорного права. Нравственный и мо-

рально – этический аспекты практически ни в одном законе нашей 

страны не раскрываются, так как суррогатная мать лишь выращивает 
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имплантированный ей эмбрион, предоставляя ему внутреннюю среду 

своей утробы для его развития. Ее образ жизни с момента заключения 

договора должен быть подчинен созданию благоприятных условий, 

нормального внутриутробного развития и последующих благополуч-

ных родов. Эмбрион при наличии создания таких условий почти все-

гда развивается в человека. В эмбрионе заложены все основы жизни, 

собственно, это уже и есть жизнь. И именно та форма, которую при-

обрел ребенок, рожденный суррогатной матерью, степень его разви-

тия, а не сам ребенок на момент рождения и есть результат деятельно-

сти суррогатной матери [5].  
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ФЕНОМЕН СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ В КРИМИНОЛОГИИ 

Серийный убийца – это человек, который совершил по неопреде-

ленным причинам три и более убийства, которые не связаны между 

собой. Жертвами серийных убийц обычно становятся незнакомые ему 

люди. Преступления, совершенные такими маньяками, бывают 
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настолько ужасными, что о них не забывают десятилетиями и даже 

веками.  
Термин «серийный убийца» впервые появился в 1976 году. Так 

специальный агент ФБР Роберт К. Ресли, который впервые создал в 

ФБР отдел «поведенческих структур»,охарактеризовали личность 

Теодора Роберта Банди – американского маньяка, известного под про-

звищем «нейлоновый убийца». Банди убивал женщин, и точное число 

его жертв не известно: оно колеблется в пределах от 26 до более 100. 

[1] 
По признанию Ресслера, у термина «серийное убийство» есть до-

полнительный смысл, не очень серьёзный — серийные убийства 

напоминают бесконечные сериалы по ТВ, которые заставляют зрителя 

с нетерпением ожидать каждого следующего эпизода, как маньяк с 

нетерпением ожидает следующего убийства. 
Большинство ученых считают, что маньяк-убийца начинает фор-

мироваться в раннем возрасте. Причем, как показывают результаты 

исследований, жестокость обусловлена так же генетической предрас-

положенностью, а не только неблагоприятной обстановкой в семье, 

как было принято считать раньше. Серийным маньякам свойственна 

сезонность, так как у личностей с неустойчивой психикой агрессив-

ность увеличивается весной и осенью. [2] 
Феномену серийного убийства присущи 3 обязательные условия. 

Первое условие — добровольность. Маньяк должен убивать по своей 

воле, а не по воле других людей. Второе условие — не менее 2-х 

убийств. Тут вполне уместна древняя истина: «много — это больше, 

чем один». Если убийца совершил лишь одно убийство, то какой же 

он «серийный»? Третье условие — между убийствами маньяк пере-

живает периоды эмоционального покоя, «остывания». Длиться они 

могут от нескольких дней до нескольких лет. Это не просто паузы, а 

временное успокоение. В это время маньяк ведёт обычную жизнь, 

«расслабляется». На этот, третий, фактор, нужно обратить особое 

внимание вот почему. В отличие от серийных убийц, существуют 

«массовые» (или «цепные») убийцы — они уничтожают несколько 

или много людей в одном месте в одни сутки. Например, школьник в 

своей школе устраивает живое стрельбище, или человек запирается на 

чердаке и начинает расстреливать прохожих. Явление не такое уж 

редкое, но и не такое пугающее, как настоящие маньяки, растворён-

ные в мирной среде и незаметные в ней. [3] 
Но остаётся ещё один важный момент — мотив. По мнению из-

вестного психиатра-исследователя А. Бухановского, мотив у маньяков 

может быть только сексуальный, по определению из учебников по 

криминалистике — неочевидный. Но автор учебников и книг о серий-
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ных убийствах В. Образцов утверждает, что мотив у них может быть 

любой, даже корыстный. 
По мотиву деятельности серийных убийц можно классифициро-

вать на: 
1. «Властолюбцы» («охотники за властью»). Основным мотивом 

их действий является компенсация ощущения собственной неполно-

ценности за счет беспомощности жертвы, утверждение своего превос-

ходства. Типичным маньяком-властолюбцем был Боб Берделла, изна-

силовавший, убивший и затем расчленивший шестерых мужчин. 
2. «Сластолюбцы» (гедонисты) убивают ради получения удо-

вольствия или сексуального удовлетворения. Типичным представите-

лем является Андрей Чикатило – известный советский серийный 

убийца, на чьем счету 21 мальчик в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек 

в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. 
3. «Визионеры» обычно страдают параноидальной шизофрени-

ей. Им свойственны клинический бред и галлюцинации. Так, шизо-

френику Герберту Маллину «голоса» приказывали убить в Калифор-

нии 13 человек, чтобы предотвратить землетрясение – что он и сделал. 
4. «Миссионеры» считают себя судьями, мстителями. Их цель – 

очищение общества от «грязи» - проституток, гомосексуалистов, лю-

дей другой расы. Примером может служить Джек Потрошитель, кото-

рый перерезал горло и вскрывал брюшную полость проституткам 

Уайтчепеля и прилегающих районов Лондона.  
5. «Каннибалы» совершают преступления с целью употребления 

тела жертвы в пищу. Ярким представителем этого типа является рос-

сийский серийный убийца, маньяк и каннибал Александр Спесивцев, 

который съел в Новокузнецке 19 женщин и детей. [4] 
Как правило, серийных убийц редко можно однозначно отнести к 

одному из типов. Джек Потрошитель, например, был и «миссионе-

ром» (так как считал, что очищает общество от проституток), и «сла-

столюбцем» (явно получал удовольствие от убийств). 
Среди женщин «классических» серийных убийц мало. В основ-

ном, мотивом убийств для женщин-серийников выступают желание 

обогатиться или личная ненависть. Елизавета Батори («Кровавая Гра-

финя») – венгерская графиня, знаменитая массовыми убийствами мо-

лодых девушек. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как одна из 

самых массовых серийных убийц, на чьем счету около 650 жертв. 
Зачастую для совершения преступления женщины-серийные 

убийцы используют яд. Так, например, американка Ронда Белл Мар-

тин, 49-летняя официантка, в 1956 году призналась в отравлении ее 

матери, двух мужей и троих детей. В качестве орудия убийства она 

использовала крысиный яд. Берта Гиффордв начале 1900-х обвиня-
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лась в убийстве 17 местных жителей. Берта стала одной из первых 

женщин-серийных убийц в США. Все ее жертвы были друзьями, со-

седями или родственниками ее мужа, которых она травила мышьяком. 

Была признана психически нездоровой и заключена в психиатриче-

скую больницу, где оставалась вплоть до своей смерти в 1951 году. 
Довольно много серийных убийц являются врачами. Они имеют 

доступ к сложным и нераспознаваемым ядам, а также имеют знания в 

области анатомии, что усложняет доказывание их вины. Жертвами та-

ких преступников становятся их пациенты. Одним из таких убийц яв-

ляется российский медик Максим Петров, прозванный СМИ «Доктор 

Смерть». Он приходил к пациентам-пенсионерам домой без преду-

преждения и обычно утром, когда их родственники уходили на рабо-

ту. Петров измерял артериальное давление и сообщал пациенту, что 

необходимо сделать укол. После инъекции жертвы теряли сознание, а 

Петров уходил, забрав с собой ценные вещи. Он даже снимал кольца и 

серьги с пациентов. Первые жертвы не умирали, а просыпались, когда 

Петров уже скрылся с места преступления. Первое убийство он со-

вершил 2 февраля 1999 года во время 30-го по счету грабежа. Пациент 

был уже без сознания после инъекции, когда неожиданно домой вер-

нулась его дочь и увидела, как доктор совершает кражу. Он ударил 

женщину отверткой, а пациента задушил. После этого эпизода прин-

цип работы Петрова изменился. Он вводил жертвам инъекции из 

множества смертельных наркотических препаратов, чтобы милиция 
не думала, что преступник — медик. Петров поджигал дома своих 

жертв, чтобы скрыть следы преступления. Украденные вещи позже 

нашли в его квартире, часть он уже успел продать на рынке. Был 

осужден в 2003 году и в настоящее время отбывает пожизненное за-

ключение за убийство 12 пациентов. 
Нередко серийными убийцами являются работники полиции. Их 

вину трудно доказать, так как они, имея навыки криминалиста способ-

ны уничтожать все улики и имеют доступ к уголовным делам. В основ-

ном, у убийц-полицейских сексуальные или корыстные мотивы. Сергей 

Ткач – бывший сотрудник Кемеровского РОВД. Убийства с изнасило-

ваниями в извращенной форме Сергей Ткач совершал с 1980 по 2005 

годы на территории Крыма, Запорожской, Днепропетровской и Харь-

ковской областей. На его счету от 29 до 130 жизней. Его жертвами 

обычно были девочки от 9 до 17 лет. Будучи знаком с оперативной 

практикой милиции, Сергей Ткач не оставлял следов на телах своих 

жертв: снимал с них все предметы одежды и обуви, на которых могли 

бы остаться отпечатки его пальцев, тщательно уничтожал улики, не 

оставляя на месте преступления окурков и объедков, затаптывал следы, 

вытирал следы спермы. Девушек обычно выслеживал в лесопосадках 
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вблизи железнодорожного полотна и автострад, считая, что подозрение 

падёт накакого-то дальнобойщика или приезжего. С места преступле-

ния уходил по шпалам, поскольку в этом случае служебные собаки не в 

состоянии взять след. Он является одним из самых хитрых маньяков. С 

2008 года осужден к пожизненному сроку заключения. 
ДжоэльНоррис, американский психолог, специализирующийся на 

психологии серийных убийц, выделил периоды психологического со-

стояния серийного убийцы. Первый период – «фаза ауры». Жестокие и 

сексуально притягательные фантазии, лелеемые будущим убийцей в те-

чение долгого времени, становятся все более и более завораживающими, 

цвета становятся все ярче, время замедляется, и даже кожа становится 

более чувствительной. Эти фантазии могут проигрываться в воображе-

нии часами, днями, неделями и постепенно становятся необоримыми. 
Следующая фаза - кружение. Поиск жертвы - выглядывание, под-

крадывание, выслеживание - иногда может длиться неделями.  
Когда убийца замыкается на свою цель, наступает «фаза сватов-

ства», в которой изысканное соблазнение выступает прелюдией к вне-

запному захвату.Впрочем, иногда убийца действует как бы по наитию, 

не выслеживая жертву, а дожидаясь, пока кто-нибудь сам попадется 

ему в руки, как поступал Генри Ли Лукас, остававшийся неуловимым 

в течение тридцати с лишним лет. 
Так или иначе, жертва попадает в распоряжение охотника. С это-

го момента она обречена. 
Но цикл не кончается со смертью жертвы. Чтобы еще раз испы-

тать то, что они чувствовали, совершая преступление, многие серий-

ные убийцы уносят с собой сувениры - что-нибудь из нижнего белья 

(как Уильям Хейнс) или какую-нибудь часть тела, как Джеффри Да-

мер. Это так называемая «тотемическая фаза». Напоминая о совер-

шенном преступлении, тотемы тем не менее по воздействию никогда 

не эквивалентны настоящим предметам. И подобно тому, как нарко-

ман не может избежать ломки, убийца все глубже погружается в без-

дну депрессии - и испытывает потребность убивать опять. [5] 
Серийные убийства совершаются по всему миру. Не так давно, в 

2010 году, в Липецкой области осудили серийного убийцу - липчани-

на Анатолия Седых. С 1998 года по 2004 год на территории Липецкой 

области были совершены двенадцать убийств и восемь изнасилований 

девушек в возрасте до 28 лет. Преступления совершались по одному 

сценарию. Седых на своем автомобиле вывозил девушек в безлюдные 

места, где избивал их. После подавления сопротивления с их стороны 

совершал изнасилования и насильственные действия сексуального ха-

рактера. После изнасилований мужчина убивал своих жертв, так как 

понимал, что они могут сообщить о случившемся в милицию, а затем 

~ 244 ~



забирал их вещи. Суд назначил Седых наказание в виде пожизненного 

лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. [6] 
Статьей 2 Конституции Российской Федерации провозглашено, 

что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Защи-

та прав и свобод человека игражданина составляет обязанность госу-

дарства, которую оно осуществляетразличными способами, в том чис-

ле и с помощью уголовно-правовых мер. УК РФпризнает охрану прав 

и свобод человека и гражданина от преступныхпосягательств одной из 

своих задач.О степени приоритетности этой задачи можно судить по 

тому, что в Особенной части УК РФ преступлениям против лично-

стиотведено первое место. 
Особенная часть УК РФ начинается разделом VII – «Преступле-

ния против личности», состоящим из пяти глав (гл.16-20). Глава 16 

«Преступления против жизни и здоровья» начинается со ст.105 УК 

РФ – «Убийство». 
Статья 105 УК РФ даетопределение убийства и его квалифици-

рующих признаков, которые целиком охватывают признаки серийного 

убийства. Убийство есть умышленное причинение смерти другому 

человеку (п. 1 ст. 105 УКРФ). [7] 
В УК РФ нет отдельной статьи, посвященной серийным убий-

ствам, и само понятие«серийное убийство» в уголовном законе не со-

держится, что по моему мнению является упущением. Преступления, 

совершенные серийными убийцами предусмотрены пунктами «а», 

«в», «д», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ, статьями 131, 132, 134. 

Но в целях усовершенствования законодательства необходима от-

дельная статья в Уголовном кодексе, посвященная серийным убий-

ствам, и предусматривающая наказание за такие преступления в виде 

пожизненного лишения свободы, либо смертной казни. 
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ПРОБЛЕМЫ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Адвокатура известна в России уже сравнительно давно. Но во все 

времена, значимость ее принижалась, а до недавнего времени не было 

и законодательного регулирования. Актуальность темы моего иссле-

дования обусловлена тем, что развитие организационных основ адво-

катской деятельности и правового статуса адвокатуры в Российской 

Федерации напрямую связано с произошедшими коренными преобра-

зованиями в политической и экономической системе страны, создани-

ем принципиально новых правоотношений, базирующихся на процес-

сах интеграции нашей страны в международное правовое простран-

ство, соблюдения международных стандартов прав человека. 
В результате реформ, повлекших за собой глобальные изменения 

во всех сферах жизни государства и общества, создалась принципи-

ально новая правовая ситуация, требующая пересмотра и правового 

уточнения организационных основ адвокатской деятельности и стату-

са адвокатуры как одного из основных механизмов защиты прав чело-

века во всем мире. 
Понятие адвокатуры закреплено в ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в РФ» и установлено, что «адвока-

тура является профессиональным сообществом адвокатов, и как ин-

ститут гражданского общества не входит в систему органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления».  
Хотя адвокатура и отделена от государства, целью ее деятельно-

сти является соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина, защита прав, свобод и интересов физических и юридических 

лиц и обеспечение правосудия. Отсюда и вытекают проблемы связан-

ные с адвокатской тайной - это один из тех вопросов адвокатской дея-

тельности, предстает зачастую в виде неразрешимой проблемы, вызы-

вая оживленные диспуты, острые споры. 
Адвокатская тайна появляется там, где адвокату становятся из-

вестными уличающие обвиняемого факты, которые обвиняемый 

скрывает от суда. Подсудимый рассказывает своему защитнику все 

обстоятельства дела, даже те, которые не известны суду и которые в 

свою очередь уличают его в совершении преступления. Адвокат же в 

свою очередь защищает своего подзащитного так, как будто ему неиз-
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спутником правильно осуществляемого правосудия – «без тайны со-

вещания – нет защиты, нет правосудия», другие во главу угла ставили 

интересы подсудимого, иные рассматривали вопрос под углом зрения 

защиты.  
Хорошо сказал об адвокатской тайне русский дореволюционный 

юрист К.К.Арсеньев. Он основывал наличие адвокатской тайны на 

существе отношений защитника к подсудимому, которые “предпола-

гают полную откровенность со стороны подсудимого, правдивое со-

общение всех обстоятельств дела… подобная откровенность немыс-

лима без уверенности, что все конфиденциально, в интересах защиты, 

сообщенное защитнику останется только одному ему известным и ни 

в каком случае обнаружено не будет. Профессор. Л.Е.Владимиров 

также подчеркивал доверие подзащитного к своему защитнику. «Ад-

вокатура, как сословие, основана на доверии, а потому все, что под-

рывает это доверие, должно быть устранено». 
Отсутствует единое мнение и по поводу сведений, которые имен-

но следует включать в понятие «адвокатская тайна». Есть более объ-

емное понимание содержания адвокатской тайны. Это разнообразные 

сведения, знание которых необходимо адвокату для осуществления 

защиты по делу и оказания юридической помощи. 
Следует включать в понятия адвокатской тайны: Факт обращения 

гражданина к адвокату за юридической помощью и мотивы, побу-

дившие его к такому обращению; Любые сведения, сообщенные об-

виняемым (подозреваемым) адвокату, если нет согласия заинтересо-

ванного лица на их разглашение при производстве следствия и в суде; 

Любые сведения, сообщенные адвокату родственниками обвиняемого 

(подозреваемого) и другими лицами при обращении за юридической 

помощью; Сведения о личной жизни граждан, полученные в ходе 

производства следственных действий и почерпнутые из уголовного 

дела при ознакомлении с ним; Сведения, содержащиеся в легальной 

переписке между адвокатом и обвиняемым (представляемым), либо 

лицом, обращавшимся за юридической помощью, а также содержа-

щиеся в адвокатских досье. 
Последний пункт необходимо было бы уточнить: под «легальной 

перепиской» следует понимать письма, телеграммы, записки и т.д., 

полученные защитником от своего подзащитного, или наоборот, за-

конным, общепринятым путем – по почте, при личной встрече, через 

курьера и т.п. К такой переписке ни в коем случае нельзя отнести, 

например, записки, полученные защитником от обвиняемого, содер-

жащегося под стражей, через третьих лиц по так называемой «тюрем-

ной почте» или при личном свидании, но без ведома администрации 

места содержания под стражей. 
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В заключение работы можно сказать, что предметом адвокатской 

тайны в свете вышесказанного являются: 
1) сам факт обращения доверителя к адвокату, характер и содер-

жание оказанной ему юридической помощи; 
2) любые сообщенные адвокату сведения из личной, семейной, 

интимной, общественной, служебной, хозяйственной и иной сфер дея-

тельности доверителя (использование этих сведений в ходе адвокат-

ской деятельности допускается только с согласия доверителя); 
3) любые документы, личные записи доверителя и иные пись-

менные, аудио и видеоматериалы, информация на электронных носи-

телях, полученные от доверителя или иным способом в связи с оказа-

нием юридической помощи; 
4) сведения, полученные адвокатом в результате его участия в за-

крытых судебных заседаниях, за исключением содержания судебных 

актов, подлежащих публичному оглашению; 
5) принадлежность доверителя к формальным и неформальным 

профессиональным, религиозным, общественным и иным объедине-

ниям граждан; 
6) любые другие сведения, связанные с оказанием юридической 

помощи, несанкционированное распространение которых может нане-

сти вред законоохраняемым правам и интересам доверителя, адвоката 

и других лиц. 
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студент ЛФ РАНХиГС 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АРЕСТНЫХ ДОМОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Согласно ст. 68 Уголовно-исполнительному кодексу РФ, осуж-

денные к аресту отбывают наказание по месту осуждения в арестных 
домах. 

Арестный дом - казенный дом нового типа, который должен в 

корне отличаться от привычных сизо и тюрем, причем в гуманную 

сторону. Главное, что бы осужденные к аресту содержались изолиро-

ванно от других категорий лиц, содержащихся под стражей. Осуж-

денные к аресту размещаются поотрядно из расчета не более 4-5 чело-

век в жилом помещении. Решение о распределении и размещении 

осужденных принимается специально образуемой приказом началь-

ника арестного дома комиссией.  
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Несмотря на идентичность условий содержания осужденных в 

арестных домах условиям содержания осужденных в тюрьмах на об-

щем режиме, арест является самостоятельным видом наказания, а не 

разновидностью лишения свободы. Поэтому правовой статус осуж-

денного к аресту отличается от правового статуса осужденного к ли-

шению свободы. При сохранении всех прав, общих для лиц, осужден-

ных к любому виду наказания, и декларированных в Общей части 

УИК (например, право на получение информации о своих основных 

правах и обязанностях, о порядке и условиях отбывания наказания, и 

др.), часть специальных прав, которыми обладают осужденные к нака-

заниям, связанным с изоляцией от общества, в отношении осужден-

ных к аресту имеет существенные отличия. Так, реализовать свое пра-

во на свидания совершеннолетние осужденные могут со строго огра-

ниченным кругом лиц, к которым отнесены только адвокаты и иные 

лица, имеющие право на оказание юридической помощи. Такие сви-

дания могут проходить по желанию осужденного или адвоката 

наедине. 
Исключение сделано для несовершеннолетних. Они могут также 

пользоваться правом на краткосрочное свидание с родителями или 

лицами, их заменяющими. Длиться такое свидание может не более 

трех часов и разрешается один раз в месяц. 
Для обеспечения поступления информации о текущих событиях в 

различных сферах жизнедеятельности общества арестные дома выпи-

сывают газеты и оборудуются радиоточками. Кроме того, осужден-

ным разрешается получать и отправлять письма без ограничения их 

количества. Осужденным к аресту не разрешается передвижение без 

конвоя за пределами арестного дома. 
Осужденным к аресту не запрещено получать по переводам день-

ги, которые будут храниться на их лицевых счетах. Из этих средств 

они могут приобретать продукты питания и предметы первой необхо-

димости из ассортимента, имеющегося в магазине, оборудованном в 

арестном доме. Ежемесячно осужденным разрешено расходовать на 

эти нужды сумму, не превышающую 20% минимального размера 

оплаты труда. Покупку совершает не сам осужденный, а начальник 

отряда, в котором находится осужденный, по предварительной заявке 

осужденного. Затем начальник отряда передает приобретенные про-

дукты и товары осужденному под расписку. 
Для прогулок в арестном доме специально оборудуется часть 

территории. Прогулки проводятся покамерно и обязательно в дневное 

время. 
Телефонный разговор с близкими осужденному может быть раз-

решен при наличии исключительных личных обстоятельств либо в 
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порядке поощрения. Он оплачивается из средств осужденного, нахо-

дящихся на лицевом счете. Продолжительность разговора не должна 

превышать 15 минут. Основанием для предоставления телефонного 

разговора может быть тяжелая болезнь близкого родственника или 

самого осужденного, смерть родственника, необходимость урегулиро-

вать гражданско -правовые вопросы и др. 
Передвижение осужденных по арестному дому осуществляется 

только в сопровождении представителя администрации. 
Арестный дом не является нововведением для Российской Феде-

рации, с 1997 года это специальные учреждения, в которых согласно 

ст. 68 УИК РФ отбывают наказание осужденные к аресту. Однако, 

данный вид наказания применялся в Дореволюционной России. В то 

время арестные дома являлись местами заключения, где отбывали 

краткосрочное лишение свободы по приговорам мировых судей, го-

родских судей и земских начальников. Арестанты содержались в соб-

ственной одежде, те из них, которые присуждены на срок свыше семи 

дней, обязательно выбирают себе занятие из числа таких, которые мо-

гут быть допущены в арестном помещении. Арестантам предоставля-

лось только право выбора рода работ, поэтому если арестант выберет 

такую работу, которая не может быть допущена в помещении, или же 

откажется от выбора таковой, то род работ назначается администра-

цией. Приговоренные на срок менее семи дней работаюли только по 

их желанию. 
Существует два варианта применения арестного дома: по Уго-

ловному кодексу, а также по Кодексу об административных правона-

рушениях. И там и там предусмотрено наказание в виде ареста. Одна-

ко до сих пор уголовный арест в судебной практике не применялся. 
В настоящее время в Российской Федерации нет ни одного арест-

ного дома. В 2009 году были попытки построить его, но в результате 

появление первого в России арестного дома не состоялось. «В управ-

лении Федеральной службы исполнения наказаний России по Москве 

корреспонденту РГ подтвердили, что площадка для арестного дома 

выбрана, но строительство пока не началось. Больше никаких подроб-

ностей. Как сказал представитель управления, еще рано об этом гово-

рить, по крайней мере официально». 
Несмотря на то, что законодатель уже давно убедился в нужности 

арестных домов и увидел в них более гуманный вариант отбытия 

наказания, он не предусмотрел финансирование строительства данных 

домов. В итоге мы столкнулись с такой ситуацией – исполнение нор-

мативно правовых актов сильно отстает от идей законодателя. В 

настоящее время арестные дома существуют лишь в законодательстве, 

в материальном мире, увы, их еще нет.  
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СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИИ ИНСТИТУТА СУДА 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

В 2013 году исполняется двадцать лет, как в российскую судеб-

ную систему вновь введен суд присяжных. За эти годы он нашел и го-

рячих сторонников, и яростных противников.  
Однако в России уже существует опыт использования такой фор-

мы правосудия. С 1866 по 1917 год присяжные заседатели участвова-

ли в рассмотрении уголовных дел на большей части Российской им-

перии. Суд присяжных юридически прекратил свое существование в 

России после Октябрьской революции 22 ноября (5 декабря) 1917 го-

да.[8] 
История суда присяжных в нашей стране началась в 1866 году, 

когда его ввели в ходе реализации судебной реформы 1864 года - 
важнейшей части преобразований, проводимых в России в царствова-

ние Александра II. Неслучайно это правление вошло в историю эпо-

хой Великих реформ. Судебная реформа явилась одной из наиболее 

назревших. 19 октября 1865 года Высочайшим указом было утвер-

ждено «Положение о введении в действие Судебных уставов 20 нояб-

ря 1864 года», в соответствии с которым в России создавались два су-

дебных округа (Московский и Санкт-Петербургский), куда входили 

губернии. 
Новые Судебные уставы, закрепившие такие передовые принци-

пы судопроизводства, как всесословность, независимость суда от ад-

министрации, несменяемость судей и следователей, равенство всех 

перед судом. Процесс становился состязательным и гласным, обвиня-

емый получил право на защиту - создавалась отечественная адвокату-

ра. А к рассмотрению уголовных дел, по которым могло быть назна-

чено серьезное наказание (длительный срок лишения свободы, ссыл-

ка), стали привлекать присяжных заседателей.  
Предками современного суда присяжных в истории явились 

афинская гелиэя и римский суд постоянных комиссий (квестий). Ге-

лиэя (от греч. helios - солнце) вела свое происхождение от народных 

собраний, проходивших лишь днем, при свете солнца, и выполнявших 

в глубокой древности помимо политических и судебные функции. Ге-

лиэя выполняла переходную роль между судом народного собрания и 

судом присяжных. Она появилась и окрепла в результате реформ, 
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проведенных в VI-V вв. до н. э. такими выдающимися политическими 

деятелями, как Солон, Клисфен, Эфиальт и Перикл.[2] 
В Средние века суд присяжных был забыт. Народное представи-

тельство приняло сначала форму мальберга - суда, состоявшего обыч-

но из 7-12 судных мужей (рахимбургов, скабинов, шеффенов), кото-

рые, однако, были не присяжными заседателями, а судьями, выдвига-

емыми от лица общины. При этом решение выносилось ими, не по 

внутреннему убеждению, а либо на основе очистительной присяги об-

виняемого и его соприсяжников, либо на основе ордалий, в том числе 

судебного поединка. 
Пионером возрождения суда присяжных была Англия, где суд 

присяжных по уголовным делам появился в XIII в.[6], придя на смену 

обвинительному жюри, или ассизе, набрал силу в XV столетии, а к 

XVII в. принял вид, близкий к современному.  
Историческая миссия суда присяжных состояла в том, чтобы 

служить гарантией гражданского общества против политических пре-

следований и злоупотреблений со стороны государства. По мере того 

как общественная жизнь входила в условия конституционализма, и 

разделение властей становилась гарантированным и необратимым, 

необходимость в классическом суде присяжных, где представители 

народа решают судьбу дела без участия коронных судей стала умень-

шатся. 
Именно в Англии и были выработаны основные принципы его 

участия в уголовном процессе, на которых строилась работа судов 

присяжных за рубежом, а позже до революции и в России. На тех же 

принципах в основном строится она повсюду и сегодня.  
Присяжные - обычные граждане (путем жребия отбирают 12 че-

ловек), приглашаемые в суд для рассмотрения уголовных дел. Вместе 

с судьями они участвуют в исследовании доказательств: слушают по-

казания свидетелей, подсудимого, знакомятся с результатами экспер-

тиз. Потом присяжные удаляются на совещание и решают «вопрос 

факта», то есть достаточно ли предъявлено суду доказательств, чтобы 

признать подсудимого виновным. Заседают присяжные отдельно от 

судей - это важнейшее условие их работы.  
Ставка делается на оценку весомости обвинения именно с точки 

зрения обычного здравого смысла, поэтому от присяжных и не требу-

ется юридическое образование. В этом суть их подхода к делу: если 

обвинение представило суду столько доказательств, что даже обыч-

ный человек признает их весомыми, следовательно, обвинение обос-

новано. Затем по решению присяжных (оно называется «вердиктом») 

судьи определяют «вопрос права», то есть степень вины подсудимого, 
и назначают наказание.  

~ 253 ~



Современный этап развития института суда присяжных введён-

ного в России в 1991-1993 годах. 16 июля 1993 года, когда были при-

няты Закон РФ № 5451-1 «О внесении изменений и дополнений в За-

кон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», «Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР», «Уголовный кодекс РСФСР» и «Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях» и Постановление Верховного 

Совета РФ № 5451/1-1 о порядке введения в действие этого закона, 

фактом современной российской правовой действительности стал суд 

присяжных. Этими нормативными актами было положено начало воз-

рождению суда присяжных, известного пореформенному русскому 

уголовному процессу. 
Победу как в XIX так и XXI веке одержали сторонники суда при-

сяжных. Его вводили в России на тех же принципах, что действовали 

уже в Европе, таким же образом проводили и отбор присяжных. Ко-

нечно, XIX век был не столь демократичным, как наш, век XXI: в 

присяжные не допускали женщин, наемную прислугу, существовал 

имущественный ценз. Регламентируя права присяжных заседателей, 

Россия пошла дальше европейских стран: она предоставила им воз-

можность задавать свидетелям вопросы. 
В мире есть самые разные способы организации правосудия, в 

том числе и смешанные, то есть существуют суды присяжных, кото-

рые, по сути, судами присяжных не являются, но необходимо отме-

тить, что после французской революции и благодаря завоеваниям 

Наполеона вся Европа в той или иной степени прошла через суд при-

сяжных. Сейчас суд присяжных действует в 53 странах. 
Таким образом, развитие института суда присяжных в большин-

стве цивилизованных государств опиралось как на английский опыт, 

так и на собственные правовые традиции и национальные особенно-

сти. 
В целом, практика введения суда присяжных в разных странах 

мира свидетельствует, о том, что выступая индикатором национально-

го правосознания и готовности к глубинным реформам, суд присяж-

ных, с одной стороны, отражает в себе особенности того общества, в 

котором он действует и «из недр которого он исходит», с другой сто-

роны, по мере становления влияет на изменение профессионального и 

обыденного правосознания. 
Суд присяжных, как и всякое человеческое установление, имеет 

собственную область применения, вне которой он в лучшем случае 

бесполезен. Это не инструмент рутинной юстиции, оперирующей 

удовлетворяющим всех шаблоном. Там, где стабильность важнее 

правды и законность уместней справедливости, достаточно судей - 
профессионалов. Но если применение закона окажется большей же-
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стокостью, чем содеянное преступление, если подсудимый верит в 

собственную невиновность, если общество не может, самоустранив-

шись, доверить решение государству, - тут поле деятельности при-

сяжных. 
Словом, суд присяжных выступает в качестве средства разреше-

ния нестандартных ситуаций, где из-за тяжести возможных послед-

ствий опаснее погрешить против справедливости, нежели против ве-

ления абстрактной правовой нормы». В том, что суд присяжных явля-

ется важным средством утверждения подлинно независимого суда, 

реальной гарантией судейской независимости, убеждены 98% судей, 

участвующих в рассмотрении дел с участием присяжных заседателей, 

и 60% судей, у которых такого опыта еще нет[5].  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

Проблематика государственного заказа видоизменяется год от 

года, но не исчезает. Вот уже на протяжении долгого времени госу-

дарство живет в состоянии постоянного реформирования законода-

тельства о размещении публичных заказов. И в этом нет ничего уди-

вительного. Государство стремится с помощью специального законо-

дательства достичь нескольких целей: удовлетворить нужды органов 

власти и публичных учреждений, противодействовать коррупции и 

экономить бюджетные деньги. Добиться реализации этих целей не-

просто. 
С момента вступления в силу Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

регулирующего рынок государственных и муниципальных заказов, 

прошло почти 8 лет. За достаточно непродолжительный период был 

накоплен большой практический опыт функционирования системы 

размещения заказов, однако до сих пор существуют проблемы, свя-

занные с работой данной системы. 
Итак, можно сформулировать первую проблему следующим об-

разом: в последние годы и в сфере публичных заказов, и в других об-

ластях общественных отношений сложилось негативное восприятие 

проведения конкурсов. Считается, что конкурсный отбор контрагента 

для заключения с ним контракта или иного гражданско-правового до-

говора основан на субъективной оценке. А там, где имеет место субъ-

ективная оценка, - там пускает корни коррупция.  
Поэтому отечественное законодательство взяло курс на повсе-

местное применение аукционов. Это привело к тому, что вся система 

размещения публичных заказов работает по принципу "купить что 

угодно и у кого угодно", ведь выигрывают на электронных аукционах 

анонимные участники. Чтобы не допустить возможности сговора 

между участниками, а также между участниками и заказчиком аукци-

она, проводятся анонимные торги, поскольку информация об участ-

никах раскрывается только после завершения аукциона. 
Возникает вопрос: кому это выгодно? С одной стороны, осу-

ществляется борьба с коррупцией и сговором на торгах. Но, с другой 

стороны, представим совершенно рядовую ситуацию: если вам нужно 
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сделать в квартире ремонт, разве вы наймете бригаду незнакомых ра-

бочих, которые делают его за копейки? Конечно, нет. Вы пригласите 

бригаду мастеров с хорошей репутацией. Поэтому если заказчик об-

ращает внимание в первую очередь на известного ему поставщика или 

подрядчика, с которым у него сложились нормальные деловые отно-

шения, то это никоим образом не коррупционный сговор. Игнориро-

вание конкурсов и переход к ценовым играм, тем более с анонимными 

участниками – ошибочный путь.  
На современном этапе основным способом размещения заказа 

выступает аукцион (электронный аукцион) и одноэтапный конкурс. 

Такое ограничение перечня способов размещения торгов было оправ-

дано в момент принятия ФЗ, когда приоритетом было обеспечение 

снижения коррупции и как следствие — максимально экономное рас-

ходование средств. Однако современная обстановка требует более 

гибкой организации размещения государственного и муниципального 

заказа, особенно на технически сложную, наукоемкую и инновацион-

ную продукцию при сохранении принципов прозрачности и подкон-

трольности заключения государственных контрактов. 
Перейдем ко второй проблеме. Она связана с тем, что процедур-

ный Закон спровоцировал возникновение ситуации, когда, не нарушая 

законодательство, можно приобрести для государственных нужд как, 

например, автомобиль "Майбах", так и, скажем, "Ладу Калину". Изве-

стен случай, когда администрация одного из субъектов РФ заказала 

огромное количество марочного коньяка на празднование мероприя-

тия. Общественность возмущена: как такое возможно?! Однако и ав-

томобиль представительского класса, и дорогой коньяк, и т.п. можно 

приобрести в точном соответствии с Законом. Следовательно, начи-

нать контроль надо не тогда, когда уже идет процедура покупки, а за-

долго до ее начала. Должно быть нормирование, прогнозирование, 

планирование государственных и муниципальных нужд, и лишь по-

том - размещение заказа для их удовлетворения, что, кстати, преду-

смотрено проектом Федерального закона "О федеральной контракт-

ной системе". 
Важен и вопрос об экономии бюджетных средств, для чего осу-

ществляется специальное законодательное регулирование.  
В рамках указанной проблемы существенным пробелом в дей-

ствующей системе размещения государственных и муниципальных 

заказов является отсутствие единого порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, что приводит к ряду последствий:  
− намеренное завышение заказчиком начальной (максимальной) 

цены контракта с коррупционными замыслами;  
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− неаргументированное занижение заказчиком цены контракта с 

целью привлечения «своего» поставщика;  
− необоснованное снижение цены контракта участниками разме-

щения заказа с последующим некачественным исполнением условий 

контракта, либо его срывом. 
Сегодня имеют место случаи, когда компания, являющаяся по-

ставщиком того или иного товара, на официальном сайте может обна-

ружить информацию о том, что якобы в соответствии с ценой, указан-

ной в ее коммерческом предложении, проводятся миллионные аукци-

оны. И неважно, что никто не запрашивал у поставщика коммерческое 

предложение и что цена не соответствует рынку, ведь все равно это 

никто не проверяет. Начальная цена контракта, от которой необходи-

мо считать экономию, - это неизвестная величина и перепроверить ее, 

собственно говоря, невозможно. Хочется надеяться, что и данная про-

блема будет решена. 
И наконец, третья проблема - это мониторинг результатов испол-

нения контрактов. Допустим, торги прошли успешно, с существенной 

экономией и снижением начальной цены контракта, но он в дальней-

шем не был исполнен. Например, поставщик или подрядчик не вышел 

на связь либо не доставил заказ. Или другой пример: была заказана 

сувенирная продукция к конкретной дате проведения научного меро-

приятия, но ее доставили на один день позже, а значит, контракт за-

казчику уже не интересен. На бумаге экономия есть, а по факту - нет. 

Отсюда следует вывод, что внимание законодателя не должно быть 

сконцентрировано только на процедуре публичного размещения зака-

за, требуется контролировать еще и его результаты. Важный вопрос - 
наличие одновременно административного и судебного порядков за-

щиты прав участников размещения заказа. 
Особенно хотелось бы выделить то, что государственный заказчик 

защищен в меньшей степени, нежели участники торгов. Согласно про-

веденному анализу штрафов, возлагаемых в данной сфере, 90 % из них 

выплачивает государственный заказчик и только 10 % - участники. 
Также анализ показал, что в отношении участников размещения госу-

дарственного заказа не заводятся уголовные дела (мошенничество, 

подделка официальных документов и т.д.), так как конкурсная (аукци-

онная, котировочная) комиссия не обладает полномочиями проверять 

документы на их достоверность и даже запросы в иные органы не дают 

результата в силу того, что ответ должен прийти в течение месяца, а 

процедура торгов должна быть закончена гораздо раньше. 
Анализ правоприменительной практики системы размещения за-

каза и исполнения государственного контракта дает представление о 

сложившейся обширной судебной практике, которая во многих случа-
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ях не соответствует общепринятым интерпретациям и трактовкам 

норм законодательства о государственном и муниципальном заказе. В 

частности, суды неоднократно отменяют предписания контрольных 

органов, основываясь на положениях Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской Фе-

дерации.  
В целом проведенный анализ проблем развития системы разме-

щения государственного заказа, позволяет сделать вывод о том, что 

недостатки оказывают негативное влияние не только на эффектив-

ность деятельности государственных и муниципальных заказчиков, 

но, прежде всего, на развитие нормальных экономических отношений 

в исследуемой сфере.  
С сожалением приходится констатировать, что рынок государ-

ственного заказа не развивается в должной степени, субъекты рынка 

плохо ориентируются в существующем законодательстве, слабо заин-

тересованы в участии на процедурах размещения государственного, 

что снижает уровень конкуренции, порождает коррупцию, и приво-

дит, следовательно, к неэффективности закупок. 
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УСЛОВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Уголовно-правовая политика большого числа зарубежных стран в 

последние десятилетия склонялась в пользу альтернатив лишению 

свободы. Во многих странах широкое применение альтернативных 

уголовно – правовых мер помимо гуманитарных соображений осно-

вано на прагматических аргументах экономии затрат на тюремное за-

ключение и его последствий. В зарубежном праве существуют уго-

ловно-правовые институты, позволяющие реально не применять 

предусмотренное за совершение преступления наказание, а при нали-

чии определенных условий заменять его иными мерами уголовно-
правового характера. К таким институтам можно отнести и институт 

условного осуждения. 
Необходимо отметить, что в ходе освещения института условно-

го осуждения и пробации в зарубежных странах мы обратим внимание 

лишь на некоторое стороны данных институтов в некоторых странах, 

внесших, по нашему мнению, оригинальные решения к законодатель-

~ 259 ~



ному оформлению условного осуждения, имеющие теоретический и 

практический интерес. 
Изначально, в 40-х годах XIX в. условное осуждение впервые 

было применено одним из английских судей в Бирмингеме. Затем этот 

институт был закреплен в Англии Законом 1887 г. «Об испытании 

впервые осужденных» и окончательно оформился Законом 1907 г. 

«Об испытании преступников».  
Вышеприведенные институты обозначает одно и то же: освобож-

дение лица, виновного в совершении преступления, на определенный 

испытательный срок от исполнения наказания (а в некоторых странах 

— от уголовной ответственности) с предъявлением к этому лицу 

определенных требований поведения, неисполнение которых влечет 

реальное исполнение наказания (или привлечение к уголовной ответ-

ственности). 
Пробация — это условное неисполнение назначенного наказания 

либо условное неназначение наказания с помещением осужденного на 

определенный срок под индивидуальный надзор специального долж-

ностного лица (например, в зарубежных странах – агента, помощника, 

уполномоченного по пробации).  
Как правило, пробация предполагает соблюдение таких условий 

как несовершение новых преступлений и выполнение обязанностей, 

специально определенных судом в приговоре, например, пройти соот-

ветствующий курс лечения, продолжить профессиональное обучение, 

воздерживаться от посещения запрещенных судом мест (увеселитель-

ных заведений, казино), не владеть огнестрельным или другим оружи-

ем, возместить причиненный ущерб, сообщать суду о любом измене-

нии места жительства и работы.  
В случае соблюдения этих условий правовыми последствиями 

пробации являются полное освобождение от какого бы то ни было 

наказания за совершенное преступление и отсутствие судимости как 

определенных правоограничений, являющихся следствием осуждения 

за преступление.  
По поводу пробации существуют различные мнения о том, кому – 

Англии или США – должно быть отдано первенство в ее введении. Од-

нако, по нашему мнению, условное осуждение с надзором или без него 

— результат последовательного развития и модификации существую-

щей правовой практики, а не созидательного законотворчества опреде-

ленной страны, что во многом предопределено англо-саксонской право-

вой системой, к которой относятся указанные страны, где судебный 

прецедент является одним из главных источников права. 
Далее рассмотрим реализацию на практике института пробации в 

отдельных зарубежных странах. 
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В Англии, стандартные минимальные правила по применению 

мер, не связанные с тюремным заключением определяют пробацию 

как условную отсрочку исполнения наказания с помещением на это 

время преступника под индивидуальный надзор с обеспечением над 

ним руководства или проведение исправительного курса, а приказ о 

пробации может быть издан только в том случае, когда подсудимый 

выразит готовность подчиниться этим требованиям. 
Особенностью шведского варианта условного освобождения как 

самостоятельной меры является то, что она может сочетаться с целым 

рядом уголовно-правовых мер: выплатой штрафа, выполнением бес-

платных общественно полезных работ, с краткосрочным лишением 

свободы – тюремным заключением, продолжительность которого со-

ставляет не менее четырнадцати дней и не более трех месяцев. 
Представляет интерес Уголовный кодекс Германии, который зна-

ет две формы условного осуждения: «условная отсрочка назначения 

наказания», которая применяется только в отношении несовершенно-

летних, не проявивших вредные наклонности, которые бы следовало 

исправлять с помощью наказания в виде лишения свободы, и «услов-

ная отсрочка исполнения наказания», она применяется, если у суда 

есть основания полагать, что сам факт постановления приговора к 

лишению свободы в достаточной мере способен предупредить совер-

шение новых преступлений осужденным. 
На другом континенте – в США, условное осуждение регулиру-

ется как федеральным законодательством, так и УК всех штатов. В 

некоторых штатах пробация невозможна, если имеется судимость или 

если не возмещены все судебные издержки и т.д., предусмотренное 

наказание не превышает 10 лет лишения свободы. Необходимо отме-

тить, что в данной стране, это не только выполнение условий, предпи-

санных судом осужденному, но это и надзор за ним со стороны служ-

бы пробации. Однако, единой службы пробации в США нет, нередко 

эту службу выполняют полицейские, наделенные широкими правами, 

вплоть до ареста подопечного без ордера. 
Раскрывая сущность института применения пробации в зарубеж-

ных странах, нельзя не отметить то, что в последнее время происходит 

утрата доверия к службе пробации. Например, такое положение сло-

жилось, например, в Англии и США, в которых причиной утраты до-

верия к этой мере явилось то, что пробация стала широко распростра-

ненной мерой, в то время как финансирование этой службы и числен-

ность ее персонала сокращались, и правонарушители, находящиеся на 

режиме пробации, оказались мало контролируемыми, т.к. их обязан-

ность сводилась лишь к встрече один раз в месяц с сотрудником 
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службы пробации, что вызвало неприятие этой меры наказания со 

стороны общественности.  
Представляется очевидным, на наш взгляд, что при применении 

пробации необходимо возложить на правонарушителей более строгий 

контроль, для этого следует тщательным образом изучить наиболее 

эффективные законодательные конструкции, относящиеся к условно-

му осуждению в разных государствах и использовать эти наработки в 

уголовном праве РФ. 
 
 
 

Яблоновский Д.,  
студент ЛФ РАНХиГС 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Хорьяков С.Н. 
(г. Липецк, Россия)  

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административное право-

нарушение, нарушение таможенных правил можно определить как 

противоправное, виновное действие или бездействие физического или 

юридического лица, посягающее на предусмотренный.  
Таможенным кодексом Таможенного союза и иными актами за-

конодательства Российской Федерации о таможенном деле порядок 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную гра-

ницу Российской Федерации (включая процедуры применения тамо-

женных режимов), порядок их таможенного контроля, таможенного 

оформления, обложения таможенными платежами и их уплаты, а так-

же порядок предоставления таможенных льгот и пользования ими, за 

которое Кодексом РФ об административных правонарушениях уста-

новлена административная ответственность. Для понимания сущности 

нарушения таможенных правил как разновидности административных 

правонарушений недостаточно наличия одних юридических призна-

ков, сформулированных в самом определении, — необходимо опреде-

лить и его юридический состав, т. е. установить совокупность обяза-

тельных элементов нарушения таможенных правил. Состав наруше-

ния таможенных правил, как и любого другого вида правонарушений, 

традиционен и включает в себя следующие элементы объект наруше-

ния таможенных правил, его объективную сторону как правонаруше-

ния, субъект нарушения таможенных правил и его субъективную сто-

рону как правонарушения. Объектом нарушения таможенных правил 

являются охраняемые государством общественные отношения: 
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тивоправное деяние, являющееся нарушением таможенных правил. 
Кроме противоправного деяния (действия или бездействия) и насту-

пивших вредных последствий в состав объективной стороны наруше-

ния таможенных правил, как и любого другого правонарушения, вхо-

дит наличие причинно-следственной связи между этим деянием и 

наступившими в его результате вредными последствиями. Наличие 

объективной стороны законодатель во многих случаях ставит также в 

зависимость от времени, места, способа, характера совершения дея-

ния, совершения противоправного деяния в прошлом, его систематич-

ности (неоднократность, повторность, длящееся правонарушение). В 

качестве субъекта нарушения таможенных правил может рассматри-

ваться любое лицо (физическое или юридическое, российское или 

иностранное и т. д.), которое подлежит ответственности за преду-

смотренные таможенным законодательством деяния (действия либо 

бездействия), связанные с нарушением правил, соблюдение которых 

входит в его установленные законом или иным нормативно-правовым 

актом обязанности в сфере таможенного дела. При этом формулиров-

ка «подлежит ответственности» является обязательной и весьма важ-

ной, поскольку ст. 24.5 КоАП РФ содержит перечень обстоятельств, 

при наличии которых лицо, совершившее противоправное деяние, от-

ветственности за него не понесет. Субъективная сторона нарушения 

таможенных правил зависит от того, кто выступает в качестве субъек-

та правонарушения, физическое или юридическое лицо. Если субъек-

том нарушения таможенных правил выступает физическое (в том чис-

ле и должностное) лицо, то субъективная сторона характеризуется ви-

ной, которая представляет собой психическое отношение лица к свое-

му противоправному поведению и его последствиям и выражается в 

форме умысла или неосторожности.  
Наряду с обязательными признаками субъективной стороны, ка-

ковыми являются умысел и неосторожность, могут быть и факульта-

тивные: мотив и цель. Мотив поведения лица (побудительная причина 

совершения правонарушения) и тесно связанная с ним цель (резуль-

тат, на достижение которого направлено противоправное деяние) ока-

зывают большое влияние на правильную квалификацию таможенного 

правонарушения. С субъективной стороной как признаком состава 

нарушения таможенных правил, когда субъектами правонарушения 

выступают юридические лица, дело обстоит несколько иначе.  
Вина юридического лица определяется по правилам ч. 2 ст. 2.1 

КоАП, для того чтобы признать юридическое лицо виновным в со-

вершении нарушения таможенных правил, необходимо доказать, что 

это юридическое лицо (его администрация, коллектив, отдельные 

должностные лица) могло, но не приняло всех мер, необходимых для 
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соблюдения таможенных правил, за нарушение которых установлена 

административная ответственность. В этих целях (в целях доказыва-

ния упомянутых обстоятельств) должностные лица таможенных орга-

нов, ведущие производство по делу о нарушении таможенных правил, 
могут назначать экспертизы (ст. 26.4 КоАП РФ), брать пробы, образ-

цы почерка и образцы товаров и иных предметов. 
Ярким примером нарушения (ст.16.1 КоАП РФ) является ситуа-

ция на дальнем востоке  
Из России в Китай вывозились шкурки пушных животных. Два-

жды благовещенские таможенники вместе с сотрудниками погранич-

ного управления ФСБ России по Амурской области обнаруживали 

тайники в автомобилях, следовавших из Благовещенска в Хэйхэ через 

грузовое направление. Шкурки перевозили в кабине водителя под си-

деньями, в спальном отделении и внутри верхней панели за магнито-

лой. В отношении китайских водителей возбуждены дела по части 2 

статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Россий-

ской Федерации за сокрытие товаров от таможенного контроля путём 

использования тайников.  
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