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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
К.Ю. Аверьянов, преподаватель,  

Филиал Российского государственного социального университета  
(Беларусь, г. Минск) 

 
После вступления в силу Федерального закона от 30 марта 1998 г. 

№54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней» в отечественной правовой науке начался ин-
тенсивный процесс осмысления юридической природы решений Европей-
ского Суда по правам человека и определения их места в российской пра-
вовой системе. К какому-либо консенсусу по данным вопросам члены 
юридического сообщества на сегодняшний день не пришли, это можно 
объяснить новизной и сложностью указанных проблем. 

Наиболее важным аспектом проблемы юридической природы реше-
ний Европейского Суда по правам человека является вопрос о нормотвор-
ческом характере данных решений. Одни авторы считают, что деятель-
ность Страсбургского Суда не направлена на создание правовых норм и 
носит исключительно правоприменительный характер, другие – придер-
живаются противоположного мнения и отмечают правотворческий эле-
мент в итоговых решениях Суда. 

На наш взгляд, решения Европейского Суда по правам человека не 
являются исключительно правоприменительными, а имеют нормотворче-
скую составляющую, которая заключена в правовых позициях (нормах 
толкования) Европейского Суда по правам человека, приспосабливающих 
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод к реа-
лиям общественно-правовой жизни государств-членов Совета Европы.  

Данные правовые позиции (нормы толкования) следует определить 
как создаваемые Европейским Судом путём интерпретации положений 
Конвенции и Протоколов к ней международно-правовые нормы, которые 
формулируются в решениях по конкретным делам и распространяются 
впоследствии на аналогичные рассматриваемые Судом дела, а также слу-
жат обязательным образцом понимания Конвенции и Протоколов к ней 
для субъектов права государств-членов Совета Европы. 

Конвенционные нормы содержат лаконичные и во многом деклара-
тивные формулировки, которые для регулирования общественных отно-
шений нуждаются в развитии и конкретизации. Вектор данного развития и 
конкретизации задаётся Европейским Судом; Суд, используя имеющейся у 
него правовой инструментарий, создаёт на основе положений Конвенции и 
Протоколов к ней новые нормы права (нормы толкования), которым долж-
ны следовать субъекты права государств-участников Конвенции и на кото-
рые должен опираться сам Европейский Суд при рассмотрении поступаю-
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щих в его адрес жалоб на нарушения прав и свобод, закреплённых в Кон-
венции. 

Международно-правовым характером создаваемых Европейским Су-
дом по правам человека норм толкования Конвенции и Протоколов к ней 
можно объяснить специфику их действия в рамках правовых систем госу-
дарств-членов Совета Европы и, в частности, в рамках российской право-
вой системы. Все государства, ратифицировавшие Европейскую конвен-
цию о защите прав человека и основных свобод, признали юрисдикцию 
Европейского Суда обязательной по вопросам толкования и применения 
Конвенции и Протоколов к ней. При этом государства-участники Конвен-
ции самостоятельно (хотя и под контролем Комитета Министров Совета 
Европы) определяют, какие меры следует предпринять для выполнения 
решений Европейского Суда и, соответственно, каким образом инкорпо-
рировать правовые позиции Суда в национальную правовую систему. Су-
ществование данного порядка связано с наличием суверенитета у каждого 
государства-участника Конвенции и невозможностью вмешательства в его 
деятельность со стороны международных органов. 

При этом, исходя из принципа добросовестности выполнения меж-
дународных обязательств, государства-участники Конвенции не могут иг-
норировать решения Европейского Суда по правам человека: констатация 
Европейским Судом одного или нескольких нарушений Конвенции нала-
гает на государство-ответчика два обязательства. Первое из них касается 
частной ситуации заявителя и состоит в том, чтобы положить конец нару-
шению и устранить его последствия с целью восстановления, насколько 
это возможно, ситуации, существовавшей до нарушения. Второе обяза-
тельство государства-ответчика состоит в принятии действенных мер для 
предотвращения новых нарушений Конвенции, подобных тем, которые 
были выявлены решениями Европейского Суда [1, с. 127; 3, с. 36].  

Выполнение второго обязательства предполагает, в частности, при-
ведение национального законодательства и правоприменительной практи-
ки в соответствие с правовыми позициями, выработанными Европейским 
Судом, поскольку соблюдение Конвенции и, соответственно, предотвра-
щение нарушений Конвенции означает неукоснительное следование ука-
занным правовым позициям (нормам толкования) как в правопримени-
тельной, так и в правотворческой сферах. 

Исходя из сущности обязательств, налагаемых на государство в свя-
зи с вынесением Европейским Судом по правам человека решений по жа-
лобам заявителей, можно утверждать, что данные решения выполняют две 
функции: разрешают конкретные дела посредством установления наличия 
или отсутствия нарушений конвенционных положений государствами-
членами Совета Европы (правоприменительная функция) и осуществляют 
нормативное толкование положений Конвенции, формулируя правовые 
позиции (функция толкования). 
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Наличие у Европейского Суда по правам человека двух названных 
функций подтверждается решением по делу «Ирландия против Соединён-
ного Королевства», в котором Европейский Суд указал, что «решение Суда 
выносится не только для разрешения конкретного дела, но и в широком 
смысле, для прояснения, сохранения, развития норм Европейской Конвен-
ции, для того чтобы таким образом способствовать соблюдению государ-
ствами своих обязательств, которые они несут в качестве участников Кон-
венции» [5]. 

В рамках господствующего сегодня эволютивного подхода к толко-
ванию Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
и Протоколов к ней Европейский Суд по правам человека получает значи-
тельную свободу интерпретации конвенционных положений и возмож-
ность приспосабливать их к реалиям общественно-правовой жизни госу-
дарств-участников Конвенции. Суть эволютивного подхода к толкованию 
положений Конвенции довольно точно выразил Председатель Страсбург-
ского Суда в отставке Р. Бернхардт, который в своём выступлении заявил: 
«Европейская конвенция о правах человека и основных свобод должна 
толковаться и применяться как «живой инструмент», идя в ногу с развити-
ем наших обществ и не обязательно в соответствии с намерениями «отцов-
основателей», создавших её в 1950 г.» [2, с. 58]. 

Для того чтобы обозначить специфику решений Европейского Суда 
по правам человека как источников права, необходимо обратиться к клас-
сификации источников (форм) права на первичные и вторичные, где пер-
вичный источник права – это правовой текст, в котором нормы права офи-
циально формулируются впервые, а вторичными источниками права явля-
ются производные от первичных официальные правовые тексты, в кото-
рых интерпретируется содержание первичных источников права, уточня-
ется смысл правовых норм и, таким образом, формулируются «вторичные 
нормы» [4, с. 167]. 

Исходя из предложенной классификации, Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод является первичным источником 
права, содержащим «первичные нормы», а решения Европейского Суда по 
правам человека – вторичными источниками права, содержащими «вто-
ричные нормы». 
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4. Четвернин В.А., Юрко Г.Б. Судебные источники права // Ежегод-
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ  
«СОВЕТСКИЙ ГРАЖДАНИН» И «ГРАЖДАНИН РФ» 

 
Д.И. Акимов, студент, В.Н. Шеломенцев, д-р юрид. наук, проф.,  

Московская государственная академия водного транспорта (г. Москва) 
 
Понятие «гражданство» не имеет однозначного значения. Закон «О 

гражданстве Российской Федерации» определяет его как совокупность 
взаимных прав и обязанностей лица и России, юридическая наука под 
гражданством понимает правовой институт, а политологи считают произ-
водное «гражданин» синонимом слова «патриот». 

Развитие системы гражданства в России в различные периоды имело 
свои положительные и отрицательные стороны. Это связано с возникаю-
щими историческими событиями, которые, увы, нельзя прогнозировать. 
Личность всегда находилась в зависимости от государства, от политиче-
ского режима, от решений, принимаемых тем или иным режимом. 

Если в послереволюционной России четко прослеживались в норма-
тивных правовых актах формулировки «трудящиеся», «крестьяне» и «ин-
теллигенция», то нынешнее законодательство определяет равным образом 
– граждане. Но не следует забывать, что в советском государстве преобла-
дала идея построения коммунизма, позже социализма и вся нормативно 
правовая база использовала данное направление, служила инструментом 
для грамотной работы. Это вовсе не означает, что система была идеальна и 
не давала сбоев. Это означает, что государство целенаправленно, как допу-
стим спортсмен, борющийся за золотую медаль,  прикладывало все усилия, 
использовало различные механизмы. История показала, что России путь 
коммунизма, социализма, не подходит по причинам невозможности все-
общего равенства (так или иначе обществу свойственно делиться на клас-
сы, группы), не до конца сформировавшейся системы законодательной и 
исполнительной власти, а также многим другим. 

Выходом из данной проблемы, представляется следующее: 
- в связи с наличием межнациональных конфликтов, межкон-

фессиональных конфликтов, неуважением культур народов создать в 
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государстве следующий орган – Министерство по делам идеологии и 
нравственного воспитания граждан. П. 2 ст. 13 Конституции РФ провоз-
глашает: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной». Если рассматривать данное с точки зре-
ния общества, то следует, что государство не стремится к цели, к результа-
ту. Демократия, права человека, правовое государство – это не цель, а ме-
тоды, признаки государства. Демократию можно расценивать как порядок 
в доме, где все вещи на своих местах (административное право), каждый 
проживающий имеет свое личное пространство, вещи (гражданское право), 
живет по правилам главы семьи (конституция), и в случае нарушения пра-
вил обязан отвечать по определенному порядку (уголовное право и уго-
ловный процесс).  Идеология же, в том виде, в котором мы привыкли ее 
видеть, это насильственное насаждение идей той или иной партии, того 
или иного лидера, которая должна исполняться силой государственного 
принуждения. Так рассматривать вовсе не требуется, идеология должна 
состоять из двух уровней: государственный (координирующий государ-
ственную деятельность) и личностный (гражданский), создающий идеал 
человека, к которому каждый должен стремиться. Личностный уровень 
должен включать элементы патриотизма, трудолюбия, силы, заботы об 
окружающих, близких. В условиях правового государства применим метод 
стимулирования, когда человек, сделав шаг в нужном направлении, полу-
чает значительно больше благ со стороны государства, нежели находясь в 
бездействии или противодействии. То есть путем учреждения Министер-
ства по делам идеологии и нравственного воспитания граждан будет ре-
шаться вопрос конфликтов, государство на уровне идеологии начнет борь-
бу с алкоголизмом, наркоманией, попрошайничеством;  

- предложение по созданию правового института: право межна-
циональных отношений, которое необходимо для нормативного уре-
гулирования возникающих споров; 

- предложение по программе сближения культур народов России, 
состоящей из проведения конференций, конкурсов. Если снова возвра-
щаться к решению этой проблемы в СССР, то можно вспомнить про 
ВДНХ, где до сих пор существуют павильоны регионов страны (ныне па-
вильоны СНГ) Армения, Кыргызстан, Республика Казахстан, Республика 
Беларусь, Азербайджан, Украина и Туркмения, где представлялись дости-
жения республик, краев, областей;  

- возродить отраслевую функцию каждого региона РФ, выявить 
потенциал в сферах производства (легкая промышленность, тяжелая 
промышленность, пищевая промышленность, автостроительная, су-
достроительная, авиастроительная промышленность, сельскохозяй-
ственная промышленность);   

- предложение по усилению роли понятия «гражданин» над 
нациями, расами, классами.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСЫНОВЛЕНИЯ 
 

Е.В. Арсеньева, доц., 
Вышневолоцкий филиал Международного славянского института  

(г. Вышний Волочек), 
О.Ю. Ильина, д-р юрид. наук, проф.,  

Тверской государственный университет (г. Тверь) 
 

Значение семьи велико в жизни каждого человека, общества и госу-
дарства. В семье закладываются основы нравственности, духовности и 
терпимости. Здоровая, крепкая семья – залог стабильности и процветания 
любого общества и государства. 

Преодоление сложившихся в обществе негативных тенденций по-
требовало от государства новых подходов к решению многочисленных 
проблем социально-семейных отношений. Результатом целенаправленных 
усилий правительства стало появление семейной политики, нацеленной 
непосредственно на изменение и сохранение уровня жизни семей, повы-
шения  благосостояния и улучшения их социального самочувствия. 

Дети являются особой социальной группой, находящейся в полной 
зависимости от взрослых. По этой причине у них есть особые права по 
сравнению со взрослыми, что закреплено в Конвенции о правах ребенка, и 
эти особые - по сравнению со взрослыми – права нуждаются в особых ме-
ханизмах их осуществления, позволяющих обеспечить целенаправленную 
и приоритетную защиту прав каждого ребенка и детей в целом. Забота о 
детях, всемерная охрана их интересов является важнейшим принципом, 
закрепленным в действующем законодательстве. Чтобы этот принцип был 
действенным, необходимо наличие механизмов его реализации, закреп-
ленных в нормах права. Система защиты детства предполагает комплекс 
мероприятий, направленных на защиту семьи в целом, матери и ребенка, 
на определение места ребенка и отношения к нему в семье и обществе. 

В соответствии с требованиями норм международного права ребе-
нок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения 
или который не может оставаться в таком окружении, имеет право на осо-
бую защиту и помощь, предоставляемые государством. В Российской Фе-
дерации задачей государственной важности является создание условий для 
полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного 
и социального развития детей, оставшихся без попечения родителей, под-
готовки их к самостоятельной жизни в современном обществе, а также 
оказание им психологической, медицинской и педагогической помощи. 

В семейном праве РФ существует ряд институтов, имеющих своей 
целью обеспечение охраны интересов несовершеннолетних детей. Особое 
место занимают институты, призванные обеспечить защиту прав и интере-
сов детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку они способ-
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ствуют передаче таких детей на усыновление (удочерение), под опеку (по-
печительство), в том числе в приемную семью. 

Наиболее предпочтительной формой социальной защиты детей, 
оставшихся без попечения родителей, является усыновление, поскольку 
оно позволяет с максимальной эффективностью обеспечить не только ин-
тересы детей, но и интересы взрослых людей, которые по тем или иным 
причинам лишены возможности иметь своих детей.  

По российскому праву усыновление допускается только в отноше-
нии несовершеннолетних детей. Усыновление производится судом по за-
явлению лиц, желающих усыновить ребёнка, в порядке особого произ-
водства по правилам гражданского процессуального законодательства. 

Усыновители не только по существу, но и по форме заменяют роди-
телей, и здесь нет того временного характера воспитания детей в семье, 
который присущ иным формам воспитания детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В этом заключается одна из особенностей усыновления, 
обусловливающая приоритетность данной формы устройства. 

Усыновление имеет преимущества перед другими формами семейно-
го устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В отличие от 
временных форм семейного устройства детей усыновление является по-
стоянной формой, при которой между ребенком и усыновителями закреп-
ляются аналогичным родственным связи.  

В соответствии с действующим законодательством усыновление 
производится только в судебном порядке. С одной стороны, это является 
процессуальной гарантией обеспечения прав и институтов усыновителей и 
усыновленного ребенка. Но, с другой стороны, предполагает установление 
оптимального сочетания материальных и процессуальных норм, строгого 
соблюдения установленных требований. Процедура усыновления в России 
определена в Семейном кодексе РФ (ст. 124-144). Усыновление допускает-
ся в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. При 
устройстве ребенка в семью должны учитываться его этническое проис-
хождение, принадлежность к определенной религии, и культуре, родной 
язык, возможность обеспечения преемственности в образовании и воспи-
тании, а также возможность обеспечить детям полноценное физическое, 
психическое, духовное и нравственное развитие. 

Особенности: позволяет ребенку чувствовать себя полноценным 
членом семьи. Юридически устанавливаются родственные отношения, 
права и обязанности, в том числе и наследования, сохраняющиеся и по ис-
полнении ребенку 18-ти лет. А так же утрачиваются права и обязанности 
усыновленного ребенка по отношению к своим родителям (своим род-
ственникам). Однако могут быть сохранены отношения усыновленного ре-
бенка с родителем или с родственниками, что должно быть указано в ре-
шении суда. Возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, по-
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менять имя, отчество и дату рождения в пределах трех месяцев в одну или 
другую сторону.   

После усыновления государство оказывает ту же помощь, что и при 
рождении и воспитании кровного ребенка, в том числе: предоставление 
отпуска в связи с усыновлением ребенка (при усыновлении новорожденно-
го ребенка), и выплат в связи с принятием ребенка в семью, которые ана-
логичны выплатам, производящемся при рождении и уходу за кровным 
ребенком.  

Конечно же, первостепенная задача – это чтобы ребенок обрел пол-
ноценную, любящую семью, и сократить (а в лучшем случае) исключить 
количество детей возвращаемых из семей обратно в детские дома.  

И все-таки если вы решили усыновить ребенка, прежде чем сделать 
такой ответственный шаг  - еще раз взвесьте все «за» и «против». Внима-
тельнейшим образом проанализируйте свои побуждения, определите, что 
вами движет и в какой степени, полностью ли вашим является такое реше-
ние. 

Принятие ребенка в семью должно быть только взаимовыгодным и 
обязательно продиктовано желанием помочь ребенку, лишенному роди-
тельской заботы. 

Для родителей это - высшая степень ответственности за судьбу ре-
бенка и его полноценное развитие, такая же ответственность, как и за сво-
их кровных детей, в связи с этим защищая право детей жить и воспиты-
ваться в родной стране, создавая условия для реализации гражданами Рос-
сии возможности взять на воспитание в семью ребенка, Семейный кодекс 
РФ и другие законодательные и нормативно-правовые акты закрепили 
преимущественное право российских граждан на проведение процедуры 
усыновления и самые жесткие требования к кандидатам в усыновители, их 
материальному положению, жилищным условиям по сравнению с другими 
формами устройства.  

На сегодняшний день государством рассматриваются и внедряются 
различные методы, упрощение усыновления в России: предложение фор-
мы замещающих семей, материальная поддержка, медицинское обеспече-
ние детей-сирот, решение проблем социального сиротства, поддержка 
местными властями, информатизация через ТВ и рекламные кампании в 
прессе, совершенствование механизмов правовой, организационной и пси-
холого-педагогической поддержки граждан Российской Федерации, наме-
ревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство, па-
тронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
семей, воспитывающих приёмных детей, и упрощение процедур передачи 
на усыновление, введение «Правительственного часа», посвященного во-
просам усыновления российских детей, создания единого ведомства, кото-
рое займется усыновлением детей-сирот, создание единого банка данных 
приемных родителей, появление семейных городков для приемных роди-
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телей, взявших на воспитание детей с ограниченными возможностями; но 
и вместе с тем добросовестный отбор кандидатов в усыновители и про-
грамма обязательного психологического тестирования. 
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Пятигорский государственный лингвистический университет  
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Демографическая ситуация в Российской Федерации (далее – РФ) в 

последние годы характеризуется низким коэффициентом рождаемости. Во 
многом причиной данной проблемы является бесплодность большинства 
граждан, проживающих на территории Российской Федерации. И одним из 
способов разрешения этой ситуации является применение программы сур-
рогатного материнства.  

Несмотря на то, что в РФ суррогатное материнство регламентируется 
многими законодательными актами и нормативными документами, право-
вое регулирование данной программы в российском законодательстве за-
креплено в крайне скудной форме и не соответствует современным науч-
но-медицинским технологиям. Поэтому уже давно назрела необходимость 
внести изменения в действующее законодательство с тем, чтобы уничто-
жить правовые барьеры, стоящие на пути людей с ограниченными репро-
дуктивными возможностями, желающих стать родителями. Конечно при-
нятие нового ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» играет огромную роль в процессе использования 
данной программы, однако он не регулирует многих вопросов, возникаю-
щих при заключении договора о суррогатном материнстве [3].  

Одной главных проблем возникающих в этой сфере является определе-
ние объема полномочий прав и обязанностей, как суррогатной матери, так и 
родителей – заказчиков [1]. Вопрос об установлении материнства, отцовства 
остается на данный момент совсем неурегулированным, а именно позволяет 
суррогатной матери диктовать свои условия вне зависимости от заключенного 
договора. Помимо прав и обязанностей сторон данного договора необходимо 
принятие правового регулирования прав и законных интересов ребенка, рож-
денного при помощи использования данной программы. Принятие данного 
федерального закона «О суррогатном материнстве» на основе предложенного 
проекта позволит восполнить пробелы в правовом регулировании данных об-
щественных отношений. Так как при принятии данного проекта федерального 
закона «О суррогатном материнстве в Российской Федерации» видится необ-
ходимым внести определенные изменения в действующее законодательство 
Российской Федерации. В основном под изменения попадет Семейный кодекс 
российской Федерации [2]. 

Практическая реализация проекта и применение сделанных в ходе 
работы над ним выводов позволит улучшить демографическую ситуацию в 
стране, изменит динамику рождаемости в лучшую сторону. В связи с этим, 
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можно сказать, что целью законодательного регулирования, в первую оче-
редь, является предоставление возможности иметь детей людям, которые 
являются бесплодными и в данном случае  экстракорпоральное оплодотво-
рение (далее – ЭКО) для них есть не что иное, как последний шанс иметь 
собственного ребенка. Также данное законодательное регулирование по-
может бороться с демографическим кризисом, что позволит повысить 
рождаемость в нашей стране. При этом предметом законодательного регу-
лирования являются отношения, возникающие между биологическими ро-
дителями (нареченными родителями) и суррогатной матерью, а также ре-
бенком, которого она вынашивает в связи с заключением договора сурро-
гатного материнства. В соответствии с этим основными субъектами, при-
нимающими участие в программе суррогатного материнства должны яв-
ляться: 

• бесплодные супружеские пары/бесплодные женщины или мужчи-
ны, а также лица, которые по состоянию здоровья не в силах выносить и 
родить ребенка; 

•  суррогатная мама; 
•  муж суррогатной матери;  
•  медицинское учреждение, где будет происходить искусственное 

оплодотворение; 
•  врач, который должен провести операцию по искусственному 

оплодотворению; 
•  акушер;  
•  психиатр; 
•  психолог; 
•  орган государственной власти, удостоверяющий этот договор. 
Однако важность принятия данного федерального закона заключает-

ся также в защите прав и интересов детей, рожденных с помощью исполь-
зования программы суррогатного материнства.  

Совместно со всем вышеизложенным, еще одной необходимостью 
принятия данного проекта федерального закона «О суррогатном материн-
стве в российской Федерации» является тот факт, что впервые совместно с 
процедурой установления отцовства в России появится также процедура 
установления материнства, что существенным образом позволит закрепить 
все права и обязанности участников программы «суррогатного материн-
ства». 

Вместе с этим, сама программа «суррогатного материнства» требует 
закрепления прав и обязанностей не только участников данной программы, 
но также и ребенка, рожденного с помощью применения метода экстра-
корпорального оплодотворения. Так как, помимо всего уже сказанного с 
применением программы «суррогатного материнства» между участниками 
этой программы, а также этим ребенком возникают наследственные право-
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отношения, которые никак не урегулированы законодательством Россий-
ской Федерации. Так как вопрос об установлении материнства в отноше-
нии ребенка, рожденного с использованием программы суррогатного ма-
теринства в Российской Федерации, остается до конца не упорядоченным. 
Поэтому в случае если суррогатная мать решит оставить ребенка себе, со-
вершенно естественно, что наследственные права могут возникнуть между 
ней, ее родственниками и ребенком, так как в данном случае, родительские 
права возникают у суррогатной матери в отношении ребенка. 

Подводя итоги всего вышеизложенного, важно отметить, что право-
вая регламентация суррогатного материнства окончательно закрепит право 
родителей-заказчиков быть официально записанными родителями рожден-
ного ребенка без возможных препятствий со стороны суррогатной матери. 
Также принятие данного проекта федерального закона позволит искоре-
нить возникновение возможных коррупционных моментов со стороны всех 
участников программы суррогатного материнства.  

Для того чтобы не искать «окольные» юридические пути или вообще 
отказываться от новых репродуктивных технологий (и суррогатного мате-
ринства), следует принять отдельный нормативный правовой акт, регули-
рующий данную сферу отношений. 
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Сегодня в российской Федерации существует такая острая проблема 

определение правового положения ребенка находящегося в утробе матери 
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(правового статуса эмбриона), а также установление границ защиты прав и 
законных интересов таких детей.  

Прежде чем говорить о правовом положении еще нерожденных де-
тей, а также статусе эмбриона, необходимо определиться как с понятием 
«эмбрион»,  так и уточнить, кого следует считать ребенком.  В науке нет 
строгой определенности в применении термина «эмбрион». Итак, согласно 
международным источникам под эмбрионом принято понимать животный 
организм на ранней стадии развития [4]. В праве же под эмбрионом чело-
века принято понимать организм с момента оплодотворения до рождения. 
Что же касается определения понятия «ребенок», российский законодатель 
в процессе приведения в соответствие с Конвенцией о правах ребенка 
1989 г. внутреннего законодательства не выработал собственного понятия 
«ребенок» и закрепил в правовых актах России понятие, идентичное кон-
венциональному: «Ребенок – лицо, не достигшее возраста 18 лет». А как 
известно, «человеческое существо» начинает свое существование и жизне-
деятельность еще до рождения. Так, в правовом смысле жизнь существует 
тогда, когда человек родился и еще не умер. А в медицине же начало жиз-
ни связывается с моментом зачатия. В настоящее время в Российской Фе-
дерации момент рождения ребенка определяется на основании Инструкции 
Минздрава РФ «О переходе на рекомендованные Всемирной организацией 
здравоохранения критерии живорождения и мертворождения», где указы-
вается: «Живорождением является полное изгнание или извлечение про-
дукта зачатия из организма матери вне зависимости от продолжительности 
беременности, причем плод после такого отделения дышит или проявляет 
другие признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или 
произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пу-
повина и отделилась ли плацента» [2].  

Однако многие ученые, а также правоведы, такие как О.Г. Селихова, 
Бернард Натансон, Иероним Лежен, Эрнст Хант, Жак Судо и многие дру-
гие считают, что период внутриутробного развития человека есть период 
его биологической жизни. Пребывая в материнской утробе в состоянии 
эмбриона, ребенок телесно самостоятелен, так как не является частью ор-
ганизма своего носителя и способен к саморазвитию. Еще на самых ранних 
стадиях своего развития зародыш по-разному реагирует на голос матери и 
на голос посторонней женщины, он боится ультразвука и т.д. Тот факт, что 
эмбрион телесно самостоятелен и не является частью организма матери, 
подтверждается медицинскими показателями и исследованиями, прове-
денными в отношении детей, находящихся еще в утробе матери. Непонят-
ным остается только вопрос, почему медицина и право не могут прийти к 
согласию в определении момента жизни. Кажется странным, что по меди-
цинским показателям жизнь человека начинается с момента зачатия, а со-
гласно законодательству только с момента рождения.  
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Несмотря на то, что Конституция РФ исключает правовую охрану не-
рожденного ребенка, в некоторых случаях эмбрион, находящийся в утробе ма-
тери, выступает в качестве объекта, охраняемого законодательством РФ. Так, 
например, по общему правилу человек приобретает правоспособность с мо-
мента рождения. Тем не менее, п. 1 ст. 1116 Гражданского кодекса РФ гласит, 
что к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день 
открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 
живыми после открытия наследства [1]. 

Таким образом, криоконсервированные эмбрионы, полученные при 
жизни наследодателя, потенциально являются наследниками первой оче-
реди, разумеется, при условии живорождения. Федеральный закон «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» закрепляет право детей, зача-
тых при жизни потерпевшего, на обеспечение по страхованию [6]. А вот 
действие Федерального закона «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека» не распространяется на эмбрионы человека [7]. 

В уголовном праве также существуют предпосылки для установле-
ния уголовно-правовой защиты эмбриона. Эта позиция основывается на 
том, что законодатель выделяет такой квалифицирующий признак пре-
ступлений, как их совершение в отношении беременной женщины. Убий-
ство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бере-
менности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК), отягчается тем, что жизни лишается и 
плод человека. Для применения пункта «г» кодекса не имеют значения 
сроки беременности и жизнеспособность плода [5].  

Помимо ст. 105 УК РФ защита правового статуса эмбриона просле-
живаются также и в других статьях уголовного закона. Ст. 57, 59 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации закрепляет запрет применения к 
женщинам в качестве наказания пожизненного лишения свободы; бере-
менной может быть предоставлена отсрочка от отбывания наказания (ст. 
82 УК РФ); беременность провозглашается одним из смягчающих наказа-
ние обстоятельств (п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а также обстоятельством, 
отягчающим наказание, если преступление было совершено в отношении 
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременно-
сти (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ) [5]. Так, например, п. «в» ч. 2 ст. 117 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации - за истязание женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности, подсудимому гро-
зит больший срок, чем, если бы он совершил преступление в отношении 
другого лица [5]. 

П. 11-12 ч. 2 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации от-
носят к категории налогоплательщиков лиц, имеющих право на стандарт-
ные налоговые вычеты, которые в момент аварии 1957 г. (производствен-
ное объединение «Маяк», сброс радиоактивных отходов в реку Теча) и 
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эвакуации в 1986 г. из зоны Чернобыльской АЭС находились в состоянии 
внутриутробного развития. 

Что же в данном случае охраняет закон и почему беременность яв-
ляется таким важным обстоятельством при определении вины преступни-
ка? Можно сделать вывод о том, что закон, не признавая право на жизнь 
нерожденного ребенка, тем не менее, охраняет его. Как видим, содержа-
ние ряда правовых норм в России позволяет сделать вывод о том, что в 
некоторых случаях жизнь и телесная неприкосновенность эмбриона вы-
ступает в качестве объекта, охраняемого уголовным, гражданским и дру-
гими отраслями права. 

В Конвенции ООН о правах ребенка есть норма, которая преду-
сматривает, что государство обязано защищать ребенка как до, так и по-
сле его рождения [3]. Так может и Российской Федерации пора подумать 
о защите прав детей еще до их рождения. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ  
(на примере Астраханской области) 

 
Э.Ф. Байбекова, ассистент, Ю.Ю. Рогальская, студент,  

Г.С. Джумагазиева, канд. юрид. наук, доц., 
Астраханский государственный университет (г. Астрахань) 

 
Тема усыновления очень актуальна в настоящее время. Это связано 

со многими факторами: политическими, социальными, духовными. В 
настоящее время государство активно проводит политику по изменению 
существующего порядка защиты прав граждан, нуждающихся в особом 
внимании в силу ряда причин. Одной из наиболее важных проблем здесь 
следует считать обеспечение защиты прав несовершеннолетних. Предо-
ставление несовершеннолетним реальной возможности осуществлять 
гражданские права – направление, претендующее на особую актуальность 
в реализации правовой политики государства. Для этого необходимо за-
действование системы последовательно организованных юридических 
средств, гарантирующих реальную возможность реализации и защиты 
субъективных гражданских прав и законных интересов, а также создание 
целостной системы правового регулирования этих отношений. 

Именно поэтому сохраняет свою актуальность проблема совершен-
ствования законодательной базы, а также создание механизмов реализации 
законов, устанавливаемых на федеральном и региональном уровнях. Необ-
ходимо получение знаний в области защиты прав ребенка, как детьми, так 
и родителями, а также преподавателями школ, детскими врачами и многи-
ми другими категориями населения. 

Но государство пытается бороться с этой проблемой. П. Астахов, 
детский омбудсмен России, признал, что проблем в сфере сиротства по-
прежнему много. И это плохая «новость». Есть и хорошие, к ним относит-
ся нарастающая тенденция в стремлении и государства эти проблемы ре-
шать. И подтверждений этому все больше. Во многих  российских регио-
нах началась разработка и принятие собственных программ, которые по-
могут обеспечить сирот жильем. Открываются школы для тех, кто хочет 
стать приемными родителями. Детским омбудсменом России, была также 
разработана федеральная программа  «Россия без сирот». Благодаря ей че-
рез семь лет детские дома в России могут вообще закрыться за ненадобно-
стью: все сироты будут воспитываться в приемных семьях, считает глав-
ный омбудсмен. Семейное устройство отмечено в Конституции РФ как, 
безусловно, важная часть жизни нашего общества, как приоритет форми-
ровании внутренней политики государства. 

На Западе  часто применяется практика усыновления. Все чаще вме-
сте с родными  воспитываются приемные дети. К сожалению, в нашей 
стране процесс усыновления еще не достиг такого масштаба. Наше обще-
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ство неоднозначно относится к семьям, взявшим на воспитание ребенка. 
Вследствие этого большинство родителей скрывают тайну усыновления. 
Именно эта неразвитость такого правового института, как усыновление яв-
ляется на сегодняшний день очень актуальной. 

Естественной средой обитания ребенка, конечно же является семья. 
И одним из основных прав ребенка - право жить и воспитываться в семье. 
В отношении детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение 
права на воспитание в семье означает, что при выборе формы устройства 
ребенка, оставшегося без родительского попечения, в первую очередь 
предпринимаются попытки к устройству его именно в семью [2, с. 5]. 

Усыновлением можно назвать не только форму устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, но и юридический факт. Впослед-
ствии усыновления дети и их потомство по отношению к усыновителям и 
их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к 
усыновленным детям и их потомству во всех личных неимущественных и 
имущественных правах и обязанностях приравниваются к родственникам 
по происхождению, следовательно, с правовой точки зрения усыновлен-
ный ребенок приобретает новых родителей и родственников [3]. 

По этой причине запрещены браки между усыновителями и усынов-
ленными [4, с. 43]. 

Современная «российская семья» находится в глубоком кризисе, и 
это сказывается на ее отдельных институтах, в частности, на институте 
усыновления. 

Средства массовой информации все чаще публикуют и рассказывают 
о случаях жестокого обращения приемных родителей с усыновленными 
детьми. И все чаще в этом замешаны иностранные граждане. 

Российское семейное законодательство существенно изменило со-
держание норм о порядке и условиях, а также о последствиях усыновле-
ния, в частности закрепив судебный порядок усыновления. Семейный ко-
декс РФ предъявляет требования к лицам, имеющим право быть усынови-
телями; вводит новые правила досудебной процедуры выявления и учета 
детей, подлежащих усыновлению; к тому же расширяет перечень условий, 
при которых допускается усыновление; исключает норму о признании 
усыновления недействительным. 
 

Правовое регулирование института усыновления  
в Астраханской области 

 
Институт усыновления занимает важнейшее место среди форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Указанный институт развивается и на территории Астраханской области, 
поэтому его правовое регулирование является важней задачей органов за-
конодательной власти Астраханской области. 
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В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 22 декабря 2009 г. № 660-П «О передаче отдельных полномочий 
Министерства образования и науки Астраханской области Министерству 
социального развития и труда Астраханской области» с 01.01.2010 г. Ми-
нистерству социального развития и труда Астраханской области осу-
ществляемые министерством образования и науки Астраханской области 
переданы полномочия по реализации функций органа по опеке и попечи-
тельству несовершеннолетних, установленных федеральным законода-
тельством, и по формированию, ведению и использованию регионального 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и гражданах 
(в том числе иностранных и лицах без гражданства), желающих принять 
детей на воспитание в свои семьи, а также усыновить (удочерить) в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В Астраханской области огромное внимание уделяется усыновле-
нию. Этому свидетельствуют многочисленные подзаконные акты Астра-
ханской области, касающиеся как усыновления непосредственно, так и 
других форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Например, постановление Министерства социального развития и 
труда Астраханской области от 27.12.2012 № 81 «Об утверждении Проце-
дур включения, исключения и внесения изменений в списки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями». 

В постановлении Правительства Астраханской области от 20.03.2007 г. 
№ 86-П «О Порядке предоставления гражданам социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджета 
Астраханской области», уделяется внимание усыновленным. Согласно по-
становлению, они имеют право получать социальные выплаты на приобре-
тение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджета Астра-
ханской области [5]. 

Согласно Постановлению Правительства Астраханской области от 
31.08.2010 г. № 380-П «О Порядке назначения государственной социаль-
ной помощи в Астраханской области в виде денежных выплат», усынови-
тели имеют право на единовременные денежные выплаты от 2500 до 3500 
руб. [6]. 

В соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 г. 
№69/2004-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка», усыновленные дети 
вправе получать ежемесячно 130 руб. 

Усыновители имеют привилегии, касающиеся оплаты за жилое по-
мещение и коммунальных услуг, в виде денежной компенсации. А также 
усыновители имеют право встать на учет  в качестве малоимущих граждан, 
которые нуждаются  в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма из муниципального жилищного фонда. 
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Из вышеперечисленного можно сделать вывод, о том, что теме усы-
новления в Астраханской области уделяют особое внимание, как с духов-
ной стороны (поддержка усыновителей, открытое поощрение) так и с ма-
териальной, которое выражается виде дополнительных выплат усыновите-
лям. (Постановление Правительства Астраханской области от 14.08.2007 г. 
№ 347-П «О дополнительной материальной поддержке семей, усыновив-
ших детей»). 

В 2013 г. в Астраханской области приоритетным направлением в ра-
боте по защите законных интересов детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, будет обеспечение детей-сирот квартирами. В настоящее время в 
Астраханской области ждут квартир свыше полутора тысяч детей-сирот. И 
очередь не уменьшается. Эта проблема будет полностью решена в регионе 
в течение ближайших четырёх лет. Об этом во время посещения Центра 
защиты детей заявил губернатор Астраханской области А. Жилкин.  

Губернатор подробно ознакомился с работой созданного год назад 
областного государственного учреждения «Центр защиты прав детей». Его 
цель - защита законных интересов детей, оставшихся без попечения роди-
телей, создание условий по реализации права ребенка жить и воспитывать-
ся в семье и обеспечение комплексного подхода к устройству ребенка на 
воспитание в семью. В Центре самым серьёзным образом подходят к под-
бору граждан, изъявивших желание взять на воспитание ребёнка. Также 
для будущих попечителей открыта «Школа приёмных родителей». Канди-
даты из сельских районов имеют возможность пройти обучение в ней за-
очно, через Интернет.  

Количество граждан, желающих принять ребенка на воспитание, 
продолжает расти. В 2012 г. в учреждение по вопросам усыновления обра-
тились 214 граждан. В 2010 г. в Астраханской области 348 детей были пе-
реданы на воспитание в семьи под опеку (попечительство) и в приемные 
семьи [7].   

Для того, чтобы дети имели возможность найти  родителей, реклам-
ные сюжеты «Видеопаспорт ребёнка» транслируются на больших светоди-
одных экранах, размещённых на главных автомагистралях Астрахани, 
рубрики «Ищу семью» открыты на астраханских телеканалах и в газетах.  

Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в условиях семьи признается приоритетной формой воспитания, 
наилучшим образом обеспечивающей интересы ребенка, поэтому по прио-
ритету регулирование усыновления поставлено вначале всех остальных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Таким образом, правовому регулированию института усыновления 
(удочерения) уделяется большое внимание на территории Астраханской 
области, существует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих ма-
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териальное обеспечение при усыновлении. Указанные нормы коррелируют 
с федеральным законодательством. 
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В странах с развитой рыночной экономикой страхование является 

стратегическим сектором экономики, так как оно обеспечивает социально-
экономическую стабильность в обществе путем возмещения собственни-
кам ущерба при гибели или повреждении их имущества. Страхование 
обеспечивает непрерывность всех видов общественно-полезной деятельно-
сти, а также поддержание уровня жизни, доходов людей при наступлении 
определенных событий - страховых случаев. 

http://www.gks.ru/


24 
 

Страхование, особенно в социальной сфере, затрагивает практически 
все население страны. В страховых компаниях и внебюджетных страховых 
фондах концентрируются огромные средства, предназначенные для выплат 
страхователям. От соблюдения финансовых обязательств, принятых стра-
ховщиками, зависит финансовое благополучие миллионов людей. Сохран-
ность страховых фондов и их целевое использование, соблюдение взаим-
ных обязательств страховщиков и страхователей требует жесткого и по-
стоянного контроля и регулирования. Контроль и регулирование, в свою 
очередь, должны опираться на законы и иные нормативные документы [3, 
с. 47]. 

Для эффективного развития любой отрасли рыночного хозяйства, в 
том числе и страховой, необходима соответствующая ему гражданско-
правовая основа. Причем эта основа должна быть взаимоувязанной по со-
держанию, принципам и форме на всех уровнях рыночного хозяйства – от 
государственного до уровней производителя и потребителя. 

Прошлые 2011-2012 гг. принесли большие перемены для страхового 
рынка: полномочия по регулированию рынка были переданы Федеральной 
службе по финансовым рынкам, началась реализация закона об обязатель-
ном медицинском страховании, страховании опасных производственных 
объектов. Однако реализация некоторых законов далека от идеала, так 
считают большинство страховщиков. 

В России в последние годы происходит динамичное развитие стра-
хового бизнеса. Об этом свидетельствует увеличение количества страхо-
вых организаций,  появление новых видов страхования. Активно развива-
ется также рынок посреднических услуг в области страхования (услуги  
агентов, брокеров, страховых консультантов, аудиторов). Вместе с тем 
уровень надежности российского страхового рынка, несмотря на некото-
рое его увеличение, все еще оценивается как низкий. Наличие и уровень 
рейтинга надежности страховых компаний не в полной мере учитывается 
при регулировании, аккредитации или выборе страховщика [1]. 

На данном этапе в структуре российского страхового рынка добро-
вольное страхование превалирует над обязательным, что является положи-
тельным фактом, однако наблюдается тенденция снижения его доли. Это 
связано с отказом от различных схем «псевдострахования», замедлением 
роста личного страхования личного страхования, слабым развитием доб-
ровольного страхования ответственности. Внесение изменений в налоговое 
законодательство и ужесточение страхового надзора повлекли значитель-
ное снижение объемов страхования жизни. 

На протяжении последних лет доля добровольного страхования в 
объеме собранных страховых премий снижается. Толчок росту рынка обя-
зательного страхования дало введение обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, а также значи-
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тельное увеличение объема финансирования государством здравоохране-
ния через систему обязательно медицинского страхования 

Наиболее значимыми сегментами российского страхового рынка се-
годня  являются автострахование, ОСАГО, страхование имущества юри-
дических лиц от огневых и иных рисков и добровольное медицинское 
страхование. Затем страхование от несчастных случаев и болезней, страхо-
вание жизни, страхование имущества физических лиц, страхование грузов 
и страхование строительно-монтажных рисков. Целый ряд видов страхо-
вания, имеющих высокое значение на развитых страховых рынках, прак-
тически отсутствуют на российском рынке [2]. 

Среди крупнейших российских страховых компаний можно назвать: 
Росгосстрах (1-е место по величине активов), РОСНО, Ингосстрах, РЕСО-
Гарантию, Урало-Сибирское соглашение (Урал-Сиб), Военно-страховую 
компанию, МАКС и др. Наиболее узнаваемы среди населения компании 
Росгосстрах (до 18 % опрошенных в крупных городах) и РОСНО (12 %) [4, 
с. 22]. 

На отечественном страховом рынке присутствуют также все основ-
ные международные страховые группы, за исключением представителей 
итальянского и японского страхового бизнеса. 

Сейчас первые шесть строчек в российском рэнкинге крупнейших 
страховщиков по объему собранных премий занимают российские компа-
нии «Согаз», «Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия», «Аль-
фастрахование» и ВСК. Это уникально, в других странах Восточной Евро-
пы уже давно нет ничего подобного - местные страховщики там не играют 
заметной роли, констатирует работающий в России страховой консультант 
западной компании [5]. 

Страховой рынок России характеризуется рядом проблем, от разре-
шения которых зависит не только его стабильность сегодня, но и суще-
ствование завтра.  

Большинство проблем рынка можно свести лишь к одному фактору - 
низкой страховой культуре в расширенном её понимании. Это, в первую 
очередь, низкая страховая культура страхователей, которая включает в се-
бя низкий добровольный спрос на продукты розничного страхования, 
страховое мошенничество, а также низкую страховую грамотность. 

К сожалению, страховщики и их собственники также не могут 
похвастаться высокой страховой культурой. Это выражается в выборе в 
качестве целевого ориентира рыночной доли, темпов роста взносов вместо 
рентабельности и убыточности. Низкая надежность страховых компаний, 
необоснованные задержки страховых выплат, рост случаев невыплат по 
своим обязательствам разорившихся компаний, в результате снижение до-
верия к страхованию у страхователей. Некоторые страховые компании ис-
пользуют демпинг и завышенные комиссии страховым посредникам. 
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Решение данной проблемы следует начинать с анализа действующе-
го законодательства и выявления тех его требований, которые обусловли-
вают необходимость и возможность осуществления страховых выплат в 
каждом конкретном случае. Такой анализ позволяет выявить и сформули-
ровать ряд принципиальных, законодательно обоснованных положений, на 
которых должны основываться решения страховщиков о страховых выпла-
тах или отказах от них. 

Значительной проблемой, ограничивающей дальнейшее развитие 
страхового рынка, является острая нехватка профессиональных кадров в 
сфере страхования. Отсутствие четкой системы сертификации и обучения 
актуариев и андеррайтеров значительно снижает уровень надежности всего 
российского страхового рынка.  

На рынке страховых услуг происходит определенным образом орга-
низованная во времени и пространстве "встреча" спроса на страховые 
услуги в товарной форме предложения этих услуг. Рынок страховых услуг 
возникает лишь в условиях множественности страховщиков (продавцов 
специфического товара «страховая услуга»), выступающих независимыми 
организациями, аккумулирующими страховой фонд. Объективная основа 
существования рынка страховых услуг - необходимость обеспечения бес-
перебойного воспроизводственного процесса (в сфере общественного про-
изводства), а также необходимость преодоления негативных последствий 
от наступления случайных событий и непредвиденных неблагоприятных 
обстоятельств (в виде возмещения материальных потерь, как в производ-
ственной, так и в личной сферах).  

На сегодняшнюю страховую деятельность влияют новые (инноваци-
онные) способы и технологии, позволяющие делать страховой продукт 
привлекательным для потенциальных страхователей. С одной стороны, 
привлекательности можно добиться благодаря гибкой ценовой политике, а 
с другой стороны, можно использовать неценовые методы, например, ав-
томатизировать процедуру заключения, ведения и обслуживания страхово-
го договора.  

В настоящее время объемы операций на рынке страховых услуг 
неуклонно растут. Вместе с тем за годы рыночных преобразований не уда-
лось в полной мере сформировать устойчивый, соответствующий совре-
менным потребностям общества рынок страховых услуг.  

Исходя из этого, говорить о росте российского страхового рынка еще 
рано. Для начала необходимо привести в порядок страховое законодатель-
ство, в котором на текущий момент существует много «темных пятен», так 
как без эффективного и развернутого страхового законодательства цивили-
зованный страховой рынок невозможен. 
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Акционерные общества (АО) получили широкое распространение в 
гражданском обороте, обеспечивая не только вовлечение финансовых 
средств огромного числа участников и реализацию важных социальных 
задач, но и управляемость общественных отношений современной цивили-
зации.  

Широкое развитие АО обусловило появление разветвленного корпо-
ративного законодательства, которое постоянно развивается и совершен-
ствуется, что вызывает необходимость его изучения в целях рационально-
го и успешного применения. 

Узнать о том, что представляет собой такая организационно-
правовая форма юридического лица, как акционерное общество, мы можем 
обратившись к положениям ст. 96 Гражданского кодека РФ и ст. 2 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» - это коммерческая органи-
зация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционе-
ров) по отношению к обществу.  

Иерархическую систему источников права, регулирующих АО, мы 
можем представить в следующем виде. На первом месте стоит Конститу-
ция РФ [1, № 7], далее – федеральные законы во главе с первой частью ГК 
РФ, подзаконные акты, локальные акты.  

http://raexpert.ru
http://www.insur
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В Конституции РФ нет норм, прямо посвященных АО, однако сте-
пень регулирования ими рассматриваемых правоотношений мы может вы-
вести логически. Например, в ст. 30 установлено право каждого на объ-
единения, а акционерное общество является объединением капиталов для 
достижения общих целей. А ст. 35, гарантирующая право частной соб-
ственности, применительно к АО проявляется в двух моментах. Во-
первых, имущество и имущественные права акционерного общества нахо-
дятся в его частной собственности. Во-вторых, акции как объект хозяй-
ственного оборота могут также находиться в частной собственности. Дру-
гие конституционные нормы также относятся к источникам правового ре-
гулирования АО. Это нормы о защите прав, достаточно актуальные для 
акционеров во внутренних правоотношениях и для самого АО – во внеш-
них, с другими субъектами права, право на возмещение причиненного вре-
да органами государственной власти или их должностных лиц.  

На уровне федеральных законов акционерные отношения регулиру-
ются ГК РФ [2, № 32], Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» [6, № 79], Феде-
ральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» [4, № 153-154], а так же рядом дру-
гих законов, которые так или иначе могут регулировать правовое положе-
ние АО, например, Федеральный закон «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» [3, № 97]. Специальный закон посвящен установлению 
особенностей правового положения акционерных обществ работников 
(народные предприятия), а также обществ, создаваемых путем приватиза-
ции государственных и муниципальных предприятий [5, № 142]. Подза-
конные нормативные акты играют существенные роль в регулировании 
акционерных отношений, преимущественно связанных с эмиссией и обра-
щением акций и иных ценных бумаг АО, при этом особую роль играют 
специализированные акты Федеральной службы по финансовым рынкам.  

Таким образом, АО в основе своей конструкции представляют собой 
юридические лица с общей правоспособностью, и им принадлежат граж-
данские права, необходимые для осуществления любых видов деятельно-
сти, прямо не запрещенных федеральными законами.  

Рассмотрим правовое положение АО с точки зрения его признаков 
как юридического лица. 

Первый признак – его  организационное единство. АО отличается 
четкой внутренней структурой. Имеет органы управления: – общее собра-
ние акционеров, совет директоров (наблюдательный совет), исполнитель-
ный коллегиальный или единоличный орган. Функции контролирующего 
органа выполняет ревизионная комиссия (ревизор). 

Второй признак – наличие обособленного имущества. Оно появляет-
ся с момента формирования уставного капитала и подлежит учету на ба-
лансе АО. С целью аккумулирования денежных средств АО вправе откры-
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вать банковские счета, при этом расчетный счет должен быть открыт к мо-
менту государственной регистрации при его создании. 

Самостоятельная имущественная ответственность является третьим 
признаком и заключается в том, что учредители не несут ответственность 
по долгам АО, а АО, в свою очередь – ответственность по долгам его 
учредителей. Каждый акционер несет предпринимательские риски только 
в размере стоимости своих акций. 

Индивидуализирующими признаками АО является его фирменное 
наименование и местонахождение. Юридический адрес должен быть ука-
зан в уставе АО, и соответствовать фактическому местонахождению орга-
нов АО. Что касается наименования, то АО может в самих учредительных 
документах и в заявлении на регистрацию указать еще и сокращенное 
наименование. Основное отличие акционерного общества от других юри-
дических лиц заключается в способе закрепления прав участников по от-
ношению к обществу путем удостоверения их акциями [8, с. 14]. Это обу-
словливает специфику прав, предоставляемых владельцу акций, и специ-
фику перехода прав на акции. Уставный капитал АО разделен на опреде-
ленное число акций, приобретенных акционерами, и равен номинальной 
стоимости обыкновенных и привилегированных акций. Все акции обще-
ства являются именными. 

На смену нынешнему делению акционерных обществ на закрытые и 
открытые придет деление обществ на публичные и непубличные (ст. 66.3 
проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации») [7]. Та-
ким образом, издавна критикуемая «посредствующая» между обществом с 
ограниченной ответственностью и классической компанией на акциях 
форма закрытого акционерного общества, как может показаться, уйдет в 
прошлое, а наиболее важным квалифицирующим признаком публичного 
общества станет публичное размещение акций путем открытой подписки 
либо их публичное обращение на условиях, установленных законами о 
ценных бумагах. 

В том, как урегулированы вопросы корпоративного управления не-
публичных акционерных обществ в проекте ГК, нельзя не заметить стрем-
ления законодателей предоставить собственникам право выбора между 
многообразием существующих в мировой практике моделей корпоратив-
ного управления. 

Так, согласно законопроекту непубличные компании вправе полно-
стью отказаться от должности генерального директора, передав его функ-
ции в пользу наблюдательного совета либо коллегиального исполнитель-
ного органа. Нельзя не признать, что с практической точки зрения правила, 
позволяющие отказаться от исполнительного единоначалия вовсе, в неко-
торых случаях могут быть весьма полезными. 
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Также у акционеров непубличного общества появится возможность 
договориться об ограничении количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также ограничении 
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, что 
также может стать удобным механизмом при структурировании деятель-
ности совместных предприятий. Законопроектом также предусматривается 
правило об обязательном аудите акционерных обществ любого вида. 

Публичные акционерные общества, насколько можно судить по тек-
сту законопроекта, призваны заменить собой (но с сохранением многих 
схожих черт) нынешний институт открытых акционерных обществ. При 
этом стать публичным обществу просто – достаточно внести изменения в 
собственное наименование и зарегистрировать их в налоговом органе: 
приобретение публичного статуса обществом законодатель связывает с 
принятием названного выше решения и представлением для включения в 
Единый государственный реестр юридических лиц сведений, содержащих 
простое заявление о публичном статусе общества, что будет отражаться в 
его фирменном наименовании [11, с. 71]. 

Характеризуя законопроект, можно кратко резюмировать, что мно-
гие из его новелл, безусловно, расширят пространство свободы в рамках 
отношений между акционерами, в особенности что касается непубличных 
акционерных обществ, приблизив их правовое регулирование к потребно-
стям современного корпоративного оборота. Достойно внимания и стрем-
ление законодателя к дальнейшему упорядочению хозяйственных отноше-
ний, связанных с жизнедеятельностью акционерных обществ. 

Создание акционерного общества предусматривает последователь-
ное прохождение его учредителями нескольких этапов. При учреждении 
АО первым шагом, направленным на его создание, является решение об 
учреждении, которое принимается учредительным собранием. Закон об 
АО допускает создание АО одним учредителем, тогда он сам, единолично, 
принимает требуемое решение и фиксирует его в письменном виде. Обще-
ство может впоследствии стать Обществом с одним акционером. Учреди-
телями (участниками) акционерных обществ могут быть физические и 
юридические лица. Число учредителей открытого общества не ограничено, 
закрытого – не может превышать 50 [10, с. 33]. Не могут выступать Учре-
дителями (Акционерами) Общества государственные служащие, военно-
служащие, а также государственные органы и органы местного самоуправ-
ления. Общество не может иметь в качестве единственного акционера дру-
гое хозяйственное общество (ООО, ОДО, АО), состоящее из одного лица.  

Для успешной (стабильной и прибыльной) деятельности любого АО 
необходимо привлечение капитала. Выпуск (эмиссия) акций АО является 
важным этапом его создания. 

Эмиссия ценных бумаг – это один из способов его привлечения. При 
этом, в зависимости от целей, которые стоят перед руководством каждого 
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отдельно взятого АО, и возможностей, которыми данное АО располагает, 
эмиссия ценных бумаг позволяет варьировать как объемом, так и источни-
ком привлечения капитала. Все акции акционерного общества при его 
учреждении должны быть распределены среди его учредителей в соответ-
ствии с договором о создании акционерного общества. 

В случае учреждения акционерного общества одним учредителем все 
акции акционерного общества должны быть приобретены его единствен-
ным учредителем в соответствии с решением об учреждении акционерного 
общества. 

Акции могут быть обыкновенные и привилегированные. Все акции 
общества являются именными. 

Обыкновенная (простая) именная акция – это ценная бумага, удосто-
веряющая права названного в ней лица на участие в общем собрании акци-
онеров общества с правом решающего голоса, на получение информации о 
деятельности общества, на получение дивидендов, остатка имущества об-
щества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законо-
дательством и уставом общества. В отличие от обыкновенной акции, при-
вилегированная, как правило, существенно ограничивает возможности ее 
держателя по участию в голосовании на общем собрании акционеров. 

Так, владельцы привилегированных акций имеют право решающего 
голоса лишь при решении вопросов о реорганизации и ликвидации АО и о 
внесении в устав общества изменений и дополнений, ограничивающих 
права этих акционеров. Кроме того, закон в ряде случаев предоставляет 
право решающего голоса владельцам привилегированных кумулятивных и 
конвертируемых акций. Основной же «привилегией» таких акционеров яв-
ляется их право получать дивиденды. 

Привилегированные именные акции могут быть нескольких типов. 
Тем не менее, номинальная стоимость размещенных привилегированных 
акций не должна превышать 25 % от уставного капитала общества. 

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна 
быть одинаковой. Номинальная стоимость всех привилегированных акций 
каждого типа также должна быть одинаковой. Вместе с тем, номинальная 
стоимость привилегированных и обыкновенных акций может быть как 
одинаковой, так и различной. «Номинальная стоимость привилегирован-
ных акций каждого типа может совпадать и не совпадать. Понятие номи-
нальной стоимости акций следует отличать от их рыночной стоимости. 
Номинальная стоимость фиксируется в уставе АО и может быть изменена 
только с применением специальной процедуры. Рыночную же стоимость 
акций диктует рынок ценных бумаг, и она может колебаться в сторону 
увеличения или уменьшения в независимости от номинальной стоимости» 
[9, с. 34]. 

Акционерное общество, как и любое другое юридическое лицо, под-
лежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляю-
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щем государственную регистрацию юридических лиц. Порядок регистра-
ции определен федеральным законом № 129 от 8 августа 2001 г. «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц». Государственная регистра-
ция юридических лиц осуществляется федеральным органом исполнитель-
ной власти по месту нахождения юридического лица либо его постоянно 
действующего исполнительного органа. 

Серьезной ошибкой есть то, что предприниматели, создающие обще-
ство, поручают разработку учредительных документов третьим лицам, не 
подозревая, что уже на стадии создания общества можно избежать многих 
конфликтов интересов, которые возникают в процессе его дальнейшей де-
ятельности. В результате  учредительный документ содержит отсылочные 
нормы, вместо четко прописанных обязательств. Основанием для отказа в 
государственной регистрации АО в настоящее время не является несоот-
ветствие текста представленного учредительного документа Закону. Руко-
водствуясь этим, регистрирующие органы (инспекции ФНС России) не 
проверяют на соответствие законодательству текст устава, представляемо-
го при регистрации. Учредителям самим необходимо более ответственно 
подходить к составлению, заключению и утверждению своих учредитель-
ных документов. 

Прекращение деятельности АО, как и любого другого юридическо-
го лица, происходит двумя путями: реорганизации или ликвидации. 

Можно утверждать, что в Российской Федерации ныне сформиро-
вана сравнительно упорядоченная система нормативных правовых актов, 
направленных на регулирование деятельности акционерных обществ. В 
то же время неизбежно при реализации нормативных актов возникают 
проблемы, связанные как с отсутствием практики, так и с недостатками 
действующего законодательства. 

Реорганизация АО происходит такими способами как: слиянием, 
присоединением, разделением, выделением и преобразованием. 

Слиянием обществ признается возникновение нового общества пу-
тем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с 
прекращением последних. 

Присоединением общества признается прекращение одного или не-
скольких обществ с передачей всех прав и обязанностей другому обще-
ству. 

Разделением общества признается прекращение общества с переда-
чей всех его прав и обязанностей создаваемым обществам. 

Выделением общества признается создание одного или нескольких 
обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого обще-
ства без прекращения последнего. 

Преобразованием общества признается изменение его организаци-
онно-правовой формы. АО вправе преобразоваться только в общество с 
ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. 
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Согласно ст. 61 ГК РФ ликвидация общества влечет его прекраще-
ние без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 
лицам. 

Ликвидация может быть добровольной по решению акционеров или 
принудительной по решению суда по иску уполномоченного государ-
ственного или муниципального органа. Основанием для добровольной 
ликвидации может быть: убыточность финансово-хозяйственной деятель-
ности, окончание срока, на который была создана организация, или до-
стижение целей, для которых была учреждена организация. Кроме того, 
очень часто ликвидация проводится для сокрытия бухгалтерских и юри-
дических ошибок, которые были допущены в процессе функционирова-
нии организации. 

Акционерное общество может быть ликвидировано также по реше-
нию суда по основаниям, которые предусмотренным ГК РФ (ст. 61): если 
были допущены при создании грубые нарушения закона, если осуществ-
ление деятельности происходило без лицензии. Реализация обществом 
деятельности, которая подлежит лицензированию, после прекращения 
лицензии может являться весомым основанием для его ликвидации; если 
происходило осуществление деятельности, которая запрещена законом, 
либо с нарушением Конституции Российской Федерации; если осуществ-
ление деятельности происходило с иными неоднократными или грубыми 
нарушениями закона или иных правовых актов. 
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сообщения (г. Москва) 

 
В настоящее время в России актуальны правовые проблемы, связан-

ные с сельским хозяйством, являющимся основой экономики любой стра-
ны. Так, земли сельскохозяйственного назначения, занимая более 39% об-
щей площади нашего государства являются главным средством производ-
ства сельскохозяйственной продукции [11, с. 316]. Данные земли делятся 
на сельскохозяйственные угодья и земли, занятые внутрихозяйственными 
дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными 
для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а 
также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции (ст. 77 ЗК РФ) [2]. 

В работе рассматриваются проблемы, вследствие которых сельско-
хозяйственные земли не используются должным образом и в полную силу, 
а также основные пути их решения. 

Исследуем, в каком состоянии немногим ранее находилось сельское 
хозяйство с экономической и социальной точек зрения, так как это позво-
лит лучше понять сложившуюся в стране ситуацию, после чего перейдём к 
юридической оценке.  
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В одной из многочисленных работ д-р хим. наук, профессор Сергей 
Георгиевич Кара-Мурза писал о том, что в 1980-е гг. сельское хозяйство в 
РСФСР развивалось высокими и стабильными темпами [11, с. 320]. Срав-
нивая уровень сельского хозяйства до и после земельной реформы 1991 
г., можно сказать, что почти вполовину сократился сбор зерна (с 1986 до 
2000 гг.), его объем уменьшился почти на 200 млн т. К 1990 г., несмотря на 
сложные почвенно-климатические условия, Россия по урожайности важ-
нейших культур находится на одном уровне со странами, в которых 
наиболее благоприятные и стабильные климатические условия для ведения 
сельского хозяйства [11, с. 318].  

В первое десятилетие после образования Российской Федерации 
огромное количество сельскохозяйственных земель было в заброшенном 
состоянии. Прежняя система ведения сельского хозяйства, существующая 
в СССР, рухнула благодаря коренным изменениям во всем общественном 
строе страны.  

На смену крупным аграрным кооперативным и государственным хо-
зяйствам пришли такие организационно-правовые формы, как крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, что было за-
креплено в ст. 58–68 Земельного кодекса РСФСР 1991 г. [3]. Данный доку-
мент прекратил своё действие с момента вступления в силу ФЗ «О введе-
нии в силу Земельного кодекса РФ». Другими словами была создана си-
стема коммерческих сельскохозяйственных организаций.  

В соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса РФ граждане вправе 
заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в 
области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе 
соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключен-
ного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве [1]. 

Однако в п. 1, ст. 86.1 ГК РФ указано, что граждане, которые ведут 
сельскохозяйственную деятельность без образования юридического лица 
на основе соглашения о крестьянском (фермерском) хозяйстве вправе со-
здать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство [1]. Дан-
ное  положение является правом, но не обязанностью, указанных граждан. 
Далее в ст. 86.1 ГК РФ указывается, что имущество такому хозяйству при-
надлежит на праве собственности. Члены по обязательствам крестьянского 
(фермерского) хозяйства несут субсидиарную ответственность [1]. Данные 
изменения вступили в силу с 30 декабря 2012 г. Следует отметить, что ука-
занные изменения пока никак не отразились в ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве». 

В начале двухтысячных  годов в аграрном секторе происходит ста-
билизация, и даже рост. Однако, это можно сказать только про растение-
водство, в животноводстве же ситуация остается кризисной. Остается ак-
туальной проблема субсидий, которые выделяются в помощь фермерам в 
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США и Европе, где эта система налажена, но в России это мало практику-
ется на практике. 

В 2006 г. 29 декабря вступил в силу ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства». Этим законодательным актом урегулируются правоотношения в 
сфере сельского хозяйства, закрепляются основы государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства. В соответствии с этим зако-
ном будут применяться указанные нами ниже Государственные програм-
мы [4]. 

В 2008 г. Министерство сельского хозяйства РФ принимает «Госу-
дарственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 гг.». 

В данной Программе указывалось, что с 2002 г. наметилась тенден-
ция снижения темпов развития сельского хозяйства, их отставания от тем-
пов развития экономики в целом. Если в 1999-2001 гг. среднегодовой темп 
прироста в сельском хозяйстве составлял 6,8 %, то в 2002-2006 гг. только 
2,3 % [7]. И здесь опять следует подчеркнуть тот факт, что в сельскохозяй-
ственной сфере серьёзных улучшений не происходит, т.е. она остаётся не-
стабильной. 

Теперь поговорим о Всемирной торговой организации (ВТО). Ещё в 
1994 г. Россия подала заявку на вступление в ВТО. На тот момент РФ 
предложила установить уровень государственной поддержки сельского хо-
зяйства в размере 84 млрд долл. Страны-участники оказали давление и по-
сле нескольких корректировок данной суммы, её уменьшили до 9 млрд 
долл. [12, с. 149]. Для Российского государства это сравнительно неболь-
шая сумма, особенно учитывая следующие факторы: во-первых, объем 
сельскохозяйственных земель, большая часть которых находится в плачев-
ном состоянии; во-вторых, не урегулирована и не стабильна система ком-
мерческих хозяйств; в-третьих, исторически сложилось, что при выделе-
нии государством значительных сумм на развитие какой-либо отрасли, 
часть средств странным образом обычно теряется.  

Находится в плачевном состоянии и социальная сторона сельскохо-
зяйственного вопроса. Население в российских селах и деревнях вымирает. 
По данным Государственного комитета статистики на 2007 г. заработная 
плата в сельском хозяйстве около 4 тыс. руб., а средний показатель по 
стране 10–11 тыс. руб. [12, с. 150]. Интересно сравнить такие данные с по-
казателями о заработной плате сельских жителей в 2012 г. Но, к сожале-
нию, на официальных сайтах таких данных нет. Можно лишь сказать, что 
по данным Госкомстата в 2012 г. прожиточный минимум всего населения 
составлял 6 тыс. 643 руб. [13]. Здесь мы встаем в тупик, так как сложно 
представить, как жить на такую зарплату среднестатистической семье в 
деревне, выполняя при этом различную сельскохозяйственную работу. 
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Вернемся к рассмотрению нами вышеуказанной Программы на 
2008–2012 гг. Основными задачами программами являются: создание 
предпосылок для устойчивого развития сельских территорий; улучшение 
общих условий функционирования сельского хозяйства;  обеспечение 
ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; по-
вышение финансовой устойчивости сельского хозяйства; совершенствова-
ние механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. 

Цели данной программы таковы: устойчивое развитие сельских терри-
торий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повыше-
ние конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на 
основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а 
также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяй-
ственном производстве земельных и других природных ресурсов. 

Для достижения данных целей из средств федерального бюджета на 
период с 2008 по 2012 гг. в соответствии с программой было выделено 
551,3 млрд руб. В среднем в год на данную отрасль выделялось в среднем 
100 млрд руб.  

Из средств бюджетов субъектов РФ в период с 2008 по 2012 гг. было 
выделено 544,3 млрд руб. Также должны быть привлечены и внебюджет-
ные источники (в период с 2008 по 2010 гг.), от которых должно было быть 
выделено 311 млрд руб. [7].  

Следующая программа утверждена постановлением Правительства 
РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.». 

В год из средств федерального бюджета на реализацию данной про-
граммы в среднем будет выделяться от 1,5 до 2,2 млн руб. [8]. 

Сравнив, цели, задачи и суммы, выделяемые на сельское хозяйство 
не трудно сделать первые выводы. Более подробно и конкретно указаны 
задачи программы на 2013–2020 гг. Сделан уклон на устранение проблем в 
различных сферах и подотраслях сельского хозяйства, поднят вопрос об 
улучшении экологии и восстановления, улучшения плодородия почв. Не-
которые из них: 

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяй-
ственной продукции и производства пищевых продуктов; 

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 
карантинных и особо опасных болезней животных; 

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 
- повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия; 
- поддержка малых форм хозяйствования. 
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Цели новой программы немного изменены. Во-первых, продоволь-
ственная независимость России теперь должна соответствовать Доктрине 
продовольственной безопасности РФ, утверждённой Президентом РФ (от 
30 января 2010 г. № 120). Некоторые основные ее направления: 

- снижение уровня бедности населения; 
- поддержка нуждающихся слоёв населения, не имеющих достаточ-

ных средств для здорового питания; 
- организация здорового питания для беременных и кормящих жен-

щин, детей, в учреждениях социальной сферы; 
- развивать межрегиональные взаимосвязи между продовольствен-

ными рынками и продовольственным обеспечением; 
- обеспечить безопасность продуктов, путем соответствия их соот-

ветствующим требованиям закона; 
- создание новых технологий в области сельского хозяйства, ускоре-

ние темпов развития его подотраслей [6].  
Мы перечислили лишь основные направления этой Доктрины, в ко-

торой, как мы видим, конкретизированы методы, с помощью которых сле-
дует добиваться установленных в Программе целей. В цели данной про-
граммы также добавили экологизацию производства. 

Однако в предыдущей Программе была выделена такая цель, как по-
вышение занятости и уровня жизни сельского населения. В новой Про-
грамме на период с 2013 по 2020 гг. такая цель не указана. 

Коренных и серьёзных изменений в целях данных программ не 
усматривается. В связи с этим напрашивается вывод о том, что в период с 
2008 по 2012 гг. установка на развитие сельского хозяйства должным обра-
зом не выполнена, поэтому на последующие 7 лет цели остались практиче-
ски такими же. Внесено лишь то изменение (на наш взгляд отрицательное), 
что теперь повышение конкурентоспособности российской сельскохозяй-
ственной продукции на внутреннем и внешних рынках будет проходить в 
рамках вступления России во Всемирную торговую Организацию (ВТО).  

Ранее в нашем исследовании мы уже упоминали о ВТО. 22 августа 
2012 г. Россия стала 156 членом данной организации, и следовательно, те-
перь подчиняется её правилам и установкам, а законодательные акты Рос-
сии в данной области должны соответствовать актам ВТО.  

До 22 августа 2012 г. в России действовало Соглашение о единых 
правилах государственной поддержки сельского хозяйства, от 9 декабря 
2010 г. Теперь данное соглашение не действует, а участники Таможенного 
союза следовательно данной поддержки оказать не могут. В ч. 1 ст. 6 этого 
Соглашения было указано, что уровень мер, оказывающих искажающее 
влияние на торговлю, определяется как процентное отношение объема 
господдержки сельского хозяйства к валовой стоимости произведенных 
сельскохозяйственных товаров в целом. Такой уровень мер не должен пре-
вышать 10 % [10]. 
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Теперь действует Протокол от 16 декабря 2011 г. о присоединении 
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной Торговой Организации от 15 апреля 1994 г. Этим протоколом 
вводятся иные принципы поддержки сельского хозяйства. Внутренняя 
поддержка государства по сельскому хозяйству будет ограничена фикси-
рованной денежной суммой, которая поэтапно будет уменьшаться с 9 млрд 
долл. в 2012 г. до 4,4 млрд долл. в 2018 г., о чём указано в секции 1, ч. 4 
«Сельскохозяйственные товары: Обязательства по ограничению субсидий 
Приложения в Протоколе о присоединении к ВТО» [10]. 

Что касается финансирования сельского хозяйства, то в Программе 
на 2008–2012 гг. в год выделялось примерно 200 млрд руб. из федерально-
го бюджета и бюджетов субъектов РФ. В следующей программе в год на 
данную отрасль из средств федерального бюджета выделяется примерно 2 
млн руб. Разница в цифрах очень чувствительна. В Протоколе о присоеди-
нении к ВТО также говорится о понижении суммы, выделяемой на сель-
ское хозяйство до 4,4 млрд. долларов к 2018 г.  

Вступив в ВТО, Россия сделала ещё один промах на пути к подня-
тию сельского хозяйства, ограничив себя его рамками.  

В исследовании уже поднимался вопрос о том, что в России должна 
быть сильная государственная поддержка сельского хозяйства. Наши зем-
ли находятся не в лучшем состоянии, сельскохозяйственная техника доро-
жает, население деревень уменьшается, борьба с бедностью не становится 
эффективней, тяжелый климат также требует дополнительного внимания, 
деньги, выделяемые правительством, иногда так и не реализуются по 
назначению.  

В одной из пунктов Программы на 2013–2020 гг. указано, что зара-
ботная плата работников сельского хозяйства вырастет до 22,5 тыс. руб. к 
2020 г. Не потребуется сложных экономических и математических вычис-
лений, чтобы понять, что к 2020 г. такая заработная плата будет для работ-
ника ничтожна. Цены растут, технологический прогресс идёт вперед. А 
значит, огромный разрыв между слоями населения в ближайшие семь лет 
точно не сократится. 

И снова всё упирается в политику. Достаточно выехать за пределы 
Московской области и увидеть, в каком упадке и разрухе находятся сель-
скохозяйственные угодья. Большинству сельского населения очень трудно 
преодолеть черту бедности. Наши законодатели устанавливают серьёзные 
цели  по развитию сельского хозяйства, однако на практике шаги по до-
стижению этих целей не реализуются.  

Чтобы поднять сельское хозяйство, использовать его по назначению, 
а именно как указано в ст. 78 Земельного кодекса РФ, для ведения сельско-
хозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, 
научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяй-
ственным производством целей, необходимо наладить политическую си-
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стему страны [2]. Должен работать понятийный аппарат между обществом 
и государством. Необходимо сократить разрыв между городским и сель-
ским населением. Следует поднять уровень жизни сельского рабочего, 
чтобы он не сбегал с сельскохозяйственных земель, а работал на них.  
Свою роль должна сыграть и экономика России и  её социальная сфера.  

Данную проблему стоит решать комплексно, реформируя сельское 
хозяйство с учётом политической, экономической и социальной ситуации в 
стране. В таком случае сельскохозяйственные земли будут полноценно ис-
пользоваться по назначению, уровень жизни сельского населения значи-
тельно повысится и государство выйдет на более высокий уровень разви-
тия в данной отрасли. Но в свою очередь, исследователи в области земель-
ного и аграрного права также должны сказать здесь своё веское научное 
слово, предложив пути выхода из кризиса 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

А.Ю. Бигвава, бакалавр, О.Н. Ерёмичева, бакалавр,  
Е.С. Морозова, бакалавр, Е.С. Панова, ассистент, 

Орловский государственный аграрный университет (г. Орел) 
 
Государственная молодёжная политика – это система государствен-

ных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможно-
стей для успешной социализации и эффективной самореализации молодё-
жи, для развития её потенциала в интересах Российской Федерации и, сле-
довательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, 
обеспечение её конкурентоспособности и укрепление национальной без-
опасности [1]. Главная цель молодежной политики – разрешение различ-
ных проблем молодежи, социальное становление и развитие молодежи, 
помощь и поддержка в реализации ее прав. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации 
формируется и реализуется в сложных экономических и социальных усло-
виях. Однако создаваемые проекты имеют большое значение для защиты 
прав молодых граждан и молодежных объединений.  

Стратегия Государственной молодежной политики призвана опреде-
лить ее цель, приоритеты и меры, реализация которых обеспечит решение 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_
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важнейших задач социально-экономического развития России в современ-
ном мире. Данная Стратегия разработана на период до 2016 г. 

Стратегия реализуется через проектный подход, который включает и 
решение задач, определяемых национальным проектом в области образо-
вания. 

В связи с существующей тенденцией развития молодежи и с сопо-
ставлением ряда существующих проблем выделены следующие  приори-
тетные направления молодежной политики: 

1) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-
ние о потенциальных возможностях развития; 

2) развитие созидательной активности молодежи; 
3) интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества. 
Создавая новые проекты, которые дают молодежи шанс для развития 

и реализации своей деятельности, государство не только стимулирует их к 
труду, но и помогает приобрести социальную значимость в обществе. 

Социальная активность молодежи с каждым годом приобретает все 
большую значимость. Молодежь становится важным стратегическим ре-
сурсом, благодаря которому возможно позитивное развитие российского 
государства, становление гражданского общества. 

В целях реализации данного направления реализуется комплекс ме-
роприятий, который включает в себя: вовлечение молодежи в трудовую и 
экономическую деятельность, поддержку деятельности студенческих от-
рядов и развитию добровольческого (волонтерского) движения в молодеж-
ной среде. 

Для реализации приоритетного направления, включающего вовлечение 
молодежи в общественную жизнь и ее информирование о потенциальных воз-
можностях развития в России, предусмотрены следующие проекты: 

1) «Российская молодежная информационная сеть "Новый взгляд"»; 
2) «Доброволец России»; 
3) «Карьера»; 
4) «Молодая семья России». 
Проект «Российская молодежная информационная сеть "Новый 

взгляд"» представляет собой систему сетевого взаимодействия регионов и 
федерального центра по развитию общероссийской молодежной медиа-
информационной инфраструктуры. 

Этот проект предусматривает целый ряд целей и задач: 
1) вовлечение молодежи в поиски и создание информации, кото-

рая необходима для эффективной жизни в российском обществе; 
2) развитие механизмов и форм трансляции необходимой инфор-

мации в молодежные аудитории; 
3) развитие положительного отношения молодежи к позитивным 

ценностям российского общества; 
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4) формирование и продвижение образа успешного молодого 
россиянина. 

Главной целью проекта «Доброволец России» является мотивация 
молодых людей к оказанию помощи, формирование механизмов вовлече-
ния молодых людей в общественную деятельность, направленных на 
улучшение качества жизни россиян, развитие и поддержка молодежных 
инициатив, направленных на организацию добровольческого труда моло-
дежи. 

Решение проблемы трудоустройства ложится на плечи не только са-
мой молодежи, но и на плечи государства. С этой целью и создан проект 
«Карьера», который преследует следующие цели: 

1) самоопределение молодежи на рынке труда; 
2) вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, 

которая направлена на решение вопросов самообеспечения молодежи; 
3) помощь в продвижении на рынке труда; 
4) вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, сту-

денческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости мо-
лодежи; 

5) поддержка и популяризация инициатив и начинаний молодежи в 
социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-
промышленных разработок. 

Данный проект поможет молодым людям развить навыки для само-
стоятельной жизни в нашей стране, позволит полнее реализовывать свой 
потенциал, поможет укрепить  уверенность в своих силах и в своем буду-
щем. 

Главным результатом реализации проекта должно стать улучшение 
положения молодежи и увеличение вклада молодых людей в развитие 
страны. 

Молодая семья - одна из самых незащищённых групп населения. 
Молодая семья - это рожающая семья. И, соответственно, необходимо жи-
лье для нормального воспитания родившегося или планируемого ребенка.  

В этих целях был создан проект «Молодая семья России». Главными 
целями проекта являются: 

1) популяризация идей материнства и отцовства, как высших духов-
но-нравственных ценностей общества; 

2) формирование позитивной установки молодежи на брак, семью и 
ответственное родительство; 

3) создание информационной базы о потребностях молодых семей; 
4) расширение сети консультативных центров по оказанию услуг в 

решении проблем молодой семьи; 
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5) материальная и жилищная поддержка молодых семей. 
Считаем, что проект «Молодая семья России» позволит укрепить ин-

ститут семьи, подготовить молодых людей к сознательной и ответственной 
жизни, увеличить количество благополучных семей, повысить рождае-
мость в стране и обеспечить психологический комфорт в семьях. Проект 
«Молодая семья России» ставит своей целью создание условий для под-
держки и адаптации молодых семей, решения демографической проблемы 
в стране, а именно, прежде всего, создание таких условий, в которых нор-
мальная, здоровая семья смогла бы самостоятельно решать свои проблемы, 
выполнять свои важнейшие социальные функции.  

Развитие созидательной активности молодежи. Нам стало известно, 
что в рамках данного направления государство разработало два проекта: 
«Команда» и «Успех в твоих руках». 

Проект «Команда» преследует следующие цели: 
1) обеспечить молодежь возможностью участвовать в коллективном 

управлении общественной жизнедеятельностью и, соответственно, в про-
цессе самоуправления – собственной жизнедеятельностью; 

2) развить у молодых людей навыки в индивидуальном и коллектив-
ном управлении жизнью общества;  

3) вовлечь молодежь в общественно-политическую жизнь общества. 
При обобщении нормативных и теоретических источников нам также ста-
ло известно, что проект «Успех в твоих руках» создан для того, чтобы вы-
явить и помочь в продвижении талантливых молодых людей и результаты 
их инновационной деятельности. 

Далее коснемся проблемы вовлечения в полноценную жизнь моло-
дых людей, которые испытывают затруднения в процессе интеграции в со-
циум. Прежде всего, к этой группе относятся инвалиды, воспитанники си-
ротских и коррекционных учреждений; выпускники образовательных 
учреждений закрытого типа; жертвы насилия, военных действий, ката-
строф; переселенцы и мигранты;  лица, которые освободились из мест ли-
шения свободы; молодые люди и семьи, оказавшиеся в социально-опасном 
положении; безработные; ВИЧ-инфицированные и молодые люди зависи-
мые от употребления психотропных веществ. 

Для реализации данного приоритетного направления разработан 
проект «Шаг на встречу».   

Основными целями проекта «Шаг навстречу» являются:  
1) оказание помощи молодым людям, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации при интеграции в общество; 
2) привлечение молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуа-

ции, к участию в общественной, социально-экономической и культурной 
сферах жизни общества; 
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3) развитие и широкое распространение в молодежной среде идей о 
толерантности и содействии людям, которые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Основные виды работ по реализации указанного направления: 
1) выявление групп молодежи, которая оказалась в трудной жизнен-

ной ситуации; 
2) развитие моделей и направлений адресной мобильной социальной 

помощи молодым людям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
3) развитие групп самопомощи и взаимной поддержки молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
4) распространение для молодых людей, испытывающих трудности в 

интеграции, программ развития навыков и умений самостоятельной жизни;  
5) поддержка молодежных проектов, направленных на вовлечение 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в обще-
ственную, социально-экономическую и культурную жизнь и улучшение их 
положения в обществе. 

Данный проект поможет минимизировать  издержки, которые поне-
сут общество и молодой человек в процессе преодоления трудной жизнен-
ной ситуации. Благодаря этому проекту можно уменьшить количество мо-
лодежных объединений, которые образуются из-за неоправданных надежд, 
недостигнутого успеха в каких-либо начинаниях, обид на общество и мно-
гого другого. Помимо этого, «Шаг навстречу» поможет уменьшить коли-
чество различных фобий в общественном сознании, избавиться от них. Не 
так просто найти работу инвалиду, сироте или человеку, который отбывал 
наказание в тюрьме. У нашего гражданского общества сложилось множе-
ство стереотипов, благодаря которым молодежь, оказавшаяся в трудной 
жизненной ситуации, не может нормально адаптироваться в обществе. 

В завершение приведем справедливые слова ректора Московского 
гуманитарного университета, И.М. Ильинского: «Молодежь - это носитель 
огромного интеллектуального потенциала, особых способностей к творче-
ству (повышенные чувственность, восприятие, усиленные образность 
мышления, воображение, стремление к фантазии, раскованность, острая 
память, игра ума и т.д.). 

Молодежь - социальный субъект, способный к инициативе и обрат-
ному воздействию на общество. Вот простая истина, которую сегодня 
должно воспринять общество, если оно хочет обновиться» [5]. 

 Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что в условиях модер-
низации общества и растущих требований к человеческому капиталу гос-
ударственная молодежная политика призвана стать действенным инстру-
ментом реализации прав молодежи,  развития и преобразования нашей 
страны. Это требует от всех участников процесса социального становле-
ния молодежи и самой молодежи разработки и последовательной реали-
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зации подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей 
в решение собственных проблем и общенациональных задач. 
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В настоящее время в Российской Федерации складывается неблаго-

приятная ситуация в области воспроизведения населения, которую в самом 
общем смысле можно охарактеризовать как демографический кризис. Так, 
по данным Федеральной службы государственной статистики, на период 1 
января 2013 г. превышение числа умерших над числом родившихся уже 
составило 1,1 раза [3]. Причины убыли населения носят различный харак-
тер: влияние оказывают социально-экономические, социально-этические и 
другие факторы. Однако существенная доля граждан Российской федера-
ции (около 10% бездетного населения) не могут иметь детей по медицин-
ским показаниям. 

Последние достижения науки и медицины, так или иначе направлен-
ные на лечение бесплодия, получили собирательное название Вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ). К их числу относят суррогат-
ное материнство, реализация которого нередко затрудняется пробелами в 
действующем законодательстве.    

Как уже не раз подчёркивалось российскими учёными, программы 
суррогатного материнства с успехом реализуются за рубежом на протяже-
нии нескольких десятилетий. В Российской Федерации с момента прове-
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http://vmo.rgub.ru/policy/act/strategy.php
http://www.fadm.gov.ru/projects
http://www.ilinskiy.ru


47 
 

дения первых таких программ прошло чуть больше 15 лет, однако до 
настоящего времени они так и не получили должного правового оформле-
ния. Данное обстоятельство порождает множество проблем юридического 
характера. В первую очередь, речь идет о реализации прав участников от-
ношений суррогатного материнства.  

Стоит отметить, что Семейный кодекс Российской Федерации ввёл 
термин «суррогатная мать», однако при создании данной нормы законода-
тель ограничился лишь упоминанием о возможности государственной ре-
гистрации ребенка, рождённого суррогатной матерью, при наличии согла-
сия последней.  

В сложившейся ситуации было не совсем понятно, в какой форме 
должны были оформляться отношения между суррогатной матерью и ли-
цами, желающими иметь ребенка. На практике такие отношения носили 
договорной характер, но порядок заключения договора суррогатного мате-
ринства не урегулирован ни нормами семейного, ни гражданского права. 
Более того, заключение такого договора носило диспозитивный характер 
вплоть до принятия в 2011 г. Федерального закона «Об основах охраны и 
здоровья граждан РФ». Данный закон, в числе прочего, закрепил более де-
тально понятие «суррогатная мать», «суррогатное материнство», а также 
обозначил признаки, характеризующие суррогатное материнство как один 
из методов вспомогательных репродуктивных технологий, разрешил во-
прос о реализации репродуктивных прав, не состоящими в зарегистриро-
ванном браке мужчиной и женщиной, а также незамужней женщиной.  

Тем не менее, введение конструкции договора в качестве формы ре-
гламентации прав и обязанностей сторон суррогатного материнства вызы-
вает множество вопросов, связанных с правовой природой такого договора 
и проблемой его исполнения.  

Обращаясь к трудам учёных, можно сделать вывод о том, что в док-
трине не существует единой позиции по поводу определения правовой 
природы договора суррогатного материнства и возможности применения 
норм гражданского законодательства об ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение гражданско-правового договора. 

В соответствии с п. 9 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» Суррогатное материнство представляет со-
бой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные ро-
ды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 
вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциаль-
ными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворе-
ния (либо одинокой женщиной), для которых вынашивание и рождение 
ребенка невозможно по медицинским показаниям [1, ст. 55].  

Таким образом, определяя круг субъектов суррогатного материнства, 
можно сделать вывод о том, что ими являются суррогатная мать, потенци-
альные родители, как состоящие, так и не состоящие в браке, либо одино-
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кая женщина. По смыслу данной нормы можно говорить о том, что одино-
кому мужчине не представляется возможности воспользоваться услугами 
суррогатной матери. Предполагается, что законодатель не включил в круг 
субъектов одинокого мужчину из соображений, что услугами суррогатной 
матери могут воспользоваться либо одинокая женщина, либо семейная па-
ра, в которой женщина по медицинским показаниям не может осуществ-
лять репродуктивную функцию. В противном случае искажается сам 
смысл суррогатного материнства как одной из вспомогательной репродук-
тивной технологии, призванной помочь именно женщине.  

Кроме того, в настоящее время существуют некоторые проблемы 
при установлении родительских прав в отношении ребенка, появившегося 
на свет в результате использования суррогатного материнства.   

В соответствии с презумпцией материнства, закрепленной Семейным 
кодексом РФ, суррогатная мать является матерью новорождённого ребенка 
и дача согласия на государственную регистрацию генетических родителей 
в качестве юридических является ее правом, а не обязанностью. Принимая 
во внимание данную презумпцию и в случае, когда согласие суррогатной 
матери на регистрацию ребенка получено не было, она признается на за-
конных основаниях матерью новорождённого. Возникает любопытный во-
прос: кого признавать в таком случае отцом – отца генетического (чей до-
норский материал был использован для оплодотворения яйцеклетки), либо, 
мужчину, с которым женщина на момент участия в программе суррогатно-
го материнства находилась в браке, зарегистрированном в установленном 
законодательством РФ порядке? Ни СК РФ, ни другой нормативный акт не 
дает ответа на этот вопрос. Законом установлено, что женщина, находяща-
яся в браке с мужчиной, должна получить от него письменное согласие на 
участие в суррогатном материнстве (п. 10 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации»). В случае, если суррогатная 
мать после рождения ребенка решает зарегистрировать в качестве матери 
ребенка саму себя, то в качестве отца ребенка должен выступить ее супруг. 
Порядок установления происхождения ребенка в подобном случае должен 
происходить в соответствии со ст. 48 СК РФ, однако автор исследования 
считает вполне допустимым дополнить данную статью положением «В 
случае рождения ребенка суррогатной матерью, состоящей в браке, заре-
гистрированном в порядке, установленном законодательством РФ, отцом 
ребенка признается супруг, давший своё письменное согласие на участие 
своей супруги в программе суррогатного материнства».   

Кроме того, при рождении ребенка суррогатной матерью до момента 
государственной регистрации его рождения, возникает ряд вопросов, свя-
занных с правопреемством, в том числе порядком наследования.  

Анализируя действующее законодательство, можно сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день не существует определенного срока, в тече-
ние которого суррогатная мать должна дать согласие на регистрацию ре-
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бенка в органах ЗАГСа. В связи с этим, с момента его рождения и призна-
ния прав генетических родителей в установленном законом порядке, ново-
рождённый является ребенком суррогатной матери (в силу презумпции ма-
теринства) и ее супруга, если на момент участия в программе суррогатного 
материнства она находилась в браке (либо в иных случаях, предусмотрен-
ных п. 2 ст. 48 СК РФ). Из этого можно сделать вывод, что до момента ре-
гистрации генетических родителей в качестве юридических, новорожден-
ный ребенок будет являться наследником суррогатной матери и ее супруга. 
В случае смерти суррогатной матери происходит ущемление прав ее за-
конных наследников, так как в их круг войдёт генетически чужой по от-
ношению к ним ребенок.  

Однако возможна и противоположная ситуация, когда до государ-
ственной регистрации ребенка умирают его генетические родители. Как в 
этом случае должна поступить суррогатная мать? Обязана ли она оставить 
ребенка себе? Ни один закон на сегодня не содержит правовой регламен-
тации этих вопросов. 

Для решения хотя бы ситуации из первого случая правоведы, в част-
ности, А.А. Пестрикова предлагает внести дополнения в гражданский ко-
декс РФ, а именно в ст. 1142 следующего характера: «ребенок, рождённый 
суррогатной матерью, не является ее наследником, равно как и ее супруга, 
за исключением случая ее отказа от дачи согласия на государственную ре-
гистрацию ребенка нареченными родителями» [2, с. 84].  

Что же касается разрешения ситуации, возникающей в случае смерти 
генетических родителей, то, в подобном случае, уместнее всего было бы 
создать норму, на основании которой ребенка, рождённого суррогатной 
матерью можно было бы признать ребенком умерших генетических роди-
телей (или одного родителя) на основании заключенного и исполненного 
договора суррогатного материнства. В этом случае, новорождённый мог 
быть признан наследником умерших генетических родителей, а также от-
дан под опеку близких родственников умерших. Такой подход видится 
наиболее правильным и рациональным в области охраны прав и интересов 
детей. Однако с созданием подобной нормы законодатель не спешит.  

Стоит отметить, что поскольку данный вид правоотношений разви-
вается довольно динамично, опережая своё правовое регулирования, автор 
настоящего исследования, соглашаясь с мнением большинства учёных-
цивилистов, посвятивших немалую часть своих трудов проблемам реали-
зации вспомогательных репродуктивных технологий в РФ, приходит к вы-
воду о необходимости принятия Федерального закона «О суррогатном ма-
теринстве». 

Федеральный закон «О суррогатном материнстве» также должен 
быть разработан одновременно с предложенными поправками в действу-
ющие нормативно-правовые акты, такие как Семейный кодекс РФ, Граж-
данский кодекс РФ для того, чтобы избежать коллизий в данной области.  
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Федеральный закон «Об основах охраны и здоровья граждан РФ» за-
крепил императивную норму, согласно которой для реализации программы 
суррогатного материнства потенциальные родители и суррогатная мать 
должны заключить договор. Однако, установив данное положение, законо-
датель не ввёл никаких предписаний относительно формы такого договора, 
его возмездности, а также возможности отказа от исполнения обязательств 
и наступления ответственности для сторон.  

Говоря о правовой природе договора, можно прийти к выводу о том, 
что договор суррогатного материнства – это смешанный договор, сочета-
ющий семейно-правовой (согласие суррогатной матери на проведение 
процедуры ЭКО и согласие на имплантацию эмбриона в ее организм, а 
также наступление такого события, как беременность) и гражданско-
правовой аспекты (компенсация генетическими родителями суррогатной 
матери расходов, понесённых в связи с беременностью и родами, наступ-
ление ответственности, в случае отказа от исполнения или ненадлежащее 
исполнение условий договора). Учитывая специфику данного договора, 
предполагается, что данный тип договора должен регулироваться ком-
плексно, т.е. нормами семейного и, в большей степени, нормами граждан-
ского права.  

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Россий-
ской Федерации» называя критерии, которым должна соответствовать 
суррогатная мать, резко ограничивает круг женщин - потенциальных сур-
рогатных матерей. Говоря о том, что институт суррогатного материнства 
относится к институтам семейного права, подразумевается, что данная 
программа должна реализовываться безвозмездно. В частности, как пока-
зывает зарубежная практика, бездетные пары (или одинокий родитель) 
нередко прибегают к помощи своих родственниц, способных к деторож-
дению. Однако принимая во внимания критерии, установленные законом, 
можно сделать вывод об отсутствии возможности генетических родителей 
обратиться за помощью в оказании столь деликатной услуги к членам сво-
ей семьи (в частности, барьером служит возрастной критерий). Это за-
ставляет людей, желающих иметь ребенка, прибегать к услугам незнако-
мых женщин, которые, естественно, идут на такой ответственный шаг из 
корыстных побуждений. Данная ситуация приводит к созданию своеоб-
разного рынка, на котором осуществляется негласная торговля детьми, 
что искажает саму суть и смысл суррогатного материнства как одного из 
способов воспроизводства населения.  

В связи с вышеперечисленным представляется необходимым внести 
поправки в вышеуказанный закон, выражающиеся в пересмотре критериев 
для потенциальных суррогатных матерей. Это позволит бездетным парам 
(или одинокому родителю) прибегнуть к безвозмездной помощи членов 
своей семьи. Предполагается,  что в данном случае осуществление про-
грамм суррогатного материнства всё реже будет выходить за рамки кон-
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кретной семьи, позволит развиваться суррогатному материнству безвоз-
мездно, что, закономерно, повлияет на развитие позитивного к нему от-
ношения в российском обществе.  

Принимая во внимание, что данный договор носит в себе признаки 
гражданско-правового договора, автор исследования видит смысл во 
включении в гражданский кодекс главы «Договор суррогатного материн-
ства», в которой законодатель должен отразить понятие, существенные 
условия, формы и порядок наступления ответственности сторон. Включе-
ние в гражданский кодекс норм, регулирующих порядок заключения до-
говора суррогатного материнства, стало бы большим шагом на пути объ-
единения и взаимодействия науки и права.   
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Д.В. Ботанцов, студент, Л.И. Суханкина, доц., 

Северо-Западный Филиал Российской Академии Правосудия  
(г. Санкт-Петербург) 

 
Российская Федерация, как правовое государство, на первый план 

выдвигает права и законные интересы граждан, которые провозглашены 
Конституцией РФ и другими Федеральными законами. Одним из осново-
полагающих принципов правосудия в Российской Федерации является 
принцип гласности. Именно гласность обеспечивает связь власти с наро-
дом, а такая связь является основой любого правового государства [3]. 

В связи с этим, Пленум Верховного Суда РФ 13 декабря 2012 г. при-
нял Постановление № 35 «Об открытости и гласности  судопроизводства и 
о доступе к информации о деятельности судов» [1]. Постановление расши-
ряет сферы публичности уголовного процесса, что не может не сказаться 
на деятельности судов. Однако, в профессиональной среде это постановле-
ние вызвало немало споров и даже возражений. Дело в том, что примене-
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ние многих положений данного постановления затрудняет, а подчас тор-
мозит и даже блокирует работу судов высшего и низшего звена. Особенно 
ярко эта проблема проявляется в уголовном процессе. Не может ли чрез-
мерное стремление сделать процессы открытыми и доступными, негативно 
повлиять на судопроизводство? На этот вопрос мы постараемся ответить. 

Много  проблем в реализации гласности возникает при проведении 
съёмки в зале судебных заседаний. Для проведения фото- и видеосъёмки, а 
также трансляции судебного заседания по радио или телевидению, необ-
ходимо иметь соответствующее разрешение председательствующего в 
процессе судьи.  

Однако, использование техники может не всегда положительным об-
разом повлиять на ход судебного заседания. Во-первых, участники процес-
са могут существенно изменить своё поведение, заметив в зале съемочную 
аппаратуру. Кто-то будет стесняться, вести себя излишне скованно и сдер-
жанно. Другие, наоборот, будут стараться привлекать к себе излишнее 
внимание. Кроме того, фотовспышки, движение видеокамер, звук съёмоч-
ной аппаратуры – всё это, так или иначе, отвлекает участников от хода 
процесса, сбивает с мыслей. В любом случае страдает нормальный поря-
док судебного разбирательства. 

С другой стороны, съёмка судебного процесса посторонними лицами 
может способствовать повышению качества судопроизводства: ведь объ-
ективная фиксация происходящего записывающей аппаратурой может ука-
зать и на ошибки самого судьи, показать его недостаточный профессиона-
лизм. 

Однако далеко не всегда присутствие представителей СМИ в про-
цессе может быть полезным и благотворным. И причины, по которым суд 
очень часто предпочитает удалять журналистов из зала, вполне ясны. 
Представители СМИ не имеют специальной подготовки, вследствие чего 
зачастую очень не объективно освещают факты и обстоятельства дел, 
сильно искажая действительность. Пользуясь также и юридической негра-
мотностью многих граждан, журналисты специально толкуют различные 
события и факты  в ту или иную пользу. Репортёры используют в своих 
статьях различные термины, юридическое значение которых сами не по-
нимают, чем могут ввести людей в заблуждение или способствовать воз-
никновению определённых неверных суждений.  

Для представителей СМИ характерна ещё одна черта: излишняя 
предвзятость и заштампованность в отношении к  суду и к власти вообще. 
Как только приговор кажется  слишком мягким, так сразу же озвучивается, 
что «суд куплен». Не вникая в обстоятельства дела, не зная законодатель-
ства, журналисты позволяют себе критиковать и оценивать действия 
судьи, вынесшего недостаточно жёсткий, по их мнению,  приговор, что в 
принципе недопустимо. 



53 
 

Очевидно, что вышеуказанное Постановление имеет своей целью 
расширение гласности в суде и тем самым повышение качества правосу-
дия. Однако на практике реализация всех указаний Верховного Суда РФ 
приводит к некоторому дуализму проблемы: при недостатке гласности 
страдают принципы конституционности, когда же степень открытости 
процессов увеличивается, то страдает уже нормальный порядок отправле-
ния правосудия. Где же выход из этого круга? 

Нам кажется, что законодателю следует работать в тесном взаимо-
действии с представителями судейского сообщества, поскольку в настоя-
щий момент у судов нет физической возможности выполнять все требова-
ния нормативных актов, в частности, вышеуказанного Постановления 
Пленума или Федерального закона № 262-ФЗ «О выкладывании судебных 
материалов в сеть» [2]. На работников суда возлагается дополнительная 
обязанность, естественно, скорость и качество работы снижается. Было бы 
разумным увеличить количество кадров, которые занимались бы исключи-
тельно данной работой. Как нам кажется, законодатель должен более ре-
ально оценивать возможность судов исполнять нормы, предусматриваю-
щие расширение гласности судопроизводства, и не только предписывать 
органам отправления правосудия определённые требования, но и разраба-
тывать подробный механизм их реализации, чтобы это не препятствовало 
нормальному судебному процессу. Без данного подхода законодателя к 
этой проблеме, так или иначе будет нарушаться либо  работа суда, либо 
принцип гласности судопроизводства. Следует понимать, что не всегда су-
ды имеют даже физическую возможность полностью реализовать права 
граждан, в том числе, даже  на присутствие в процессе, поскольку многие 
залы судебных заседаний катастрофически малы. Также будет не лишним 
выслушать мнение непосредственно самих работников федеральных судов 
о публикации материалов дел в интернете, и порядке этой публикации – в 
какие сроки её осуществлять, кто её должен проводить, какие сведения 
следует обезличивать, а какие нужно оставлять. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ  
К КОЛЛИЗИОННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ НАСЛЕДОВАНИЯ 

 
И.В. Ботанцов, студент, О.Ю. Малкин, канд. юрид. наук, 
Северо-Западный Филиал Российской Академии Правосудия  

(г. Санкт-Петербург) 
 
Коллизионное регулирование наследственных отношений приобре-

тает особую актуальность в наше время, когда российский нотариат всё 
чаще сталкивается с международным наследованием. В законодательстве 
разных государств существуют два основных подхода к коллизионному 
регулированию наследования. В данной статье мы постараемся сравнить 
их и проанализировать каждый из них с точки зрения целесообразности 
применения в российском праве. Итак, статут наследования может быть 
определен по принципу единства или по принципу раздельности. 

Первый подход реализован в таких странах, как Австрия, Албания, 
Ватикан, Греция, Германия, Египет, Иран, Италия, Испания, Португалия и 
другие; это страны, признающие принцип единства наследственного ста-
тута. В данном случае, привязкой коллизионной нормы служит граждан-
ство наследодателя. 

Практика применения данного подхода неоднозначна. Во-первых, он 
затрудняет принятие наследства, если наследодатель и наследники прожи-
вали на территории иного государства, нежели того, гражданином которо-
го являлся наследодатель. Во-вторых, он оставляет пробел в области регу-
лирования отношений наследования после человека, имевшего двойное 
гражданство или несколько гражданств, либо если он являлся лицом без 
гражданства. В связи с этим, государства, придерживающиеся этого под-
хода, вынуждены создавать специальные коллизионные конструкции, 
например, в Японии, если лицо является бипатридом или апатридом к от-
ношениям наследования после него должно быть применено право страны, 
где лицо имеет обычное место жительства. 

В то же время, данный подход, не разбивающий статут наследования 
и наследуемое имущество на части, носит универсальный характер и не 
нарушает принципа единства наследственной массы, поэтому он рассмат-
ривается многими практиками международного частного права как пред-
почтительный, тем более, что чаще всего им приходится сталкиваться со 
странами Евросоюза, входящими в единое правовое поле [1, с. 478]. 

Второй подход состоит в разделении наследственной массы на дви-
жимое и недвижимое имущество. При этом, наследование одной части 
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имущества регулируется по закону местонахождения имущества, а другой 
– по закону домицилия (постоянного места жительства наследодателя) или 
по закону гражданства наследодателя.  

Использование принципа домицилия затрудняет наследодателю ра-
зумное распределение наследства, поскольку место его жительства может 
меняться и не совпадать с местонахождением имущества, более того, 
имущество может быть расположено в нескольких различных государ-
ствах, а значит, привязка к закону местожительства оказывается не спо-
собна урегулировать коллизию в соответствии с конкретной правовой си-
стемой [2, с. 138]. 

Таким образом, анализ международных договоров и зарубежного за-
конодательства, регулирующего наследственные правоотношения, пока-
зывает неоднозначность каждого из подходов, применяемых в праве раз-
личных государств к коллизионному регулированию наследования. В це-
лом, конвенции, регулирующие данные отношения, характеризуются от-
сутствием материально-правовых и значительной разнородностью колли-
зионных норм, что вызывает сложности для правоприменителя. Очевидно, 
что для успешного функционирования данного вида правоотношений тре-
буется унификация коллизионных привязок и, более того, представляется 
разумным обобщить применяемые подходы, в частности, путем предо-
ставления выбора в соответствии с законом автономии воли. Например, 
усовершенствовать коллизионное регулирование международного насле-
дования позволила бы возможность завещателя, владеющего собственно-
стью за границей, прямо указывать, право какой страны следует применять 
наследникам при наследовании его имущества. В частности, представляет-
ся разумным предоставить возможность избрать закон местонахождения 
имущества, когда оно расположено в нескольких государствах или закон 
домицилия, если потенциальные наследники проживают в одной стране с 
наследодателем. Соответствующий подход может быть закреплен как в ГК 
(ст. 1224), так и в международных договорах. 
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Экспансия Российской империи в Южную Маньчжурию в конце XIX в. 

является составной частью истории международных отношений на Даль-
нем Востоке. Достижения в ее изучении советской и российской историо-
графией несомненны [1, с. 204]. Однако правовые основания деятельности 
России в Китае и организационно-правовой статус Квантунской области, 
территории, арендованной Россией у Китая, изучены недостаточно. Можно 
сказать, что мы до сих пор не знаем в полном объеме, что же представляла 
собой в административно-правовом аспекте эта далекая и своеобразная 
окраина Российской империи, являвшаяся одновременно и неотъемлемой 
частью Китая. 

Не менее интересна судьба комплекса «Байконур», который образо-
ван на территории, арендуемой Российской Федерацией в настоящее вре-
мя. Город Байконур, вошедший наряду с одноименным космодромом в 
комплекс «Байконур», наделен статусом города федерального значения. 
Сравнение международно-правового статуса территории Квантунского по-
луострова и территории комплекса «Байконур» поможет понять, какие 
перспективы могут ожидать правовую конструкцию международной арен-
ды сегодня. Опыт «неудачных» колоний является важной составляющей 
истории российской государственности и культуры, который следует учи-
тывать при разработке концепции современной программы интеграции 
государств в рамках АТР. 

Представляется целесообразным сравнить права и обязанности Рос-
сии на арендованных ею территориях по ряду выделенных критериев, ха-
рактеризующих их правовой статус. В рамках данной статьи будет прове-
ден анализ по одному из наиболее значимых критериев – праве осуществ-
ления Россией публичной власти на арендуемой территории. Оно включа-
ет осуществление законодательной, исполнительной и судебной власти, то 
есть характеризует реальную возможность России на реализацию всей 
полноты власти в регионе. 

Переход Квантунского полуострова под юрисдикцию Российской 
империи был оформлен Русско-китайской конвенцией 15(27) марта 1898 г., 
подписанной в Пекине [2, с. 309-312]. Она закрепляла предоставление Рос-
сии в арендное пользование Порт-Артур (Люйшунь) и Дальний (Далянь), и 
проведение к этим портам железной дороги (Южно-Маньчжурская желез-
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ная дорога) от одного из пунктов Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД). 

Согласно ст. 1, 2, 3 данной конвенции, Россия получила в полное и 
исключительное арендное пользование на 25 лет Люйшунь и Далянь с 
прилегающим водным и территориальным пространством при сохранении 
верховных прав империи Цин на данную территорию. Китайская террито-
рия передавалась в арендное пользование без какой-либо платы или иных 
условий. Согласно ст. 4 и 5 конвенции, на арендуемых территориях воен-
ное и высшее гражданское руководство передавалось российским властям. 
На этой территории была образована Квантунская область.  

Правовой статус комплекса «Байконур» установлен в Соглашении 
между Россией и Казахстаном от 24 марта 1994 г. и межправительственном 
договоре аренды от 10 декабря 1994 г. Договор аренды регламентирует ее 
сроки, цели и порядок использования территории комплекса. В частности, 
в соответствии со ст. 4 договора аренды Байконура, комплекс «Байконур» 
передается в аренду на 20 лет. Срок аренды подлежит продлению на сле-
дующие 10 лет, если ни одна из Сторон не заявит путем письменного уве-
домления о своем намерении расторгнуть настоящий договор не позднее, 
чем за 6 месяцев до истечения срока его действия [3]. Соглашение в боль-
шей степени раскрывает содержание статуса комплекса «Байконур», ре-
гламентирует порядок управления городом, формирования и деятельности 
государственных органов на арендуемой территории [4]. 9 января 2004 г. в 
Астане было подписано соглашение о продлении аренды комплекса до 
2050 г. [5]. 

Обе территории предоставлены на праве аренды, то есть без фор-
мальной передачи суверенных прав на них и без права распоряжаться тер-
риторией в международно-правовом аспекте. Арендатору разрешается пе-
редавать участки этих территорий в собственность физических и юридиче-
ских лиц, но не публичных образований. 

Российская Империя активно начала использовать свои права на осу-
ществление законодательной власти в регионе. 16 августа 1899 г. введено 
Временное Положение об управлении Квантунской областью. В соответствии 
с ним край разделен на 3 административных участка, однако уже к 1901 г. их 
количество возросло до 5: Бицзывоский, Ляндзянский, Цзинь-Чжоуский, 
Порт-Артурский и Островной с городом Талиенваном. Они подразделялись на 
19 волостей, 51 сельское общество и 1502 цзунь-чжанства (деревенских об-
щин). Сельские старшины были назначены из местного населения. На китай-
ском языке была издана инструкция применительно к законоположениям, дей-
ствующим в европейской России [6, с. 44-69]. 

В Байконуре право осуществления публичной власти Россией значи-
тельно более ограничено. Юрисдикция РФ распространяется на военно-
служащих и сотрудников комплекса, в остальных случаях – Казахстан со-
храняет за собой всю полноту власти.  
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Город Порт-Артур в административном отношении был подведом-
ствен полицеймейстеру, город разделен на 2 полицейских участка, кото-
рыми заведуют 2 полицейских и 4 околоточных надзирателя. Для связи с 
местным населением существовал старшина и его заместитель. Согласно 
Городовому Положению городское хозяйство находится в ведении 2-х ор-
ганов: распорядительный – Городской совет и исполнительный – предсе-
датель, исполняющий обязанности городской управы. В других городах 
устройство строится аналогичным образом, с небольшими поправками. 
Кроме государственных служащих, русское население составляется из лиц, 
занятых на постройке КВЖД и г. Дальнего [7, с. 2-4]. Таким образом, ис-
полнительная власть в Квантуне также полностью сосредоточилась в руках 
России. 

Исполнительная власть в Байконуре регулируется Соглашением о 
статусе г. Байконур. В соответствии со ст.ст. 4 и 5 настоящего Соглаше-
ния, правонарушения на территории Байконура рассматриваются право-
охранительными органами РФ, за исключением преступлений, совершае-
мых гражданами Казахстана против Республики Казахстан, ее физических 
и юридических лиц. Администрация города Байконур – органы исполни-
тельной  власти, действующие под непосредственным руководством главы 
этой администрации. Глава городской администрации назначается сов-
местно Президентом Российской Федерации и Президентом Республики 
Казахстан по представлению Российской Стороны [4]. 

На период действия Договора аренды городскую администрацию 
формирует Правительство Российской Федерации по представлению главы 
этой администрации. Удивительно то, что согласно ст.65 Конституции РФ 
Байконур не является субъектом РФ. В отличие от Квантунской области, 
он не помечается на карте как российская территория. 

Таким образом, в Байконуре создан своеобразный прецедент дей-
ствия законов двух государств, функционирования Правоохранительных 
органов и военных структур России и Казахстана. Байконур, в отличие от 
Квантуна не входит в состав России, хотя и является городом федерально-
го значения в отношениях с РФ. Дело осложнено тем, что в отношениях с 
Республикой Казахстан статус города не определен, хотя он должен быть 
городом республиканского значения [8, с. 12]. 

Судебные органы действовали в Квантунской области в соответ-
ствии с «Временными правилами о применении Судебных уставов в гу-
берниях и областях Сибири» [7, с. 42]. Так, согласно этому закону, на ми-
ровых судей возлагались и следственные обязанности по производству дел 
общей подсудности.  

Область была разделена на 2 мировых участка: город Порт-Артур и 
остальная область. На мировых судей возложено судебное следствие в их 
участках. С конца 1901 г. был назначен 3-й мировой судья для производства 
дел на полосе отчуждения КВЖД. Мировые судьи рассматривали дела исклю-
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чительно между российскими подданными. Обязанности нотариуса возложе-
ны на секретаря окружного суда. Апелляции подавались Комиссару по граж-
данской части, а кассации – Главному Начальнику области. Учреждены арест-
ные дома. В 1902 г. приступили к строительству тюрьмы [9]. 

В Квантунской области были разработаны «Временные правила о 
разборе гражданских и уголовных дел совершаемых между китайцами» 
[10, с. 3-6]. Дела с участием туземцев рассматривались в народных судах. 
В соответствии с ними процесс имели свою специфику. В народных судах 
области была учреждена должность экспертов, на которую назначались ту-
земцы, хорошо знавшие местные обычаи. С целью привлечь местных ста-
рейшин к занятию этой должности, экспертам было установлено хорошее 
жалование [11, с. 1-8]. Эксперт разрешал дела между китайцами по нормам 
обычного права, а российский судья, ознакомившись с переводом такой 
предварительной резолюции, просто санкционировал ее, придавая ей ста-
тус решения народного суда.  

Стоит отметить, что такие решения характеризовались игнорирова-
нием базовых принципов российского права, однако соответствовали по-
нятиям справедливости, заботы о ближнем и стремлениям удовлетворить 
потребности каждого тяжущегося. Иными словами, здесь действовала 
смешанная система китайского традиционного и российского права. 

В Байконуре судебная власть РФ весьма ограничена. В городе отсут-
ствует суд общей юрисдикции, и граждане России вынуждены обращаться 
за защитой их прав в Московский областной суд. В городе есть только ка-
захстанский суд и гарнизонный военный суд РФ, что не позволяет им в 
полной мере обеспечить реализацию прав и интересов граждан РФ [12]. 

Исходя из сравнительного анализа Квантунской области и Байконура 
по определенным критериям, можно охарактеризовать правовой статус 
обеих территорий как международную аренду. Однако в случае Байконура 
в аренду переданы права владения и пользования территорией, причем ча-
стично, поскольку город считается территорией Казахстана, а значит, Ка-
захстан остается её титульным владельцем. Пользоваться территорией 
Россия может также только совместно с Байконуром. При аренде Квантун-
ской области, России в аренду передавались полные права владения (Рос-
сия стала титульным владельцем, присоединив Порт-Артур к своей терри-
тории), пользования территорией, поскольку Российская Империя осу-
ществляла в области всю полноту верховной власти, обороняла ее в ходе 
военных действий и т.п.  

В обоих случаях, Россия не приобрела суверенитета и права распо-
ряжения территорией, т.е. не могла передать ее другому субъекту между-
народного права. Однако, с учетом политических отношений Российской 
империи с Китаем в конце XIX в., можно предположить, что Россия могла 
бы возобновлять договор аренды Квантуна и далее, фактически оставив 
территорию за собой.  
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Такая форма аренды, как она была реализована на Квантуне, позво-
лила установить взаимоотношения с местным населением, развивать про-
мышленность и военный потенциал в регионе, сохранить стабильную об-
становку в области и избежать внутри нее экономических, правовых и со-
циальных проблем, которые налицо в современном Байконуре. Однако она 
вызвала массу проблем политического характера, поскольку Япония имела 
собственные претензии на эту территорию. Успехи России в Квантунской 
области неоднозначны. В сложной политической обстановке в регионе 
Россия злоупотребила своим влиянием в Китае, чем вызвала острый поли-
тический конфликт, вылившийся в русско-японскую войну, к которой 
наша страна оказалась не готова. 

Интересно, что СССР, вернув себе после II Мировой Войны в соот-
ветствии с Пекинской конвенцией право на возобновление договора арен-
ды Квантунского полуострова, не воспользовался им и ушел из региона. 
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Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного  

юридического университета им. О.Е. Кутафина (г. Киров) 
 
Адвокат как профессия была известна уже в Древнем Риме. «Адво-

катская профессия», - говорил один французский автор Фио-де-ля-Марш: 
«восходит до Божественного Слова». Можно согласиться и с таким утвер-
ждением. Многие ученые богословы полагают, что Евангелие от Луки и 
Деяние Апостолов были написаны отчасти с целью подготовить защиту 
для апостола Павла, который требовал суда кесаря у царя Агриппы и был 
им направлен в Рим [24, с. 55]. 

Но в настоящее время не религиозные предписания составляют ос-
нову жизни, а законы, которые регулируют практически все сферы жизни 
людей. В каждой цивилизованной стране установлена такая норма: каж-
дый имеет право на юридическую помощь. (В России, это отражено в ста-
тье 48 Конституции РФ). При этом важно отметить, что современному со-
стоянию в вопросе обеспечения квалифицированной юридической помо-
щи, в том числе и в России предшествовал длительный путь зарождения и 
становления института адвокатов-защитников как участников уголовного 
судопроизводства в досудебных стадиях.   

Профессия защитника изначально формировалась как профессия су-
дебного оратора. Во времена Римской империи термином «адвокат» стали 
обозначать судебных защитников [20, с. 6]. Такое положение адвокатов 
можно объяснить типом уголовного процесса. Самой первой формой уго-
ловного процесса был обвинительный процесс. И многие учёные указыва-
ют на то, что преступление рассматривалось как "обида", то есть нанесе-
ние ущерба или вреда конкретному лицу. Таким образом, на первых этапах 
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становления права не было разграничения на уголовные и гражданские де-
ла, поэтому все дела разрешались судом по доказательствам, предостав-
ленным обвинителем, а для того, чтобы сформировать правильную пози-
цию и высказать её в суде необходимы были ораторы, которые умели вла-
деть речью и разбирались в тонкостях судебного процесса. 

Можно сказать, что истинные адвокаты появились лишь в состяза-
тельном процессе, где произошло чёткое деление на обвинителей, защит-
ников и судей. Но состязательному процессу предшествовал инквизицион-
ный, который базировался на стремлении к защите государства, как от 
внешних факторов, так и от внутренних. Но несмотря на это и негативное 
отношение к адвокатам [19, с. 10], именно Петр I вводит в России понятие 
«адвокат» в Воинских уставах 1716 г. При этом до судебной реформы 1864 г., 
некоторые полномочия адвокатов в досудебном производстве выполняли 
иные лица: депутаты при следствии и юрисконсульты [20, с. 22-24]. Пер-
вые были вправе участвовать в деле в отношении лиц духовного или воин-
ского звания, купцов, но вследствие того, что они были из ведомств, то 
защита, по сути, была направлена на защиту государственных интересов. 
Среди вторых выделялись два вида: частные юрисконсульты, занимающи-
еся адвокатской практикой и «официальные» юрисконсульты, которые 
осуществляли свою деятельность при императорских заводах и защищали 
лишь права и интересы императорских заводов, при которых они работали.  

Реформа 1864 г. помогла Российской Империи отойти от инквизици-
онного процесса к состязательному и ввести защитника как самостоятель-
ного участника процесса, в качестве которого мог выступить присяжный 
поверенный. Но надо отметить, что в разделе втором, посвященном пред-
варительному следствию по уголовным делам Судебного уложения 1864 г., 
слово «поверенный» используется лишь несколько раз. А кроме того име-
лись положения, позволявшие следователю при необходимости осуществ-
лять выемку имеющейся у присяжного поверенного информации. Это 
можно объяснить тем, что невозможен быстрый переход от одной формы 
уголовного процесса к другой, необходимо было сохранить элементы ин-
квизиционного процесса на предварительном расследовании, чтобы обес-
печить возможность получения доказательств для дальнейшего выдвиже-
ния обвинения и рассмотрения в суде. Кроме того содержание ст. 1157 и 
1158 Судебного уложения 1864 г. позволяет сделать вывод, что государ-
ство стремится обеспечить свою безопасность, как от преступников, так и 
от незаконных действий следователей, предоставляя возможность только 
казенным управлениям для бытности при следствии для защиты казенных 
интересов отряжать поверенных [21, с. 260]. Таким образом, Судебной ре-
формой 1864 г. не было выработано модели взаимоотношения следова-
тель-защитник, и это бесспорно сказалось на положении защитника в 
настоящее время. 
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С приходом советской власти Декрет «О суде» 1917 г. ликвидировал 
адвокатура [5]. Но в 1918 г. издается Декрет «О суде» № 2, по которому 
вводятся некоторые элементы защиты в уголовном процессе, а в том числе 
на предварительном следствии. Но надо указать на то, что защитник был 
жестко ограничен. В ч. 6 «Предварительное следствие» указывалось, что 
участие защиты в стадии предварительного следствия может быть ограни-
чено по постановлению следственной комиссии, если того требуют инте-
ресы раскрытия истины, причем решения в этих вопросах подлежат обжа-
лованию в окружном народном суде [6]. Но даже в таком усеченном виде 
она не устраивала новую власть, так как по сути своей не подходила для 
тоталитарного государства [20, с. 35]. В 1922 г. появился первый советский 
Уголовно-процессуальный кодекс. И анализ его позволяет увидеть, что 
защитник как участник процесса отсутствует на досудебных стадиях [7]. И 
это при том, что достаточно часто проводились «антиадвокатские» кампа-
нии [30, с. 64-65]. 

Перемены в отношении адвокатов начались с отмены дискримини-
рующих адвокатуру нормативно-правовых актов - 19 апреля 1956 г. [29, с. 
44]. Затем в 1959 г. в ходе реформы уголовно-процессуального законода-
тельства, которая была проведена в Советском Союзе в 1958-1961 гг., уча-
стие адвоката-защитника было допущено на предварительном следствии 
[33, с. 25], что в дальнейшем  предопределило содержание ст. 47 УПК 
РСФСР 1960 г. [7] и Положении «Об адвокатуре РСФСР» 1962 г. [10]. Та-
ким образом, государство кардинально пересмотрело свои взгляды по по-
воду деятельности адвокатов в уголовном процессе, предоставив им быть 
полноправным участников уголовного процесса. Но сама адвокатура не 
была в полной мере самостоятельной, в некоторой степени она оставалась 
зависимой от государства [20, с. 41].  

Ст. 51 УПК 1960 г. содержала положения о том, что защитник обязан 
использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях 
выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняе-
мого, смягчающих их ответственность, оказывать им необходимую юри-
дическую помощь [7] (отсутствие в УПК РФ отмеченного некоторые уче-
ные [25, с. 45 и 37, с. 14] считают упущением). Кроме того в этой же статье 
содержались два основных права адвоката-защитника, касающиеся дока-
зывания: собирать доказательства и вправе задавать вопросы допрашивае-
мым лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и пол-
ноты записей в протоколе этого следственного действия. Но, несмотря на 
провозглашения этих прав, защитник находился в зависимости от следова-
теля, который мог отвести вопросы или не принять доказательства. Таким 
образом, основной фигурой на предварительном следствии оставался сле-
дователь. 

Но сохранялся вопрос о процессуальном положении адвоката-
защитника, является ли он самостоятельным участником уголовного про-
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цесса [12, с. 135] ясность в который был внесен п. 7 Постановления плену-
ма Верховного Суда СССР 1978 г. [11], в 1979 г. был издан новый закон 
СССР «Об адвокатуре в СССР» расширивший полномочия адвоката-
защитника [8], но статья в ст. 69 УПК РСФСР по-прежнему не содержала 
защитника в перечне лиц тех, кто формирует доказательства [9]. Таким об-
разом, государство ограничило адвокатов в деятельности по доказыванию, 
защитники были вправе лишь предоставлять сведения, касающиеся пре-
ступления, но не участвовали в оценке. 

С принятием же в 2001 г. УПК РФ дискуссия о роли адвоката-
защитника усилилась, при этом в теории сложилось устойчивое мнение о 
том, что представляемые обвиняемым или подозреваемым предметы и до-
кументы не являются доказательствами в собственном смысле слова, так 
как следователь и суд могут признать предоставляемые объекты не отно-
сящимися к делу и возвратить их владельцу [16, с. 206]. По-другому счи-
тают практики, но в зависимости от того, на чьей стороне в процессе они 
выступают, мнения практиков расходятся. 

Сторонники того, что адвокат-защитник не является субъектом дока-
зывания исходят из анализа ст. 74 УПК РФ [2]. При этом некоторые из них 
отрицают необходимость участия защитника в процессе доказывания, 
обосновывая свою точку зрения тем, что это может навредить предвари-
тельному следствию, не позволит собрать объективную информацию, ад-
вокат может «подговорить» свидетелей и т.д. [32, с. 12]. Другие делают ак-
цент на отсутствии четкой регламентации деятельности адвоката-
защитника по получению доказательств, а соответственно, возможности в 
последующем провести проверку допустимости доказательства, получен-
ного адвокатом-защитником [26]. Третьи убеждены, что неприемлемо па-
раллельное адвокатское расследование [23, с. 32]. Четвертые в качестве ар-
гумента указывают на розыскной характер предварительного расследова-
ния, как традиции уголовного процесса России [14, с. 4]. Пятые констати-
руют, что действующего механизма реализации права на собирание дока-
зательств защитником на досудебной части уголовного судопроизводства 
уголовно-процессуальный закон к настоящему времени не создал, такое 
право осталось лишь декларацией [17, с. 154]. 

Таким образом, сторонники того, что адвокат-защитник не является 
субъектом доказывания, обосновывают свою точку зрения тем, что, во-
первых, в нормах УПК РФ отсутствует прямое указание на то, что сведе-
ния, предоставленные адвокатом, являются доказательствами, а также от-
сутствие норм, регламентирующих порядок собирания доказательств; во-
вторых, указывают на традицию уголовного процесса, при котором пред-
варительное расследование характеризуется розыскным типом; в-третьих, 
основной причиной неактивности адвокатов является отношение органов 
предварительного следствия к адвокатской деятельности в целом и к рас-
следованию преступлений. 
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Вторая группа теоретиков и практиков придерживается мнения о 
том, что сведения адвоката-защитника изначально являются доказатель-
ствами, защитник участвует в процессе доказывания наравне с органами. 
Многие обосновывают свою позицию принципом состязательности, кото-
рый закреплен в действующем УПК РФ [16, с. 212]. При этом подчеркива-
ют, что если нет особой процедуры, то адвокат должен придерживаться 
лишь основных принципов уголовного процесса [35, с. 23]. Кроме того, 
часть сторонников этой позиции обосновывают право адвоката на собира-
ние доказательств его обязанностью доказывать.[15, с. 199]. Некоторые же 
из этой группы акцент делают иными способами, которые не запрещены 
законодательством [15, с. 202]. И достаточно большое количество предста-
вителей второй группы рассматривают вопросы по изменению действую-
щего законодательства в части получения доказательств адвокатом-
защитником, формулируя заслуживающие поддержки предложения:   

- во-первых, законодательное закрепление параллельного адвокат-
ского расследования [28, с. 8]; 

- во-вторых, процессуальная деятельность защитника должна полу-
чить четкое наименование в российском законодательстве [36, с. 35]; 

- в-третьих, участие адвоката-защитника в доказывании должно 
охватывать и участие в выявлении, закреплении, представлении и исследо-
вании обстоятельств, способствовавших совершению преступления по 
уголовному делу [34, с. 32]; 

- в-четвертых, закрепление самой процедуры предоставления доказа-
тельств в органы предварительного расследования [27, с. 29.] Эти допол-
нения так же целесообразны, так как необходимо создать саму процедуру 
передачи доказательств защиты, чтобы устранить нарушения органов 
предварительного следствия. В-пятых, необходимо закрепить саму воз-
можность предоставления доказательств в органы предварительного рас-
следования и недопустимости отказа в принятии и приобщении к делу ин-
формации, представленной стороной защиты, а также законодательную ре-
гламентацию порядка принятия этих сведений, предметов и документов 
[31; 36]. 

Спектр предложений по совершенствованию УПК РФ в рамках рас-
сматриваемой темы предполагает коснуться и зарубежного опта. 

Если говорить о введении института параллельного адвокатского 
расследования в уголовный процесс России, то необходимо обращаться к 
опыту Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Но в этих стра-
нах данная процедура не получала такого признания и трактовка уголовно-
процессуальной деятельности как деятельности, направленной на беспри-
страстное исследование обстоятельств дела в целях установления объек-
тивной истины и ведущейся безличною волей закона в интересах общества 
(государства), осуществлялись вне зависимости от волеизъявления сторон. 
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По английской теоретической модели процесса уголовное дело - это спор 
между равноправными сторонами [13, с. 103].  

Но несмотря на то, что США и Великобритания считаются образцо-
выми странами, где существует адвокатское расследование, адвокат на до-
судебных стадиях ограничен в своих полномочиях. По своей сути адвокат-
ское расследование может начаться как в ходе следствия, так и в суде. 
Правовая регламентация расследования преступлений в Великобритании 
содержится в Законе о полиции и уголовных доказательствах 1984 г. Со-
гласно ст. 58 Закона 1984 г. полиция может воспрепятствовать участию в 
деле конкретного адвоката, если есть основания полагать, что он будет 
воздействовать на свидетелей или фальсифицировать доказательства [13, с. 
107]. Таким образом, следствие так же имеет форму розыскного процесса, 
но, в тоже время, это положение не запрещает адвокату получать инфор-
мацию о преступлении иными способами. Получается, что основной 
функцией адвоката на досудебных стадиях является представление интере-
сов обвиняемых при принятии судами решений по конкретным вопросам, 
возникающим в ходе предварительного расследования. 

Необходимо учитывать специфику уголовного процесса англо-
саксонской правовой семьи. Анализ правовых источников и литературы об 
уголовном процессе этих стран может выявить профессиональный долг 
адвоката по проведению параллельного расследования, которое представ-
ляет собой непосредственный сбор оправдательных доказательств либо 
установление сотрудничества с привлекаемыми частными детективами, 
другими специалистами, необходимыми для «обработки» доказательств 
защиты. В случае привлечения к выполнению обвинительной функции на 
них тоже возлагаются обширные обязанности аналогичного свойства - со-
трудничество с полицией, собирающей обвинительные материалы, про-
верка законности сделанного ею при выявлении и собирании данных, ко-
торые могут стать в суде обвинительными доказательствами, и т.д. [13, с. 
86]. Следовательно, адвокат, несмотря на ограничение в участии на пред-
варительном следствии, имеет ряд прав по защите своего клиента. Для то-
го, чтобы была соблюдена некая процедурность собирания доказательств, 
адвокат вправе пользоваться помощью «профессионалов» в конкретной 
сфере. 

Но большинство стран следуют континентальной модели построения 
уголовного процесса, то есть по своей форме уголовное судопроизводство 
смешанное. "Основоположниками" этой модели являются Франция и Гер-
мания. Именно из законодательства этих стран произошло большое коли-
чество заимствований Россией. При анализе УПК Германии можно понять, 
что законодатель не уделил особого внимания положению защитника на 
предварительном следствии. Нормы УПК, предусматривавшие обязан-
ность прокурора сообщить обвиняемому и его защитнику об окончании 
дознания, об их праве заявлять ходатайства об истребовании дополнитель-
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ных доказательств и возражения против направления обвинительного акта 
в суд, о праве обвиняемого ходатайствовать о его заслушивании прокуро-
ром по результатам проведенного дознания с участием защитника, были 
отменены в 1974 г. [13, с. 445]. В этом же году был принят закон, который 
также вносил изменения в положение защиты на предварительном след-
ствии. Данный закон в качестве общего правила запретил защитнику вы-
ступать после обвиняемого с объяснениями по поводу исследования дока-
зательств [22, с. 36]. 

Немного по-иному обстоит дело во Франции. Нужно отметить, что 
впервые адвокат стал участником предварительного следствия в конце XIX в., в 
дальнейшем с проведением реформ уголовной системы роль защиты уве-
личивалась. Но, несмотря на это, вся полнота власти на предварительном 
следствии находилась в руках следователей. Таким образом, право на за-
щиту было реально обеспечено более 100 лет назад. Наверное, это и по-
влияло на становление адвокатуры, как необходимого участника уголовно-
го процесса.  За столь длинный промежуток времени можно было разрабо-
тать и опробовать ряд моделей поведения защиты на предварительном 
следствии, а затем выбрать самую адекватную для существующего уго-
ловного судопроизводства. 

В настоящее время у защитника есть ряд обязанностей по доказыва-
нию, то есть на него возлагается бремя доказывания, как и на органы след-
ствия. В виде общего правила именно защита обязана доказать наличие 
обстоятельств, исключающих преступность деяния (к примеру, необходи-
мой обороны), на что неоднократно указывал Кассационный суд Франции. 
Иногда суды требуют, чтобы защита доказывала субъективные обстоя-
тельства, делающие уголовную ответственность невозможной, скажем, 
невменяемость в момент совершения преступления. Существуют и иные 
обстоятельства, которые должна доказывать защита: наличие иммунитета 
от уголовной ответственности, факт осуждения за то же преступление в 
иностранном государстве и др. [13, с. 316]. Следовательно, полноправным 
участником уголовного процесса является адвокат, на которого возлагают-
ся конкретные обязанности по доказыванию. Но, несмотря на предостав-
ление такой свободы адвокату, нельзя забывать о том, что предварительное 
следствие по своей форме близко к розыскному процессу, то есть актив-
ную роль выполняет орган следствия. При этом сторона защиты должна 
выполнять все законные требования органов. Такое положение участников 
на предварительном следствии и разделении бремени доказывания кажется 
целесообразным.  

Бывшие советские республики также взяли за образец эту модель 
уголовного процесса. Так, в соответствии с Уголовно-процессуальным за-
коном Латвии защитник вводится в ходе следствии. При этом в ст. 18 УПЗ 
Латвии закреплен один из принципов уголовного процесса - равноцен-
ность процессуальных полномочий. Этот принцип устанавливает, что во-
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влеченные в уголовный процесс лица имеют полномочия (права и обязан-
ности), обеспечивающие равноценное осуществление установленных для 
них нормативными актами задач и гарантированных им прав [4]. Таким 
образом, закон провозглашает принцип состязательности, равноправия 
лиц, участвующих в уголовном процессе, соответственно, защитник дол-
жен находиться в равном положении со следователем на предварительном 
следствии, в том числе и в процессе доказывания. Интересное право за-
щитника закреплено в ст. 82 УПЗ: при производстве отдельного след-
ственного действия защитник имеет также право после завершения дей-
ствия и независимо от пожелания подзащитного использовать установлен-
ное для защитника право подачи жалобы на действия должностных лиц и 
заявления ходатайств, если это непосредственно вытекает из произведен-
ного действия и соответствует согласованной с подзащитным позицией 
защиты [4]. Это положение обосновывает процессуальную самостоятель-
ность защитника, его независимость от действий и решений иных лиц. 
Скорее всего, это доказывает то, что адвокат обязан защищать права и ин-
тересы лица любым способом, в том числе осуществлять защиту от неза-
конного обвинения, незаконных действий следователя. 

Надо отметить тот факт, что УПЗ Латвии прописывает, кто является 
субъектом доказывания в уголовном процессе. Согласно ст. 123 УПЗ Лат-
вии субъектами доказывания считаются все вовлеченные в уголовный 
процесс лица, на которых настоящим Законом возложена обязанность или 
предоставлено право осуществлять доказывание [4]. Таким образом, за-
щитник действуя наравне с органами государственной власти, также имеет 
право предоставлять доказательства, соответственно, все сведения, кото-
рые предоставляет защитник, являются доказательствами. Но при этом 
должны быть соблюдены требования законодательства, в том числе и тре-
бования, касающиеся способов собирания доказательств. Можно выделить 
следующие способы собирания доказательств адвокатом: 

1) затребовать в установленном нормативными актами порядке и по-
лучать сведения, необходимые для осуществления защиты лица; 

2) участвовать в допросе подзащитного в порядке, соответствующем 
виду и стадии процесса, участвовать в других следственных действиях, хо-
датайство о проведении которых заявлено лицом, имеющим право на за-
щиту или защитником, а также участвовать в тех следственных действиях, 
в которых подзащитный имеет право участвовать, однако не делает этого. 

К дополнительным способам доказывания относятся: признание об-
винительных доказательств недопустимыми, правильно построенная так-
тика защиты. 

Необходимо отметить то, что в УПЗ Латвии адвокат закреплен в ка-
честве субъекта доказывания. Это несомненный плюс уголовного процес-
са, поскольку без нормативного указания защитник будет всего лишь ста-
тистом при следственных действиях, так как законодатель не предусмат-
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ривает либо не желает вмешательства адвоката в деятельность органов 
следствия. России стоит обратить на это внимание. Если Конституция РФ 
в ст. 48 закрепляет право на защиту, то реализация права должна осу-
ществляться в полной мере. 

Другим государством из бывших советских республик использую-
щим  модели смешанного процесса является Туркменистан. Так, ст. 22 
УПК Туркменистана закрепляет, что адвокат обязан использовать все 
средства и способы защиты подсудимого, предусмотренные законом [18, с. 
72]. Исходя из этого, можно предположить, что для реализации этого по-
ложения адвокат должен быть наделен такими полномочиями, чтобы у не-
го была реальная возможность исполнить эту обязанность как на предва-
рительном расследовании, так и в суде. Ст. 84 УПК Туркменистана содер-
жит большой объем полномочий адвокатов, но в реальной действительно-
сти адвокат не может воспользоваться всеми. Право предоставлять доказа-
тельства лишь декларируется в силу состязательности, равноправия сто-
рон. Фактически, речь идет о представлении защитником лишь предметов 
и документов, которые могут стать доказательствами в случае их приоб-
щения к делу по ходатайству защитника дознавателем, следователем и су-
дом [18, с. 134]. Получается, что адвокаты в Туркмении, как и адвокаты в 
России не обладая правом предоставления доказательств, не являются 
субъектами доказывания. Это очень ограничивает право на защиту, в том 
плане, что у адвоката нет реальной возможности участвовать в расследо-
вании дела, он лишь наблюдает за действиями органов предварительного 
следствия. 

Анализ законодательств ряда государств показал, что положение ад-
воката в ходе предварительного следствия регламентировано по-разному. 
Это обусловлено и историей развития государства, принципами, на кото-
рых строится государство, и реальной действительностью, т.е., путями ре-
ализации нормативных предписаний. 

Что касается заимствования опыта Россией, то на данном этапе не 
следует  кардинально менять положение адвоката, создавая действующий 
институт адвокатского расследования, в том числе и с привлечением де-
тективных агентств и иных специалистов. Это не выгодно для государства. 
Адвокатура - это элемент того гражданского общества, которое уже сфор-
мировано. Помимо этого нельзя уголовный процесс роднить с граждан-
ским, т.е. рассматривать стороны как участников с равными правами и 
обязанностями. Органы следствия и прокуратуры непосредственно связа-
ны с государством, поэтому на них и возлагаются дополнительные обязан-
ности по защите и сохранению всей системы уголовного процесса.  

За образец следует взять законодательство Франции и Латвии. Во-
первых, в силу того, что защитник является самостоятельным субъектом 
предварительного следствия, в том числе и процесса доказывания. Т.е. 
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следует зафиксировать положение о том, что: адвокат - субъект доказыва-
ния, а соответственно, вправе собирать доказательства.  

Закрепление обязанности доказывать - конкретные моменты, касаю-
щиеся как самого обвиняемого, так и события преступления.  

Только с четкими полномочиями адвоката возможно осуществление 
деятельности по защите. 
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ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ  
В РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИХ ДОГОВОРАХ X в.  

(административно-правовой аспект) 
 

К.В. Бужак, аспирант,  
Северо-Западный институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

 
Представляется, что в настоящее время изучение российского миграци-

онного права нуждается в более всестороннем системном подходе, в том числе 
вопрос о древнейших истоках миграционного права, начальных этапах его 
становления. Знания в этой области являются пока во многом разрозненными, 
не систематизированными. Ощущается недостаток работ, освещающих исто-
рический опыт развития миграционного права. Существует точка зрения, что 
при изучении миграционного права России целесообразно учитывать истори-
ческий аспект регулирования миграции, начиная с XVII в., а первый из основ-
ных этапов развития миграционного законодательства обозначить в рамках 
начала XVII в. – 1917 г. Российское миграционное право располагает истори-
ческими источниками более давних времен, без учета которых знания о его 
становлении окажутся достаточно урезанными.  

Особый интерес для науки миграционного права представляют дого-
воры Руси с Византией 907, 911 и 944 (945) гг., которые по определению 
выдающихся правоведов и историков по своей древности и по своему со-
держанию имеют чрезвычайную важность для истории русского права; 
«ясно раскрывают пред нами понятия древних Руссов о праве»; дают воз-
можность установить уровень правосознания в IX–X вв.; являются памят-
никами, свидетельствующими о высоком уровне развития права Русского 
государства периода становления феодальных отношений и о сравнитель-
но высоком уровне правовой мысли Киевской Руси X в.; как источники, 
относящиеся непосредственно к дофеодальному периоду Русского госу-
дарства, позволяют изучить нормы обычного права; показывают, что рус-
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ские в первый раз пробуют выразить нормы своего права в объективной 
(письменной) форме и притом сделать их для себя обязательными.  

Указанные договоры содержат опыт, который с точки зрения мигра-
ционного права можно отнести к опыту регулирования международной 
(внешней) миграции. Впервые раннее Древнерусское государство и Визан-
тийская империя посредством международных правовых актов устанавли-
вают для лиц, приезжающих из Руси в Византию, права на льготы и услуги 
и порядок их предоставления, правила проживания и передвижения в при-
нимающей стране, меры контроля за приезжающими со стороны византий-
ской администрации. Исходя из современного понимания, положения до-
говора регулируют (в определенной мере) правоотношения, присущие ми-
грационному праву.  

Составители договора уделили значительное внимание администра-
тивно-правовому аспекту регулирования миграции, в том числе решению 
задач, являющихся и в наше время одними из самых актуальных: достиже-
нию взаимоприемлемого межгосударственного соглашения по обеспече-
нию, с одной стороны, благоприятных условий для мигрантов, а с другой – 
установления над ними действенного контроля; выработке мер по упоря-
дочению миграционного обмена, пресечению возможных угроз безопасно-
сти со стороны мигрантов и пресечению незаконной миграции.  

Договоры демонстрируют опыт согласования различных систем пра-
ва, попытки приспособить греческое (византийское) право, характерное 
для развитого феодального общества, к русскому праву («Закону русско-
му»), т.е. к системе обычного права. Особо примечателен пример тщатель-
ной отработки норм, касающихся миграции. Появление договоров было 
вызвано не в последнюю очередь необходимостью регулирования разви-
вающихся миграционных процессов. Отсюда возникли первые приемы за-
конодательства: договоры с иноземцами и рецепция чужих законов. И.Ф.Г. 
Эверс, относя отдельные положения договоров, касающиеся вопросов об-
ращения с мигрантами, в том числе административного характера, к разде-
лу «Народное право», писал: «Так руссы вступили посредством грамоты в 
первые связи, основанные на праве народном». Круг отношений, охваты-
ваемых такого рода связями, мог быть довольно широким. К.А. Неволин, 
например, относил к народному праву регулирование таких вопросов, как 
правда между народами и неуважение прав иностранцев; правила поведе-
ния, которые могут образоваться в отношениях между народами; догово-
ренности государств относительно требований по обращению с граждана-
ми договаривающейся стороны.  

Среди русско-византийских договоров, вызванных в том числе и об-
стоятельствами миграционного характера, первым следует назвать договор 
907 г. Он решает два вопроса: о контрибуциях и о лицах, прибывающих в 
Византию из Руси. 14 из 17 положений договора трактуют вопросы, свя-
занные с лицами, прибывающими из Руси в Византию.  
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Договор 911 г. демонстрирует дальнейшее развитие и совершенство-
вание положений, касающихся лиц, прибывающих в Византию из Руси. 
Договор состоит из 15 ст. Остальные 9 ст. в той или иной мере регулируют 
отношения, связанные с лицами, прибывающими в Византию из Руси.  

Наиболее отчетливо тенденция противодействия административно-
правовыми средствами возможным угрозам, связанным с лицами, переме-
щающимися из страны в страну, просматривается в договоре 944 (945) г. Ад-
министративные меры получают в нем дальнейшее развитие именно в сторо-
ну усиления контроля за прибывающими лицами. В договоре 17 ст. Из них 11 
ст. содержат нормы, касающиеся мигрантов. Из них в 5 ст. (№№ 5,6, 12, 
13,14) регулируются вопросы наказания за совершение в отношении мигран-
тов хищения имущества, убийства и нанесения ударов мечом, копьем или ка-
ким-либо орудием, а также устанавливается запрет самосуда в случае совер-
шения злодеяния греками против русских. (Последнее положение является 
нововведением по сравнению с предыдущими договорами). 

Шесть ст. (№№ 2, 2«а», 3, 4, 9, 10) посвящены в той или иной мере 
административному аспекту регулирования взаимоотношений мигрантов с 
государственными органами и населением принимающей страны: Визан-
тии и Руси. 

В ст. 2 представлен целый блок новых административных мер, направ-
ленных на совершенствование процедуры регистрации и учета мигрантов, про-
тиводействие возможным попыткам мошенничества для прохождения реги-
страции и получения предусмотренных для мигрантов льгот. 

Нововведением являются нормы статьи, устанавливающие админи-
стративные и иные меры воздействия в отношении мигрантов, не имею-
щих документов, подтверждающих легальность их приезда в Византию. 

Регулирование отношений, связанных с лицами, прибывающими из 
Руси в Византию, и из Византии на Русь, уже в ранний период истории 
Древнерусского государства получило достаточное для того времени раз-
витие. В договорах отражены нормы, в том числе административно-
правового аспекта, которые говорят о налаженном порядке, об организо-
ванном подходе к вопросам регулирования отношений, особенно связан-
ных с лицами, прибывающими с целью трудовой деятельности.  

Одним из основных вопросов, отраженных в них, является вопрос о 
лицах, перемещающихся из одной страны в другую, пересекающих в связи 
с этим «границы» (достаточно условные для того времени) государств и 
изменяющих место жительства. Т.е., исходя из позиций миграционного 
права, можно говорить, хотя и условно, что в договорах решаются вопросы 
международной миграции. В отношении, по крайней мере, двух из трех 
рассматриваемых в договоре категорий лиц, прибывающих из Руси в Ви-
зантию следует говорить о внешней временной (возвратной) трудовой ми-
грации – перемещении людей в другую страну на относительно короткий 
срок с целью осуществления трудовой деятельности.  
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Положения договора, касающиеся лиц, приезжающих из Руси в Ви-
зантию, отражают присущие миграционным правоотношениям и анало-
гичные иным правовым отношениям основные элементы: 1) субъекты пра-
ва – участники общественных отношений; 2) объекты права; 3) содержание 
правоотношений – права и обязанности их участников. 

Содержание предоставляемых мигрантам из Руси (по категориям 
лиц, относящимся к посольских миссиям и занимающихся торговлей) прав 
и государственных услуг, их широкий спектр, охватывающий основные 
для проживания и трудовой деятельности мигрантов параметры, а также 
возможность использовать эти права и получать услуги по основным, важ-
ным для жизни мигрантов позициям, сообразуясь со своим потребностями 
и интересами позволяет говорить, что русско-византийскими договорами 
устанавливался режим благоприятствия для проживания и трудовой дея-
тельности в принимающей стране. 

Административно-правовой аспект регулирования внешней мигра-
ции представляет в договорах разновидность административно-правового 
режима – миграционно-правовой режим, характеризующийся наличием 
как совокупности взаимосвязанных правовых средств, представляющих 
собой систему инструментов и действий, так и сформулированных правил 
применения (реализации) указанных правовых средств, направленных на 
достижение четко определенных управленческих целей в сфере территори-
ального перемещения населения.  

Таким образом, русско-византийские договоры X в. содержат поло-
жения, отражающие в определенной мере элементы миграционных отно-
шений, т.е. относятся к сфере действия миграционного права. 

Договоры свидетельствуют о главенствующей роли административ-
но-правового аспекта регулирования международной миграции в реализа-
ции задач по установлению контроля за мигрантами, пресечению противо-
правных действий с их стороны, а также незаконной миграции.  

Они показывают пример сотрудничества двух государств в выработ-
ке взаимоприемлемых положений по регулированию международной ми-
грации и согласованию различных систем права.  

В целом представляется правильным «миграционную составляю-
щую» русско-византийских договоров X в. охарактеризовать оценкой, ко-
торую дал Н.М. Карамзин одному из них (911 г.): «Сей договор представ-
ляет нам Россиян уже не дикими варварами, но людьми, которые знают 
святость чести и народных торжественных условий; имеют свои законы, 
утверждающие безопасность личную, собственность, право наследия, силу 
завещаний».  
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В СИСТЕМЕ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 

 
Е.Д. Бурмистрова, студент, А.Б. Артемьев, канд. юрид. наук, доц., 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт  
(г. Коломна) 

 
Проблема вакцинопрофилактики всегда привлекала внимание обще-

ственности и вызывала многочисленные споры. Тема вакцинации в по-
следнее время актуализирована появляющимися сообщениями в средствах 
массовой информации о поствакцинальных осложнениях, безопасности 
проведения вакцинации и качестве вакцин. Обсуждаются и вопросы  о 
необходимости обязательного проведения профилактических прививок и 
соответствие такой политики правам человека.   

Проводимая сегодня в России политика вакцинопрофилактики имеет 
серьезные недостатки. Так, в настоящее время вакцинация преподносится 
как обязательная, тогда как законом «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней» установлен принцип добровольности вакцинации против 
инфекционных заболеваний. Основанием для профилактической прививки 
может служить только добровольное волеизъявление гражданина, полу-
ченное после предоставления ему полной информации о вакцинации (ка-
честве вакцины, необходимости профилактических прививок, последстви-
ях отказа от них, поствакцинальных осложнениях и др.). Как видно из 
практики, это редко соблюдается. Медицинским работникам отказ от при-
вивок портит отчетность и может послужить причиной невыплаты премии. 
Следовательно, на пациента будет оказываться давление, запугивание раз-
личными болезнями и т.д.  

Еще более серьезным нарушением является отсутствие индивиду-
ального подхода при проведении прививок, а именно, несмотря на суще-
ствование противопоказаний для каждой вакцины, они не учитываются 
перед проведением прививок. Следует признать в качестве неотъемлемого 
права гражданина всеми доступными ему средствами стремиться предот-
вратить вероятные осложнения после вакцинации и для этого требовать 
предварительного тщательного обследования на предмет достоверного ис-
ключения противопоказаний [6].  

Так же одной из проблем политики вакцинопрофилактики является 
отсутствие достоверной информации о вакцинации и статистических дан-
ных о количестве осложнений после вакцинации. Официальная статистика 
старается не замечать случаи поствакцинальных осложнений, держа тем 
самым население в неведении.  

Целью данной работы является - исследование гражданско-правовых 
аспектов ответственности за причинение вреда в сфере вакцинопрофилак-
тики; выявление и анализ проблем, касающихся положений действующего 
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законодательства в сфере охраны здоровья граждан; выработка предложе-
ний по совершенствованию законодательства в сфере вакцинопрофилакти-
ки.  

Современные исследования, посвященные гражданско-правовой от-
ветственности в сфере медицинской деятельности, уделяют недостаточное 
внимание гражданско-правовой ответственности в сфере вакцинопрофи-
лактики. В настоящее время отсутствует комплексный анализ рассматри-
ваемой проблемы.  

С положением в области прививок на Западе все ясно: осложнения 
могут быть.  Выплата компенсаций за нанесенный прививкой ущерб здо-
ровью служит официальным признанием опасности вакцин, фирмы разо-
ряются, выплачивая до 10 млн долл. за серьезные поствакцинальные 
осложнения, и поэтому прекращают выпуск препарата, например, КДС. У 
нас валовый продукт – АКДС – продолжают производить по технологии 
35-летней давности и массово, несмотря на обилие поствакцинальных 
осложнений. В нашей стране предписывается не признавать осложнения 
после прививок, а сами осложнения рассматриваются как чрезвычайно 
редкие и как тот необходимый риск, которому мы все должны подверг-
нуться [7]. Правда же состоит в том, что этот риск намного выше того, о 
котором нам сообщается.  

Ежегодно в России возрастает количество людей, пострадавших от 
вакцинации. В соответствии с ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней» в случае возникновения поствакцинального осложнения 
гражданин имеет право на получение государственного единовременного 
пособия в размере 10 тыс. руб. В случае смерти гражданина, наступившей 
вследствие поствакцинального осложнения, право на получение государ-
ственного пособия в размере 30 тыс. руб. имеют члены его семьи. Гражда-
нин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального осложнения 
имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации в размере 
1 тыс. руб. [2]. Вместе с тем, выплата предусмотренных вышеназванным 
законом сумм не лишает гражданина права на возмещение вреда по осно-
ваниям гл. 59 ГК РФ.   

Ответственность медицинских работников и организаций системы 
здравоохранения является одной из тем, широко обсуждаемых в медицин-
ской и юридической науках, а также в средствах массовой информации. С 
юридической точки зрения привлечение медицинских работников к ответ-
ственности является крайне сложной задачей, так как специфика ответ-
ственности медицинских работников обусловлена особенностями профес-
сиональной медицинской деятельности, которая не может быть абсолютно 
ясной и предсказуемой не только для общества, но даже для самих врачей 
[9]. Относительно вакцинации, крайне сложной задачей является доказа-
тельство причинной связи нежелательного явления любой тяжести, воз-
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никшей в определенных временных рамках после проведенной вакцина-
ции. 

Как известно, действующее законодательство выделяет следующие 
условия наступления ответственности: наличие вреда, противоправность 
деяний причинителя вреда, причинная связь между противоправным пове-
дением и наступившим вредом, вина причинителя вреда. Современное 
гражданское право характеризуется стремлением защитить слабую сторо-
ну - потребителя медицинских услуг. Этим, прежде всего, объясняется и 
введение правила о безвиновной ответственности исполнителя при ненад-
лежащем оказании услуги потребителю.  

В статье рассматривается возможность привлечения медицинского 
учреждения к  гражданско-правовой ответственности в связи с наступле-
нием поствакцинального осложнения, а также возможность компенсации 
морального вреда.  

Но следует сразу оговориться, что на сегодняшний день право на 
возмещение ущерба гражданам, пострадавшим в результате вакцинопро-
филактики, не подкреплено соответствующей развитой юридической прак-
тикой.  

Резюмируя  вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. Проводимая сегодня в стране политика вакцинопрофилактики 

нуждается в серьезной корректировке. Необходимо постоянно совершен-
ствовать нормативно-правовую базу, которая регламентирует все состав-
ляющие процесса вакцинопрофилактики.   

2. Серьезным препятствующим фактором выработки такой полити-
ки является отсутствие достоверных статистических данных. Официальная 
статистика старается не замечать случаи поствакцинальных осложнений. 
По мнению наблюдателей, чиновники от здравоохранения замалчивают 
эту проблему, чтобы избежать дальнейшего распространения панических 
настроений в российских регионах и не допустить срыва программы вак-
цинации населения в рамках национального проекта «Здоровье» [8]. Необ-
ходимо постоянно публиковать точные сведения о количествах осложне-
ний и инвалидизации от прививок. Соответствующие службы должны 
максимально широко информировать население об этих данных. 

3. Необходимым предварительным условием медицинского вмеша-
тельства является информированное добровольное согласие гражданина. В 
связи с этим необходимо провести работу по определению объема и со-
держания той информации, которую в обязательном порядке надлежит со-
общать гражданам перед проведением вакцинации. 

4. Актуальность приобретает и  определение юридических меха-
низмов реализации прав граждан, получивших поствакцинальные ослож-
нения. К примеру, становление соответствующих процедур страхования. 

 
 



79 
 

Список литературы 
 
1. Гражданский кодекс РФ (ч. 2) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ, 1994, №32, ст. 3301 (в ред. на 01.03.2013 г.). 
2. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: федер. закон 

от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ // Собр. законодательства РФ, 1998, № 38, ст. 
4736 (в ред. на 25.12.2012 г.). 

3. Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации: 
федер. закон Рос. Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Собр. зако-
нодательства РФ, 2011, № 48, ст. 6724 (в ред. на 25.06.2012 г.). 

4. МУ 3.3.1.1123-02.3.3.1. Вакцинопрофилактика. Мониторинг по-
ствакцинальных осложнений и их профилактика. Методические указания 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.05.2002 г.) // 
КонсультантПлюс. 

5. Альтернативы прививкам просто нет // URL: http://www.rosbalt. 
ru/moscow/2010/02/18/714157.html.  

6. Тищенко П.Д. Вакцинопрофилактика и права человека // 
http://www.1796kotok.com/vaccines/rnkb/rights.htm. 

7. Червонская Г.П. Вакцинопрофилактика и права человека. Мифы 
и правда о прививках // URL: http://homeoint.ru/vaccines/rnkb/truth5.htm.  

8. В России растет число осложнений после прививок от гриппа // 
URL: http://www.kurgan-region.ru/v-rossii-rastet-chislo-oslozhnenij-posle-
privivok -ot-grippa.html/  

9. Маляева Е.О., Маляев К.В. Медико-правовые проблемы ответ-
ственности медицинских работников // URL: http://medadvocat.ru/view_ 
page. php?page=44.  

10. Козьминых Е.В. Обязательства вследствие причинения вреда здо-
ровью при оказании медицинских услуг // Рос. юстиция, 2001. №2. 32 с.  

11. Правовые основы обеспечения качества иммунопрофилактики в 
Российской Федерации // Здравоохранение, 2009. №10. 47 с. 

12. Скрытая угроза: массовая вакцинация подрывает здоровье нации 
// URL: http://www.livespace. narod.ru/ article//privivka.html.  

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (на примере Тюменской области) 

 
Д.Н. Вишняков, магистрант, Е.С. Корчемкина, канд. экон. наук, доц.,  

Институт права, экономики и управления  
Тюменского государственного университета (г. Тюмень) 

 
Современный этап развития человеческой цивилизации тесно связан 

с формированием постиндустриального общества. Необходимым условием 

http://www.rosbalt
http://www.1796kotok.com/vaccines/rnkb/rights.htm
http://homeoint.ru/vaccines/rnkb/truth5.htm
http://www.kurgan-region.ru/v-rossii-rastet-chislo-oslozhnenij-posle
http://medadvocat.ru/view_
http://www.livespace


80 
 

этого становится качественное непрерывное развитие науки, техники, тех-
нологии, организации производства. Стремительно возрастает роль инно-
вационных процессов в общественном развитии, их влияние на изменения 
в социально-экономических системах. Многие проблемы, связанные с осо-
бенностями осуществления инновационных процессов в отечественной 
экономике, являются слабо проработанными. В массовом сознании инно-
вационная политика, как и инновационная активность промышленности, 
пока еще не воспринимается в качестве главной движущей силы экономи-
ческого роста. 

Повышенное внимание к инновационной деятельности со стороны 
государства как к новому источнику социально-экономического развития 
экономики обусловлено рядом внутренних причин и вызовов. Прежде все-
го, это зависимость доходов федерального бюджета от экспорта топливно-
энергетических и минерально-сырьевых ресурсов. По данным Министер-
ства финансов РФ среди источников формирования доходов федерального 
бюджета в 2007 г. вышеуказанные составляли 37,2%, а в 2010 г. увеличи-
лись до 48,1% [5].  Высокие цены и возможность форсированного наращи-
вания экспорта в последние годы формируют около половины прироста 
российского валового внутреннего продукта. Экспортно-сырьевая зависи-
мость экономики не снизилась, а значительно возросла. Дискуссии и при-
зывы к «диверсификации российской экономики», опережающем развитии 
обрабатывающих отраслей промышленности за счет накопленных доходов 
оказались беспочвенными и непродуктивными. В свою очередь, одним из 
основных факторов развития экономики в развитых странах Европы и Се-
верной Америки является инновационная деятельность. Роль государ-
ственной власти в экономически развитых странах в вопросах регулирова-
ния хозяйственных и коммерческих процессов, в том числе и поддержания 
инновационной деятельности, сводится к созданию условий эффективного 
функционирования всех составляющих элементов рынка. Рассматривая 
вопросы планирования развития социально-экономической составляющей 
развитых стран, можно сделать вывод о том, что все достижения послед-
них десятилетий сделаны благодаря правильной политике при максималь-
ном использовании достижений науки и техники. Доля государственного 
бюджетного финансирования процессов научно-технического роста стра-
нами Европейского союза составляет менее 50 % в соотношении со сред-
ствами, поступающими из частных источников, а также муниципальных и 
региональных бюджетов. 

Целью данной работы является анализ функционирования системы 
государственной поддержки инновационной деятельности в РФ и выявле-
ние возможных направлений ее совершенствования.  

Для достижения данной цели были поставлены и решались следую-
щие основные задачи: 
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− рассмотреть экономические и правовые основы инновационной 
деятельности; 

− проанализировать направления инновационной деятельности в 
Российской Федерации и в Тюменской области; 

− охарактеризовать формы государственной поддержки инноваци-
онной деятельности; 

− выявить возможные направления совершенствования системы 
государственной поддержки инновационной деятельности в России. 

В настоящее время определение инновации дается в Федеральном 
законе Российской Федерации №127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике». Инновации - введенный в употребление 
новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, 
новый метод продаж или новый организационный метод в деловой прак-
тике, организации рабочих мест или во внешних связях [6]. 

Сложились различные подходы к пониманию сущности инновации. 
Инновации рассматриваются и как результат научно-технической деятель-
ности, и как процесс создания и распространения новой техники, техноло-
гии, организационных форм и т.п. По-разному используются понятия нов-
шества, нововведения, инновации. Часто они отождествляются. Иногда 
новшество связывают с начальной стадией научно-производственного 
цикла (изобретение, ноу-хау и т.п.), нововведение - с использованием нов-
шества на промежуточной стадии, а инновация рассматривается как рас-
пространение нововведения на конечной стадии научно-
производственного цикла. К основным характерным свойствам инновации 
относятся в первую очередь новизна и коммерциализация. Инновации не 
всегда принимают товарную форму. Они могут создаваться для внутренне-
го применения, но и в этом случае коммерциализация остается потенци-
альным свойством инновации.  

В Федеральном законе Российской Федерации №127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» инновационной деятель-
ностью считается следующее: деятельность (научная, технологическая, ор-
ганизационная, финансовая и коммерческая), направленная на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфра-
структуры и обеспечение ее деятельности [6]. 

Следует отметить, что в нормативных актах и научной литературе 
нет единого подхода к определению инновационной деятельности. Неко-
торые авторы считают, что научно-исследовательская деятельность не все-
гда приводит к результатам, которые следует внедрять, и вряд ли можно 
рассматривать ее как инновационную. В данном случае инновационная де-
ятельность оказывается деятельностью лишь по созданию разработок и их 
практическому внедрению, и за рамками ее остается процесс создания и 
выявления новшеств (знаний, технологий и т.п.). 
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Среди источников финансирования инновационных проектов особая 
роль отведена государственному бюджетному финансированию. Как пра-
вило, оно осуществляется в рамках федеральной инвестиционной про-
граммы и программы конкурсного распределения инвестиционных ресур-
сов, когда речь идет о каких-либо проектах, имеющих особое значение для 
социально-экономического развития страны: оборона, связь, научные ис-
следования, образование, здравоохранение и т.п. 

Основные направления государственной поддержки инновационной 
деятельности определяются в рамках Стратегии инновационного развития 
РФ. 

Государственная поддержка инновационной деятельности может 
осуществляться в следующих формах: 

• предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных пла-
тежей; 

• предоставление образовательных услуг; 
• предоставление информационной поддержки; 
• предоставление консультационной поддержки, содействия в фор-

мировании проектной документации; 
• формирования спроса на инновационную продукцию; 
• финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты, 

займы, гарантии, взносы в уставный капитал) 
• реализация целевых программ, подпрограмм и проведения меро-

приятий в рамках государственных программ РФ; 
• поддержки экспорта; 
• обеспечения инфраструктуры; 
• в других формах не противоречащих законодательству РФ [6]. 
Государство финансирует научные исследования, разработки и реа-

лизацию инновационных проектов посредством целевых программ под-
держки нововведений и формирования специализированных фондов, 
предоставляющих кредиты или средства на безвозвратной основе. Среди 
фондов поддержки науки выделяются Российский фонд фундаментальных 
исследований, Российский гуманитарный фонд и Российский фонд техно-
логического развития. В целях государственной поддержки важнейших 
инновационных проектов по приоритетным направлениям научно-
технического прогресса, освоения конкурентоспособных технологий и 
производств, а также мероприятий по освоению новых видов продукции 
создан Федеральный фонд производственных инноваций. 

При финансовой поддержке Президента РФ в 2008 г., А.Б. Гусевым 
была разработана методика рейтингования регионов России по уровню 
инновационного развития [2]. 

Параметры инновационного развития регионов. Учитываемые в рей-
тинге факторы подразделяются на две группы (рис. 1): 
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1) факторы, описывающие уровень технологического развития реги-
она, или факторы инновационной восприимчивости;  

2) факторы инновационной активности региона. 
 

 
Рис. 1. Участвующие в рейтинге факторы инновационной активности  

и инновационной восприимчивости региона 
 

Для расчета значений факторов инновационной восприимчивости 
регионов РФ, а также значений факторов инновационной активности реги-
онов РФ были использованы следующие данные из официальных стати-
стических источников (2007–2011 гг., данные на начало года): объем вы-
пуска валового регионального продукта, стоимость основных фондов, объ-
ем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 
стационарных источников,  сумма затрат на технологические инновации, 
среднегодовая численность занятых в экономике, численность населения, 
объем внутренних затрат на исследования и разработки, объем выпуска 
инновационной продукции [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  Тюменская область 
по значениям факторов инновационной восприимчивости является регио-
ном-лидером (по показателю производительности труда за последние 5 
лет).  Слабым показателем из факторов инновационной восприимчивости 
для Тюменской области явился «экологичность производства», - здесь ли-
дером за последние пять лет является г. Москва. По показателю «фондоот-
дача» Тюменская область так же занимает низшие ступени в рейтинге и 
состояние основных фондов с каждым годом ухудшается. Лидерами по по-
казателям инновационной восприимчивости являются Сахалинская об-
ласть и Республика Тыва. 

В частности, по показателю «Затраты на технологические инновации 
на 1 занятого» лидерами за последние пять лет являются Самарская об-
ласть (2007), Республика Татарстан (2008), Челябинская область (2009), а 
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также Сахалинская область (2010-2011). По показателю внутренних затрат 
на исследования и разработки лидером за последние пять лет является г. 
Москва. Что касается фактора «Выпуск инновационной продукции на ду-
шу населения», здесь абсолютными лидерами являются Самарская область 
(2007-2009) и Республика Татарстан (2010-2011). 

Далее нами была проведена оценка итогового индекса инновацион-
ного развития каждого из субъектов, входящих в УрФО. Таким образом, 
Тюменская область из анализируемых регионов за 2007-2011 гг. показыва-
ет наиболее высокое значение итогового индекса инновационного разви-
тия (индекс рассчитывается на основе рейтинговой оценки инновационной 
восприимчивости и рейтинговой оценки инновационной активности реги-
она. Причем, с 2007 по 2009 гг. Тюменская область имела значение итого-
вого индекса – «В» (удовлетворительный уровень инновационного разви-
тия), а за последние два года (2010-2011) итоговый индекс на порядок сни-
зился и принял значение «С+» (низкий уровень инновационного развития). 
Данную тенденцию можно объяснить критическим снижением показателя 
фондоотдачи за 5 лет (с 0,39 до 0,27). Учитывая факт, что оптимальным 
значением данного показателя является значение выше 0,5, можем сделать 
вывод, что данный показатель с 2007 по 2011 гг. находится на критически 
низком уровне.  

В целом, сопоставляя динамику значений показателей инновацион-
ной восприимчивости и инновационной активности по регионам, мы сде-
лали вывод о том, что темпы роста пяти ключевых показателей в Тюмен-
ской области (кроме показателя фондоотдачи) увеличивались более мед-
ленными темпами, чем в иных регионах (г. Санкт-Петербург, Краснояр-
ский край, г. Москва, Республика Тыва, Сахалинская область и т.д.). 

Анализируя динамику рейтинговой оценки инновационной воспри-
имчивости Тюменской области (рис. 2), мы видим, что с 2010 по 2011 гг. 
субъект показывает резкую отрицательную динамику. Это свидетельствует 
об ухудшении ряда показателей региона, формирующих его инновацион-
ную восприимчивость, в частности, существенным является снижение по-
казателя фондоотдачи. 

Что касается рейтинговой оценки инновационной активности регио-
на, то, напротив, за 2011 г. она возросла более чем в два раза, тем самым 
изрядно компенсировав резкое падение в 2010 г. Данный рост, в свою оче-
редь, обусловлен положительной динамикой показателя выпуска иннова-
ционной продукции на душу населению и показателя внутренних затрат на 
исследования и разработки (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика показателя  инновационной восприимчивости  
Тюменской области в 2007-2011 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика показателя  инновационной активности  
Тюменской области в 2007-2011 гг. 

 
В итоге, сводный индекс инновационной активности Тюменской об-

ласти (включающий обе рейтинговые оценки) с 2009 г. значительно сни-
зился. Причем именно с 2009 г. началось его усиленное падение, что обу-
словлено снижением рейтинговой оценки инновационной восприимчиво-
сти региона. Для дальнейшей положительной динамики индекса необхо-
димо уделять внимание трем важнейшим показателям инновационной вос-
приимчивости, особенно показателю фондоотдачи. Учитывая факт, что 
рейтинговая оценка инновационной активности за 2011 г. значительно воз-
росла, можно сделать вывод, что сводный индекс в 2011 г. мог «просесть» 
еще значительнее (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика сводного индекса инновационной активности  
в Тюменской области в 2007-2011 гг. 

 
Таким образом, подробный анализ уровня инновационного развития 

региона позволяет сделать вывод о том, что для того чтобы увеличить уро-
вень инновационной активности и уровень инновационной восприимчиво-
сти в Тюменской области, крайне необходимо обновление основных фон-
дов. Так же необходимо обратить внимание на экологичность производ-
ства, так как, по отношению к другим регионам-лидерам, данный показа-
тель в Тюменской области растет более низкими темпами.  По показателям 
инновационной активности можно сделать вывод о том, что они растут бо-
лее низкими темпами, чем в регионах-лидерах, что и обусловило общую 
тенденцию к снижению сводного индекса инновационной активности Тю-
менской области в 2007-2011гг.  

Систему государственной поддержки инновационной деятельности  
в Тюменской области можно разделить на два основных источника: 

• Комитет по инновациям Тюменской области. Предоставление 
субсидий на: 

Ø патентование результатов научно-исследовательской деятельно-
сти; 

Ø создание опытного образца.  
• ГБУ ТО "Западно-Сибирский инновационный центр" 
Ø предоставление офисных помещений и конференц-залов;  
Ø рекламно-информационное освещение проекта в СМИ; 
Ø консультирование и информирование; 
Ø обучающие мероприятия; 
Ø презентация проектов заказчикам и инвесторам; 
Ø содействие в реализации интеллектуальной собственности. 
Тюменский Технопарк является региональным венчурным партне-

ром  ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании», 
а также является официальным представителем Фонда содействия разви-
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тию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортни-
ка). Правительством Российской Федерации установлено, что в Фонд 
Бортника направляются 1,5 % средств федерального бюджета на науку (2,4 
млрд руб. в 2010 г.). По одной из программ фонда (УМНИК) в 2011 г. при-
знаны победителями 58 проектов, общая сумма финансирования по данной 
программе составляет 21 млн руб.; по программе СТАРТ – 4 организации, 
финансирование – 6 млн руб. 

На протяжении 2007-2011 гг. в Тюменской области наблюдается по-
ложительная динамика в инновационной активности организаций Тюмен-
ской области.  

По данным Тюменьстата, доля инновационно-активных организаций 
в общем числе организаций растет (рис. 5). Так, к началу 2011 г. удельный 
вес инновационно-активных организаций составлял 9,8%, что на 2,3% 
больше, чем в предыдущем году. Среди регионов Уральского федерально-
го округа это наиболее высокий темп роста инновационной активности ор-
ганизаций за последние пять лет.  

 

 
 

Рис. 5. Доля инновационно-активных организаций в общем числе организаций 
Тюменской области в 2007-2011 гг., % 

 
Исходя из структуры инноваций, можно сказать следующее: 

наибольшее число организаций занимается технологическими инновация-
ми, а затем уже организационными и в последнюю очередь маркетинговы-
ми. Такое распределение обусловлено тем, что в Тюменской области 
большую долю среди инновационно-активных организаций занимают ор-
ганизации осуществляющие добычу полезных ископаемых и организации 
занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и 
воды. Данная тенденция вполне обоснована, поскольку в Тюменской обла-
сти необходимо обновлять основные фонды. 

Проанализировав динамику затрат на инновации, можно сделать вы-
вод о том, что она неуклонно растет средними темпами только по затратам 
на технологические инновации. Увеличение затрат на маркетинговые ин-
новации в 2008-2009 гг. обусловлено тем, что в период кризиса эффектив-
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нее не увеличивать объемы производства, поскольку у населения умень-
шаются сбережения, а проводить существенные изменения в дизайне про-
дукта или упаковке, размещении продукта, продвижении на рынке или це-
новой политике. (рис. 6, 7). Следует обратить внимание на затраты на ор-
ганизационные инновации, поскольку снижение в данной области может 
привести к неэффективному управлению предприятием неэффективной 
организации рабочих мест.  

 

 
 

Рис. 6. Динамика затрат организаций Тюменской области  
на инновационную деятельность в 2007-2011 гг., млн руб. 

 
Рассматривая динамику затрат на технологические инновации орга-

низаций Тюменской области из бюджетных средств в 2007-2011 гг., 
наибольшие затраты пришлись на 2008 г. Данная ситуация объясняется 
тем, что для многих организаций кризис – это «окно возможностей». В то 
время как у многих компаний застой в производстве и снижение продаж, 
некоторые фирмы пользуются этой ситуацией и внедряют новые техноло-
гии для производства высокотехнологичной продукции, тем самым снижая 
себестоимость изготовляемой продукции. Снижение затрат на технологи-
ческие инновации на начало 2010 г. обусловлено тем, что претенденты на 
финансирование не набирали нужного количества баллов на заседании ко-
миссии Департамента стратегического развития Тюменской области (ныне 
Комитет по инновациям Тюменской области), которая проводилась для 
предоставления субсидий инновационно-активным организациям. К тому 
же в этом году бюджетные расходы были снижены по всем направлениям. 
Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. осложнил реализацию по-
ставленных целей, привел к сокращению расходов частного бизнеса на ин-
новации и замедлил развитие российской инновационной системы [1]. 
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Рис. 7. Динамика затрат на технологические инновации организаций  
Тюменской области из бюджетных средств в 2007-2011 гг., млн руб. 

 
Другой элемент действующей в регионе системы управления инно-

вационным процессом  это программа: «Основные направления развития 
научно-инновационной сферы Тюменской области» на 2012-2014 гг. В 
рамках данной программы комитетом по инновациям Тюменской области 
осуществляется ведение реестров инновационно-активных организаций и 
инновационных проектов Тюменской области, развитие инновационной 
инфраструктуры, содействие реализации и продвижению инновационных 
проектов и разработок, привлечение инвестиций в высокотехнологичную 
сферу, информационное обеспечение инновационной деятельности. 

По данной программе налаживается сотрудничество с вузами и фи-
нансовыми институтами и отрабатываются другие меры. Кроме того, в 
2011 г. расширены направления государственной поддержки в сфере науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской об-
ласти. В рамках конкурсов Минэкономразвития России в область на эти 
цели в текущем году привлечены средства федерального бюджета на усло-
виях 50% софинансирования в объеме 14,3 млн руб. Данные средства 
предназначены для предоставления грантов на создание малых инноваци-
онных компаний, а также выделение субсидий на поддержку действующих 
инновационных компаний, оказание образовательных услуг компаниям, 
осуществляющим инновационную деятельность. Сумма гранта – до 500 
тыс. руб. для финансирования целевых расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности. Поддержка действующих инноваци-
онных компаний будет осуществляться в форме субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг. Субсидии федерального бюджета на финансирование мероприятий 
по поддержке действующих малых инновационных компаний будут 
предоставляться в сумме до 5 млн руб. на компенсацию общих (капиталь-
ных и текущих) затрат.  
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Основной проблемой в программе является то, что динамика роста 
финансирования инновационной деятельности организаций в Тюменской 
области будет идти низкими темпами, по сравнению с ростом общего 
уровня цен  (в 2013 г. планируется увеличить затраты всего на 15 тыс. руб. 
– это на 0,09% по отношению к предыдущему году, а в 2014 г. планируют 
увеличить затраты на 161 тыс. руб. – это увеличение на 1%). Необходимо 
пересмотреть объемы финансирования инновационной деятельности орга-
низаций из областного бюджета на период до 2014 г., поскольку иннова-
ционная активность организаций будет иметь тенденцию к замедлению. 

В настоящее время вышеуказанные проблемы проявляются преиму-
щественно в таких областях, как законодательство, инфраструктура в виде 
общей технологической отсталости и разобщенности. 

Для их решения необходимо внести ряд экономических и норматив-
но-правовых предложений.  

Во-первых, перечень технологических индикаторов для анализа по-
ложения инновационной деятельности в РФ и в регионах, в частности, 
необходимо дополнить параметром энергоемкости региональной экономи-
ки. В последнее время снижение энергоемкости экономики выступает од-
ним из приоритетов инновационной политики, однако федеральная стати-
стика не представляет данных о расходуемой энергии в регионах страны. 

Во-вторых, помимо формирования рыночного предложения в сфере 
финансирования инновационных проектов и создания технопарков необ-
ходимо формировать и спрос. Так, например, в нормативно-правовые ак-
ты, регулирующие систему государственных закупок, требуется включить 
статью, дающую приоритет инновационно-активным организациям. Госу-
дарственные органы власти, по мере необходимости, должны сами в 
первую очередь закупать инновационную продукцию и материалы.  

В-третьих, необходимо предоставлять налоговые преференции инно-
вационно-активным организациям в виде: 

• освобождения от НДС всех операций, связанных с приобретением 
оборудования и материалов, необходимых для поддержания исследова-
тельских работ; 

• «налоговых каникул» в течение нескольких лет на полученную от 
реализации инновационных проектов прибыль; 

• предоставления налоговой скидки, т.е. освобождения от налогооб-
ложения части реинвестируемой прибыли в основные фонды или в 
НИОКР; 

• упрощения системы вывода акций инновационных компаний на 
финансовые рынки, создания условий для спроса на «венчурные бумаги» 
путем вычета из налогооблагаемой базы процентов за кредит, взятого на 
их покупку частными и институциональными инвесторами; 

• освобождения от налогов на доходы, полученных от продажи ак-
ций рисковых фирм; 
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• освобождения от налогов на прирост капитала доходов инвесто-
ров; 

• осуществления льготного налогообложения банков, обеспечиваю-
щих финансирование НИОКР. 

В-четвертых, необходимо увеличивать расходы на финансирование 
инновационной деятельности как со стороны государства, так и со стороны 
частных инвесторов, в частности, в Тюменской области, так как динамика 
роста финансирования в данном субъекте Российской Федерации значи-
тельно ниже, чем в Томской, Московской и Сахалинской областях, явля-
ющихся регионами-лидерами по данному показателю. 

В Тюменской области через Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере функционирует всего 2 про-
граммы («УМНИК» и «СТАРТ») из 12. Следовательно, Западно-
Сибирскому инновационному центру целесообразно начать работу с дан-
ным Фондом в направлении увеличения количества предоставляемых про-
грамм для Тюменской области. 

В-пятых, необходимо уменьшение коррупционной составляющей, 
так как коррупция блокирует российские инновации. Необходимые взятки 
лицам, принимающим решения, недоступны российским фирмам иннова-
торам. Построены схемы, которые большинство из них также не могут фи-
нансово осилить. Так, например, основным покупателем медицинской тех-
ники отечественного производства выступают государственные лечебные 
учреждения, а тендерами на госзакупки ведают тоже чиновники, и правила 
игры там хорошо известны. Так, в ходе разразившегося два года назад 
скандала с Siemens топ-менеджер компании признал, что до 80% поставок 
медицинской техники в Россию проходило по коррупционным схемам и 
было связано с взяткодательством (тогда Всемирный банк потребовал от 
компании выплатить 100 млн долл. на борьбу с коррупцией, в качестве 
своего рода штраф за дачу взяток российским чиновникам) [4, с. 3-8].  

Решение данных проблем в сфере инновационной политики государ-
ства позволит привлечь большее число инновационно-активных организа-
ций и, тем самым перейти на ступень более высокотехнологичного произ-
водства, что крайне необходимо в данный период времени. Также повы-
сится уровень качественной оценки инновационно-активных организаций. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК СУБЪЕКТА ПОМОЩИ МАЛОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

 
Ю.С. Воронина, студент, А.М. Шилкин, канд. ист. наук, доц., 

Южно-Уральский институт управления и экономики (г. Челябинск) 
 
Государственная поддержка и регулирование малого бизнеса – необ-

ходимый и неизбежный процесс, задачами которого в развитых рыночных 
экономиках являются поддержание и обеспечение равного доступа субъек-
тов малого предпринимательства к необходимой им инфраструктуре. 

Актуальность темы исследования заключается в важности поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства в Челябинской области, кото-
рую может оказать ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор», при реше-
нии возникающих проблем, потому что оно играет особую роль в совре-
менных условиях. 

Основной задачей развития предпринимательства в Челябинской об-
ласти является обеспечение занятости населения. Среднесписочная чис-
ленность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства соста-
вила 616,4 тыс. чел. (37,0 % общей численности занятых в экономике Че-
лябинской области) [4]. 

Малые предприятия объективно существуют и развиваются как от-
носительно самостоятельный сектор современной рыночной экономики и 
имеют важное социально-экономическое значение, так как обеспечивают 

http://www.kapital-rus.ru/articles/article/21636
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/Main.htm
http://www.base.garant.ru/12171321/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122624;fld
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социальную и политическую стабильность, способны смягчать послед-
ствия структурных изменений, быстрее адаптируются к меняющимся по-
требностям рынка, вносят значительный вклад в региональное развитие, 
конструируют и используют технические и организационные нововведе-
ния. 

Цель исследования – выявить проблемы в поддержке малого пред-
принимательства инновационным бизнес-инкубатором в Челябинской об-
ласти и внести предложения по их решению. 

Власти регулярно заявляют о приоритете и важности малого бизнеса 
и необходимости его всесторонней поддержки. 

Особое значение имеет Закон Челябинской области от 27 марта 2008 г. 
№ 250-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябин-
ской области» (с изм. от 25 декабря 2008 г., 24 сентября 2009 г.), который ре-
гулирует вопросы на региональном уровне. 

В рамках реализации региональных программ развития предприни-
мательства в соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 18.10.2006 г. № 221-П с целью содействия экономическому раз-
витию региона создано Государственное бюджетное учреждение Челябин-
ской области «Инновационный бизнес-инкубатор».  

Бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей – организа-
ция, созданная для поддержки субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность, и субъектов малого пред-
принимательства из числа социально незащищенных групп населения на 
ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду нежилых 
помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и 
прочих услуг [4]. 

На сегодняшний день в бизнес-инкубаторе развиваются субъекты 
инновационного, молодежного и женского предпринимательства. 

Несмотря на положительные тенденции развития предприниматель-
ства в Челябинской области, существует ряд проблем: проблема финанси-
рования; недостаточная информированность субъектов малого предпри-
нимательства в различных вопросах предпринимательской деятельности, 
как экономических, организационных, так и правовых. 

Основываясь на Постановлении Правительства Челябинской области 
от 16 ноября 2011 г. № 394-П «Об областной целевой Программе развития 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2012-
2014 годы» бизнес-инкубатор может оказывать различную помощь субъек-
там малого предпринимательства. 

На старте своей деятельности, любое предприятие наиболее уязвимо 
в силу отсутствия достаточного финансирования. Бизнес-инкубатор помо-
гает отчасти решить эту проблему: организациям предоставляется офисное 
помещение по льготной цене, офисная техника, подключение к сети Ин-
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тернет, организовано предоставление коммунальных и эксплуатационно-
технических услуг. 

Естественно, помощь любому предприятию на этапе его старта 
на этом не исчерпывается. Решение проблем, стоящих перед предприятия-
ми, осложняется спецификой деятельности каждого. В общем и в целом 
можно выделить такие проблемы, как отсутствие информации по экономи-
ко-правовым и технологическим вопросам, методической и образователь-
ной поддержки в форме семинаров и «круглых столов», грамотной ре-
кламной кампании и кадрового потенциала.  

Конечно, можно было бы сказать, что существование на базе бизнес-
инкубатора напоминает оранжерейное взращивание – но это не так – пред-
приятие находится не только в тепличных условиях, но и под контролем: 
так раз в квартал директора обязаны представлять подтверждающие доку-
менты о степени реализации проектов [1]. 

Бизнес-инкубатор оказывает серьезную поддержку малому предпри-
нимательству, но существует ряд проблем: 

- чтобы получить поддержку бизнес-инкубатора нужно стать рези-
дентом, победив в конкурсе, который проводит бизнес-инкубатор; чтобы 
поучаствовать в конкурсе нужно подходить под определенные требования, 
одно из которых предоставление бизнес-плана. И молодые начинающие 
предприниматели, которые хотят открыть бизнес, обратившиеся за помо-
щью в составлении бизнес-плана в Бизнес-инкубатор не смогут получить 
этой помощи; также существует ограничение, поддержка оказывается 
ограниченному кругу предпринимателей, только, если вид деятельности 
относится к инновационной деятельности, женское предпринимательство, 
молодежное предпринимательство, социальное предпринимательство.  

Следовательно, не все предприниматели могут получить помощь и 
поддержку своего бизнеса. И еще одно из требований к участнику конкур-
са это срок деятельности предприятия менее года [1]. 

В Законе Челябинской области от 27 марта 2008 г. № 250-ЗО «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» в 
ст. 2 к основным целям относятся: увеличение количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в эконо-
мике Челябинской области. Но эти цели не смогут выполняться в полной 
мере, если неопытные предприниматели не смогут получить поддержку, 
например, по написанию бизнес-плана. Субъекты малого предпринима-
тельства, которые функционируют более года, также не могут получить 
поддержку, чтобы быть более конкурентоспособными. Если бы Бизнес-
инкубатор оказывал поддержку не только резидентам, хотя бы информа-
ционную и консультационную, то увеличение количества субъектов мало-
го предпринимательства было бы больше. 
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Чтобы решить, возникающие проблемы необходимо внести коррек-
тировки в программу Бизнес-инкубатора, в которой оговорены условия 
предоставления поддержки развития малого предпринимательства: 

 – оказание информационной и консультационной поддержки субъ-
ектам малого предпринимательства, даже если они не являются резиден-
тами Бизнес-инкубатора; 

 – оказание информационной и консультационной поддержки всем 
субъектам малого предпринимательства, а не только, если вид деятельно-
сти относится к инновационной деятельности, женское предприниматель-
ство, молодежное предпринимательство, социальное предприниматель-
ство; 

 – внести корректировку в требования, предъявляемые к участникам 
конкурсов, которые проводит Бизнес-инкубатор – увеличить срок деятель-
ности предприятия до менее трех лет. 
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Вопрос о возможности внесения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации не раз был предметом обсуждения среди политологов и 
юристов. Президент Российской Федерации В.В. Путин, говоря о возмож-
ности введения прямых выборов членов Совета Федерации, заметил, что 
для этого необходимо «подредактировать Конституцию» [1]. Полагаем, 
эти и иные предложения об изменении тех или иных положений глав Ос-
новного закона могут способствовать разработке и принятию новой редак-
ции Конституции 1993 г. 

С момента принятия Конституции попытки изменения положений гл. 
1, 2, и 9, были обречены на провал в связи с отсутствием процедуры пере-
смотра Конституции, которая должна быть регламентирована Федераль-
ным конституционным законом «О Конституционном Собрании». Ведь по 
смыслу ст. 135 Конституции именно Конституционное Собрание полно-
мочно решать вопрос о пересмотре положений указанных глав, подтвер-
ждая неизменность Конституции или же разрабатывая проект нового ос-
новного закона, который может быть принят 3/4 общего числа его членов 
или вынесен на всенародное голосование. Следовательно, Конституцион-
ное Собрание обладает всеми признаками органа, обладающего учреди-
тельной властью. 

В истории России деятельность органов, обладающих учредительной 
властью носила преимущественно формальный характер. Подобные Кон-
ституционному Собранию органы (Учредительное Собрание, Конституци-
онная комиссия) созывались во время напряженных политических кризи-
сов России: в 1917 и 1993 гг. Эти органы могли реализовать свои учреди-
тельные полномочия в полной мере в силу независящих от них причин 
(разгон большевиками Учредительного собрания, нестабильная политиче-
ская обстановка). 

Из этого следует, что роль Конституционного Собрания как учреди-
тельного органа в системе органов государственной власти в современной 
России несколько иная, чем у существовавших ранее аналогичных органов. 

Конституционно-правовая основа функционирования и деятельности 
Конституционного Собрания устанавливается в гл. 1 и 9 Конституции РФ. 
Основополагающими для дальнейшего законодательного регулирования 
статуса Конституционного Собрания являются положения Конституции 
РФ, касающиеся провозглашения России как демократического федера-
тивного правового государства с республиканской формой правления (ч.1 
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ст. 1), закрепляющие народ РФ носителем суверенитета и единственным 
источником власти в РФ; определяющие осуществление власти народом 
непосредственно через выборы и референдум, а также через органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления (ст. 3). 

Деятельность Конституционного Собрания является необходимой 
частью функционирования закрепленной в Конституции РФ системы госу-
дарственных органов. Данный вопрос затрагивает интересы различных по-
литических сил, предлагающих свои способы формирования данного орга-
на учредительной власти. Однако, предусмотренного Конституцией Феде-
рального конституционного закона, регламентирующего статус и органи-
зационно-правовую деятельность Конституционного Собрания до сих пор 
нет. В конце 90-х гг. XX в. в Государственную Думу стали вноситься зако-
нопроекты Федерального конституционного закона «О Конституционном 
собрании».  

Первыми были представлены два проекта О.Г. Румянцева, внесенные в 
1997 г., в которых предлагалось две возможных модели образования Консти-
туционного Собрания с различными способами избрания его членов: 

− созыв Конституционного собрания осуществляется непосред-
ственно гражданами Российской Федерации в субъектах Российской Фе-
дерации»;  

− в Конституционное Собрание входят члены Совета Федерации и 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания России, а также 
полномочные делегации представителей субъектов Российской Федера-
ции» [2]. 

Два законопроекта были внесены в 2000 году депутатом С. Ковалевым, 
который в 1994-1995 гг. занимал должность уполномоченного по правам чело-
века в России, а также В. Володиным (фракция «Отечество», впоследствии 
«Единая Россия») с Б. Надеждиным (фракция «Союз правых сил»). Данные 
проекты предполагали урегулирование порядка созыва «высшего представи-
тельного и законодательного органа РФ - Конституционного собрания» и вы-
боров его членов (народных представителей) [3, c. 93]. 

В 2007-2008 гг. приближавшиеся выборы Президента РФ стали при-
чиной широкой дискуссии по поводу возможного третьего срока В.В. Пу-
тина. В связи с этим вероятное изменение Основного закона вызвало к 
жизни проект Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном собрании», внесенный на рассмотрение Государственной думы в 2007 
г. депутатами С.Н. Бабуриным и В.А. Алкснисом. 

К сожалению, рассмотрение уже внесенных в Государственную Ду-
му РФ законопроектов откладывалось. Позиция профильного комитета 
Государственной Думы по конституционному законодательству и госстро-
ительству состоит в том, что принятие Федерального конституционного 
закона «О Конституционном собрании» в настоящих условиях - при отсут-
ствии инициативы по внесению изменений в конституции, т.е. «при отсут-
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ствии надобности в созыве Конституционного собрания», созыв которого 
носит по своей сути специальный характер, входит в противоречие со 
смыслом 135-й ст. Конституции РФ, устанавливающей гарантии неизмен-
ности действия демократических институтов РФ [4]. 

Также стоит отметить, что 5 марта 2012 г. Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев поручил Администрации Президента РФ разра-
ботать предложения по подготовке проекта Федерального конституцион-
ного закона о созыве Конституционного Собрания. 9 апреля 2012 г. руко-
водитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил, что под-
готовку проекта данного Федерального конституционного закона Рабочая 
группа признала нецелесообразной [5]. Дальнейших поручений по этому 
вопросу от главы государства не поступало.  

Судьба Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Собрании» была предметом дискуссий и среди ученых-юристов. В 
частности,  профессор С.А. Авакьян предложил собственный вариант про-
екта Федерального конституционного закона «О Конституционном собра-
нии». По словам С.А. Авакьяна «рано или поздно очевидны две перспек-
тивы: либо все равно придется принять данный Федеральный конституци-
онный закон и устранить явно искусственную преграду на пути реформи-
рования Конституции Российской Федерации; либо народ России на осно-
ве ст. 3 Конституции вправе выразить свою высшую, суверенную волю, 
инициировать вынесение на референдум Конституции России, минуя сде-
ланное нежизненным Конституционное Собрание, и принять всеобщим 
голосованием новый Основной Закон Российского государства» [6].  

По нашему мнению, отсутствие указанного закона является серьез-
ным пробелом в конституционном законодательстве Российской Федера-
ции, который оставляет закрепленную в Конституции норму недействую-
щей.  

Считаем, что не меньшего внимания исследователей заслуживает 
проблема дальнейшей судьбы Конституционного Собрания, если проект 
новой Конституции РФ будет принят. В данном случае нами предлагаются 
следующие возможные варианты: 

− прекращение деятельности Конституционного Собрания; 
− преобразование Конституционного Собрания в законодательный 

орган власти. 
Проекты Федерального конституционного закона «О Конституцион-

ном Собрании», которые в разное время вносились в Государственную 
Думу, указывали на прекращение деятельности Конституционного Собра-
ния, после выполнения им всех поставленных задач. Между тем, в случае 
принятия новой Конституции РФ, трансформация Конституционного Со-
брания из учредительного органа в законодательный, на наш взгляд, явля-
ется более рациональным. Считаем, что это обусловлено необходимостью 
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принятия законов и формирования новых органов власти, которые будут 
предусмотрены вновь принятой Конституций РФ.  

Данный процесс займет много времени, и Конституционное Собра-
ние, обладая законодательными полномочиями, будет эффективно способ-
ствовать формированию новой системы органов государственной власти в 
соответствии с положениями Конституции, проект которой оно разрабаты-
вало. 

Все рассмотренные нами вопросы требуют особого внимания зако-
нодателя при принятии вышеупомянутого Федерального конституционно-
го закона, закрепляющего статус и порядок функционирования Конститу-
ционного Собрания, чтобы исключить негативные последствия. Необхо-
дим масштабный анализ, обсуждение проблем конституционного законо-
дательства России.  

Несмотря на то, что в настоящее время нет острой общественной по-
требности в формировании Конституционного Собрания, и вопрос о пере-
смотре отдельных положений действующей Конституции РФ может быть 
решен в рамках существующего законодательства, разработка закона «О 
Конституционном Собрании» - это одна из актуальных государственных 
задач, без решения которой невозможна полноценная конституционная 
реформа.  

Принятие данного Федерального конституционного закона, на осно-
ве которого созыв Конституционного Собрания станет реальным, является 
одним из факторов стабильности Конституции РФ. Также появится леги-
тимный механизм приведения основного закона государства в соответ-
ствие развивающимся правоотношениям и реально существующим эконо-
мическим, политическим и социальным условиям. Поэтому необходимо 
продолжить работу над подготовкой законопроекта в рамках совместной 
рабочей группы с участием представителей Федерального Собрания, Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, Конституционного Суда РФ и субъектов 
Федерации. 
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Непосредственная приближенность системы местного самоуправле-
ния к населению обусловливает необходимость постоянного прямого кон-
троля со стороны населения за деятельностью органов местного само-
управления. Однако, как указывается многими исследователями местного 
самоуправления, эффективное осуществление такого контроля в настоящее 
время является достаточно проблематичным ввиду отсутствия действен-
ных механизмов реализации [2].  

Конечно, контрольные механизмы со стороны населения за деятель-
ностью органов местного самоуправления необходимо совершенствовать, 
но при этом нельзя полностью отдавать муниципальные образования на 
произвол местных властей. В настоящее время многие исследователи 
местного самоуправления приходят к выводу, что в кризисных ситуациях 
перспективным представляется использование законодательных схем, за-
крепляющих механизм непосредственного осуществления органами госу-
дарственной власти полномочий муниципальных органов 

В данном вопросе еще нет полной ясности. В связи с этим в насто-
ящей работе ставится задача проанализировать механизм и прогнозиру-
емые правовые проблемы, связанные с временным исполнением полно-
мочий органов местного самоуправления органами государственной 
власти. 

Приступая к анализу поставленной проблемы, следует указать, что 
законодательное закрепление отдельных мер государственного воздей-
ствия в отношении органов и должностных лиц системы местного само-
управления является несколько видоизмененным применительно к мест-
ному самоуправлению воплощением в законодательстве позиции С.А. 
Авакьяна, A.M. Арбузкина, А.Н. Аринина, которые, ссылаясь на опыт Бра-
зилии и ФРГ, предлагали закрепить на уровне федерального законодатель-

http://www.interfax.ru/news
http://pravo.ru/news/view/70829
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ства институт федерального вмешательства (интервенции) на уровне субъ-
ектов Российской Федерации [1]. 

В настоящее время на основании ст. 75 Федерального закона РФ от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» можно говорить о том, что в за-
конодательстве РФ закреплен следующий механизм вмешательства орга-
нов государственной власти в компетенцию местного самоуправления, ко-
торый в соответствии с терминологией законодателя представляет собой 
временное осуществление органами государственной власти отдельных 
полномочий органов местного самоуправления. 

Особо следует отметить, что законодатель четко закрепляет, что 
вмешательство органов государственной власти в компетенцию местного 
самоуправления может быть только временным и только при наличии ос-
нований и условий, специально оговоренных в указанном Федеральном за-
коне. 

В качестве первого основания для введения временного осуществле-
ния органами государственной власти отдельных полномочий органов 
местного самоуправления указывается ситуация, когда представительный 
орган муниципального образования и местная администрация отсутствуют 
и(или) не могут быть сформированы в связи со стихийными бедствием, с 
катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией.  

В этом случае решение о временном осуществлении исполнитель-
ными органами государственной власти субъекта РФ соответствующих 
полномочий органов местного самоуправления принимается высшим 
должностным лицом субъекта РФ на основании решения представительно-
го органа местного самоуправления или решения законодательного органа 
государственной власти субъекта РФ, принимаемого большинством не ме-
нее двух третей голосов от установленного числа депутатов. 

Законодатель особо отмечает, что акт высшего должностного лица 
субъекта РФ о временном осуществлении исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта РФ отдельных полномочий органов местного 
самоуправления должен содержать следующие обязательные составляющие: 

- перечень отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния, осуществляемых исполнительными органами государственной власти 
субъекта РФ; 

- перечень исполнительных органов государственной власти субъек-
та РФ и (или) должностных лиц, назначаемых органами государственной 
власти субъекта РФ, на которые возлагается осуществление отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, с распределением этих 
полномочий между ними; 

- срок, в течение которого исполнительными органами государ-
ственной власти субъекта РФ осуществляются отдельные полномочия ор-
ганов местного самоуправления. При этом законодатель оговаривает, что 
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указанный срок не может превышать период времени до устранения об-
стоятельств, послуживших основанием осуществления полномочий орга-
нов местного самоуправления органами государственной власти; 

- источники и порядок финансирования временного осуществления 
исполнительными органами государственной власти субъекта РФ отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления. 

Следует учитывать тот факт, что в анализируемом Законе содержит-
ся запрет на осуществление органами государственной власти субъектов 
РФ полномочий органов местного самоуправления по принятию устава 
муниципального образования, внесению в него изменений и дополнений, 
установлению структуры органов местного самоуправления, изменению 
границ территории муниципального образования, преобразованию муни-
ципального образования. 

В качестве второго основания для вмешательства органов государ-
ственной власти в компетенцию местного самоуправления указывается си-
туация, когда вследствие решений, действий или бездействий органов 
местного самоуправления возникает просроченная задолженность муни-
ципальных образований по исполнению своих долговых и(или) бюджет-
ных обязательств, превышающая 30 % собственных доходов бюджетов 
муниципальных образований в отчетном финансовом году, и (или) про-
сроченная задолженность муниципальных образований по исполнению 
своих бюджетных обязательств, превышающая 40 % бюджетных ассигно-
ваний в отчетном финансовом году. 

При этом законодатель четко оговаривает, что отмеченное условие 
может быть применено в случае, если выполнены бюджетные обязатель-
ства федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ в отношении бюд-
жета конкретного муниципального образования. 

В данном случае в соответствующем муниципальном образовании по 
ходатайству высшего должностного лица субъекта РФ и (или) представи-
тельного органа муниципального образования, главы муниципального об-
разования решением арбитражного суда субъекта РФ вводится временная 
финансовая администрация на срок до одного года. 

Следует особо обратить внимание на тот факт, что временная финан-
совая администрация не может вводиться по ходатайству высшего долж-
ностного лица субъекта РФ в течение одного года со дня вступления в 
полномочия представительного органа муниципального образования. 

В целях восстановления платежеспособности муниципального обра-
зования временная финансовая администрация в соответствии с рассмат-
риваемым федеральным законом: 

- принимает меры по реструктуризации просроченной задолженно-
сти муниципального образования; 

- разрабатывает изменения и дополнения в бюджет муниципального 
образования на текущий финансовый год; 
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- разрабатывает проект бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год; 

- представляет изменения и дополнения в бюджет муниципального об-
разования на текущий финансовый год и проект бюджета муниципального об-
разования на очередной финансовый год в представительный орган муници-
пального образования на рассмотрение и утверждение, а в случаях, преду-
смотренных федеральным законом, в высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта РФ для утверждения законом субъекта РФ; 

- обеспечивает контроль за исполнением бюджета муниципального 
образования 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 

В качестве третьего основания для вмешательства органов государ-
ственной власти в компетенцию местного самоуправления указывается си-
туация, когда при осуществлении отдельных переданных государственных 
полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам орга-
нами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование 
бюджетных средств либо нарушение Конституции РФ, федерального зако-
на, иных нормативных правовых актов, установленное соответствующим 
судом. В этой ситуации решение о временном осуществлении органами 
исполнительной власти субъекта РФ отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления принимается высшим исполнительным органом гос-
ударственной власти субъекта РФ с одновременным изъятием соответ-
ствующих субвенций. 

Приведя закрепленный в законодательстве РФ механизм вмешатель-
ства органов государственной власти в компетенцию органов местного са-
моуправления, следует отметить, что решения органов государственной 
власти субъектов РФ о временном осуществлении органами государствен-
ной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления мо-
гут быть обжалованы в судебном порядке, причем суд должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

Однако вероятнее всего в настоящее время наиболее актуальным яв-
ляется вопрос не о соблюдении необходимых формальностей при проведе-
нии вмешательства органов государственной власти в компетенцию мест-
ного самоуправления, а о концептуально-правовой проработанности при-
веденного механизма, который к тому же не имеет практики применения. 

Возникают вопросы о том, насколько данная процедура соотносится 
с требованиями ст. 12 Конституции РФ, закрепляющей положения о том, 
что местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятель-
но, а органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти. 

Следует отметить, что в законодательстве, за исключением ситуации, 
когда представительный орган муниципального образования и местная ад-
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министрация отсутствуют и (или) не могут быть сформированы в связи со 
стихийными бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией и 
случая, когда вследствие решений, действии (бездействий) органов мест-
ного самоуправления возникает просроченная задолженность муници-
пальных образований по исполнению своих долговых и(или) бюджетных 
обязательств, превышающая оговоренные в законе пределы, четко не 
определен срок временного осуществления органами государственной вла-
сти отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

В связи с этим в нашем понимании разумно было бы нормативно 
ограничить во времени срок вмешательства органов государственной вла-
сти в компетенцию местного самоуправления в случае, когда при осу-
ществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет 
предоставления субвенций местным бюджетам органами местного само-
управления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств 
либо нарушение Конституции РФ, федерального закона, иных норматив-
ных правовых актов, установленное соответствующим судом. 

Кроме того, не ясно, как соотнести приведенный механизм вмеша-
тельства органов государственной власти в компетенцию местного само-
управления с положениями Конституции РФ, в которой признается и га-
рантируется местное самоуправление, которое в пределах своих полномо-
чий самостоятельно (ст. 12. Конституции РФ) и является формой осу-
ществления власти народа, составляющей одну из основ конституционного 
строя РФ (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ). Не исключено, что вмешательство 
органов государственной власти в компетенцию местного самоуправления 
может рассматриваться как нарушение конституционного статуса местно-
го самоуправления, так как нарушается стабильность муниципальной вла-
сти в конкретном муниципальном образовании, в частности, формируется 
государственная администрация, назначаемая государственным органом 
или должностным лицом субъекта РФ. По нашему мнению, подобные пра-
вовые механизмы требуют исключительно конституционного регулирова-
ния, следовательно, необходимо вносить поправки в Конституцию РФ. 

Если же возвратиться к сугубо процедурным моментам приведенно-
го механизма вмешательства органов государственной власти в компетен-
цию местного самоуправления, то следует указать, что при таком вмеша-
тельстве, вызванном решениями, действиями или бездействиями органов 
местного самоуправления, повлекшими просроченную задолженность му-
ниципальных образований по исполнению своих долговых и(или) бюд-
жетных обязательств, превышающую оговоренные в законе пределы, не-
ясно, на основании каких критериев арбитражный суд субъекта РФ будет 
определять, что задолженность возникла вследствие действий местных ор-
ганов власти, а не по объективным причинам. К тому же, исходя из пред-
ложенной законодателем схемы, непонятно, почему сохраняется деятель-
ность местного представительного органа, который утверждает бюджет, и 
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именно его деятельность может явиться причиной создавшейся ситуации. 
Также вызывает вопросы процедура вмешательства органов государ-

ственной власти в компетенцию органов местного самоуправления в ситу-
ации, когда при осуществлении отдельных переданных государственных 
полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам орга-
нами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование 
бюджетных средств либо нарушение Конституции РФ, федерального зако-
на, иных нормативных правовых актов, установленное соответствующим 
судом. По нашему мнению, следует обратить внимание на тот момент, что 
в предлагаемой законодателем схеме присутствует решение суда, а это до-
статочно долгая процедура, которая значительно усложняет оперативность 
реагирования на приведенные финансовые злоупотребления органов му-
ниципальной власти. В связи с этим, возможно, потребуется внесение со-
ответствующих изменений в процессуальное законодательство, регулиру-
ющее рассмотрение подобных дел, направленных на ускорение сроков 
рассмотрения соответствующих заявлений. 

Рассмотрением отмеченных вопросов, связанных с содержанием 
правовой конструкции «временного осуществления органами государ-
ственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния», можно завершить анализ поставленных в статье проблем. Также сле-
дует указать, что, несмотря на большую актуальность процедуры времен-
ного осуществления органами государственной власти отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления, в отношении ее правового за-
крепления еще рано говорить о полной определенности. В связи с этим ве-
роятно, в ближайшем будущем следует ожидать принятия новых правовых 
актов, в определенной мере корректирующих содержание указанной пра-
вовой конструкции [3]. 
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:  
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Проблема травматизма на производстве существует давно и до 

настоящего времени на потеряла своей актуальности.    
Трудовое законодательство установило жесткие требования к рас-

следованию каждого происшествия. Поскольку эти требования не всегда 
выполняются, то возникает необходимость рассмотреть в настоящем ис-
следовании правовые проблемы, связанные с определением несчастного 
случая на производстве и уяснением содержания тех квалифицирующих 
признаков (обстоятельств), при которых событие в виде несчастного 
случая признается несчастным случаем на производстве. 

Для этого используем ст. 227 ТК РФ, хотя ее целевое назначение (как 
и ряда последующих статей из гл. 36 ТК РФ) - всего лишь установить чет-
кую процедуру расследования и учета несчастных случаев на производ-
стве. Обратимся также к Положению об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 
утвержденному постановлением Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 
(далее – Положение от 24.10.2002 г.)1. 

Прежде чем говорить о понятии несчастного случая на производстве, 
остановимся  на  тех  квалифицирующих признаках (обстоятельствах), при 
наличии   которых событие в виде несчастного случая с гражданином при-
знается несчастным случаем на производстве. 

1.Основным квалифицирующим признаком несчастного случая на 
производстве ст. 227 ТК РФ является исполнение пострадавшим трудовых 
обязанностей и или выполнение какой-либо работы по поручению работо-
дателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных 
действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах. 

Если с понятием «исполнение трудовых обязанностей» все ясно, то 
понятие «правомерные  действия, обусловленные трудовыми отношения-
ми с  работодателем» является, по нашему мнению, наиболее сложным и 
спорным. Выделить их в самостоятельную категорию пока не представля-
ется возможным, законодатель никак не определил их и не урегулировал 
более подробно данный вопрос. Поскольку весь спектр поведения челове-
ка на работе невозможно предусмотреть никакими регламентирующими 
документами, то в отнесении действий работника к «правомерным дей-
ствиям, обусловленным трудовыми отношениями» в каждом конкретном 
случае следует руководствоваться выяснением мотивации и поступков и 
                                                             

1 Рос. газ. 2002. 18 дек. 



107 
 

их целевой направленностью. Представляется необходимым  ввести при-
мерный перечень правомерных действий, обусловленных трудовыми от-
ношениями с работодателем либо совершаемыми в его интересах в ст. 227 
ТК РФ. 

2. В ст. 227 ТК РФ установлен другой дополнительный квалифици-
рующий  признак, наличие которого позволяет квалифицировать событие 
как связанное с производством: перечень  лиц, несчастные случаи с кото-
рыми подлежат расследованию в установленном порядке. Упомянутый 
перечень следует  соотносить с перечнем лиц, приведенным в п. 2 Поло-
жения от 24.10.2002 г., который значительно шире краткого перечня, при-
веденного в ст. 227 ТК РФ. В него вошли 14 категорий вплоть до психиче-
ских больных, получающих лечение в психиатрических (психоневрологи-
ческих) учреждениях и привлекаемых к труду в порядке трудотерапии в 
соответствии с медицинскими рекомендациями. Однако правопримените-
лю следует классифицировать упомянутые категории с позиции субъект-
ного состава правоотношений, возникающих при наступлении несчастного 
случая на работников (лиц, участвующих в производственной деятель-
ности работодателя) и работодателей. В качестве последних  следует  
рассматривать лиц, перечисленных в пп. «а», «б» и  «в» Положения от 
24.10. 2002 г. 

Применительно к лицам, которые с ведома работодателя выполняли 
определенную работу в его интересах, то есть участвовали в его производ-
ственной деятельности своим личным трудом, не имея при этом письменно 
оформленного трудового договора либо договора с работодателем граж-
данско - правового характера, специальной нормы, устанавливающей осо-
бый порядок расследования такого несчастного случая, не содержится ни в 
ТК РФ, ни в Положении от 24.10.2002 г. На наш взгляд, говорить о право-
вой возможности рассмотрения таких работников как субъектов правоот-
ношений при расследовании несчастных случаев на производстве, воз-
можно, основываясь на ст. 16 и 67 ТК РФ. 

3. Наряду с кругом лиц, несчастные случаи с которыми подлежат 
расследованию, ч. 3 ст. 227 ТК РФ очерчивает и перечень повреждений 
здоровья, полученных рассмотренными  выше лицами, который выступает 
следующим квалифицирующим признаком события как несчастного слу-
чая, связанного с производством. Прежде всего, следует остановиться на 
травмах, полученных в результате нанесения телесных повреждений дру-
гими людьми. Для правильной квалификации случая необходимо устано-
вить, как именно они были получены. Если повреждения здоровья были 
нанесены в ходе исполнения трудовых обязанностей (по общему правилу) 
в результате противоправных действий других лиц, то случай такой, без-
условно, является производственным. А вот если повреждения здоровья 
возникли из-за ссоры или иных конфликтных ситуаций, то зачастую от-
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граничить момент  прекращения исполнения трудовых обязанностей до-
вольно сложно. 

4. Следующим квалифицирующим признаком выступает перечень об-
стоятельств, при которых различные повреждения здоровья квалифици-
руются для пострадавших как несчастные случаи на производстве (ч. 3 ст. 
227 ТК РФ). Более широкий перечень включен в Положение от 24.10.2002 
г. (п. 3). По сути, все перечисленные обстоятельства конкретизируют такие 
важные для квалификации понятия как «рабочее время» и «место работы». 
Именно в зависимости от места происшествия и рабочего времени и про-
исходит квалификация события как связанного с производством. Место 
происшествия определяется таким понятием как «территория организа-
ции». Поскольку ТК РФ не определяет данное понятие применительно к 
правоотношению по расследованию несчастных случаев на производстве, 
следует обратиться к научной литературе1. 

В рамках настоящего исследования представляется необходимым об-
ратить особое внимание на вопрос квалификации несчастных случаев, 
происшедших с работниками вследствие приступов общих заболеваний (в 
частности, эпилепсии и инфарктов). На наш взгляд, правильное толкование 
законодательства (если речь идет о повреждении здоровья вследствие об-
щего заболевания в соответствии ч. 6 ст. 229.2) необходимо поставить во 
взаимосвязь с таким фактором, как наступление повреждения здоровья в 
результате телесного повреждения, полученного вследствие внезапно-
го ухудшения здоровья во время приступа общего заболевания. Несчаст-
ные случаи необходимо рассматривать более глубоко, выясняя причины 
обострения таких заболеваний и вероятность влияния факторов производ-
ственной среды. Поэтому, если в соответствии с ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ не яв-
ляется несчастным случаем на производстве, смерть вследствие общего за-
болевания работника, подтвержденная в установленном порядке учрежде-
нием здравоохранения, то следует иметь ввиду: это положение распро-
страняется только на случаи, когда общее заболевание, которым страдал 
работник, явилось непосредственной и единственной причиной его смерти 
на производстве. Если же смерть наступила в результате телесного повре-
ждения, полученного вследствие внезапного ухудшения здоровья во время 

                                                             
1  Под территорией организации следует понимать здания, сооружения, иные 

объекты и площади, закрепленные за организацией на правах владения либо аренды. В 
организациях, территорию которых четко обозначить не представляется возможным 
(сельскохозяйственные, нефтегазодобывающие, лесозаготовительные и т.д.), а также 
при несчастных случаях, происшедших с отдельными категориями работников (участ-
ковые врачи, почтальоны и т.д., работа которых носит передвижной характер), терри-
торией следует считать также место (маршрут) постоянной (обычной) трудовой дея-
тельности пострадавшего, транспорт  работодателя и пр. // См.: Цветков И.И. Расследо-
вание несчастных случаев М., ЗАО Редакция журнала «Охрана труда и социального 
страхования», 2007. С. 38-39. 



109 
 

приступа общего заболевания, то несчастный случай следует признавать 
производственным.  

Обратимся к вопросу о понятии несчастного случая на производстве. На 
сегодняшний день такое понятие содержится в Федеральном законе от 
24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от  
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (да-
лее – Закон от 24.07.1998 г.)1. Представляется, что определение несчастного  
случая на производстве, приведенное в Законе от 24.07.1998 г. вряд ли под-
ходит к правоотношениям, возникающим при наступлении несчастного слу-
чая на производстве на основании норм 227-231 ТК РФ. Последнее объясня-
ется тем обстоятельством, что при расследовании несчастного случая речь 
идет не о застрахованных лицах, а о пострадавших лицах, к которым отно-
сятся как работники, так и иные лица, выступающие в качестве работников и 
участвующие в производственной деятельности работодателя.    

На наш взгляд, в ст. 209 или в ст. 227 ТК РФ целесообразно внести 
определение несчастного случая на производстве применительно к право-
отношениям при расследовании несчастных случаев. Предлагаем следую-
щую дефиницию: несчастный случай на производстве – событие, свя-
занное с повреждением жизни и здоровья работников и иных лиц, 
участвующих в производственной деятельности работодателя и про-
изошедшее с ними при исполнении обязанностей по трудовому догово-
ру, при выполнении действий по заданию работодателя (руководителя 
организации) или при совершении иных правомерных действий, обу-
словленных трудовыми отношениями с работодателем (руководите-
лем организации). 

Определение несчастного случая на производстве через термин «со-
бытие» позволяет  внести следующие коррективы. 

По волевому признаку юридические факты делятся на события и дей-
ствия. События - это такие обстоятельства, которые объективно не зависят 
от воли людей. В юридической литературе отмечалось, что стихийные 
бедствия, ураганы и тому подобные события – это следствия непреодоли-
мой силы. В этих случаях не может быть вины пострадавшего и вины ра-
ботодателя, устанавливаемой комиссией по расследованию и указываемой 
в процентах в акте о несчастном случае на производстве, что предусмотре-
но п. 1 ст. 14 Закона от 24.10 1998 г.  и в ст. ст. 229, 230 ТК РФ. В рассмат-
риваемых нормативно-правовых актах допущена юридическая ошибка из-
за неправильного использования терминов2. 

                                                             
1 СЗ РФ. 1998. № 31; 2010. № 50, ст. 6608.   
2 Соцуро А.Л. Понятие, причины и последствия травматизма на производстве 

[Электронный ресурс]. 
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Другие авторы (Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой) раскрыва-
ют понятие «случай» как то, что заранее никто предвидеть не может, по-
этому если имел место случай, то не может быть вины1.  

Сказанное выше говорит о том, что понятие «производственная трав-
ма», возможно, было бы более уместно использовать в законодательстве, 
чем «несчастный случай на производстве», так как, прежде всего, проис-
ходит травма на производстве, а далее комиссии по ее расследованию 
предстоит установить, был ли это несчастный случай на производстве или 
виновное правонарушение. 

Подводя итоги, отметим, что в  настоящей  работе затронута лишь 
весьма незначительная часть проблем, существующих в российском тру-
довом законодательстве по вопросам квалификации  несчастных случаев и 
их отнесения к категории производственных по результатам  расследова-
ния. Однако отмеченные нами в работе вопросы свидетельствуют о том, 
что далеко не все пределы совершенства достигнуты, в связи с чем, следу-
ет внимательно рассмотреть необходимость дальнейшей оптимизации тру-
дового законодательства на предмет ликвидации имеющихся в нем пробе-
лов. 
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МИГРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В.С. Голоюк, студент, О.С. Нагорная, д-р ист. наук,  

Южно-Уральский институт управления и экономики (г. Челябинск) 
 

История становления и развития современной России неразрывно 
связана с миграцией населения, которая играет важнейшую роль в эконо-
мической, политической и культурной жизни страны. Миграция является 
фактором формирования трудового потенциала. Она определяет нацио-
нальный, возрастной и гендерный состав местного населения. Миграция 
является показателем привлекательности одних территорий и низкой кон-
курентоспособности других. Челябинская область является одним из цен-
тров прохождения миграционных потоков, а значит, и регионом, где про-
являются их позитивные и негативные составляющие. 

При всех своих плюсах, интенсификация миграционных процессов 
таит в себе и негативные черты: увеличение нелегальных потоков пересе-
ленцев, формирование отрицательного образа «пришлых» в глазах местно-
го населения, повышение социальной напряженности в рамках отдельных 
регионов. 

Благодаря средствам массовой информации у многих этот образ бу-
дет ассоциироваться с популярными героями сериала «Наша Раша» – Рав-
шаном и Джамшутом. Их основные черты: беззащитность, бесправие, за-
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битость. Распространенность и восприимчивость данного образа обще-
ственностью связана с тем, что в России практика миграционного менедж-
мента и система адаптации мигрантов далека от совершенства. Мигранты 
используются как дешевые рабочие руки, считается, что к ним не обяза-
тельно применять нормы трудового и социального законодательства. В 
общественном сознании преобладает восприятие мигрантов как опасных 
конкурентов на рынке труда, что чревато всплеском ксенофобии и даже 
насилия. 

Мы раздражено реагируем на женщин и детей-мигрантов, просящих 
подаяние на улицах, в переходах; на их поведение в «нашей» социально-
культурной среде: разговоры на своих национальных языках, незнание  
русского языка, не соблюдение установленных правил и обычай поведения 
в общественных местах, не задумываясь о том, что они находятся под за-
щитой международного права, и что наше государство обязано гарантиро-
вать соблюдение прав человека в их отношении. 

Представляется, для решения возникшей сложной и потенциально 
взрывоопасной проблемы в нашей стране необходимо изучить и перенять 
опыт других стран, на протяжении длительного времени взаимодействую-
щих с феноменом миграционной поликультурности. К примеру, страны ЕС 
наработали теоретическую и практическую правовую базу по вопросам 
миграционного менеджмента, экономической, социальной и культурной 
адаптации мигрантов.  

Объектом исследования выступает явление трудовой миграции в со-
временном мире и практика управления миграционными потоками.  

Предметом – институты, нормы, механизмы и практики адаптации 
мигрантов и членов их семей к социокультурной среде государства пребы-
вания.  

Цель исследования заключается в выявлении правовых и институци-
ональных практик адаптации мигрантов  в современном обществе, а также 
перспектив заимствования зарубежного опыта. 

Задачи:  
• изучить основы международного права в сфере регулирования ми-

грационных отношений; 
• проанализировать концепции и нормы адаптации мигрантов в со-

временной Германии; 
• обозначить проблемы миграционного менеджмента в Российской 

Федерации и наметить пути решения вопросов социокультурной интегра-
ции мигрантов и членов их семей*. 

Документы международного права, ратифицированные в РФ, однознач-
но определяют взаимность прав и обязанностей принимающего государства, с 
                                                             

* Источники: нормы международного права, определяющие положение мигран-
тов, политика государств в их отношении (конвенции ООН, МОТ), нормативные доку-
менты и статистика УФМС РФ, сведения о деятельности общественных организаций. 
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одной стороны, и трудовых мигрантов и их семей, с другой. Мигранты обяза-
ны соблюдать законы и правила государства работы по найму и уважать  куль-
турную  самобытность  жителей  этого государства. Последнее, в свою очередь 
обеспечивает эффективную защиту их прав и обязанностей, в том числе перед 
лицом международных контролирующих органов [2].                

На фоне европейских стран факторы, определившие становление и 
развитие политики миграционного менеджмента в современной России 
имеют и схожие черты, и свою специфику. Среди сходств следует прежде 
всего назвать отягощенное историческое прошлое (обширные политики 
депортаций, геноцид отдельных народов, эвакуационные катастрофы). 
Россия является центром миграционного притяжения для сограждан быв-
шей «советской империи», государственно признанная необходимость ми-
грационного притока в целях экономической стабилизации. Отличием яв-
ляется отсутствие фундированных научных обоснований и многолетней 
практики интеграционной работы со стороны государственных и обще-
ственных организаций. Большинство из заключенных международных со-
глашений о сотрудничестве в сфере миграции касаются лишь регулирова-
ния потоков и защиты от нелегальной миграции, не включая в себя со-
трудничество в области адаптации и защиты прав человека. 

Следует упомянуть, что действующие на территории Российской 
Федерации органы миграционного учета выполняют исключительно 
надзорные и контролирующие функции [5]. При этом существующая ста-
тистика, например, по Челябинской области непрозрачна ни для юристов-
правозащитников, ни для представителей общественных организаций [1]. 

Интеграция мигрантов и членов их семей в социокультурную среду 
государства проживания является насущной проблемой, от решения кото-
рой зависит экономическая эффективность их труда, повышение привлека-
тельности региона для притока квалифицированных рабочих рук и интел-
лектуального потенциала, стабильность криминогенной и социальной си-
туации. Выходцы из иных языковых и культурных сред, не имеющие воз-
можности адаптироваться в чуждом окружении, скорее нарушат суще-
ствующее законодательство и, напротив, станут жертвой его нарушения и 
объектом дискриминационных практик. 

Наряду с законотворческой деятельностью необходимо создание 
государственной программы по обеспечению социальной поддержки и по-
мощи мигрантам, находящимся в состоянии психологической, культурной 
и социальной дезадаптации. На сегодняшний день в России существуют 
лишь общественные организации подобного рода. Деятельность данных 
организаций направлена:  

- на формирование и развитие системы правовой защиты мигрантов; 
- развитие гармоничной системы взаимоотношений мигрантов с 

местным населением; 
- трудовую и профессиональную адаптацию.  
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Однако их работа является по сути дела несистематичной благотво-
рительностью.  

Ближайшая к Челябинску организация (АНО Информационно-
правовой центр «Интеграция Европа-Азия») располагается в Свердловской 
области и ориентируется в основном на предоставление правовых и ин-
формационных услуг (в части предоставления информации о рынке труда, 
помощи в переводах и оформление документов распространения инфор-
мационных брошюр) [3]. Подчеркнем, что на территории пограничной Че-
лябинской области, через которую проходят мощные миграционные пото-
ки, подобных организаций не существует. 

Решение проблемы адаптации мигрантов, несомненно, должно осу-
ществляться на уровне создания обширных государственных программ 
федерального и местного значения [4]. В случае Челябинской области 
необходимо инициировать создание не только государственных ведомств, 
но и общественных организаций по адаптационной работе с мигрантами, 
которые бы предлагали образовательные программы, языковые курсы, во-
лонтерские и просветительские акции, способствующие реализации прав 
человека в отношении мигрантов. С помощью социальной рекламы и ин-
терактивных занятий с молодежью необходимо преодолевать ксенофоб-
ские стереотипы, преобладающие в современном обществе, а также нор-
мализовать взаимоотношения землячеств мигрантов с местными молодеж-
ными сообществами. При этом, интеграционные программы должны быть 
направлены как на самих мигрантов и членов их семей, так и на вовлече-
ние в них местного населения. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОГО ТИПА 

 
А.А. Грушина, ст. преп., 

Орловский филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Орел) 

 
Непременным условием реализации публичной функции государства 

является создание эффективных механизмов деятельности государствен-
ных (муниципальных) учреждений, при которых учреждения различных 
организационно-правовых форм в рамках поставленных перед ними задач 
оказывают услуги физическим и юридическим лицам. Сеть государствен-
ных (муниципальных) учреждений на сегодняшний день функционирует в 
отрыве от современных подходов к развитию государственного управле-
ния и принципов оптимальности и достаточности оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг. В результате на первое место должен быть 
поставлен вопрос повышения качества государственных (муниципальных) 
услуг и оптимизация бюджетных расходов на их обеспечение. 

Суть проводимой реформы законодатель видит в создании нового 
типа учреждений - казенного учреждения, а также изменение правового 
статуса бюджетного учреждения. Правовое положение автономных учре-
ждений в условиях реформирования значительных изменений не претер-
певает. Однако проблемные моменты, связанные с функционированием 
автономного учреждения как составляющего элемента системы государ-
ственных (муниципальных) учреждений в настоящее время и после ре-
формы, вызывают пристальный интерес науки финансового права. Анализ 
опыта деятельности государственных учреждений нового типа показывает, 
что теоретические и практические основы деятельности данного субъекта 
на сегодняшний день нуждаются в более детальной разработке и комплекс-
ном подходе к указанной проблеме. Отсутствие теоретической разработан-
ности понятия «финансово-правовой статус», нормативно-правовой базы, в 
полном объеме регулирующей спорные моменты процедур организации, 
финансового обеспечения, формирования задания учреждения, создает 
определенные сложности при реализации их статуса в практической дея-
тельности, в точности при взыскании по судебным актам. В указанном ас-
пекте применение к учреждению мер финансово-правовой ответственности 
как к полноправному субъекту финансового права также вызывает некото-
рые трудности в правореализации отдельных элементов его финансово-
правового статуса.  

Проводящаяся реформа государственных и муниципальных учре-
ждений выявила необходимость совершенствования существующей нор-
мативной правовой базы для реализации положений Закона № 83-ФЗ, при-
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нятие которого повлекло внесение изменений в гражданское, бюджетное и 
налоговое законодательство. 

Кроме этого, в настоящее время Советом при Президенте Россий-
ской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского за-
конодательства в рамках реализации Концепции развития гражданского 
законодательства разработан проект Федерального закона «О внесении из-
менений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Данный проект предлагает внести существенные 
изменения в гражданское законодательство, в частности, в отношении пра-
вового регулирования деятельности государственных и муниципальных 
учреждений. 

Следует отметить, что столь частые изменения законодательства 
способны привести к возникновению в нем противоречий. Поэтому ком-
плексное исследование современного правового положения государствен-
ных и муниципальных учреждений и регулирования их деятельности поз-
волит выявить и устранить существующую противоречивость законода-
тельства о некоммерческих организациях, проработать проблемы создания, 
реорганизации, ликвидации и изменения типа существующих учреждений, 
правового режима имущества, порядка осуществления приносящей доход 
деятельности и ответственности учреждений. 

Изложенные обстоятельства в своей совокупности дают основания 
считать тему исследования актуальной, призванной решить научные и 
практические проблемы. 

Общую теоретическую основу исследования составляют труды таких 
российских цивилистов, как: С.Н. Братусь, В.Е. Васьковский, A.B. Вене-
диктов, Ю.С. Гамбаров, В.П. Грибанов, В.Б. Ельяшевич, О.С. Иоффе, Н.М. 
Коркунов, Д.И. Мейер, И.А. Покровский, Н.С. Суворов, E.H. Трубецкой, 
Б.Б. Черепахин, Г.Ф. Шершеневич и др. Данное исследование связано с 
изучением взглядов известных зарубежных цивилистов: А.Ф. Бринца, Г. 
Вольфа, О.Ф. Гирке, Р. Иеринга, О. Кельзена, М. Планиоля, Н. Рюмелина, 
Ф.К. Савиньи, Р. Саллейля.  

Финансовые аспекты деятельности государственных учреждений нового 
типа представлены в работах таких учёных как: А.В. Брызгалин, Д.В. Винниц-
кий, А.В. Голубев, Л.К. Воронова, О.М. Гейхман, В.В. Гриценко, О.Н. Горбу-
нова, Р.М. Каменева, М.В. Карасева, Ю.А. Крохина, С.Г. Пепеляев, Г.В. Пет-
рова, И.В. Рукавишникова, А.Д. Селюков, М.В. Соснина, С.В. Степашин, В.В. 
Стрельников, Н.И. Химичева, А.И. Худяков, С.М. Шахрай и др. 

Помимо этого, отдельные проблемы правового и финансового регу-
лирования деятельности некоммерческих организаций и правового поло-
жения учреждений рассматривались в диссертационных исследованиях 
О.В. Дощицина, A.B. Егорова, H.B. Костенко, Ю.Г. Лесковой Е.П. Лихот-
никовой и других авторов. Особенности правового режима бюджетных 
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учреждений изучались также И.С. Мухамедшиным в связи с возможно-
стью создания ими инновационных хозяйственных обществ. 

Необходимо отметить, что в данных научных работах не анализиро-
валось правовое регулирование деятельности казенных учреждений, а 
также не были учтены последние изменения законодательства, направлен-
ные на совершенствование правового положения государственных и му-
ниципальных учреждений. В данном исследовании предпринята попытка 
упорядочить и систематизировать теоретические представления о доста-
точно новом субъекте финансового права – автономном учреждении, 
определить и раскрыть содержание его финансово-правового статуса, про-
анализировать новые законодательные механизмы регулирования деятель-
ности данного субъекта в условиях выполнения мероприятий по совер-
шенствованию положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний, проводимых в рамках реализации положений Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – За-
кон о внесении изменений в отдельные законодательные акты).  

В работе проведены комплексный научный анализ правового регу-
лирования деятельности государственных и муниципальных учреждений, 
выработка научных предложений и практических рекомендаций по совер-
шенствованию законодательства, в том числе по устранению содержащих-
ся в нем пробелов и противоречий, анализ юридической сущности право-
вого режима имущества учреждений, проведен сравнительно-правовой 
анализ правового регулирования деятельности автономных и бюджетных 
учреждений. 
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Ввиду актуализации вопроса формирования и развития администра-

тивного процессуального права как относительно новой отрасли россий-
ского права, особую значимость приобретает анализ особенностей адми-
нистративного процесса. Камнем преткновения является продолжающаяся 
дискуссия  относительно сущности административного процесса в целом, 
и российского административного процесса в частности. Несмотря на то, 
что данный вопрос стал привычным для солидных специализированных 
изданий, вошел в повестки международных и всероссийских научно-
практических конференций и семинаров, ученым сложно прийти к едино-
му знаменателю.  

В современных условиях развития российского государства и права 
можно с уверенностью утверждать, что не только материальные правовые 
нормы подвергаются трансформации и модификации. Нормы, носящие 
процессуальный характер, так же находятся в постоянной динамике, ведь 
начавшаяся в прошлом столетии административная реформа до сих пор не 
нашла своего логического завершения. В этой связи следует отметить, что 
эта задача ставится не только перед теоретико-правовыми изысканиями 
ученых-административистов, но находится в неразрывном единстве с за-
конотворческой и правоприменительной деятельностью. 

Наиболее актуальными, требующими многофакторного, комплексно-
го анализа, являются такие вопросы, как необходимость создания и даль-
нейшего функционирования в России системы специализированных адми-
нистративных судов, необходимость принятия кодифицированных норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих административное судопроиз-
водство и иные процессуальные моменты. 

При характеристике административного процесса ни один научный 
труд не обходится без констатации формирования двух научных концеп-
ций по данному вопросу. Так, в юридической науке традиционно суще-
ствуют две концепции определения административного процесса: «управ-
ленческая» и «юрисдикционная».  

Сторонники «управленческого» административного процесса при-
знают таковым порядок реализации административно-правовых норм. В 
учебнике по административно-процессуальному праву видного ученого-
административиста В.Д. Сорокина, подготовленном профессором А.И. 
Каплуновым, отмечено: «Юридическая природа административного про-
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цесса (как и других видов процесса) проявляется в том, что администра-
тивный процесс – это не только урегулированный правом порядок осу-
ществления определенных процедур исполнительной власти по правовому 
разрешению широкого спектра индивидуально-конкретных дел в сфере 
государственного управления, но это такая деятельность, в ходе реализа-
ции которой возникают многочисленные правовые отношения, регулируе-
мые административно-процессуальными нормами и приобретающие в свя-
зи с этим характер административно-процессуальных правоотношений»[7, 
с. 203]. 

Согласно «управленческой» концепции сущности административно-
го процесса, в него включаются многочисленные виды административных 
производств, которые условно могут быть разделены на процедурные и 
юрисдикционные [7, с. 354]. 

Относительно многочисленности административных производств, 
напрасно включающихся в систему административного процесса, писал 
видный ученый-административист М.Я. Масленников. Подвергая сомне-
нию «процессуальности» перечисленных В.Д. Сорокиным производств, он 
отметил: «На мой взгляд, все они, кроме производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, были и остаются процедурами рассмот-
рения тех или иных вопросов по жалобам, заявлениям, обращениям, пред-
ложениям, поощрениям и др. Для признания этих и иных производств «ви-
дами» административного процесса нужен определяющий их компонент – 
наличие строгих процессуальных норм, четко установивших права и обя-
занности участников соответствующего разбирательства, реальная воз-
можность для заинтересованных лиц непосредственно в этом участвовать, 
заявлять ходатайства и отводы, представлять доказательства и участвовать 
в их обсуждении и т.д.» [4, с. 11]. 

В поддержку данного утверждения хочется заметить, что в граждан-
ском праве тоже есть процессуальные нормы позитивного характера, 
например порядок заключения государственного или муниципального 
контракта. При всем этом они относятся к гражданскому процессу. Так же, 
как и, например, лицензионное производство. Порядок получения лицен-
зии можно признать определенной административной процедурой, не от-
носящейся к административному процессу. 

«Юрисдикционная» концепция предлагает рассматривать админи-
стративный процесс с точки зрения деятельности компетентных государ-
ственных органов и должностных лиц по разрешению дел об администра-
тивных правонарушениях и административных споров [2]. 

Несмотря на полярность мнений относительно сущности админи-
стративного процесса, единство прослеживается в обосновании необходи-
мости принятия кодифицированного нормативно-правового акта на феде-
ральном уровне. 
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Более того, необходима выработка единого правового инструмента-
рия, без чего в принципе невозможно приведение к единому знаменателю 
мнений ученых по рассматриваемой проблеме. Здесь, очевидно, необхо-
димо пойти в сторону интеграции правового инструментария администра-
тивного процесса с другими видами процессуальной деятельности (граж-
данским процессом, уголовным процессом, арбитражным процессом), ко-
торые регламентируются кодифицированными нормативно-правовыми ак-
тами, с учетом, однако, его особенностей. 

Солидаризируясь с мнением российских ученых, являющихся сто-
ронниками так называемой «юрисдикционной» концепции администра-
тивного процесса, считаем, что под административным процессом следует 
понимать регламентированную процессуальным законодательством дея-
тельность органов административной юрисдикции и иных субъектов ад-
министративного процесса, осуществляемую в связи с рассмотрением и 
разрешением дел об административных правонарушениях и администра-
тивных споров. 

Другой стороной медали является не менее дискуссионный вопрос 
относительно субъектного состава административной юрисдикции. Точку 
в многолетних дискуссиях можно поставить только на законодательном 
уровне, выработав четкую позицию: оставлять субъектный состав админи-
стративной юрисдикции в таком виде, какой он есть сейчас, либо передать 
функции по рассмотрению дел об административных правонарушениях 
исключительно судам. И если вопрос решится в пользу судов, то каким 
именно судам отдать предпочтение – арбитражным судам, мировым судь-
ям или же созданию специализированных административных судов. 

Данный вопрос многогранен, и его следует решать с разных направ-
лений: с точки зрения законности, целесообразности, с функциональных и 
институциональных позиций. Кроме того, вопрос о необходимости созда-
ния административных судов переходит в плоскость сравнительной эф-
фективности затрат на их создание при одной и второй модели построения 
органов административной юрисдикции. 

Уместным будет отметить, что теоретическая база решения данного 
вопроса уже имеется. Так, М.Я. Масленников считает, что рассмотрение 
дел об административных правонарушениях вполне вписывается в цели и 
задачи мировых судей, находящихся в системе судов общей юрисдикции 
[4, с. 10]. 

Иную позицию занимает профессор Ю.Н. Старилов. Ученый обосно-
вывает необходимость создания административных судов, занимающихся 
рассмотрением правовых споров, возникающих в сфере управления, и дея-
тельность которых направлена на обеспечение субъективных публичных 
прав и свобод физических и юридических лиц [8, с. 12].  

И.В. Панова также отмечала, что «скорейшее формирование админи-
стративного судопроизводства и административных судов в Российской 
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Федерации послужит важнейшей процессуальной гарантией защиты прав 
граждан» [6, с. 20]. 

Заслуженный юрист России, профессор А.С. Дугенец, в целом, не 
отрицая возможность создания административных судов как одного из до-
пустимых направлений развития административного процесса, все же 
склоняется к мысли, что институт мировых судей вполне может справить-
ся с такой задачей [3, с. 20-23]. 

Другим вектором реформы может стать передача указанных функ-
ций исключительно арбитражным судам. Практика создания суда по ин-
теллектуальным правам показывает, что законодателем вполне может быть 
принято решение создания специализированных административных судов 
в системе арбитражных судов Российской Федерации. Это, однако, может 
повлечь ряд обоснованных возражений, поскольку рассмотрение дел об 
административных правонарушениях не в полной мере соотносится с ос-
новными задачами арбитражных судов в Российской Федерации, перечис-
ленными в ст. 5 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 

Противоположная точка зрения изложена в книге «Административ-
ное право» под редакцией видных ученых Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. 
Учеными отрицается целесообразность передачи рассматриваемых функ-
ций в исключительное ведение какого-либо одного органа, в том числе 
суд, поскольку в противном случае будет нанесен ущерб основным пре-
имуществам административного процесса - его оперативности и относи-
тельной простоты, что в конечном счете может привести к неоправданной 
волоките при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а 
также к большим затратам времени и средств [1, с. 370]. 

Надо сказать, что опасения ученых оправданы. Если обратить вни-
мание на сроки движения дела от одной стадии к следующей в граждан-
ском, уголовном или арбитражном процессах (обеспечиваемых преимуще-
ственно судами), то наглядной становится оперативность движения дела в 
административном процессе. И все же считаем, что столь длительные сро-
ки в гражданском, уголовном и арбитражном процессах лишь констатиру-
ют характер правовых последствий привлечения к уголовной или граждан-
ско-правовой ответственности и особую сложность таких дел. 

Гораздо большие опасения должен вызывать тот факт, что в настоящее 
время дела об административных правонарушениях рассматриваются долж-
ностным лицом - специалистом в конкретной области многочисленных обще-
ственных отношений, например, в области избирательного права, в области до-
рожного движения, в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния и т.д. Тут возникает вопрос: смогут суды (или судьи) обеспечить качествен-
ное разбирательство по всем категориям дел, или нет? 

В литературе такие опасения тоже имеют место. Так, тенденция к 
отделению квазисудебных функций от органов исполнительной власти и 
передаче их независимым органам правосудия по административным де-
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лам В.И. Мельниковой признана неоправданной, «поскольку высокое ка-
чество и эффективность решений административного органа по таким де-
лам зависят от квалификации должностного лица, рассматривающего дело 
и принимающего решение» [5].  

С этим утверждением сложно не согласиться. Его можно только 
опровергнуть правоприменительной практикой, например, провести мони-
торинг отмены постановлений по делам об административных правонару-
шениях, принимаемых судами (судьями) и должностными лицами.  

Уместным здесь будет замечание видного ученого М.Я. Масленни-
кова, о том, что «в большинстве случаев постановления по делам об адми-
нистративных правонарушениях отменяются или изменяются в связи с 
нарушением процессуально-правовых норм» [4, с. 16]. А ведь большинство 
постановлений по делам об административных правонарушениях прини-
маются должностными лицами – «специалистами в конкретной области 
общественных отношений», должностными лицами, которые зачастую да-
же не имеют юридического образования. 

Поэтому особую актуальность в условиях функциональной принад-
лежности органам исполнительной власти полномочий по возбуждению и 
рассмотрению дел об административных правонарушениях приобретает 
уровень правовой подготовки соответствующих должностных лиц. В этой 
связи представляется целесообразным установление для должностных лиц 
органов исполнительной власти, принимающих процессуальные решения, 
требования о необходимости высшего юридического образования. 

Это будет способствовать всестороннему, полному, объективному и 
своевременному, а главное - законному разрешению дел об администра-
тивных правонарушениях. 

В современной российской правовой науке исследователями называ-
ется целый ряд принципов, присущих административному процессу. Во-
прос о принципах производства по делам об административных правона-
рушениях является одним из важнейших, поскольку соблюдение принци-
пов в административно-юрисдикционной деятельности во многом обу-
словливает соблюдение основных прав и свобод человека. 

Исходя из предложенного определения административного процесса, 
можно говорить о таких его принципах, как принцип законности, принцип 
гласности, принцип презумпции невиновности, принцип оперативности, 
принцип права на защиту, принцип равенства всех перед законом, принцип 
ответственности должностных лиц за принятое решение, принцип нацио-
нального языка, принцип состязательности сторон, принцип объективно-
сти и беспристрастности, принцип устности производства. 

Не все перечисленные принципы в настоящее время закреплены 
нормативно, что дает субъектам административного процесса широкий 
диапазон вариативных процессуальных решений, к сожалению, не всегда 
законных с точки зрения общеправовых и международных принципов. 
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Именно поэтому при разработке и принятии административно-
процессуального кодекса необходимо принять во внимание необходимость 
легального закрепления всех основных принципов административного 
процесса. 
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Современные социально-экономические условия - многообразие 

форм собственности, рыночные отношения, внедрение новых методов хо-
зяйствования, свобода предпринимательской деятельности, формирование 
рынка труда - неизбежно вносят коррективы в содержание трудовых от-
ношений и в правовое положение ее субъектов, а также в содержание кате-
гории «право на труд». В России начался новый этап в развитии трудового 
права. Он характеризуется, с одной стороны, расширением договорного 
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регулирования, а с другой - установлением императивных норм с целью 
нейтрализовать негативное воздействие рынка на трудовые отношения 
(отсутствие гарантий предоставления работы, наличие неконкурентоспо-
собных организаций, ухудшение по объективным причинам финансового 
положения хозяйствующих субъектов и др.). «Трудовой договор есть вся-
кая сделка (независимо от отрасли хозяйства и социального положения ра-
ботника), которою одно лицо обещает другому приложение своей рабочей 
силы на неопределенный и определенный срок к его предприятию или 
иному хозяйству в качестве несамостоятельного работника, подчиняясь в 
пределах, определенных договором, законом или обычаем, хозяйской вла-
сти работодателя и внутреннему порядку его предприятия или хозяйства». 
Определение трудового договора, данное в ст. 56 Трудового кодекса, равно 
как и любое иное определение понятия, нельзя считать всеобъемлющим 
(полным). Поэтому наука трудового права рассматривает понятие трудово-
го договора как бы в трех взаимосвязанных измерениях: во-первых, как 
одну из важнейших форм реализации права на труд; во-вторых, как осно-
вание возникновения и временного существования трудовых отношений; 
в-третьих, как институт трудового права, объединяющий нормы трудового 
права, регулирующий эти отношения Трудовое право. Формирование рын-
ка труда базируется на свободном стремлении граждан найти подходящую 
для себя работу и волеизъявлении работодателей, когда они имеют воз-
можность такую работу предоставить. При этом следует отграничивать 
трудовой договор от смежных с ним гражданско-правовых договоров. 
Главная функция трудового договора состоит в том, что именно он порож-
дает трудовое правоотношение и существование его во времени. При этом 
трудовой договор выполняет функцию регулятора. Предметом трудового 
договора является «рабочая сила» конкретного человека, которая опреде-
ляется как совокупность физических и духовных способностей человека. 
Существенно заметить, что, хотя рабочая сила является товаром, она неот-
делима от его носителя-человека, поэтому рабочая сила не переходит в 
собственность покупателя, а передается ему во временное пользование. Не 
менее важной функцией трудового договора является то, что он служит 
правовой формой организации труда на предприятии (в организации, 
учреждении). Вступать в трудовые отношения в качестве работников име-
ют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и поряд-
ке, которые установлены ТК, - также лица, не достигшие указанного воз-
раста. Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организа-
ция), вступившее в трудовые отношения с работником. 

Таким образом, совокупность условий, определяющих взаимные 
права и обязанности сторон, составляет содержание трудового договора. К 
ним относятся условия, установленные как самими сторонами, так и зако-
нами и другими нормативно-правовыми актами о труде. С учетом неодно-
значности и многообразия условий трудового договора, сложившейся 
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практики трудовых правоотношений наука трудового права выделяет сре-
ди них две группы условий: необходимые (обязательные, или конституци-
онные) и дополнительные (факультативные). Необходимые условия долж-
ны обязательно содержаться в любом трудовом договоре. К обязательным 
условиям трудового договора следует отнести условия: о месте работы, а в 
случае, когда работник принимается для работы в филиале, представитель-
стве или ином обособленном структурном подразделении организации, 
расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособ-
ленного структурного подразделения и его местонахождения; трудовой 
функции (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 
поручаемой работнику работы). 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установ-
ленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:  об уточ-
нении места работы (с указанием структурного подразделения и его ме-
стонахождения) и (или) о рабочем месте; об испытании; о неразглашении 
охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и 
иной); об обязанности работника отработать после обучения не менее 
установленного договором срока, если обучение проводилось за счет 
средств работодателя; о видах и об условиях дополнительного страхования 
работника; об улучшении социально-бытовых условий работника и членов 
его семьи; об уточнении применительно к условиям работы данного ра-
ботника прав и обязанностей работника и работодателя, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.  По соглашению сторон в трудовой 
договор могут также включаться права и обязанности работника и работо-
дателя, установленные трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локаль-
ными нормативными актами, а также права и обязанности работника и ра-
ботодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. 
Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) 
обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как от-
каз от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. В подав-
ляющем большинстве случаев трудовые договоры заключаются на неопре-
деленный срок, когда момент их прекращения заранее не устанавливается. 
При заключении трудового договора гражданин, поступающий на работу, 
предъявляет работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность; трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор с гражданином заключается впервые или он поступает на работу на 
условиях внешнего совместительства; страховое свидетельство государ-
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ственного пенсионного страхования; документы воинского учета - для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; документ 
об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК и иными 
федеральными законами может предусматриваться необходимость предъ-
явления при заключении трудового договора дополнительных документов. 
Следует отметить, что при оформлении приема на работу такого гражда-
нина необходимо убедиться в том, что его разрешение на временное про-
живание распространяется на территорию нахождения места работы, по-
скольку согласно п. 2 ст. 11 упомянутого Федерального закона временно 
проживающий иностранный гражданин не вправе по собственному жела-
нию изменить место своего проживания в пределах субъекта РФ, на терри-
тории которого ему разрешено проживание, или избирать место прожива-
ния вне пределов указанного субъекта РФ (законодательством не преду-
смотрена возможность продления срока временного проживания, поэтому 
при заключении трудового договора с такими работниками следует учесть 
срок, на который выдано разрешение на временное проживание). По тре-
бованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, рабо-
тодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. «Отказ в 
заключении трудового договора может быть обжалован в суд». Необосно-
ванный отказ в приеме на работу запрещается. В частности, в соответствии 
с этой статьей равно не допускается ограничение прав или установление 
преимуществ при приеме по каким-либо признакам, не связанным с дело-
выми качествами работника. Под необоснованными надлежит понимать 
следующие отказы: прямо противоречащие трудовому законодательству 
(беременной женщине; по мотивам пола, расы, национальной принадлеж-
ности и т.п.) или административно-правовым актам о направлении на ра-
боту (инвалидов в счет квоты и др.); не соответствующие фактическим об-
стоятельствам. 
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В международных правовых актах рассматриваются вопросы, регу-

лирующие гендерную политику. Всеобщая декларация прав человека гла-
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сит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах»1. 

Когда мы говорим о гендерном равенстве, то, прежде всего, имеем в 
виду Конституцию Российской Федерации, которая в своей ст. 19 зафик-
сировала, что «женщины и мужчины имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации»2. 

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет положение о га-
рантии при заключении трудового договора: «Запрещается отказывать в 
заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с бере-
менностью или наличием детей» в ч. 3, гл. 11, ст. 643. 

Несмотря на специальные положения Трудового кодекса РФ, запре-
щающие ограничение прав по признаку пола в сфере труда, женщины ча-
ще всего сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, продви-
жении по службе, оплате труда и начислении пособий. 

Самыми нежелательными работниками, как выяснилось в результате 
опроса, являются разведенные женщины с двумя и более детьми, матери-
одиночки, женщины, недавно вступившие в брак (работодатели боятся, что 
они уйдут в отпуск по уходу за детьми). 

Таким образом, гендерная дискриминация получила широкое развитие 
в зарубежных странах и постепенно внедрила свою политику в Россию. 

В России четко прослеживается линия гендерных отношений. Ген-
дерная дискриминация по отношению к женщинам – это не справедливо, и 
не стоит это поддерживать и дальше развивать. 

В настоящие дни на женщину возложено много ответственности, в 
том числе и материнство. Необходимо создать более адаптированные 
условия труда для женщин. Устранение дискриминации в области труда – 
это стратегически важный шаг в направлении борьбы за искоренение дис-
криминации во всех других сферах, который поможет создать более демо-
кратические рынки труда, сделать таковым все общество в целом, а так же 
снизить опасность конфликтов, повысить производительность труда и 
ускорить рост экономики. 

В эпоху империализма усилился процесс широкого распространения 
женского труда, растет занятость женщин в общественном производстве. 
Широкое вовлечение женщин в общественное производство произошло в 
капиталистических странах в ХХ в. Удельный вес женщин, занятых в про-
изводстве, составлял 20%, в середине 60-x гг. он достиг 30-35%.  

Советское трудовое и колхозное законодательство при регулировании 
труда женщин учитывало физиологические особенности организма женщины, 
необходимость охраны материнства и детства. Предусматривались специаль-
ные (сверх общих) гарантии охраны женского труда путём установления раз-
                                                             

1 Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 37, ст. 1083. 
2 РГ. 1993. 25 дек. № 237; 2009. 22 янв.  № 7. 
3 СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 3; 2012. №188. № 53 (ч. 1), ст. 7605. 
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личных трудовых льгот. Например, запрещалось  использовать труд женщин на 
тяжёлых работах и на работах с вредными условиями труда (по специальному 
списку), на большинстве подземных работ, ограничивается норма переноски и 
передвижения женщинами тяжестей, предусматриваются льготные условия 
труда для трактористок, женщин-механизаторов сельского хозяйства, шофёров 
грузовых машин. Дополнительные гарантии по охране труда устанавливалась 
для беременных женщин и матерей, имеющих грудных детей: их запрещено 
привлекать к сверхурочной и ночной работе, предоставляются оплачиваемые 
перерывы для кормления грудных детей, оплаченные отпуска по беременности 
и родам.  

В.И. Ленин, говоря о главной задаче женского рабочего движения, 
указывал, что «втянуть женщину в общественно-производительный труд, 
вырвать ее из „домашнего рабства“, освободить ее от подчинения – отуп-
ляющего и принижающего – вечной и исключительной обстановки кухни, 
детской – вот главная задача. Это – борьба длительная, требующая корен-
ной переделки и общественной техники и нравов. Но эта борьба кончится 
полной победой коммунизма». 

Разница в заработной плате мужчин и женщин - главная гендерная 
проблема российской сферы труда 

По данным Росстата, средняя зарплата российских мужчин в октябре 
2011 г. составила 27563 руб., тогда как у женщин - 18718, т.е. почти в пол-
тора раза меньше. 

Среди безработных мужчин к помощи служб занятости в июне 2012 г. 
обратились 26,1%, среди безработных женщин – 34,2%. 

Таким образом, несмотря на более высокий уровень образования, 
зарплата женщин существенно отстает от зарплаты мужчин. 

Так, например, по результатам исследования в 2012 г. в частности, за 
то, что декретный отпуск должна брать только мать, выступают 50% жен-
щин и 61% мужчин, то есть, такую альтернативу значимо чаще поддержи-
вают мужчины. 

Это говорит о том, что в последние годы гендерные стереотипы ста-
новятся все более традиционными 

Как показали опросы, почти половина населения не знает о «роди-
тельском» характере отпуска, а треть считает, что такой отпуск может 
быть предоставлен только матери.  

Дискриминация при приеме на работу и увольнении с работы 
Вам не имеют права отказать в трудоустройстве только потому, что 

Вы – женщина или потому, что Вам много (или мало) лет, потому, что бе-
ременны или у Вас есть маленький ребенок.  

Засилье дискриминационных объявлений о свободных вакансиях, 
печатающихся в самых разных газетах, объясняется, главным образом, от-
сутствием четкой нормы в трудовом законодательстве, запрещающей пуб-
ликацию такого рода материалов. 
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Вас не имеют права уволить только потому, что Вы женщина. Вас не 
могут уволить только потому, что Вы ждете ребенка, вышли замуж, хотите 
уйти в частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет или 
в неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, если Ваш ребе-
нок болеет, и Вы берете больничные листы для ухода за ним. 

За 2012 г. количество обращений в трудовую инспекцию от женщин 
«в положении» увеличилось почти на 15%. И это только те работники, ко-
го уволили по причине беременности, а есть еще те, кого из-за этого не 
взяли на работу или же чьи права начали ущемлять. 

Увольнение беременной женщины является грубым нарушением 
трудового законодательства в соответствии со ст. 261 ТК РФ. 

4 марта 2010 г., в канун Международного женского дня, в Санкт-
Петербурге прошла уличная акция женщин-матерей, пострадавших от тру-
довой дискриминации. 

В конечном счете, необходимо проводить разъяснительные беседы в 
сфере гендерной политики и нарушенных прав женщин, так как многие не 
знают даже это, что их права просто ущемляют. Так же нужно пропаган-
дировать эту информацию через СМИ, надо доводить до людей, что они 
имеют право себя защитить.  

По масштабам безработицы не наблюдается существенных гендер-
ных различий. Но для женщин характерен более продолжительный период 
поиска работы. Среди них выше доля тех, кто находится в состоянии дол-
госрочной безработицы.  

Жестко закрепленное в российском обществе традиционное разделе-
ние труда, по которому все домашние заботы лежат только на женщине, не 
позволяет работодателю даже предположить, что какими-то льготами для 
работников с семейными обязанностями, может воспользоваться и мужчи-
на. Но если представить на минутку, что российские мужчины по примеру 
скандинавских мужчин стали бы больше уделять внимания и времени вос-
питанию и уходу за детьми, стали бы чаще, чем сегодня, пользоваться 
льготами для работников с семейными обязанностями, причин для дис-
криминации женщин стало бы все же меньше. 

Поскольку дискриминация женщин в сфере труда это проблема, свя-
занная не только с правовым регулированием, но и с сохранением тради-
ционного разделения труда в обществе, сложившихся патриархальных 
гендерных ролей и стереотипов, решение этой проблемы невозможно 
только укреплением законодательства и улучшением его исполнения. По-
этому борьба с дискриминацией женщин должна проходить по двум 
направлениям. С одной стороны, необходимо требовать максимального 
выполнения российского трудового законодательства, а с другой – всемер-
но стремиться к гендерному выравниванию ролей не только в обществен-
ной сфере, но и дома. 

 



130 
 

Список литературы 
 
1. Всеобщая декларация прав человека: принятая Генеральной Ас-

самблеей ООН 10 декабря 1948 г. / Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. 
№37, ст. 1083. 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993г. / РГ. 1993. 25 дек. № 237; 2009. 21 янв. № 7. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (с последними изм. от 29 
дек. 2012 г. № 280-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. 7 янв. № 1 (ч. 1), ст. 3; 2012. 31 дек. 
№188. № 53 (ч. 1), ст. 7605. 

4. Большая Советская Энциклопедия // под ред. А.М. Прохорова. 3-е 
изд. М.: Советская Энциклопедия, 1972. 

5. Маркс К. Капитал, т. 1, М., 1967; Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 
изд., т. 21, с. 162; Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 39, с. 202; т. 40, с. 
193; Страна Советов за 50 лет. Сб. статистических материалов. М., 1967. 

 
 
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
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и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Ю.В. Костин, д-р юрид. наук, проф., 
Орловский юридический институт Министерства внутренних дел России  

(г. Орел) 
 
В Российской Федерации отсутствует целостная система действий  

в отношении защиты детства, улучшения положения семей с детьми 
(законодательных, организационных, финансовых, кадровых и иных). 
Принимаемые меры носят исключительно разрозненный и дискретный 
характер. 

Общество крайне беспокоит тот факт, что в действиях федеральных, 
региональных и местных властей в отношении детей не соблюдается осно-
вополагающий принцип Конвенции Организации Объединенных Наций о 
правах ребенка [1]. Наилучшему обеспечению интересов ребенка необхо-
димо уделять первоочередное внимание. 

Так, согласно Конвенции о правах ребенка [1], ребенок имеет отли-
чительные от взрослых права, свободы и законные интересы и является 
самостоятельным субъектом права. Это обусловливает необходимость 
введения особых механизмов защиты прав, свобод и законных интересов 
ребенка. Таким механизмом защиты прав, свобод и законных интересов 
детей признан институт Уполномоченного по правам ребенка.  
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Как говорится в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»: «Государство признает детство важ-
ным этапом  жизни человека и исходит из принципов приоритетности под-
готовки детей к полноценной жизни в обществе [2]». Следует предпринять 
системные усилия для дальнейшего развития института Уполномоченного 
по правам ребенка и правового обеспечения его деятельности, в связи с не-
сформированностью системы защиты прав ребенка в Российской Федера-
ции. 

Рассмотрим историю возникновения института Уполномоченного по 
правам ребенка при Президенте  Российской Федерации. 

Как отмечает А.С. Автономов: «Становление института Уполномо-
ченного по правам ребенка в современной России прошло уже несколько 
этапов, - каждый из которых характеризовался определенной нормотвор-
ческой деятельностью. При этом, с самого начала, должности уполномо-
ченных по правам ребенка учреждались на уровне субъектов Российской 
Федерации, в то время как на федеральном уровне такая должность не 
только не была учреждена, но даже не предпринималось шагов, которые 
могли бы к этому привести... законопроект, который действительно мог бы 
быть внесен на рассмотрение Государственной Думы, хотя бы в первом 
чтении, так и не был разработан» [5].  

Важно подчеркнуть, что первые уполномоченные по правам ребенка 
были учреждены в пяти субъектах Российской Федерации: Новгородской 
областях, Волгоградской, Калужской, Санкт-Петербурге [3]. А также в 
Екатеринбурге руководителями соответствующих регионов были учре-
ждены уполномоченные по правам ребенка, которые действовали на осно-
вании положений, утвержденных главами исполнительной власти.  

Так, первые Уполномоченные по правам ребенка начинали свою ра-
боту в отсутствие отечественного опыта системной, комплексной деятель-
ности по защите прав, свобод и законных интересов ребенка.  

Правомерным можно считать вывод Е.И. Куприяновой о том, что та-
кое разнообразие моделей работы уполномоченных по правам ребенка в 
известной мере оправдано: новый для России институт при самостоятель-
ности регионов и отсутствии единого федерального законодательства по 
этому вопросу во многом развивается методом проб и ошибок, а также в 
результате компромиссов различных органов власти.  

Итак, необходимо отметить, что к началу 2003 г. в России было 
учреждено уже 12 постов Уполномоченных по правам ребенка на уровне 
субъектов Российской Федерации и 3 – в муниципальных образованиях. 29 
марта 2005 г. между детскими омбудсменами было подписано соглашение 
о сотрудничестве и создании Ассоциации Уполномоченных по правам ре-
бенка в субъектах Российской Федерации. К июню 2005 г. учреждено 18 
постов Уполномоченных по правам ребенка, в том числе на уровне субъ-
ектов Российской Федерации. К январю 2007 г. в России насчитывалось 19 
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Уполномоченных на уровне субъектов Федерации и 49 – на муниципаль-
ном уровне [6], к настоящему времени Уполномоченные по правам ребен-
ка действуют в 78 субъектах Российской Федерации.  

Данный институт дал возможность показать новые перспективы в 
формировании независимого механизма контроля за реализацией прав де-
тей в России на государственном и региональных уровнях. Накопленный 
опыт по защите прав и законных интересов детей обусловил дальнейшее 
развитие института Уполномоченного по правам ребенка в современной 
России.  

Исходя из вышесказанного, необходимо сделать вывод. Пройден тя-
желый путь становления, признания и утверждения новой для Российской 
Федерации модели защиты прав, свобод и законных интересов детей. Ин-
ститут Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, а так же подконтрольные ему институты уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах Российской Федерации продемонстрировали 
свою полную состоятельность в качестве особой инстанции, осуществля-
ющей контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов детей 
и проводящей работу по восстановлению их нарушенных прав.  

Важно отметить, что главная роль института Уполномоченного по 
правам ребенка состоит в привлечении постоянного внимания к правам, 
свободам и законным интересам детей самых широких слоев общества, и в 
первую очередь государственно-властных структур.  

Именно  поэтому, деятельность Уполномоченного должна способ-
ствовать тому, чтобы внимание общества было сфокусировано на пробле-
мах обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка, в какой бы 
ситуации тот ни находился и к какой бы социальной группе ни принадле-
жал. 

Признание деятельности уполномоченных по правам ребенка под-
тверждено Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. 
№ 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» [4]. Одна из задач Концепции 
сформулирована, как необходимость «создания специализированной си-
стемы защиты прав детей, включая дальнейшее развитие института упол-
номоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации». Это 
логичное завершение первого этапа развития института Уполномоченного 
по правам ребенка в Российской Федерации.  

Хотелось бы подметить, что в настоящее время начинается систем-
ное развитие института Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, и теперь главное – определить дальнейшие пу-
ти его функционирования. Функционирование институтов Уполномочен-
ных по правам ребенка и  в тех регионах, где он создан, и обеспечить его 
непременное появление непосредственно в каждом регионе, муниципаль-
ном образовании Российской Федерации.  
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Таким образом, проведенный нами анализ позволяет нам отметить, 
главная задача уполномоченного по правам ребенка это защита детей и их 
прав, свобод и законных интересов. Стоит подчеркнуть, то обстоятельство, 
выбор оптимальных и эффективных путей выполнения стоящих перед дет-
ским омбусменом задач, является самым сложным аспектом его деятель-
ности.  

На наш взгляд, на уровне государства должна быть отработана си-
стема сотрудничества, координации деятельности, а также механизмы мо-
ниторинга соблюдения прав, свобод и законных интересов детей. Это осо-
бенно важно при подготовке периодических докладов в Комитет ООН по 
правам ребенка. Необходимо подчеркнуть, что государство это ответ-
ственная сторона  за положение всех детей, находящихся в его юрисдик-
ции, а права, свободы и законные интересы детей это национальная ответ-
ственность. 
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Актуальность темы «Опционные» арбитражные соглашения как ос-

нования для передачи предпринимательских споров в международный 
коммерческий арбитраж» обусловлена рядом обстоятельств. 

В последнее время в международных контрактах стали чаще встре-
чаться «опционные» арбитражные соглашения, по которым одна из сторон 
(реже обе) может выбрать для разрешения спора между институционным 
арбитражем (или арбитражем ad hoc)  и государственным судом. Причиной 
этого является то, что стороны таких соглашений не устраивает содержа-
ние типовых арбитражных соглашений, в соответствии с которыми ком-
мерсанты отказываются от юрисдикции государственных судов и дости-
гают соглашения о передаче спора по такому контракту в определенный 
международный коммерческий арбитраж.  

В 2012 г. Высшим Арбитражным Судом (далее – ВАС) РФ было рас-
смотрено дело, в котором разрешался вопрос о действительности односто-
роннего «опционного» соглашения. Согласно данному соглашению споры 
должны были рассматриваться в арбитраже по регламенту Международ-
ной торговой палаты в Лондоне, но при этом одна сторона имела право, 
несмотря на такое соглашение, обратиться в государственный суд компе-
тентной юстиции. В нем Президиум ВАС сформулировал следующую по-
зицию: если стороны предусмотрели арбитражную оговорку, то они могут 
дополнительно предусмотреть право сторон на обращение в государствен-
ный суд, но сделать это они могут только в «симметричном» виде, т.е. для 
обеих сторон. Договоренность сторон о «несимметричной» альтернативе 
признается недействительной [1, с. 186]. Постановление Президиума ВАС 
от 19 июня 2012 г. № 1831/12 [2], которое было вынесено по данному делу, 
требует своей оценки с научной и практической точки зрения. 

Под «опционными» арбитражными соглашениями понимаются со-
глашения, в которых стороны предусмотрели альтернативу выбора право-
применительных органов для разрешения споров. При этом альтернатива 
заключается в том, что одна из сторон (реже обе) может выбрать для раз-
решения спора между институционным арбитражем (или арбитражем ad 
hoc)  и государственным судом [3, c. 121]. 

Вопрос об использовании «опционных» арбитражных соглашений 
является дискуссионным. Особое внимание исследователи уделяют воз-
можности использования односторонних «опционных» соглашений. 
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Возможность заключать односторонние арбитражные соглашения 
Т.В. Слипачук обосновывает, ссылаясь на принцип автономии воли сто-
рон, который является доминантой международного арбитража, «и, если в 
результате его реализации стороны международного контракта пришли к 
соглашению о целесообразности внесения в него односторонней арбит-
ражной оговорки, вряд ли национальные суды вправе вмешиваться в это 
соглашение» [4, c. 432].  

Необходимо отметить, что вопрос о действительности  «опционных» 
арбитражных соглашений может решаться по-разному, в зависимости от 
того, какой концепции правовой природы арбитражного соглашения при-
держивается тот или иной исследователь.  На сегодняшний день наиболее 
приемлемой признана смешанная теория арбитражного соглашения. В со-
ответствии с данной концепцией отношения сторон до проведения третей-
ского разбирательства носят материально-правовой характер. Вместе с тем 
арбитражное производство, предъявление исковых требований, вопросы 
доказательств, процедура разбирательства относятся к области граждан-
ско-процессуальной. 

На практике наиболее часто используются два вида «опционных» со-
глашений о способах разрешения спора [5, c. 110]. К первому виду согла-
шений следует отнести соглашения, которые предоставляют сторонам «ис-
ключительное право» (т.е. право, представляющее собой установленное 
оговоркой исключение из общего правила [5, c. 110]). Такие оговорки бы-
вают в следующих формах: 1) Стороны выбирают государственный суд 
для разрешения споров. Однако предусматривается право одной стороны 
(одностороннее «опционное» соглашение – встречается наиболее часто), 
двух сторон (двустороннее «опционное» соглашение) или более чем двух 
сторон (многостороннее «опционное» соглашение) передать спор в арбит-
раж; 2) Стороны выбирают для разрешения спора арбитраж, но сохраняет-
ся право одной или нескольких сторон передать спор на рассмотрение в 
государственный суд. 

Второй вид «опционных» соглашений заключается в том, что такие 
соглашения предоставляют одной стороне или нескольким сторонам пря-
мое право выбора государственного суда или арбитража, указанных в до-
говоре. Такие оговорки позволяют одной из сторон по выбору передать 
спор на рассмотрение в местный государственный суд или в арбитраж (од-
ностороннее «опционное» соглашение), очень часто такое право закрепля-
ется за инвестором в инвестиционных соглашениях). Также встречаются 
двусторонние «опционные» соглашения с простым правом выбора. 
Например, в международных коммерческих контрактах истцу предостав-
ляется право выбора между государственным судом и арбитражным, опре-
деленном в соглашении. 
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Третий вид «опционных» соглашений заключается в том, что сторо-
ны передают свои споры на рассмотрение в арбитраж, однако одна из сто-
рон имеет право передать спор в другой арбитражный институт. 

Подводя итог выше сказанному, следует сделать следующие выводы: 
1) На сегодняшний день нет законодательных препятствий, которые 

бы не позволяли сторонам заключать односторонние или двусторонние 
«опционные» соглашения. Учитывая, что коммерческий арбитраж имеет 
смешанную правовую природу, необходимо оценивать действительность 
таких соглашение на основе норм материального права, применение ко-
торого выбрано сторонами по соглашению. Действительность двусторон-
них «опционных» соглашений не вызывает вопросов. Что касается одно-
сторонних «опционных» соглашений, то при их заключении сторонам 
необходимо соблюдать следующие правила: а) каждая из сторон должна 
иметь возможность осуществлять свободу договора (влиять на содержа-
ние «опционного» соглашения); б) одностороннее «опционное» соглаше-
ние должно носить взаимный характер; в) одностороннее «опционное» 
соглашение должно закреплять конкретные варианты выбора применимо-
го права или органа по разрешению спора, при этом такие вариант долж-
ны носить ограниченный характер. Отсутствие ограничений по выбору 
порождало бы неопределенность в разрешении данного спора, а также 
ставило бы сторону, не имеющую право выбора, в заведомо неравное по-
ложение. При соблюдении сторонами данных правил односторонние «оп-
ционные» соглашения должны считаться действительными.  

2) При не достижении сторонами компромисса при заключении «оп-
ционного» арбитражного соглашения целесообразно использовать такие 
их варианты, в которых опция одной стороны заключается в возможности 
выбора применимого права, а опция другой стороны – возможность обра-
титься в государственный суд или арбитраж. Например, одна из сторон 
вправе выбрать право Российской Федерации или право Франции, а другая 
может выбрать между французским государственным судом и междуна-
родным коммерческим арбитражем при ТПП РФ. Такое содержание «оп-
ционного» соглашения является способом достижения компромисса не 
только в вопросе порядка разрешения предпринимательского спора, но и в 
вопросе применимого права.  

3) Постановление ВАС РФ по делу «Сони Эриксон» не внесло окон-
чательной определенности в решение вопроса о допустимости односто-
ронних опционных соглашений. Сохранение противоречий между позици-
ей ВАС РФ и Международного коммерческого арбитража РФ по поводу 
оценки действительности односторонних «опционных» соглашений не 
способствует сохранению имиджа РФ как ведущего арбитражного центра, 
созданию благоприятного инвестиционного климата и условий для разви-
тия бизнеса на территории Российской Федерации. Поставить точку в сло-
жившейся ситуации может только Конституционный суд РФ. В него может 
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обратиться либо одна из сторон третейского разбирательства путем подачи 
жалобы, либо государственный арбитражный суд путем обращения в Кон-
ституционный суд РФ в форме запроса. 
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Ежегодно за совершение мошенничества в целом по Российской Фе-

дерации осуждается более 25 тысяч лиц. Так, согласно статистическим 
данным всего по ст. 159 УК РФ за мошенничество в 2011 г. было осуждено 
25557 лиц по основной квалификации (для сравнения в 2010 г. - 29056, в 
2009 г. - 32229 лиц), при этом судами обвинительные приговоры постанов-
лены в отношении осужденных за совершение ими 50498 указанных пре-
ступлений (как по основной квалификации, так и по дополнительной ква-
лификации по числу составов преступлений) [1]. 

Очевидно, что данное преступление является одним из наиболее 
распространенных посягательств в различных сферах экономической дея-
тельности. Возможно, именно этим обуславливается законодательная ини-

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bcda657d-dfa5-477b-b62d
http://www.rg.ru/2011/06/08/ksrf-dok.html
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циатива, дифференцировавшая мошенничество в зависимости от сферы 
совершения указанных действий, а также от предмета и способа соверше-
ния преступлений. Эта инициатива нашла свое отражение в Федеральном 
законе от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», вступившем в силу 10 декабря 2012 г. 

Целью настоящего исследования является уголовно-правовой анализ 
новых видов мошенничества, введенных указанным Федеральным зако-
ном, с точки зрения элементов состава преступления и дифференциации 
мер уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших мошенниче-
ские действия в различных сферах.  

Актуальность исследования обусловлена растущим удельным весом 
мошеннических посягательств в преступлениях в экономической сфере и в 
общей массе преступных деяний. Кроме того, очевидна степень обще-
ственной опасности данного вида преступлений, которая становится боль-
ше настолько, насколько значительнее становится ущерб, причиненный 
преступным посягательством. Не стоит также забывать о множестве спо-
собов совершения мошеннических действий, которое с развитием имею-
щихся и с появлением новых сфер правоотношений приобретает еще 
большее разнообразие. 

Мошенничество издавна известно во всем мире. Уголовное законо-
дательство России, так же как и многих современных государств, преду-
сматривает в своих нормах мошенничество, как одно из преступлений, 
направленных против собственности. 

С развитием в стране экономических отношений, модернизацией 
банковского сектора, развитием отрасли страхования, инвестиционной де-
ятельности, информационных и промышленных технологий и предостав-
лением новых видов услуг неизбежно появляются новые схемы, способы 
хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество. 
Совершение таких преступлений в современных условиях требует со сто-
роны государства адекватных уголовно-правовых мер воздействия, в то 
время как закрепленный в Уголовном кодексе Российской Федерации со-
став мошенничества не в полной мере учитывает особенности тех или 
иных экономических отношений, а также не позволяет обеспечить на 
должном уровне защиту интересов граждан, пострадавших от мошенниче-
ских действий. 

Проведенное исследование обнаружило ряд проблем, находящихся в 
тесной взаимосвязи с объективной стороной новых составов, отграничения 
некоторых составов друг от друга, а также отраслевых и межотраслевых 
конфликтов внесенных изменений. 

Анализ диспозиций норм УК РФ показал, что в российском законо-
дательстве легальное универсальное определение термина «имущество» 
отсутствует, однако понятие «имущества» является базисным институтом 
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гражданского права, а его содержание раскрывается в нормах ГК РФ. Уго-
ловное право, равно как и другие отрасли российского права, не предлага-
ет самостоятельного определения имущества. Поэтому обоснованно сфор-
мулировать данное понятие в том значении, в котором оно используется в 
УК РФ, можно только путем последовательного толкования норм УК РФ, 
согласовываясь с нормами гражданского права. 

В связи с этим предлагается дополнить ст. 158 УК РФ следующим 
примечанием: «под имуществом в статьях настоящего Кодекса понимают-
ся вещи и права на вещи». Соответственно из диспозиции ст. 159 УК РФ 
необходимо исключить указание на «приобретение права на чужое имуще-
ство». 

Сравнительный анализ новых составов мошенничества по сравне-
нию со старой редакцией Уголовного кодекса показал, что санкция за со-
вершение преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст.ст. 159.1-159.3, 
159.5, 159.6 УК РФ после вступления изменений в законную силу измени-
лась в сторону смягчения наказания. 

Это, на первый взгляд незначительное изменение отражается на ряде 
аспектов уголовного преследования. Например, теперь уголовная ответ-
ственность за приготовления к преступлению, предусмотренному ст.ст. 
159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ, совершенному с использованием служеб-
ного положения, а равно в крупном размере в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК 
РФ не наступает. 

Кроме того, как известно, классификация по категории преступлений 
влияет на некоторые аспекты освобождения от уголовной ответственности. 
Так, теперь лицо, совершившее указанные преступления впервые может 
быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ), либо в связи с примирением сторон (ст. 76 
УК РФ). Нельзя не отметить, что любая возможность освобождения от 
уголовной ответственности неизбежно повлечет за собой злоупотребления 
в ходе предварительного расследования. 

К противоречиям относится лексическая несогласованность внесен-
ных изменений в УПК РФ, обусловленная введением новых составов мо-
шенничества. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности выде-
лять самостоятельные составы квалифицированного мошенничества, если, 
согласно положениям ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ мошенничество, например, в 
сфере получения выплат может быть совершено в сфере предприниматель-
ской деятельности. Представляется, что в таких случаях вопрос квалифи-
кации деяния как простого или специального мошенничества оставлен на 
усмотрение органов предварительного расследования. Следует отметить, 
что оставление такой альтернативы так или иначе приведет к злоупотреб-
лениям и ошибках в квалификации. 

Детальный анализ ст. 159.4 УК РФ выявил смягчение санкции за со-
вершение преступлений, связанных с неисполнением договорных обяза-
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тельств. Внесенные изменения можно трактовать как смягчение рычага 
уголовной наказуемости деяний, совершенных в рамках гражданский пра-
воотношений. 

Проведенное исследование выявило ярко выраженную тенденцию к 
смягчению наказания за мошеннические действия, совершенные в обозна-
ченных законодателем сферах. Новеллой не преследуется цель криминали-
зации специальных видов мошенничества, поскольку действующая редак-
ция ст. 159 УК РФ охватывает все случаи хищения чужого имущества или 
приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле-
ния доверием. Вместе с тем, по мнению законодателя, конкретизация в 
Уголовном кодексе Российской Федерации составов мошенничества в за-
висимости от сферы правоотношений, в которой они совершаются, снизит 
число ошибок и злоупотреблений во время возбуждения уголовных дел о 
мошенничестве, будет способствовать повышению качества работы по вы-
явлению и расследованию таких преступлений, правильной квалификации 
содеянного органами предварительного расследования и судом, более чет-
кому отграничению уголовно наказуемых деяний от гражданско-правовых 
отношений. 

Представляется, что вновь внесенные изменения в Уголовный кодекс 
РФ являются продолжением намеченной законодателем тенденции к смяг-
чению уголовной ответственности за преступления, совершенные в сфере 
предпринимательской деятельности. Не стоит, однако, забывать о том, что 
данная инициатива может быть воспринята как попустительство мошенни-
ческих деяний со стороны государства, так как нельзя не отметить, что 
любые вариации в вопросе квалификации деяния как уголовно наказуемо-
го, тем более осложненные различной степенью наказуемости неминуемо 
влекут за собой злоупотребления со стороны органов, осуществляющих 
правосудие. Однако, в любом случае, ответ на вопрос, целесообразны ли 
такие изменения в законодательстве и отвечают ли они поставленным це-
лям, даст только правоприменительная практика. 
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ПРОБЛЕМА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИИ  
И В МИРЕ, СПОСОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

 
А.В. Дробот, студент, В.Н. Шеломенцев, д-р юрид. наук, проф., 

Московская государственная академия водного транспорта (г. Москва) 
 
Для того что бы понять что такое суррогатное материнство, и какие 

его виды есть в наши дни, необходимо дать точное определение. 
Суррогатное материнство - вспомогательная репродуктивная тех-

нология, при применении которой женщина добровольно соглашает-
ся забеременеть, с целью выносить и родить биологически чужого ей ре-
бёнка, который будет затем отдан на воспитание другим лицам - генети-
ческим родителям. Они и будут юридически считаться родителями дан-
ного ребёнка, несмотря на то, что его выносила и родила суррогатная 
мать. 

Наиболее точной формулировкой следует признать формулировку, 
принятую Всемирной организацией здравоохранения в 2001 г.: «Гестаци-
онный курьер: женщина, у которой беременность наступила в результате 
оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне,  сперматозои-
дами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает беременность с 
тем условием или договором, что родителями рожденного ребёнка будут 
один или оба человека, чьи гаметы использовались для оплодотворения»[1, 
c. 4]. 

Но само суррогатное материнство является всего лишь разновидно-
стью экстракорпорального оплодотворения, так как сама технология 
оплодотворения необходима для этого. И чтобы это подтвердить, необхо-
димо разобрать основные положения экстракорпорального оплодотворе-
ния. 

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. extra – снаружи, 
вне и лат. corpus – тело, т.е. оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) –
 вспомогательная репродуктивная технология, используемая в случае 
бесплодия. Синонимы: «оплодотворение в пробирке», «оплодотворение in 
vitro», «искусственное оплодотворение», в английском языке обозначает-
ся аббревиатурой IVF (in vitro fertilisation). 

Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и опло-
дотворяют искусственно в условиях «in vitro» («в пробирке»), получен-
ный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в тече-
ние 2–5 дней, после чего эмбрион переносят в полость матки для дальней-
шего развития [2, c. 5]. 

Противники суррогатного материнства опасаются порочной прак-
тики превращения детей в подобие товара, создания ситуации, при кото-
рой богатые люди смогут нанимать женщин для вынашивания своих по-
томков.  
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Многие феминистки считают, что такая практика означает эксплуа-
тацию женщин, а религиозные деятели видят в ней безнравственную тен-
денцию, подрывающую святость брака и семьи. 

Существуют также обоснованные опасения того, что некоторых 
суррогатных матерей может сильно психологически травмировать необ-
ходимость отдать ребёнка, ставшего «своим» после беременности и родов 
(даже если вначале суррогатной матери казалось, что она сможет рас-
статься с таким ребёнком без особых переживаний).  

В социальной концепции1 Русской Православной Церкви суррогат-
ному материнству даётся следующая критическая оценка: 

««Суррогатное материнство» травмирует как вынашивающую 
женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, кото-
рое впоследствии может испытывать кризис самосознания…2». 

Для того что бы понять данную проблему, более подробно, мы 
должны разобрать её со стороны религиозных деятелей, самых ярых 
противников науки и научных подходов в решении проблемы бездетных 
пар и суррогатных матерей [3, c. 16]. 
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НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА: 
КОНТРАФАКТНАЯ И ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 
А.Н. Дуркина, студент, В.Н. Шеломенцев, д-р юрид. наук, проф., 

Московская государственная академия водного транспорта (г. Москва) 
 

Незаконное использование товарного знака - одна из проблем, кото-
рой государство уделяет немалое внимание. В условиях интеграции в ми-
ровое хозяйство, глобализации  и конкуренции, большая часть валового 
внутреннего продукта в государствах складывается за счет инноваций и 
объектов интеллектуальной собственности. Вместе с тем как возрастает их 
роль в экономике страны, так и увеличивается оборот контрафактной про-
дукции. Следовательно, проблема реализации товаров сомнительного ка-
чества под торговыми марками известных фирм очень  актуальна в наши 
дни и всё ещё остается малоисследованной. 

• Что же включает в себя понятие товарного знака? Торговая марка 
и торговый знак, логотип, фирменный знак и фирменная эмблема - все эти 
термины используются как названия обозначений, которые позволяют от-
личать товары и услуги одних производителей от других [13, с. 83]. Поня-
тие товарного знака часто заменяют этими синонимами, однако в законо-
дательстве РФ отсутствуют  определения «торговая марка», «товарная 
марка», «логотип», «фирменный знак или эмблема», поэтому юридически 
правильно использовать термин «товарный знак». 

• Благодаря товарному знаку у производителей имеется возмож-
ность выделить свою продукцию среди других, завоевать авторитет у по-
купателя, а у потребителей – быстро определиться с выбором товара. По-
этому компании нуждаются в защите своего товарного знака. Исключи-
тельное право на товарный знак является часто нарушаемым, в связи с тем, 
что товарный знак, как средство индивидуализации производителя, по-
буждает его к повышению качества товара, совершенствованию техноло-
гий производства, обеспечению контроля над качеством продукции. Всё 
это требует от производителя больших затрат и незаконное использование 
товарного знака другими лицами наносит значительный ущерб владельцу. 

• В соответствии со ст. 1515 Гражданского Кодекса РФ товары, эти-
кетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товар-
ный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 
контрафактными. Термин «фальсифицированная продукция (пищевые 
продукты, материалы и изделия)» определен в Федеральном законе «О ка-
честве и безопасности пищевых продуктов» в ст. 1 как «умышленно изме-
ненные (поддельные) и/или имеющие скрытые свойства и качество, ин-
формация о которых является заведомо неполной и недостоверной». Т.е. 
фальсификация – это обман потребителей за счет ухудшения, различия ре-
ального и заявленного на упаковке состава продукта, его потребительских 
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свойств, например: духи «Шанель», оставляющие пятна на одежде. Такие 
действия могут осуществляться и правообладателем товарного знака. 
Контрафакт же – это подделка под известную марку, то есть товары, их 
этикетки и упаковки, на которых незаконно используется товарный знак 
или сходное с ним до степени смешения обозначение (чужой бренд) без 
согласия его владельца. 

• Почти все страны мира в какой-то степени страдают от проблемы 
незаконного использования товарного знака и фальсификации, что подчер-
кивает её актуальность не только на национальном уровне, но и на между-
народном [18, с. 12]. 

• Особое внимание и тревогу вызывает фальсификация лекарствен-
ных средств. Фальсифицированные медицинские препараты являются се-
рьезной проблемой общественного здравоохранения. С этим каждый день 
сталкиваются все государства. Для России эта проблема является сравни-
тельно новой. Закон РФ «О лекарственных средствах», который был при-
нят в июне 1998 г., не содержал определения самого понятия «фальсифи-
цированное лекарственное средство».  

• На российском рынке подделывается около 7-12 % наименований 
лекарственных средств, а изымается ежегодно лишь 1%. Подделываются 
практически все лекарственные препараты: на сегодняшний момент это 
лекарственные препараты почти всех фармакотерапевтических групп – ан-
тибиотики (47%), гормональные (11%), анальгетики (7%), противогрибко-
вые..В основном подделывается продукция, которая более востребована 
пациентами. И чем больше объёмы сбыта определённого препарата, тем, 
конечно, и выгоднее его подделывать. Среди «подделок» лидирующее ме-
сто занимают фальсифицированные антибиотики, на долю которых прихо-
дится большая часть обнаруженных фальсификаций [19, с. 4].  

• Фальсификации подвергаются и оригинальные препараты, и вос-
произведенные лекарственные средства (дженерики), путем как «белой», 
так и «черной» фальсификации [24]. У дженерика и оригинального сред-
ства, с позиции химии, действующее вещество одинаково, но различна 
технология производства [21, с. 7]. 

• Отдельной проблемой в фальсификате лекарств является покупка 
и продажа медикаментов через сеть Интернет. С глобализацией и развити-
ем информационных технологий, любой пользователь сети Интернет мо-
жет оформить заказ он-лайн и получить любой, даже самый редкий препа-
рат. Большинство приобретаемых через интернет лекарств – либо поддел-
ки, либо содержат в себе неустановленные компоненты или же несоответ-
ствующие дозировки. Кроме того, вред здоровью может нанести самодиа-
гностика. Даже если приобретен препарат, полностью соответствующий 
всем требованиям, самостоятельно учесть все способы его взаимодействия 
с другими лекарственными средствами и продуктами питания, а также 
предвидеть развитие побочных эффектов очень сложно. 
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• На сегодняшний день нельзя напрямую привлечь к уголовной от-
ветственности за изготовление и распространение фальсифицированных 
лекарственных средств. Уголовный кодекс РФ не содержит отдельной 
нормы, предусматривающей уголовную ответственность за сбыт фальси-
фицированных и недоброкачественных лекарственных средств, а также от-
ветственности за её изготовление. Такие преступления могут квалифици-
роваться как мошенничество (ст. 159 УК РФ), незаконное предпринима-
тельство (ст. 171 УК РФ), производство, приобретение, хранение, перевоз-
ка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ), не-
законное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ), незаконное заня-
тие частной медицинской практикой или частной фармацевтической дея-
тельностью (ст. 235 УК РФ), производство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и др. 

• Cложилась такая ситуация, когда ни аптечные учреждения, ни 
оптовые структуры, ни производители фактически не отвечают за реализа-
цию фальсифицированных ЛС. Из этого получается, что  фальсифициро-
ванный лекарственный препарат, являющийся смертельно опасным, при-
равнивается к простому товару, попадающему под определение данной 
статьи. Ведь лекарственное средство – это не просто товар. Да, конечно, 
человеку может грозить смерть и при употреблении некачественного про-
дукта, но смерть от лекарства, призванного продлевать человеческую 
жизнь- это действительно страшно. 
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Актуальность данной темы выражается в существовании множества 

положительных и отрицательных взглядов на основные положения кре-
стьянской реформы 19 февраля 1861 г., безусловно, это поистине истори-
ческое событие имело огромное политическое экономическое и социаль-
ное значение, стало важнейшим преобразованием на пути к правовому 
государству. 

Отмена крепостного права в России явилась условием, обеспечива-
ющим утверждение капитализма. Причиной, заставившей правительство 
пойти на реформы, был кризис феодально-крепостнической системы. Су-
ществование крепостного права обусловливало экономическую и полити-
ческую отсталость России. Развитие промышленности, подъем сельского 
хозяйства были невозможны при сохранении крепостничества. Кризис фе-
одально-крепостнической системы вызывал обострение классовых проти-
воречий, который проявлялся в росте крестьянского движения, особенно в 
50-е гг. Крымская война, обнаружившая на тот момент всю отсталость 
крепостнического государства, заставила правительство Александра II 
вступить на путь реформ. Большую роль играла в этом боязнь крестьян-
ского восстания. Однако в тогдашних условиях отмена крепостного права 
революционным путем была невозможна. Крестьянское движение пред-
ставляло собой стихийную борьбу, не освещенную никаким политическим 
сознанием, поэтому вопрос о крепостном праве и его ликвидации являлся 
центральной проблемой общественно-идейной борьбы в первой половине 
XIX в. в России. 

Александр II старший сын Николая I вступил на российский престол 
19 февраля 1855 г. В отличие от отца он был достаточно хорошо подготов-
лен к управлению государством. В детстве он получил прекрасное воспи-
тание и образование. Его наставником был поэт В.А. Жуковский. Нрав-
ственные принципы, заложенные В.А. Жуковским, значительно повлияли 
на формирование личности будущего царя. Как и все российские импера-
торы, Александр с юных лет приобщался к военной службе и в 26 лет стал 
«полным генералом». Путешествия по России и Европе способствовали 
расширению кругозора наследника. Привлекая цесаревича к решению гос-
ударственных вопросов, Николай ввел его в Государственный совет и Ко-
митет министров, поручал ему руководство деятельностью Секретных ко-
митетов по крестьянскому делу. Таким образом, 37-летний император 
практически и психологически был хорошо подготовлен к тому, чтобы в 
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качестве первого лица в государстве стать одним из инициаторов освобож-
дения крестьян. Поэтому в историю он вошел как «царь-освободитель». 

Крестьянская реформа создала условия для более свободного разви-
тия капиталистического уклада, значимо и нравственное значение этой ре-
формы покончившей с крепостничеством. Его отмена проложила дорогу 
другим важнейшим преобразованиям, которые должны были ввести в 
стране современные формы самоуправления и суда, подтолкнуть развитие 
просвещения. 

Главным содержанием реформы была отмена крепостного состоя-
ния, как официально именовалось право собственности помещика на кре-
стьян. Передовые люди России давно уже называли это состояние раб-
ством. Борьбу против рабства считали главной задачей декабристы, что 
было прямо записано в «Русской правде» П.И. Пестеля и в «Конституции» 
Н.М. Муравьева. В середине XIX в. пало рабство и в Соединенных штатах 
Америки, где оно имело много общего с крепостным правом в России. В 
обеих странах не было рабовладельческой формации, а был феодализм. 
Теперь крестьян перестали продавать, дарить, проигрывать в карты, ме-
нять на собак, закладывать, ссылать в Сибирь или избивать по прихоти 
помещика. Крестьяне объявлялись лично свободными и становились юри-
дическими лицами. Теперь они могли на свое имя покупать землю, дома, 
заключать различные сделки, открывать торговые и промышленные заве-
дения. 

Большое значение имело и изменение юридического отношения кре-
стьян к земле. До реформы крестьяне не могли быть юридическими соб-
ственниками своих уделов и усадеб, но и купленной за деньги земли - та-
кие сделки они заключали на имя своего 
помещика, и многие помещики после ре-
формы 1861 г. такие купчие земли не от-
дали. 

Содержание реформы 
19 февраля 1861 г. Манифестом 

Александра II в России было отменено 
крепостное право. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факсимиле манифеста  
19 февраля 1861 г. по изданию  

«Великая реформа», 1911 г. 
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Освобождение крестьян было ответом на исторический вызов капи-
талистической Западной Европы, к этому времени значительно обогнав-
шей Россию. 

По положениям 19 февраля 1961 г. частновладельческие крестьяне 
стали лично свободными и получили право распоряжаться своим имуще-
ством, заниматься торговлей, предпринимательством, переходить в другие 
сословия. Положения 19 февраля обязывали помещиков дать землю кре-
стьянам, а крестьян – принять эту землю. Крестьяне наделялись полевой 
землёй по региональным нормам, не бесплатно, а за повинности и выкуп. 
Размер выкупа определялся не рыночной стоимостью земли, а суммой ка-
питализированного оброка (6% годовых).  

Государство, выступившее посредником между помещиком и кре-
стьянином, уплачивало помещикам так называемую выкупную ссуду (80% 
стоимости отданной крестьянину земли), которую затем крестьянин дол-
жен был погашать в рассрочку с уплатой ссуды и названных процентов. В 
течение 44 лет крестьяне вынуждены были отдать государству около 1,5 
млрд. руб. вместо 500 млн. руб. Крестьяне не имели денег, чтобы внести 
сразу помещику выкуп за полученную землю. Государство же обязалось 
сразу выплатить помещикам выкупную сумму деньгами или шестипро-
центными облигациями. 

Стремясь отдать землю в пределах установленной Положениями 19 
февраля нормы, помещики отрезали от прежнего крестьянского надела 1/5 
земли. Отнятые у крестьян участки земли стали называться отрезками, ко-
торые могли быть там же у крестьян сданы в аренду [1, с. 472]. 

Крестьяне получали землю не в личную собственность, а на общину, 
которая и была юридическим собственником земли. Это означало, что тра-
диционный уклад жизни деревни оставался в неприкосновенности. В этом 
были заинтересованы государство и помещики, ибо сохранялась круговая 
порука, община отвечала за сбор налогов. 

От крепостного права помимо частновладельческих крестьян, были 
освобождены и другие категории крестьянства. Удельные крестьяне, полу-
чившие личную свободу ещё в 1858 г., были переведены на выкуп с сохра-
нением существующих земельных наделов (в среднем 4,8 десятин). За гос-
ударственным  крестьянами указами 18 ноября и 24 ноября 1866 г. закреп-
ляли  существующие наделы и они получали бессрочное право доброволь-
ного выкупа. Дворовые крестьяне получали личную свободу, но остава-
лись ещё и в феодальной зависимости от своих хозяев в течение двух лет 
со дня обнародования положений 19 февраля 1861 г. Крепостные рабочие 
вотчинных предприятий оставались зависимыми от владельцев до перехо-
да на выкуп. Дворовые крестьяне и рабочие вотчинных предприятий за-
крепляли за собой лишь те земли, которые имели до отмены крепостного 
права. Однако подавляющее большинство дворовых крестьян и рабочих 
земельным наделом не владели. 
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Вслед за центральными губерниями крепостное право было отмене-
но в Белоруссии, на Украине, Северном Кавказе и в Закавказье. Всего было 
освобождено от крепостной зависимости 22 млн крестьян. Из них 4 млн 
были отпущены на свободу без земли. Обезземеливание крестьян облегча-
ло создание рынка рабочей силы в стране. 

Проведение реформы требовало больших финансовых задач затрат. 
К тому же увеличивались государственные капиталовложения в экономику 
страны. В 1860 г. был открыт Государственный банк России, который один 
мог выпускать бумажные деньги, заниматься эмиссией. Основным источ-
ником государственных средств являлась подушная подать крестьян без 
учёта размера их доходов. В 1863 г. подушная подать с мещан была заме-
нена налогом с недвижимого имущества. 

Реформа 1861 г. стала важнейшим рубежом в истории страны, она 
расчистила путь для интенсивного развития капитализма, создав рынок ра-
бочей силы. Вместе с тем, реформа носила половинчатый характер. Кре-
стьяне, обретя свободу, остались сословно неполноценными. Крестьянское 
малоземелье (в среднем частновладельческие крестьяне получали 3,3 деся-
тины земли на мужскую душу при необходимых 6-7 десятинах) послужило 
фактором обострения противоречий между крестьянами и помещиками. 
Более того, появились новые противоречия – между крестьянами и капита-
листами, что в будущем должно было привести к революционному взрыву. 
Крестьянский идеал справедливости и правды не совпадал с реально про-
веденной реформой. После 1861 г. борьба крестьян на землю не прекрати-
лась. В Пензенской губернии волнения крестьян были жестоко подавлены 
войсками. [2, с.768] 

С целью укрепления государственных финансов в 1862 г. по проекту 
В.А. Татаринова была проведена бюджетная реформа государственных 
средств. В России впервые стали публиковать государственный бюджет. 

 

 
 
Рис. 2. Монета СССР – 500-летие единого русского государства:  
отмена крепостного права, 1861 г. Палладий 999 пробы, 25 руб. 
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Рис. 3. Монета Банка России – Манифест об отмене крепостного права  

19 февраля 1861 г. Золото 999 пробы, 1000 руб.[3] 
 
После отмены крепостного права потребовалось проведение реформ 

в других сферах жизни.  
Отмена крепостного права знаменовала собой утверждение в России 

капитализма как господствующей общественно-экономической формации. 
Однако капиталистические отношения складывались еще в недрах старого, 
феодального строя. 

Во второй четверти века в России возникает кризис феодальной си-
стемы, означавший, что дальнейшее экономическое развитие страны на ба-
зе существующей крепостнической системы хозяйства становилось невоз-
можным. Если наступивший кризис не привел к экономическому упадку 
ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности, то это произошло лишь 
потому, что дальнейшее развитие происходило на базе новых, капитали-
стических отношений, вопреки господствовавшей крепостнической систе-
ме. Именно это обстоятельство обуславливало известные успехи в разви-
тии сельского хозяйства, а также отдельных отраслей промышленности. 

Некоторые помещики отдавали себе отчет в преимуществе свобод-
ного труда перед крепостным, следствием чего было не только практиче-
ское применение первого, но и понимание необходимости отмены кре-
постного права. Однако на протяжении первой половины века эти поме-
щики представляли собой исключение из общей массы дворян-
крепостников, стремившихся, во что бы то ни стало сохранить существу-
ющий порядок вещей. 

Вовлеченное всем ходом исторического развития в орбиту экономи-
ческого прогресса, правительство, несмотря на его феодальный характер, 
понимало необходимость развития промышленности и торговли. Это 
определялось стремлением укрепить экономическую основу государства, и 
в первую очередь ее военную мощь. Вместе с тем правительство осознава-
ло, что существование крепостного права представляет большую опас-
ность для государства, имея в виду возможность крестьянского восстания. 
Все это определило стремление правительства в лице Александра II и Ни-
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колая I выступать порой с предложениями об отмене крепостного права. 
Однако предложения эти носили по существу абстрактный характер. 

Крымская война потрясла всю существующую систему, вскрыла не 
только экономическую отсталость России, но и обнаружила всю пороч-
ность государственной системы в целом. Под влиянием войны некоторая, 
хотя численно и небольшая часть дворянства начинает понимать необхо-
димость отмены крепостного права. 

Вместе с тем правительство, и в первую очередь Александр II, было 
испугано массовым крестьянским движением, получившим во время вой-
ны большое распространение. 

Если отмена крепостного права была вызвана всем ходом экономи-
ческого развития, что обнаружилось с достаточной очевидностью в период 
Крымской войны, то непосредственным поводом, толкнувшим Александра 
II на этот путь, была боязнь крестьянского восстания. Однако отменить 
крепостное право Александр II смог только потому, что его поддерживала 
небольшая по численности группа и либерального и консервативного дво-
рянства, понимавшая необходимость отмены крепостного права, руковод-
ствуясь при этом различными по своему характеру соображениями. Боязнь 
крестьянского восстания имела для этой части консервативного дворян-
ства решающее значение. 

Прекрасно понимая, что крестьянство отрицательно отнесется к со-
держанию реформы, правительство принимает целый ряд мер для предот-
вращения крестьянских выступлений, в том числе и на случай восстания в 
Петербурге. 

Несмотря на широкий размах крестьянских выступлений, они по-
прежнему оставались царистскими. Основной мотив этих выступлений за-
ключался в борьбе за подлинную волю, которую якобы дал царь, а баре и 
чиновники ее скрыли. 

К тому же отсутствие класса, способного повести за собой крестьян-
ство, также определяло собой невозможность революционного взрыва. 
Нараставшая революционная ситуация не могла перерасти в революцию. 

Итак, отмена крепостного права создала условия для утверждения в 
России капитализма. Эти условия заключались в личном освобождении 
свыше 20 млн помещичьих крестьян, частично лишенных средств произ-
водства. Именно личное освобождение крестьян явилось одним из реша-
ющих условий, которое обеспечило победу новой, капиталистической си-
стемы хозяйства. Перевод крестьян на выкуп означал фактически ликвида-
цию крепостнических отношений. Несмотря на сохранение феодально-
крепостнических пережитков в виде различных форм отработок, капитали-
стические производственные отношения постепенно, хотя и медленно, за-
нимают господствующее положение. 

Отмена крепостного права создала условия для развития капитализ-
ма как в городе, так и в деревне. Основным результатом этого развития в 
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сельском хозяйстве явился процесс разложения крестьянства. Процесс этот 
мог бы протекать значительно быстрее, если бы остатки старого всячески 
не тормозили развитие капитализма. 
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ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Б.Н. Журавлев, студент, 

Московская государственная академия водного транспорта (г. Москва) 
 

Разработать технологический регламент по безопасности авто-
мобильных дорог. За уклонение от нормы устанавливать строгие 
санкции 

На аварийность на дорогах существенно влияют ошибки в проектах, 
связанные с несовершенством норм проектирования. Эта причина не фи-
гурирует в официальных отчетах, и, соответственно, мерам по её устране-
нию не уделяется должного внимания. Например, для всех пользователей 
автомобильных дорог возможность видеть и быть видимым имеет огром-
ное значение. Изучение ошибок водителей на дорогах, проведённое в Ав-
стралии, Германии и Японии, показало, что визуальные ошибки играют 
ключевую роль в создании аварийных ситуаций. 

Построить дороги к недосягаемым субъектам РФ, при их изно-
шенности реконструировать   

Создать современную концепцию норм проектирования дорог, 
осуществить подбор качественных специалистов в этой области, если 
потребуется обучить неквалифицированных работников 

Применение новых иностранных технологий для увеличения 
межремонтных сроков дорожных покрытий, а также внедрение самых 
современных материалов, с учётом испытаний новых материалов и 
конструкций для нашей страны  

Для применения евростандартов широко задействован механизм раз-
работки и согласования специальных технических условий, что несколько 
затягивает и усложняет процесс, но в то же время позволяет применять со-
временные материалы и технологии. Применять евростандарты при строи-
тельстве дорог в России оправданно и необходимо. Это позволит повысить 
безопасность, экономические, организационные и технические показатели 
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дорог. С введением новых стандартов меняется «техническая конституция 
дорожного хозяйства», то есть те правила, по которым работают дорожные 
организации, и параметры, которым должны соответствовать исходные 
материалы при строительстве дорог. 

Разработать качественный механизм согласования специальных 
технических условий 

Проектировать и строить по евростандартам, по сути, напрямую 
нельзя, потому что Главгосэкспертиза проверяет проекты на соответствие 
российским нормативным документам. Главный критерий Главгосэкспер-
тизы – снижение стоимости строительства, а внедрение зарубежного под-
хода зачастую вызывает удорожание стоимости до 15%. В то же время для 
применения евростандартов широко задействован механизм разработки и 
согласования специальных технических условий, что несколько затягивает 
и усложняет процесс, но в то же время позволяет применять современные 
материалы и технологии. 

Привлечение внебюджетных инвестиций, использование меха-
низмов государственно-частного партнёрства 

В развитых странах широко применяется механизм контрактов 
жизненного цикла (КЖЦ). Использование контрактов жизненного цикла 
дает государству возможность возлагать на инвестора обязательства по 
выполнению проектно-изыскательских работ, строительству и эксплуата-
ции объекта, где важной особенностью является то, что  на протяжении 
всего срока жизни проекта инвестор несет ответственность за технологи-
ческие, эксплуатационные и другие риски. А инвестору такая схема поз-
воляет обеспечивать возврат заемных средств, направленных на реализа-
цию проекта, и повышать доходность от проекта за счет гарантирования 
государством оплаты услуг по обслуживанию и эксплуатации созданного 
объекта. 
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ГИПНОЗ КАК МЕТОД КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

Е.Г. Забара, магистрант, 
Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере 

(г. Краснодар) 
 

Под гипнозом понимается состояние специфического сна или же за-
уженного осознания реальности с так называемым отключением критического 
восприятия и повышенной чувствительностью к внешнему внушению. 

Известны три стадии гипноза: 
• легкая (сонливость); 
• средняя (полная расслабленность при сохранении уверенности в 

том, что имеется возможность побороть сонливость, но делать этого не хо-
чется); 

• глубокая (нереагирование ни на какие раздражители и поддержание 
речевого контакта только с гипнотизером либо иным ведущим). 

Психические явления, объединяемые в настоящее время термином 
«гипноз», уходят своими корнями в глубокую древность. Еще шаманы 
(колдуны) эпохи каменного века применяли гипнотические приемы, как 
для лечения соплеменников, так и в негуманных, вредоносных целях. 

Научно обоснованное использование гипноза берет начало в меди-
цине, где, как ни в какой другой области, необходим скрупулезно точный 
подход ко всем возможным воздействиям на физиологию человека. 

Началом научного подхода к исследованиям явлений гипноза приня-
то считать работы английского хирурга Брейда и португальского аббата 
Фариа. Сам термин «гипноз» (от греч. «гипнос» – сон) был введен в упо-
требление Брейдом, который считал, что гипнотическое состояние сходно 
с естественным сном и может быть вызвано различными физическими и 
словесными воздействиями. Аббат Фариа, изучавший гипноз в Индии, 
также утверждал, что гипноз не имеет отношения ни к каким сверхъесте-
ственным силам и что причина связанных с ним явлений кроется в самой 
психике человека. 

В зарубежной литературе конца XIX – начала XX вв. описаны мно-
гочисленные случаи использования гипноза в преступных целях.  

Познания в области гипноза использовались для изнасилования 
женщин, для управления загипнотизированным лицом в целях причинения 
им не только физического вреда самому себе и даже совершения само-
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убийства, но и для нанесения себе имущественного ущерба путем состав-
ления подложного векселя, фиктивного договора продажи или дарения, 
мнимой долговой расписки и т.п. Лжесвидетельство, подлог документов – 
все это может быть выполнено в результате гипнотических внушений. 

Жертвы криминального гипноза при этом искренне верят, что гово-
рят чистую правду, поступают справедливо, по закону, что никакого дур-
ного влияния на них никто не оказывает. 

Гипноз применяется в основном при допросе свидетелей и потер-
певших, давших добровольное согласие на применение этой процедуры и 
горячо заинтересованных в расследовании преступления. Гипноз, как пра-
вило, не используется при допросе подозреваемых и обвиняемых. Показа-
ния указанных лиц (в том числе и признания) не имеют силы согласно 5 и 
14 Поправкам Конституции Соединенных Штатов Америки. 

Опыт зарубежной полиции показывает: гипноз – это безопасный, 
быстроокупаемый и общественно полезный метод, который способствует 
быстрому выявлению, разоблачению преступников, установлению полно-
ценной картины содеянного, позволяет экономить время и деньги, необхо-
димые для расследования. 

Нормативные акты разрешают использование гипноза в России 
только врачам и только в медицинских целях. 

Опасения относительно возможности использования гипноза в без-
нравственных и криминальных целях (как врачами, так и другими лицами), 
понудили органы власти еще дореволюционной России издать соответ-
ствующие нормативные акты.  

Проблема использования гипноза в деле борьбы с преступностью 
пока находится в эмбриональном состоянии, однако имеются основания 
надеяться на то, что в недалеком будущем в российской криминалистике 
сложится новое полнокровное направление – криминалистическая гипно-
логия, способная существенно улучшить тактическое оснащение след-
ственной практики. 

Объектами тактико-гипнотического воздействия при наличии к тому 
оснований могут быть потерпевшие, свидетели, а также в некоторых слу-
чаях подозреваемые и обвиняемые. Основная задача применения гипноза – 
получение достоверной ориентирующей информации, ранее не сообщен-
ной ее носителем. Эта информация выступает в качестве средства, способ-
ствующего решению вопроса о совершении данным или иным лицом пре-
ступления, о прикосновенности определенного лица к преступлению, ви-
новной осведомленности о содеянном. Большое значение имеет метод и 
для выяснения отдельных обстоятельств, исследуемых по делу событий, 
определения круга и роли их участников. 

Применение метода гипнотического воздействия в ходе допроса 
имеет важное значение также с точки зрения продуктивной актуализации 
воспоминаний, восстановления «стершихся» следов памяти добросовест-
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ных носителей собираемой информации, желающих передать ее следова-
телю, но по объективным причинам (в силу возрастных факторов, перене-
сенных заболеваний, полученных травм и т.д.) не могущих это сделать в 
обычном своем состоянии. Тем самым создается возможность восполнить 
пробелы в ранее данных показаниях, устранить имеющиеся в них противо-
речия, неточности, связанные с добросовестным заблуждением, невольны-
ми ошибками восприятия, воссоздания, описания мысленных образов, пе-
редачи информации. 

Изучая российскую практику использования гипноза в криминаль-
ных целях, мы обнаружим единичные случаи, которые при тщательной 
проверке вызывают обоснованное сомнение в реальности именно гипноти-
ческого воздействия. В основном речь идет о злоупотреблениях гипноло-
гов, посягающих на половую неприкосновенность пациенток. 

То, что разрешено в связи с использованием криминалистического 
гипноза за рубежом, не разрешается российским законодательством. До-
прос человека, находящегося в состоянии гипноза, запрещается. И, как уже 
говорилось, доказательственного значения такое действие не имеет. По-
этому возможности специалистов в области криминалистической гипноло-
гии и оказанные ими следствию услуги могут представлять интерес лишь с 
точки зрения одного из мероприятий, проводимых в порядке подготовки к 
допросу и производству других следственных действий. Переданная испы-
туемым в ходе сеанса гипноза информация юридического значения не 
имеет и выступает в качестве данных ориентирующего характера. 

Вопросы использования гипноза в интересах правоохранительных 
органов освещались в специальной литературе, начиная с ХIХ в., однако в 
современной России данная тема открыто поддерживается рядом ученых 
лишь с 90-х гг. минувшего столетия.  

Использование гипноза для активизации памяти опрашиваемых лиц 
при раскрытии и расследовании тяжких преступлений (убийств, изнасило-
ваний, разбоев, грабежей, похищения людей, вымогательства) имеет место 
в некоторых странах (США, Новая Зеландия, Австралия, Израиль). Зару-
бежная полиция использует своих сотрудников в качестве специалистов-
гипнооператоров, а также представляет в качестве судебных доказательств. 

Интересен вопрос: является ли информация, полученная в результате 
применения гипноза, доказательством по уголовному делу? Что из себя 
представляет такая информация с точки зрения требований уголовно-
процессуального законодательства? «В ходе проведения гипнотического 
сеанса происходит процесс получения следователем информации от до-
прашиваемого лица об обстоятельствах расследуемого события. Причем 
сведения, полученные под гипнозом, восстанавливаются, уточняются и 
конкретизируются, так как в обычном состоянии обычными приемами до-
проса они восстановлены быть не могут. Информация, полученная под 
гипнозом, является разновидностью показаний, в зависимости от того, кто 
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подвергается гипнозу; это могут быть показания потерпевшего, показания 
подозреваемого или обвиняемого, возможно, и показания свидетеля. А та-
кие доказательства, как показания различных субъектов уголовного про-
цесса, законом предусмотрены, и они являются основным видом доказа-
тельств по большинству уголовных дел».   

Ученые утверждают, что репродукционный гипноз (ретро гипноз) 
соответствует «всем критериям допустимости, предъявляемым к средствам 
получения доказательств в уголовном судопроизводстве».  

Ученые доказывают, что гипноз недопустим, потому, что допраши-
вая человека в гипнотическом состоянии, мы лишаем его права не отвечать 
вовсе на задаваемые ему вопросы (право, даваемое судом). Полагаю, что и 
с этим едва ли можно согласиться. Нельзя же ставить в зависимость от же-
лания или нежелания правонарушителя самую возможность открытия ис-
тины.  

Таким образом, резюмируя изложенное, можно с уверенностью сде-
лать вывод – не существует каких-либо законных оснований для примене-
ния опроса под гипнозом в интересах правоохранительных органов РФ, 
какой бы категории субъектов УПК это действие не касалось (свидетель, 
потерпевший, подозреваемый, обвиняемый). Все подобные разрешающие 
рекомендации (Л.П. Гримак, С.Г. Кехлеров, А.И. Скрыпников, В.Д. Хаба-
лев и др.) – незаконны. Подобные «гипнотические опросы», если о них 
станет известно адвокатам или судьям, могут дезавуировать всю систему 
доказательств, полученную на основании такого «сеанса гипноза».  

Гипноз во многих своих характеристиках в плане использования в 
расследовании и судебном разбирательстве, не может претендовать на по-
зиции научности, тем более, что он не имеет той экспериментальной базы, 
которая могла бы его приблизить к научным достижениям, а тем более к 
результативным рекомендациям.  
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Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере 

(г. Краснодар) 
 
Проблема дискриминации в современном Российском обществе, да и 

в других странах является одной из острых социальных проблем. Ущемле-
ние людей в правах по признаку расы, пола, возраста, семейного положе-
ния, сексуальной ориентации и т.д. - распространенное явление.  

Дискриминацией является ограничение или лишение прав опреде-
ленной категории граждан по какому-либо признаку, не оговоренному в 
соответствующем нормативном акте.  

В трудовых правоотношениях затрагиваются самые важные с точки 
зрения удовлетворения физических и духовных потребностей права: право 
на равный доступ к работе, на равное вознаграждение за равный труд, на 
равные шансы продвижения по службе, на защиту от безработицы и т.д. 
Поэтому так важно говорить о дискриминации в трудовых отношениях. И 
не только говорить, но искать способы защиты тех категорий граждан, ко-
торые подвергаются дискриминации.  

Вопрос положительной дискриминации, по разному решается в раз-
личных странах. Данный вид дискриминации предполагает,  что работода-
тель обязан отдавать предпочтение при приеме на работу тем категориям 
тружеников,  которые могут подвергаться ущемлению их прав. В эту груп-
пу можно отнести женщин, инвалидов, афронациональности и т.п. Жесткая 
регламентация приема на работу установленного количества лиц опреде-
ленной категории не позволяет работодателю взять  того работника,  кото-
рый бы подошел ему по профессиональным качествам, - а тогда получает-
ся,  что закон опять ущемляет интересы: теперь ущемляются интересы и  
работника,  который,  к примеру,  не является инвалидом.   
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Применение наемного труда в России получило нормативное за-
крепление в таких правовых памятниках древности как «Русская правда», 
«Псковская судная грамота», а так же в других нормативных актах уложе-
ние 1649 г., Судебник 1550 г., Свод гражданских законов (СГЗ) (ч. 1 т. Х 
Свода законов Российской империи). 

Суть правовой системы Российской Федерации можно свести к фор-
муле «все равны перед законом и судом». В свою очередь равенство под-
разумевает под собой принцип равной защиты со стороны государства. 

Естественным и неотъемлемым правом человека (и мужчины, и 
женщины) является право на равенство с другими людьми (ст. 1 Всеобщей 
декларации прав человека).  

Согласно п. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации, «Государ-
ство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности». Но вопреки всему между юридическим и факти-
ческим равноправием, между равенством прав и равенством возможностей 
существует ощутимая разница.  

Дискриминация – это ограничение или лишение прав определенной 
категории граждан по какому-либо признаку, не оговоренному в соответ-
ствующем нормативном акте. Дискриминацией является и предоставление 
необоснованных льгот, преимуществ отдельным лицам или категориям 
граждан. Это явление противоречит извечным устремлениям человечества 
к свободе, равенству, справедливости. Особенно болезненно воспринима-
ется оно в сфере трудовых отношений, поскольку затрагиваются самые 
важные с точки зрения удовлетворения физических и духовных потребно-
стей права: право на равный доступ к работе, на равное вознаграждение за 
равный труд, на равные шансы продвижения по службе, на защиту от без-
работицы и т.д. 

Ст. 3 ТК РФ закрепляет и конкретизирует одно из основополагаю-
щих прав человека, которое относиться к общепризнанным принципам и 
нормам международного права: каждый имеет равные возможности для 
реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудо-
вых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо 
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного социального и должностного положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.  

Наиболее распространенный вид дискриминации - по признаку пола.  
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Современная экономика труда также выделяла следующие виды тру-
довой дискриминации: 

1. Дискриминация в заработной плате одних работников или групп 
работников по сравнению с другими. В экономике любой страны сотруд-
ники, обладающие равной квалификацией и стажем, нередко получают 
разную зарплату за выполнение одной и той же работы в одной и той же 
отрасли или даже организации. Существует традиционные, то есть во мно-
гих странах наиболее дискриминируемые по уровню зарплаты группы ра-
ботников: женщины по сравнению с мужчинами, негры по сравнению с 
белыми и местные жители по сравнению с приезжими. 

2. Дискриминация при найме на работу, увольнении с работы. По-
добной дискриминации, помимо вышеназванных групп, обычно подвер-
жены люди, освобожденные из мест лишения свободы заключенные, инва-
лиды, неквалифицированная молодежь. Их последними принимают на ра-
боту и первыми увольняют. Неравные возможности при трудоустройстве 
могут возникнуть в связи с возрастом работника, расовой и этнической 
принадлежностью. 

3. Дискриминация при продвижении по службе тех, кто уже работает 
в организации. Таким сложнее сделать карьеру, их неохотно продвигают 
по служебной лестнице, назначают на ответственные должности. Подоб-
ной дискриминации чаще подвергаются женщины, иммигранты, нацио-
нальные меньшинства. 

4. Профессиональная сегрегация, проявляется в устойчивом разделе-
нии профессий и должностей между разными группами работников. Так, 
существуют традиционные мужские и женские профессии. Профессио-
нальная сегрегация наблюдается при разделении профессий между мест-
ными и приезжими работниками. 

5. Дискриминация в образовании и профессиональной подготовке. В 
современном мире не часто встречается формальное ограничение доступа 
человека к образованию по причине иностранного гражданства, незнания 
государственного языка и прочее. Однако человеку, родившемуся в бедной 
семье, может просто не хватить денег для продолжения обучения.  

Перечисленные виды трудовой дискриминации тесно связаны между 
собой. 

Гл. 14 Трудового кодекса Российской Федерации, посвященная за-
щите персональных данных работника, охраняет трудящегося от дискри-
минации, связанной с неправомерным использованием и разглашением его 
персональной информации и т.д. 

Среди международных актов, запрещающих дискриминацию, можно 
выделить Всеобщую Декларация Прав человека 1948 г, которая провоз-
глашает равенство всех индивидов в правах и достоинстве; Международ-
ный пакт об экономических, социальных, культурных правах 1966 г.; 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; Меж-
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дународную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
1969 г.; Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 г.; Конвенции  МОТ, затрагивающие права человека в обла-
сти компетенции МОТ,  в том числе свободу от дискриминации при выбо-
ре профессии и найме на работу и др. 

Таким образом, устранение дискриминации в области труда – это 
стратегически важный шаг в направлении борьбы за искоренение дискри-
минации во всех других сферах, который поможет создать более демокра-
тические рынки труда, сделать таковым все общество в целом, а также 
снизить опасность конфликтов, повысить производительность труда и 
ускорить рост экономики. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПОРЫ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Е.Г. Забара, магистрант,  

Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере  
(г. Краснодар) 

 
Избирательные споры – неизбежные, хотя и нежелательные спутни-

ки любой избирательной кампании.  
Проблема избирательных споров является хотя и сравнительно но-

вой для Российской Федерации, но чрезвычайно актуальной, так как в из-
бирательных спорах проявляются многочисленные разногласия по поводу 
осуществления избирательных прав российских граждан, а их разрешение 
выступает в качестве одного из основных средств защиты конституцион-
ного права граждан избирать и быть избранными в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления. 

Избирательные споры по мнению А.О. Казанцева – это конституци-
онные правоотношения, в которых выражаются разногласия между участ-
никами избирательного процесса, возникающие при назначении, подго-
товке, проведении, установлении результатов выборов, а также в период 
между выборами в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, связанные с толкованием норм избирательного права в ходе 
их реализации и разрешаемые в административном и судебном порядке. 

В числе причин возникновения избирательных споров следует 
назвать следующие: 

1. Дефекты избирательного законодательства: нормативные излише-
ства и пробелы, отсутствие понятийной определенности, наличие коллизий 
и другие.  

2. Достаточно низкий уровень юридической грамотности и правовой 
культуры части участников избирательного процесса. 

3. Правонарушающая деятельность некоторых участников избира-
тельного процесса либо действующих в их интересах других субъектов. 

4. Как показывает практика, избирательные споры играют большую 
роль: разрешение избирательных споров позволяет восстановить действи-
тельно нарушенные избирательные права граждан;  разрешая избиратель-
ные споры, государственные органы параллельно совершенствуют и раз-
вивают избирательное и гражданско-процессуальное законодательство. 

Предметом обжалования могут быть решения и действия (бездей-
ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц, а также решения и дей-
ствия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, 
нарушающие избирательные права граждан.  
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Правом подачи жалобы наделены избиратели, участники референду-
ма, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их до-
веренные лица, иные общественные объединения, инициативная группа по 
проведению референдума и ее уполномоченные представители, наблюда-
тели, а также комиссии. 

Действующее законодательство предусматривает два способа рас-
смотрения избирательных споров - административный (инстанционный) и 
судебный.  

Суду общей юрисдикции отведена важная роль по исправлению до-
пускаемых в ходе выборов ошибок либо подтверждению законности дей-
ствий субъектов избирательного процесса и результатов выборов. Гражда-
нин, чьи избирательные права нарушены, вправе обжаловать нарушение в 
суд общей юрисдикции. При этом предварительное обращение в вышесто-
ящую избирательную комиссию не является обязательным условием для 
обращения в суд.  

Существует широкий перечень лиц и организаций, чьи действия или 
бездействия можно обжаловать в суде: органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, избирательные комиссии, общественные 
объединения, должностные лица.  

Кроме того, есть дела, по которым круг лиц, имеющих право обра-
щаться в суд, еще более ограничен.  

Избирательным комиссиям закон предоставляет право обжаловать в 
суд нарушения законодательства о выборах, в то время как другим участ-
никам избирательного процесса дается право обжаловать нарушение изби-
рательных прав. При этом вопрос о том, всякое ли нарушение избиратель-
ного законодательства является одновременно нарушением избирательных 
прав граждан остается спорным. 

Поскольку большинство избирательных споров подлежат рассмотре-
нию и разрешению в судах общей юрисдикции, суд соответствующего 
уровня не вправе отказать в приеме жалобы на нарушение избирательных 
прав граждан Российской Федерации. 

Особая роль в регулировании избирательного права, и, следователь-
но, и в разрешении избирательных споров принадлежит Конституционно-
му Суду России, основными полномочиями которого являются разрешение 
дел о соответствии Конституции РФ нормативно-правовых актов, разре-
шение споров о компетенции между органами власти, проверка конститу-
ционности закона, толкование Конституции России.  

Общий срок на обращение в суд за защитой избирательных прав: за-
явление в суд может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда за-
явителю стало известно или должно было стать известно о нарушении за-
конодательства о выборах, его избирательных прав.  

Указанный срок распространяется и на случаи, когда оспариваются ре-
шения, действия (бездействие) соответствующих избирательных комиссий.  
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Однако для определенных решений избирательных комиссий уста-
новлены специальные сроки для их оспаривания. Согласно ч. 2 ст. 260 
ГПК РФ, п. 2 ст. 78 Закона об основных гарантиях, жалоба на решение ко-
миссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка канди-
датов) может быть подана в течение десяти дней со дня принятия обжалу-
емого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. Это поло-
жение не всегда однозначно применяется в судебной практике.  

Процессуальный срок (3 месяца), установленный ч. 1 ст. 260 ГПК 
РФ, является общим в отношении избирательных споров. Однако подав-
ляющее большинство избирательных споров возникает именно в период 
избирательных кампаний. Следовательно, если нарушение избирательных 
прав имело место в период выборов, то при обращении в суд должен при-
меняться срок (1 год), установленный ч. 4 ст. 260 ГПК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 256 ГПК РФ пропуск трехмесячного срока обраще-
ния в суд с заявлением не является основанием для отказа в удовлетворе-
нии заявления.  

Таким образом, вопрос о том, в течение какого срока заинтересован-
ное лицо может обратиться в суд в случае нарушения его избирательных 
прав, в процессуальном законе не до конца разрешен.  

Спорным в судебной практике является вопрос о последствиях несо-
блюдения сроков на подачу и рассмотрение заявления об отмене регистра-
ции кандидата.  

Таким образом, на современном этапе развития избирательного и 
процессуального законодательства можно выявить некоторые проблемы. 
Так, существуют правовые коллизии в вопросах регулирования субъектно-
го состава избирательных споров, а также в вопросах подведомственности 
и подсудности избирательных споров. Существует проблема неоднознач-
ного толкования таких норм права, как сроки подачи заявлений в судебные 
органы. Существуют и правовые пробелы, например, при регулировании 
процесса рассмотрения жалоб граждан избирательными комиссиями. Эти 
и другие проблемы нуждаются в дальнейшем их изучении и предотвраще-
нии. 
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«Смолина, Малкин и партнеры» (г. Санкт-Петербург) 
 
В современный период сфера усыновления детей, оставшихся без 

попечения родителей, привлекает все более пристальное внимание со сто-
роны законодателя и общественности. В связи с избранным законодателем 
курсом на сокращение количества международного усыновления детей-
граждан Российской Федерации возникла необходимость создания ком-
плексной системы реформирования сферы усыновления. Несмотря на то, 
что «проблемы детей привлекают большое внимание общественности, су-
ществующие правовые механизмы реализации и защиты прав детей не со-
вершенствуются, а даже регрессируют и далеки от тех, которые провоз-
глашены в качестве эталона в международных правовых актах» [2, с. 2]. 

В работе уделено внимание сравнительному правоведению. Соглас-
но утверждению компаративиста Рене Давида, следует постигать ино-
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странное право по трем основным причинам: 1) это весьма полезно для 
изучения истории права и его философского осмысления; 2) оно полезно 
для лучшего понимания и улучшения собственного национального права; 
3) оно весьма значимо для взаимопонимания народов и создания лучших 
правовых форм отношений, складывающихся в международном общении 
[1, с. 745]. 

В ходе исследования данной темы затронуты наиболее проблемные 
аспекты функционирования системы усыновления детей, оставшихся без 
попечения родителей. Автором также определена природа усыновления 
как юридической фикции, так как усыновление признает существующими 
родственные отношения между людьми, родственные узы которых не 
имеют естественной природы. Данное предположение согласуется с мне-
нием Н.Н. Тарусиной о том, что «к числу фикций, выполняющих не только 
задачу необходимой формализации казуса, но и исключительно гуманные 
функции, относятся и так называемые фиктивные конструкции института 
усыновления» [3, с. 133]. 

С учетом выявленных проблем в сфере организации усыновления 
детей как приоритетной формы устройства детей в семьи граждан Россий-
ской Федерации, а также на основании заимствования положительного 
опыта по организации системы усыновления зарубежных стран вносятся 
следующие предложения, регулирующие отношения по усыновлению: 

1. Понятие усыновления можно сформулировать следующим обра-
зом: «усыновление – это система правоотношений, включающих в себя 
процедурный элемент: отношения между субъектами властных полномо-
чий и гражданами по организации системы подбора кандидатов в усыно-
вители и передаче детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
желающих граждан, а также элемент факта: признание усыновления осно-
ванием прекращения правоотношений ребенка и государственных учре-
ждений в части обеспечения семейного воспитания, а также основанием 
возникновения семейных отношений между гражданами и ребенком». 

2. Отмечена и обоснована необходимость дополнения раздела 2 Про-
граммы подготовки граждан «Представление о потребностях развития 
приемного ребенка и необходимых компетенциях приемных родителей» 
необходимостью изучения и разъяснения будущим усыновителями по-
требностей развития ребенка – инвалида (средства обеспечения жизнедея-
тельности в зависимости от диагноза / степени инвалидности), а также вы-
явления психологических сложностей воспитания ребенка-инвалида, ожи-
дающих усыновителя. 

3. Одним из шагов законодателя на пути повышения привлекатель-
ности усыновления детей-инвалидов следует рассмотреть сохранение гос-
ударственных гарантий в части обеспечения бесплатного проезда инвалида 
к месту лечения (включая расходы на специальную транспортировку) и 
после усыновления несовершеннолетнего. 
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4. Предлагается законодательно предусмотреть систему психологи-
ческой поддержки усыновителей после принятия ими ребенка. Видится, 
что оказание такой помощи должно осуществляться на безвозмездной ос-
нове психологом органов опеки и попечительства. 

5. Для оценки эффективности действия правовой нормы, регулиру-
ющей выплату единовременного пособия семьям, усыновившим детей, в 
работе применены математические методы, вследствие чего предлагается 
формула определения эффективности правовой нормы: 

К э.п.н.=  А-А1 

                              А1       
где А - количество усыновленных детей в году, принятом за базовую 

ставку; А1 - количество усыновленных детей в предшествующем году. 
6. Представляется необходимым предусмотреть ряд государственных 

стимулирующих мер для страховых компаний, которые предусмотрят воз-
можность страхования детей-инвалидов. Данные меры следует установить 
в виде косвенных субсидий из федерального бюджета - снижением налого-
вой ставки для страховых организаций, обеспечивающих возможность 
страхования детей-инвалидов, на 2%. Данное объясняется положениями ст. 
284 Налогового кодекса РФ, которые указывают, что 2% суммы уплачен-
ных налогов отчисляются в федеральный бюджет, следовательно, сниже-
ние налоговой ставки именно на эту сумму может являться стимулирую-
щей мерой для страховых организаций.  

7. В ходе написания представленной работы было проведено само-
стоятельное авторское исследование по сравнению состава органов опеки 
и попечительства двух населенных пунктов Архангельской области, в ре-
зультате чего была подкреплена идея о законодательной необходимости 
предъявления требований к кандидатам на должности работников органов 
опеки и попечительства. Представляется необходимым установить требо-
вания для работников органов опеки и попечительства путем внесения до-
полнения в ФЗ «Об опеке и попечительстве» в следующей редакции: «Ста-
тья 6.1. Требования, предъявляемые к кандидату на должность специали-
ста органа опеки и попечительства. 

Специалистом органа опеки и попечительства может быть дееспо-
собный гражданин РФ: 

1. Не имеющий гражданства иностранного государства. 
2. С уровнем образования: высшее профессиональное (юридиче-

ское, педагогическое, психологическое), что обуславливается спецификой 
работы в данных органах. 

3. Имеющий стаж работы по специальности не менее трех лет. 
4. Не имеющий или не имевший судимости (по делам против жиз-

ни, здоровья и половой неприкосновенности личности) либо уголовное 
преследование в отношении которого прекращено по реабилитирующим 
основаниям. 
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5. Не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологи-
ческом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токси-
комании, хронических и затяжных психических расстройств.» 

8. Изучив институт усыновления в зарубежных странах, видится 
возможным для российского законодателя учесть опыт фостерного воспи-
тания в странах англосаксонской правовой семьи, и при передаче ребенка 
на воспитание в опекунскую семью предусмотреть следующее: 

А. Сопровождение ребенка необходимыми для жизнедеятельности 
вещами (вещи в соответствии с возрастом ребенка, памперсы, коляска при 
необходимости). Для реализации данного предложения следует провести 
пилотный проект оценки реальных затрат на ребенка в различных регио-
нах с учетом потребительской корзины, установленной в выбранной мест-
ности. 

Б. В качестве альтернативы возможно предусмотрение адекватно со-
размерной выплаты на компенсацию затрат родителя на данное. 

9. Представляется возможным внесение в российское законодатель-
ство нормы о праве усыновленного по достижении им возраста 18 лет (со-
вершеннолетия) получить информацию о биологических родителях. 

10. Принимая во внимание опыт Германии представляется необходи-
мым предусмотреть следующее изменение в процедуру усыновления: после 
формального одобрения кандидатуры усыновителя органами опеки и попечи-
тельства следует этап совместного проживания ребенка и граждан в течение 
года, в ходе которого специалисты органов опеки и попечительства делают 
вывод о реальной (эмоциональной) возможности усыновления. 

Думается, что реализация предложенных положений на практике 
позволит улучшить общую ситуацию в государстве, складывающуюся в 
сфере соблюдения прав детей при усыновлении, а также позволит оптими-
зировать сферу усыновления детей-граждан Российской Федерации граж-
данами России, тем самым воплотить на практике курс законодателя на 
сокращение количества усыновлений российских детей иностранными 
гражданами. 
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Существует проблема защиты и безопасности детей в современном 

российском обществе. К сожалению, российское законодательство далеко 
от совершенства, но, тем не менее, в нем есть подробно разработанная си-
стема наказания различной степени тяжести за преступления против лич-
ности. Для борьбы с этими негативными явлениями и для защиты детей от 
различных форм насилия, в том числе и в семье, определенными кругами 
предлагается ввести так называемую ювенальную юстицию и использовать 
ювенальные технологии. 

Задачей статьи стало поднятие проблем защиты детей, формирова-
ние особого порядка судопроизводства в отношении несовершеннолетних 
совершивших противоправные действия. Эта проблема не нова, но при 
этом по сей день имеет свою актуальность. 

В современном мире ювенальные суды функционируют более чем в 
60 странах мира. Базируясь на аргументированной концепции О.Н. Ведер-
никовой, отметим, что в современной отечественной юридической литера-
туре принято выделять три основные модели действующей за рубежом 
ювенальной юстиции: англосаксонскую, континентальную и скандинав-
скую. Каждая модель не имеет сильных различий между собой, но имеет 
особенности, которые помогают адаптировать её под определенную страну.  

К таким основным особенностям относятся - работники, патрулиру-
ющие проблемы несовершеннолетних и решения, выносимые в суде.  

Что касается РФ, то в настоящее время фиксируется неуклонный 
рост нарушений законодательства о правах и законных интересах детей, 
растет число неблагополучных семей, и, как следствие, дети, воспитыва-
ющиеся в таких семьях, становятся жертвами преступлений, а зачастую и 
сами совершают преступления. Основная причина роста асоциального по-
ведения несовершеннолетних - отсутствие системы защиты их прав, кото-
рая в первую очередь должна быть направлена на охрану законных инте-
ресов детей [1]. 

Суды, как правило, применяют меру наказания - условное осужде-
ние, что, по сути, сводится к отсутствию какого-либо положительного воз-
действия на осужденного [1]. Поэтому представляется необходимым, во-
первых, расширить сферу применения принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, во-вторых, стоит расширить сферу прекращения уголов-
ного дела в отношении несовершеннолетних. Если рассмотреть способы 
реализации функций работников, связанных с решением проблем несо-
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вершеннолетних и «пекинские правила» в сравнении, то заметим, что «пе-
кинские правила» обобщают все функции этих работников. И на деле это 
может говорить лишь об эффективной работе этих правил.  

Что уже есть в РФ:  
• Органы опеки как орган контроля за детьми и семьей в каждом му-

ниципальном образовании. 
• Комиссии по делам несовершеннолетних, которые состоят при 

местной администрации. 
• Социально-психологические центры с психологами и социологами, 

мнение которых важно для опеки и суда. 
• Институты и кафедры ювенальной юстиции, пилотные проекты по 

отработке работы ювенальных судов и внедрения западных технологий [2]. 
Хочу отметить, что помимо  всего перечисленного Россия имеет  ис-

торию, богатую опытом реформ и практикой воспитания детей. 
На сегодняшний день мы располагаем  не самыми лучшими показа-

телями представленные Академией генеральной прокуратуры РФ. В ре-
зультате целенаправленной деятельности всех ответственных за это струк-
тур количество преступлений, совершенных в отношении детей и подрост-
ков, а также ими самими, снижается. Но пока ещё не настолько, чтобы го-
ворить о решении проблемы. И есть малая вероятность что, она решится с 
помощью принятия конвенции, которая имеет ошибки  возможно перерас-
тающие в еще большие проблемы в этой области. Проект открывает широ-
кую возможность для изменения системы ценностей в нашем обществе, но 
отрицательно повлияет на демографические показатели и противоречит 
традиционным семейным и морально-нравственным ценностям [3]. Это 
является самым большим минусом принимаемой ювенальной юстиции. 

В последнее время значительно расширился круг исследований и 
научных публикаций, посвященных проблемам развития в России юве-
нального права и юстиции, системы восстановительного правосудия, ана-
лизу результатов экспериментальных проектов по развитию ювенальной 
юстиции, примирительных практик.[1] Что касается плюсов конвенции, то 
опыт работы на протяжении последнего десятилетия ювенальных судов в 
России заслуживает такого пристального внимания, показывает целесооб-
разность обеспечения специализации судей по делам несовершеннолетних, 
необходимость повышения их квалификации не только по правовым во-
просам, но и в сфере психологии, педагогики. Именно в этих вопросах су-
ществует необходимость приступить к формированию системы ювеналь-
ной юстиции в РФ. Этот процесс необходимо осуществлять поэтапно. При 
этом на первом этапе следует сконцентрировать усилия: 

1) на специализации судей через закрепление в федеральном законо-
дательстве; 

2) создании условий участия в процессе, в качестве самостоятельно-
го, официального лица специалиста по социальной работе; 
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3) обеспечении в полной мере положений Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части созда-
ния подразделений по реабилитации и ресоциализации несовершеннолет-
них; 

4) усилении роли комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в части внедрения социально-реабилитационных технологий и за-
крепление этой работы в соответствующей нормативной базе, как элемента 
системы ювенальной юстиции. 

В судах второй инстанции и в Верховном Суде РФ необходимо со-
здать ювенальные составы, которые вместе с ювенальными судьями в су-
дах первой инстанции и составили бы систему ювенальных судов в рамках 
системы судов общей юрисдикции [4]. 

Та Россия, в которой мы живем, конечно, сохранила значительную 
часть своего исторического наследия; многое из того, что было первона-
чально отнято, было потом возвращено, например, наша непревзойденная 
классическая литература и наше национально-историческое сознание. Се-
годняшней молодежи очень не хватает достойных идеалов, того светоча, 
который освещает деятельность человека и руководит всеми его начинани-
ями и предприятиями. В XVIII в., вследствие знакомства с Западной Евро-
пой в России появились новые задачи, однако для лучших людей России 
по-прежнему, предметом усиленных устремлений остается добродетель и 
«умонаклонение к добру» [5]. 

Есть и огромные утраты; к их числу принадлежит утрата правового 
порядка, этой основы свободы, без которой человеческий дух оскудевает. 
Если вы задумываетесь над тем, чего не хватает в современной России, то 
не забудьте о правовом начале, попираемом нынешней властью.  

«Принцип свободы, основанный на праве, вечен. Его усвойте себе, к 
нему стремитесь, на нем настаивайте, за него боритесь, как много лет за 
него боролись наши предки. Они победили; победите и вы, если захотите, 
и, захотев, претворите свою волю в деле.»[5] 

В заключение хочу отказаться от  обсуждения вопроса «кому выгод-
ны данные правовые рамки» в пользу простого предупреждения всем ро-
дителям: будьте начеку! 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА НА СВОБОДУ МЫСЛИ И СЛОВА 

 
А.А. Коломиец, студент, А.А. Минина, канд. психол. наук, доц., 

Ставропольский филиал Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Ставрополь) 

 
Свобода мысли и слова закрепляется в Конституции РФ 1993 г. в 

качестве одной из основных конституционных свобод любого человека на 
территории Российской Федерации. При этом включает в себя возмож-
ность, в том числе, публично, т.е. в присутствии других лиц, излагать 
свои взгляды на что угодно, за исключением пропаганды или агитации, 
возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду.  

Концепция свободы мысли и слова не имеет аналогов в истории 
нашего государства, и провозглашена только в Конституции 1993 г. Но 
даже в странах, где демократия правит уже десятки лет, часто нарушается 
данное право, поэтому  и  в РФ нарушение права свободы мысли и слова 
встречается очень часто, что в некоторой степени объясняется новизной 
данной нормы в российском праве. 

Дискуссия относительно понятия «свобода слова» ведется уже не-
сколько десятков лет между многими учеными, но на основе их мнений 
можно сформулировать основной тезис: сущностью конституционного 
права на свободу слова является гарантия коммуникационной свободы 
индивидов. Данная гарантия направлена на защиту от вторжения в сферу 
реализации той человеческой свободы, суть которой – в свободе общать-
ся, вступать в коммуникацию с другими людьми, передавать друг другу 
сведения, идеи, мысли, чувства и пр. Именно свободная коммуникация 
является той конституционно охраняемой ценностью, что располагается 
за нормативным текстом «каждому гарантируется свобода слова» в ч. 1 
ст. 29 Конституции РФ. 

Свобода мысли и слова - это один из важнейших элементов консти-
туционного фундамента любого государства. Степень её реализации сви-
детельствует об уровне развития правового сознания в обществе и опреде-
ляет истинную демократичность государства.  

В Российской Федерации свобода слова признается и гарантируется 
государством. Она защищается им наравне с другими правами и свобода-
ми, что предопределяет её ограничение, но в той лишь мере, которая будет 
достаточна для обеспечения гарантии остальных прав. Однако, несовер-
шенство законодательства и недостаточный уровень правового сознания 
граждан препятствует его полной реализации. В этой связи необходимо 
принять меры по дополнению и уточнению действующего законодатель-
ства, определить приоритеты. 
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Ст. 29 Конституции РФ демократична, но требует некоторых допол-
нений в текущем законодательстве. Страны, особенно пережившие период 
тоталитаризма, заложили указанное положение в своих конституциях. В 
нашем текущем законодательстве предстоит закрепить этот фундамен-
тальный принцип современности, без которого свобода мысли и слова не 
сможет воплотиться во всей своей полноте. 

Знания о правах человека, ставят целью не только воспитывать лю-
дей, формировать правильные представления о правах человека как необ-
ходимом условии его свободы и равенства, но и создавать правовое обще-
ство, в котором права человека являются неотъемлемыми, а уважение и 
защита прав человека – важнейшим свойством всего уклада государствен-
ной и общественной жизни. 

Для современной Российской Федерации по-прежнему свойственны 
нарушения прав и свобод. Как подчеркивают правозащитники, реализация 
норм о правах и свободах человека сильно хромает, но, видите ли, это удел 
не только нашей Конституции, но и любой другой. Конечно, особенно ха-
рактерен такой отрыв для вновь созданных государств, еще не имеющих 
демократических традиций и корней, таких, как новая Россия. Когда при-
нимается новый закон, это еще не значит, что на следующий день граж-
дане просыпаются, и все в государстве идет по букве закона. 

Основная проблема практической реализации прав и свобод граждан, 
их защита, заключается в правовом нигилизме абсолютного большинства 
граждан России. По-прежнему большинство граждан Российской Федера-
ции считают, что отстаивать свои права «бесполезно». Поэтому и получа-
ется, что не создаются прецеденты защиты прав и свобод, продолжаются 
нарушения конституционных норм. Так, в диспозиции нормы ст. 282 УК 
РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства» отсутствуют описания обязательного признака объектив-
ной стороны формального состава преступления, а именно деяния. В связи 
с этим необходимо в ст. 282 УК РФ включить, непосредственно, перечень 
тех самых действий, которые возбуждают ненависть и вражду, в целях со-
хранения государственной безопасности и, конечно же, с целью избежания 
нарушения конституционного права человека и гражданина на свободу 
мысли и слова. Так как важно, чтобы данная свобода не выходила за рамки 
ст. 282 УК РФ. 

Право на свободу слова, прежде всего, связана с деятельностью 
средств массовой информации. Средства массовой информации имеют 
огромное значение в современном обществе, они оказывают большое вли-
яние на мысли, слова и даже поступки людей. Декларированная свобода 
СМИ оборачивается их социальной безответственностью, ведь как гово-
рится – всему должна быть мера. Учитывая это, необходимо внести изме-
нения в ст. 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации». Так, необходимо  установить запрет на показ в теле-, видео-, 
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кинохроникальных программах трупов людей, сцен актов насилия и изде-
вательств над людьми и животными, а также на публикацию фотографий 
трупов людей и указанных сцен в периодических печатных изданиях. 
Кроме того, необходимо запретить в период с 8 часов утра до 22 часов ве-
чера показ художественных фильмов, в которых демонстрируются спосо-
бы подготовки и совершения убийства, а также дается положительная 
оценка людям, совершающим акты насилия над другими людьми. 

В Российской Федерации свобода слова признается и гарантируется 
государством. Она защищается им наравне с другими правами и свобода-
ми, что предопределяет её ограничение, но в той лишь мере, которая будет 
достаточна для обеспечения гарантии остальных прав. Однако несовер-
шенство законодательства и недостаточный уровень правового сознания 
граждан препятствует его полной реализации. В этой связи необходимо 
принять меры по дополнению и уточнению действующего законодатель-
ства, определить приоритеты. Но эти действия не будут результативными 
без перемен в самом обществе.  

 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ  
И ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 201 УК РФ В ЧАСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

И.С. Кондратьев, аспирант, В.П. Ревин, д-р юрид. наук, проф.,  
Московский государственный университет приборостроения и информатики  

(г. Москва) 
 
В работе дается толкование норм ст. 201 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации с точки зрения теории и практики применения норм уго-
ловного закона, а также в их системной диалектической взаимосвязи. 

Рассматриваются позиции ученых и судебных решений в части воз-
буждения уголовного дела по ст. 201 УК РФ. На основании сделанных вы-
водов предлагается внести изменения в примечание к ст. 201 УК РФ, кон-
кретизировав круг лиц, чьи интересы нарушаются совершением преступ-
ления и изложив указанную норму права в следующей редакции: 

«2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными 
статьями настоящей главы, причинило вред интересам исключительно 
коммерческой организации, не являющейся государственным или муници-
пальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заяв-
лению единоличного исполнительного органа или члена коллегиального 
исполнительного органа этой организации или с их (его) согласия, либо 
акционера – владельца обыкновенных акций общества, или участника об-
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щества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или полного 
товарища, или члена производственного кооператива». 

Указанное положение предлагается также закрепить в ст. 23 УПК РФ. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
А.А. Королев, студент, Л.А. Биткова, канд. юрид. наук, доц., 

Российский государственный аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва) 

 
В Россию приезжают миллионы человек из бывших республик 

СССР, ставших теперь независимыми. Одни - потому что они русские или 
говорят по-русски и хотят «вернуться» на русскую землю, которую назы-
вают «исторической» родиной. Другие, убегая от конфликтов, которые 
разгораются то там, то здесь, больше не чувствуют себя дома в той стране, 
где они живут, а выбирают Россию как убежище. Третьи надеются найти 
работу в России - более богатой, чем ее соседи из Содружества Независи-
мых Государств. Кто-то возвращается из дальнего зарубежья. Приезжают и 
те, кого привлекает рынок труда, куда некоторые, как турки и китайцы, 
успешно проникают. 

С распадом Советского союза Россия стала страной-
покровительницей для соотечественников. Российские власти заявляли, 
что Россия несет ответственность за этих людей, что она должна их либо 
принять, либо помочь им защитить свои права и интегрироваться в то гос-
ударство, где они живут, если они решат не покидать его [4, с. 380]. 

Россия также столкнулась с ранее не известным ей явлением: нелегаль-
ной миграцией. В настоящее время миграционные потоки носят стихийный 
характер. В результате увеличиваются диспропорции региональных рынков 
труда, растет социальная напряженность, создаются условия для распростра-
нения среди населения РФ идей национальной нетерпимости. 

Критическая доля инокультурного населения, которое может ком-
фортно уживаться с коренным в конкретной республике и стране, в целом 
составляет 7%. В России же эта критическая масса составляет уже от 15% 
до 20% мигрантов, включая нелегальных. Но когда на слабый, плохо раз-
множающийся этнос налагается еще несколько пассионарных этнокуль-
турных этносов с большой долей мужчин трудоспособного возраста – это 
уже «мирная форма оккупации» [3].  

Негативные последствия неконтролируемой миграции сегодня – это 
рост преступности в среде мигрантов, несоблюдение мигрантами налогового 
законодательства, массовый отток денежных средств из России в страны по-
стоянного проживания (по данным международных экспертов, более 30% 
ВВП Таджикистана, Киргизии и Молдавии составляют заработки мигрантов 
из этих стран в России), актуализация национального вопроса. 

Заполнение иммигрантами ниш на рынке труда (низкооплачиваемая 
работа) особенно актуальна в связи с высоким уровнем безработицы в 
стране. Проблема кадрового дефицита должна решаться, в первую очередь, 



177 
 

за счет комплексного реформирования региональной политики государ-
ства и экономического стимулирования темпов внутренней миграции, а не 
за счет повального привлечения иммигрантов из сопредельных стран. В 
настоящее время миграционные потоки носят стихийный характер.  

В результате, не учитываются реальные возможности социальной 
инфраструктуры. 

Назрела необходимость разработки социальных программ, обеспечи-
вающих более эффективную социализацию приезжающих, их этнокуль-
турную и языковую адаптацию. Кроме того, требуется стимулирование 
миграционного притока русскоязычного населения, прежде всего квали-
фицированных кадров. Эти меры необходимы сегодня в связи с нависшей 
угрозой потери национальной идентичности в России и размывания этно-
культурного фона. Относительно иммигрантов, противящихся интеграции 
в единое культурно-языковое пространство России, стремящихся к 
обособлению и исключительно компактному проживанию, могут быть 
применены радикальные меры – им может быть предложено вернуться в 
страны, где они проживали ранее. 

Крайне важна сегодня идеологическая работа с населением. Требует-
ся позитивная пропаганда патриотических настроений среди  молодого, 
активного, высококвалифицированного населения, планирующего поки-
нуть Россию. Нельзя допустить развитие тенденции, наметившейся уже се-
годня: на каждого уезжающего молодого специалиста, способного внести 
свой существенный вклад в инновационное развитие России, приезжает 5 
неквалифицированных «чернорабочих» ежегодно. Такая структура между-
народной миграции требует кардинальной перестройки.  

Кроме того, в условиях сократившихся в последние годы объемов 
внутренней миграции, она не в полной мере выполняет свою важную 
функцию – перераспределение населения по территории страны в целях 
сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. Оживление 
национальной экономики, неизбежные при этом территориальные и отрас-
левые диспропорции потребуют более активного перераспределения насе-
ления и трудовых ресурсов в пределах страны. В связи с чем очень важно 
сегодня развивать общероссийский рынок труда, чтобы каждый гражданин 
России был уверен: расстояния не станут помехой для того, чтобы найти 
при необходимости новую работу, и при этом уровень трудовых и соци-
альных гарантий будет достойным. 

Основой миграционной политики является баланс предоставлений о 
необходимости решения следующих проблем: демографической, освоения 
и удержания территорий государства, кадрового обеспечения экономики, 
сохранение определенной культурной идентичности страны, принципи-
альной управляемости внутренних процессов. 

13 июня 2012 г. Президент России Владимир Путин утвердил Кон-
цепцию государственной миграционной политики Российской Федерации 
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на период до 2025 г. Концепция представляет собой систему взглядов на 
содержание, принципы и основные направления деятельности РФ в сфере 
миграции. Основными целями государственной миграционной политики, 
согласно концепции, являются: обеспечение национальной безопасности 
РФ, максимальная защищенность, благополучие населения РФ; стабилиза-
ция и увеличение численности постоянного населения РФ; содействие 
обеспечению потребности экономики РФ в рабочей силе, модернизации, 
инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отрас-
лей [2]. 

Совершенствование миграционной политики подчеркивается и тем, 
что Указом Президента РФ 15.01.2013 г. статус ведомства, занимающегося 
проблемами миграции, заметно вырос - руководитель службы Константин 
Ромодановский официально получил ранг федерального министра [1]. 

22 января 2013 г. ГД РФ в первом чтении были приняты поправки в 
Федеральный закон «О гражданстве РФ». Эти поправки направлены на ре-
ализацию права соотечественников на упрощенный порядок приобретения 
российского гражданства. При этом соотечественники освобождаются от 
необходимости проживать на территории РФ, доказывать, что они обеспе-
чены средствами для существования, не нужно сдавать экзамены по рус-
скому языку. 

На основании можно сделать краткие выводы и предложения: 
- представляется возможным разделить мигрантов по категориям. 

Если это потомки князей, интеллигентов, офицеров и т.п., то все эти по-
слабления должны на них распространяться. Если же это человек средних 
лет, носитель нашей идентичности, то здесь должны вступать механизмы 
отбора, как и в других странах: знание русского языка, профессия, обра-
зование, состояние здоровья, семейное положение. Если это человек пен-
сионного возраста, инвалид и др. категория, претендующая на социаль-
ные выплаты и льготы, то эти люди должны отказаться от прежнего 
гражданства и обязаны проживать на территории РФ, так как на сумму 
этих пособий, в некоторых государствах, можно содержать всю семью. 
Следовательно, это условие должно быть обязательным следствием уве-
личения потока трудовых мигрантов, в том числе нелегальных. Расшире-
ние предложения и демпинг на отечественном рынке труда сдерживает 
рост заработной платы. С учетом ее невысокого среднего уровня в настоя-
щее время в этом случае сохраняются проблемы, препятствующие нор-
мальному воспроизводству отечественной рабочей силы, повышению жиз-
ненных стандартов и качества жизни граждан. 

Необходимо ввести МРОТ для мигрантов. Это обяжет работодателей 
платить мигрантам конкурентную заработную плату. Тогда некоторые ра-
бочие места будут привлекательными и для жителей регионов России. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ В РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
О.А. Кравец, студент, И.В. Касьянова, канд. пед. наук, преподаватель,  
Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар) 

 
Первыми в мире курильщиками табака были индейцы, которые ис-

пользовали табак для изгнания паразитов из жилищ. В дальнейшем исто-
рия курения табака прошла огромный путь – табак стали употреблять во 
всем мире. 

На сегодняшний день хорошо известны все негативные стороны этой 
вредной привычки, поэтому страны всего мира активно борются с курени-
ем и поддерживают здоровый образ жизни своих граждан. 

По статистике, в России курит 40% населения страны (65% мужчин 
и 35% женщин), также в стране самый ранний возраст  приобщения к ку-
рению (8-10 лет). Из-за болезней, вызванных курением, ежегодно умирают 
400 тысяч граждан РФ [5]. Поэтому борьба с курением в России идет на 
законодательном уровне. 

В 2001 г. в России вышел Федеральный закон «Об ограничении ку-
рения табака» № 87-ФЗ, согласно которому запрещено курить на рабочих 
местах, всех видах транспорта, в организациях здравоохранения, 
на территориях и в помещениях образовательных организаций. При этом 
работодатели обязаны организовывать места для курения на предприятиях. 
На пачках сигарет обязательно должны быть предупреждения о вреде ку-
рения для здоровья [2]. 

В 2006 г. вступил в силу Федеральный закон «О рекламе», запреща-
ющий рекламу табака на телевидении, радио, в различных публичных за-
ведениях и общественных местах. Были предъявлены новые требования к 
рекламе: 10 % рекламной площади в рекламе сигарет отводится предупре-

http://www.nirsi.ru
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ждению о вреде курения, не могут использоваться образы детей 
и подростков [4]. 

11 мая 2008 г. Россия присоединилась к Конвенции Всемирной орга-
низации здравоохранения по борьбе против табака. Однако, впоследствии 
наша страна вошла в список стран, которые не выполнили меры Конвен-
ции по борьбе с курением. 

В 2010 г. изменились пачки сигарет, теперь на пачке предупрежда-
ющие надписи занимают 30% площади. Изменились и сами надписи: «Ку-
рение – причина развития сердечнососудистых и раковых заболеваний», 
«Курение – причина инфарктов и инсультов».  

В рамках подготовки к Олимпиаде 2014 г. 21 января 2010 г. мэром 
города Сочи Анатолием Пахомовым была подписана хартия «Сочи без та-
бака». В ней указаны способы пропаганды отказа от табака, способы кон-
троля за курильщиками и другие  меры. Хартия также предполагала запрет 
на курение в общественных местах, в санаториях и учреждениях здраво-
охранения. Курить можно было только в строго отведенных местах [6]. 

Таким образом, до 2012 г. борьба с курением в России велась до-
вольно вяло. Ситуация должна кардинально поменяться с  вступлением в  
силу  нового  «антитабачного» закона.  

В декабре 2012 г. первое чтение в Госдуме прошел законопроект 
«Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий курения табака». Законопроект частично вступает в 
силу с 1 июля 2014 г., а отдельные меры начнут действовать с 1 января 
2015 г. В проекте закона расширяется список общественных мест, где 
нельзя курить (общественные заведения, вокзалы, аэропорты, подъезды и 
дворы, образовательные и медицинские учреждения). Прописаны условия 
для продажи сигарет, выкладки их на витрины, требования к площади ма-
газинов. Вводится запрет на сцены курения в фильмах, театральных поста-
новках [3]. Данный закон является самым «жестким» во всем мире. 

Плюсы нового закона: 
• Запрет на курение в общественных местах. 
• Ограничение продажи сигарет, запрет на выкладку товара. 
• Запрет на рекламу, включая промоакции. 
• Ограничение влияния табачных компаний. 
• Усиление контроля над оборудованием для табачного производ-

ства. 
• Увеличение цен  на сигареты. 
• Возмещение ущерба от влияния табачного дыма физическим ли-

цам. 
К недоработкам закона и его слабым сторонам стоит отнести следу-

ющие моменты: 
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• Не предполагается налогообложения табачных компаний и какое-
либо ограничение их деятельности, т.е. не затрагиваются интересы произ-
водителя. 

• Нет ограничений по продажам сигарет по времени. 
• Нет указаний по поводу другой табачной продукции. 
• Не прописаны санкции за неисполнение закона, а именно штрафы, 

не указано, кто и как будет контролировать исполнение. 
• Нет информации о том, кто и как будет возмещать ущерб от нега-

тивного влияния табачного дыма. 
В рамках настоящей  работы был проведен социологический опрос, в 

котором приняли участие 154 человека [1]. Среди них 65,58% мужчин и 
34,42% женщин. Опрос проводился среди лиц, которым исполнилось 18 
лет. Процентное соотношение курящих (курильщики со стажем и начина-
ющие) и не курящих (избегающие дыма или вынужденные пассивные ку-
рильщики) – 42,85% и 57,14%. 

По данным опроса, большинство людей знакомы с новым законом – 
87,01%. 

На вопрос, помогут ли подобные ограничения законом, ответы раз-
делились следующим образом (в %): 
Закон поможет курильщикам бросить курить 40,26 
Закон поможет курильщикам уменьшить количество выкуриваемых сигарет  22,08 
Закон поможет уменьшить курение среди молодежи 22,73 
Закон поможет избежать некурящим ситуации «пассивного курения» 39,61 
Закон принесет пользу всем – и курильщикам, и некурящим 24,68 
Закон никому не поможет, так как не будет исполняться 38,96 
Закон никому не поможет, потому что меры, прописанные в нем, недоста-
точно связаны со здоровьем человека 24,03 

 
40,26% курильщиков стараются избегать ситуаций, когда они меша-

ют кому-то, а 37,01% заявили, что не курят, и курильщики им очень ме-
шают. Так же 35,06% респондентов курят в рабочее время. 

Большинство готовы исполнять предписания закона в полном объе-
ме – 45,45%. 

Многие готовы контролировать исполнения закона лично (44,81%), 
но большинство не будет предпринимать попыток, и считаем, что это 
должны делать специальные люди (74,68%).  

В итоге некоторое количество респондентов признали закон бес-
смысленным, в то же  время  другая  часть  опрошенных считает этот закон 
отличной идеей. Многие надеются на дальнейшее ужесточение закона. 
Есть те, кто предлагает ввести другие меры, как, например, новая упаковка 
сигарет, когда на пачках не указана торговая  марка, а указан только шифр 
и размещена жуткая картинка. Также есть мнения, что необходимо ввести 
систему штрафов за нарушения закона, но только в разумных пределах. И 
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хотя некоторые респонденты высказали сомнения в том, что закон окажет-
ся эффективным, большинство всё-таки считают, что закон поможет 
стране победить курение, хоть и не сразу, а шаг за шагом приближая 
нацию к здоровому образу жизни. 

 
Список литературы 

  
1. Анкета http://webanketa.com/forms/6gt3ge9h5xgkee1h6xj64rg/.  
2. Закон «Об ограничении курения табака» (№87-ФЗ). 
3. Закон «Об охране здоровья населения от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий курения табака» (№ 15-ФЗ). 
4. Закон «О рекламе» ст. 23 (№38-ФЗ). 
5. Мир без никотина // http://www.nosmoking18.ru/statistika-kureniya-

v-rossii/. 
6. Хартия «Сочи - без табака» // http://privetsochi.ru/blog/sitiproblem 

/26308.html. 
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И СОВМЕЩАЮЩИХ УЧЕБУ С РАБОТОЙ  
(на примере студентов УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ») 

 
И.А. Крашенинников, студент, А.П. Филиппов, студент,  

С.В. Ткач, ст. преп., 
Уральский технический институт связи и информатики (филиал)  

Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики 
(г. Екатеринбург) 

 
В настоящее время отмечается увеличение числа работающих сту-

дентов не только за рубежом, но и в России. При этом трудоустроиться 
стремятся не только студенты, обучающиеся по заочной или очно-заочной 
(вечерней) форме обучения, но и студенты-очники. Если еще 10 лет назад 
работающий студент-очник выделялся среди сокурсников, то теперь ско-
рее неработающий студент очного отделения вызывает удивление.  

Более того, некоторые государственные лица открыто заявляют о 
необходимости студенческого трудоустройства. Так, в январе 2011 г. Ар-
кадий Дворкович, будучи помощником Президента РФ, заявил, что «рабо-
тать должно стать модным, нужно отменить стандартные стипендии у сту-
дентов, потому что это неправильный сигнал, что ты за сам факт своей 
учебы получаешь компенсации. Можно работать после учебы: на кафедре, 
в библиотеке, в кафе, переводы делать. Если талантливый математик - мо-
жет работать у своего профессора на кафедре, помогать делать исследова-

http://webanketa.com/forms/6gt3ge9h5xgkee1h6xj64rg/
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ния и получать за это деньги» [10]. Подобные заявления можно воспринять 
как сигнал к действию.  

Есть ли реальная необходимость для студентов работать во время 
учебы в вузе или все свои силы они должны направлять на обучение, что-
бы получить качественные теоретические знания? Соответствует ли сов-
мещение работы и учебы студентов-очников интересам  нашего общества 
и государства в целом? Ответы на эти вопросы не могу быть однозначны-
ми. Очевидно лишь одно, вопрос занятости и трудоустройства студентов  
на сегодняшний день является одним из актуальных в России, так как 
трудоустройство студентов-очников стало повсеместным явлением и тре-
бует адекватного правового регулирования.  

Перед нами стояла цель изучить особенности занятости и трудо-
устройства студентов в России (на примере студентов УрТИСИ ФГОБУ 
ВПО «СибГУТИ»), получающих высшее профессиональное образование 
по очной форме обучения и совмещающих учебу с работой, и определить 
их правовой статус. Для достижения поставленной цели необходимо было 
решить следующие задачи: 

Ø определить особенности трудовой занятости студентов, получа-
ющих высшее профессиональное образование по очной форме обучения и 
совмещающих учебу с работой; 

Ø определить уровень правовой грамотности в вопросах занятости 
и трудоустройства студентов, получающих высшее профессиональное об-
разование по очной форме обучения и совмещающих учебу с работой; 

Ø изучить и проанализировать российское законодательство, регу-
лирующее вопросы  занятости и трудоустройства студентов, получающих 
высшее профессиональное образование по очной форме обучения и сов-
мещающих учебу с работой; 

Ø определить правовое положение студентов, получающих высшее 
профессиональное образование по очной форме обучения и совмещающих 
учебу с работой; 

Ø разработать дополнительные меры, необходимые для поддержки 
студентов-очников в сфере занятости и трудоустройства. 

В целях выявления особенностей занятости и трудоустройства сту-
дентов, получающих высшее профессиональное образование по очной 
форме обучения и совмещающих учебу с работой, а также определения 
уровеня их правовой грамотности в вопросах трудовой занятости в марте 
2013 г. нами было осуществлено социологическое исследование путем 
проведения анкетирования. В исследовании приняли участие студенты 2-
го курса факультета Телекоммуникаций УрТИСИ ФГБО ВПО СибГУТИ. В 
анкетировании приняли участие 90 студентов в возрасте от 18 до 21 года, 
из которых - 68 юношей и 22 девушки. Остановимся более подробно на ре-
зультатах исследования. 
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На основании результатов проведенного нами социологического ис-
следования мы можем утверждать, что трудовая занятость студентов, по-
лучающих высшее профессиональное образование по очной форме обуче-
ния и совмещающих учебу с работой,  не только общественное явление, но 
и социальная проблема, которая требует адекватного правового регулиро-
вания. Так, результаты исследования показали: 

• более половины студентов работают в настоящий момент или ра-
ботали будучи студентами-очниками; 

• основной причиной трудоустройства является необходимость 
улучшить материальное положение; 

• лишь у одной десятой части студентов работа сопряжена с буду-
щей профессиональной деятельностью; 

• 85% студентов-очников работают на условиях нормальной про-
должительности рабочего времени, однако 15% - затрачивают на работу 
более 40 часов в неделю; 

• по мнению большинства студентов-очников работа негативно вли-
яет на успеваемость, так как в результате пропусков занятий они не успе-
вают осуществлять подготовку к зачетам и экзаменам, снижаются оценки 
по учебным дисциплинам; 

• 3/4 части студентов уверены, что они обладают необходимым объ-
емом правовой информации для трудоустройства и осуществления работы. 
При этом объективно студенты не демонстрируют высокий уровень право-
вой грамотности в вопросах занятости и трудоустройства, а иногда явно 
показывают правовую безграмотность. 

Изучив и проанализировав основные нормативно-правовые акты 
российского законодательства, регулирующее вопросы  занятости и трудо-
устройства, мы определили правовой статус студентов, получающих выс-
шее профессиональное образование по очной форме обучения, совмеща-
ющих учебу с работой или желающих трудоустроиться.  

Проанализировав статьи Конституции РФ, мы пришли к выводу, что 
студенты, получающие высшее профессиональное образование по очной 
форме обучения и желающие совместить учебу с работой, как и любой 
другой гражданин России, имеют право на труд (ст. 37 Конституции РФ). 
При этом положения Конституции РФ не предусматривают каких-либо 
ограничений правового статуса для данных категорий граждан. 

Изучив положение ФЗ РФ «О занятости населения в РФ», мы при-
шли к заключению, что студенты, получающие высшее профессиональ-
ное образование по очной форме обучения и желающие совместить учебу 
с работой, являются занятыми гражданами и не могут быть признаны 
безработными, а значит - им не может быть предоставлен ни один вид со-
циальной поддержки, как безработным (ст. 12 и 28 ФЗ РФ «О занятости 
населения в РФ»). С целью улучшения правового положения студентов-
очников и восстановления социальной справедливости, мы считаем необ-
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ходимым внести изменение в федеральное законодательство, в частности 
выделить студентов-очников, желающих работать в свободное от учебы 
время, в особую категорию и предоставить право на особую социальную 
поддержку со стороны государства.  

Проанализировав положения Трудового кодекса РФ в отношении 
студентов очного отделения, совмещающих учебу с работой, мы опреде-
лили, что Трудовой кодекс РФ выделяет студентов-очников как особую 
группу работников, но предусматривает для них, по сравнению с другими 
категориями обучающихся в вузах работников, мизерные гарантии без 
выплаты компенсаций (ст. 173 ТК РФ). С целью улучшения правового 
положения работающих студентов-очников, считаем необходимым вне-
сти изменения в ТК РФ и предоставить для них больший круг гарантий и 
компенсаций, в частности  сделать дополнительные отпуска оплачивае-
мыми. 

Рассмотрев нормы ФЗ РФ «О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании», мы убедились, что так же, как и ТК РФ, данный 
нормативно-правовой акт выделяет студентов-очников в особую группу 
лиц, но предусматривает для них не достаточные гарантии при этом без 
выплаты компенсаций (ст. 17 ФЗ РФ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании»). С целью улучшения правового положения 
работающих студентов-очников, считаем необходимым внести изменения 
в ФЗ РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
предусмотрев дополнительные гарантии для работающих студентов-
очников, хотя бы уравняв их права со студентами, обучающимися по оч-
но-заочной и заочной форме.  
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ  
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
Ю.В. Кудакова, студент, Г.Н. Васюкова, ст. преп., 

Орловский государственный аграрный университет (г. Орел) 
 
На сегодняшний день вопрос о лишении родительских прав стано-

вится все более актуальным.  Обычно все правонарушения совершаются 
родителями на фоне злоупотребления алкоголем, а в последнее время все 
чаще и наркотическими веществами. Систематически находясь в состоя-
нии опьянения, они не способны осуществлять свои родительские права 
надлежащим образом, дети оказываются без надзора. Именно в таких си-
туациях важную роль играет юридический аспект данного вопроса, в част-
ности, актуальным остается вопрос о том, кто может лишить родительских 
прав, на каком основании, какой порядок предусмотрен законодатель-
ством, какие обязанности остаются у родителей, лишенных родительских 
прав. 

В ситуациях, когда родители нарушают права ребенка или реализуют 
свои родительские права в противоречии с его интересами, роль защитника 
несовершеннолетнего ребенка должно взять на себя государство как субъ-
ект, заинтересованный в подрастающем поколении. 

Одним из основных источников, регламентирующих права ребенка 
как самостоятельной личности, является Конвенция ООН «О правах ре-
бенка». Российская Федерация является участником данной Конвенции с 
15 сентября 1990 г. В ней закреплен принцип общей и одинаковой ответ-
ственности обоих родителей за воспитание детей, а так же также провоз-
глашено, что родители несут ответственность по воспитанию и обеспече-
нию интересов ребенка, которые и должны являться основной заботой ро-
дителей. Таким образом, институт лишения родительских прав регламен-
тирован международно - правовым актом, который получил закрепление и 
развитие в законодательстве Российской Федерации. 

Особое значение в закреплении прав ребенка, а также способов и ме-
ханизма их защиты имеет Конституция Российской Федерации, закрепля-
ющая охрану материнства и детства. 

В качестве основного национального источника следует назвать Се-
мейный кодекс РФ, который  закрепил, что «ребенок имеет право на защи-
ту своих прав и право на защиту от злоупотреблений со стороны родите-
лей» [1].  

В настоящее время существует довольно обширная законодательная 
база в регулировании семейных отношений и, в частности, отношений по 
поводу применения к родителям санкций в виде лишения родительских 
прав. 



187 
 

«Лишение родительских прав является мерой ответственности, 
предусмотренной нормами семейного законодательства, и, как всякая мера 
ответственности, служит не только целям защиты прав и интересов детей, 
но и выполняет карательную функцию в отношении родителей» [4, c. 56]. 

Сегодня в научной литературе существуют две кардинально проти-
воположные точки зрения относительно правовой природы лишения роди-
тельских прав. Так, М.В. Антокольская, рассматривающая семейное право 
в качестве подотрасли гражданского права, считает, что «понятие ответ-
ственности в семейном праве идентично гражданско-правовому» [3, c. 
227]. Соответственно, лишение родительских прав является одной из раз-
новидностей гражданско-правовой ответственности. Ученые, которые 
придерживаются позиции, что семейное право является самостоятельной 
отраслью права, в частности Л.М. Пчелинцева, А.М. Нечаева, С.А. Мура-
това, считают, что «лишение родительских прав - это мера семейно-
правовой ответственности» [5, c. 190]. 

Лишение родительских прав представляет собой исключительную 
меру, влекущую за собою серьезные правовые последствия как для роди-
теля, так и для его ребенка. Это означает, что лишение родительских прав 
допускается: во-первых, когда изменить поведение родителей (одного из 
них) в лучшую сторону уже невозможно; во-вторых, только судом; в-
третьих, при наличии вины родителя. Лишение родительских прав приме-
няется только в тех ситуациях, когда суд придет к выводу о том, что дру-
гие меры не позволяют должным образом защитить интересы ребенка. В 
исключительных случаях, даже «при доказанности вины родителя, суд с 
учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоя-
тельств вправе отказать в удовлетворении иска о лишении родительских 
прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего отно-
шения к воспитанию детей, возложив на органы опеки и попечительства 
контроль за выполнением им родительских обязанностей» [2]. 

Проблема, касающаяся лишения родительских прав, заслуживает се-
рьезного государственного внимания и дальнейшей разработки. 

Во-первых, абсолютное большинство норм семейного законодатель-
ства рассчитано на граждан с позитивной направленностью, а субъекты 
семейного неблагополучия не воспринимают их вообще. Безусловно, для 
большинства родителей, применение таких мер семейно-правовой ответ-
ственности как лишение или ограничение родительских прав является дей-
ствительно исключительными, а, следовательно, и высокоэффективным 
наказанием. Но в силу того, что указанные меры применяются к лицам де-
морализованным, утратившим понятие ценности отцовства и материнства, 
они не только не достигают ожидаемого эффекта, но и окончательно сни-
мают с родителей ответственность за воспитание детей. В настоящие вре-
мя цель защиты интересов ребенка от противоправного поведения со сто-
роны родителей считается достигнутой, если будет предотвращено отри-
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цательное влияние такого поведения на детей, т.е. система права не преду-
сматривает каких-либо мер по отношению к родителям из неблагополуч-
ной семьи после достижения этой цели. Следовательно, ликвидация се-
мейного неблагополучия сводиться пока лишь к устранению отрицатель-
ного влияния на несовершеннолетних членов семьи. 

Во-вторых, Семейный кодекс предоставил ребенку право на защиту 
от злоупотреблений со стороны родителей (лиц их заменяющих), а также в 
случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения с их стороны обя-
занностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего. Своеобра-
зие такой постановки вопроса вызвана тем, что чаще всего дети в семье 
страдают по вине родителей, что обнаружит совсем непросто. Причем, об-
ратится за защитой в органы опеки и попечительства может несовершен-
нолетний любого возраста, а в суд лишь тот, кому исполнилось четырна-
дцать лет. С одной стороны, закон предоставляет право подростку обра-
тится с иском в суд в защиту своих прав, нарушаемых родителями, а с дру-
гой стороны не включает его в перечень истцов по делу о лишении роди-
тельских прав. В этой ситуации необходимо обратиться к процессуальному 
законодательству, которое предоставляет, в случаях предусмотренных за-
коном, по делам, возникающим из брачно-семейных правоотношений, 
несовершеннолетнему право   лично защищать в суде свои права и охраня-
емые законом интересы. 

В-третьих, вот уже не один год правоведами предлагается внести в 
Уголовный кодекс норму, предусматривающую для родителей, совершив-
ших  умышленное преступление против своих детей, дополнительную ме-
ру наказания – лишение родительских прав. Это связано с тем, что совер-
шение умышленного преступления против жизни или здоровья своих де-
тей является самостоятельным основанием для лишения родительских 
прав. И достаточно приговора суда по этому факту, чтобы суд удовлетво-
рил иск о лишении родительских прав. Но на сегодняшний день ситуация 
выглядит так, что если после приговора суда никто из лиц, перечисленных 
в СК, не обращается с иском в суд о лишении родительских прав, то после 
отбытия наказания такой родитель возвращается в семью и, как правило, 
продолжает свои издевательства. Но, несмотря на все это, соответствую-
щие изменения в уголовное законодательство внесены не были. Скорее 
всего, это связано с тем, что лишение родительских прав это мера семейно-
правовой ответственности, а поэтому подлежит рассмотрению только в 
порядке гражданского судопроизводства. 

В-четвертых, не совсем понятна позиция судей в отношении такого 
основания лишения родительских прав, как злостное уклонение от уплаты 
алиментов. Чтобы суд удовлетворил иск по этому основанию, требуется 
приговор суда о привлечении родителя по ст. 157 УК РФ: злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей. Но чаще всего оснований для привлечения родителя к уголовной 
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ответственности не достаточно, а к гражданской в виде лишения родитель-
ских прав  нет возможности, так как отсутствует приговор суда. Получает-
ся замкнутый круг. На наш взгляд, достаточно убедиться в постоянном 
стремлении уклониться от уплаты алиментов, материальной поддержки 
своих детей, чтобы суд удовлетворил иск по этому основанию, т.к. одна из 
первейших обязанностей родителей это обязанность по содержанию своих 
несовершеннолетних детей.  

Необходимо создание нормативной основы для ведения профилак-
тической работы в области семейного неблагополучия. Это требует опре-
деления правовых оснований для признания семьи неблагополучной и 
вмешательства в брачно-семейные отношения ее субъектов, так как основ-
ная масса неблагополучных семей не попадает в число объектов профи-
лактики. 
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М.В. Ларина, студент, И.В. Сидоренкова, канд. юрид. наук, доц., 
Смоленский филиал Международного юридического института  

(г. Смоленск) 
 
Несмотря на определенные достижения в сфере борьбы с преступно-

стью, в последние годы в России  все же сохраняется  достаточно неблаго-
приятная криминальная ситуация. Некоторое снижение уровня преступности 
пока еще не изменяет ее сложный характер. Преступность по-прежнему при-
обретает все новые и новые качества: продолжают развиваться криминаль-
ный профессионализм, вооруженность, организованность и т.д.  

Динамику и структуру преступности в настоящее время определяют 
многочисленные факторы, которые вытекают из современных кризисных 
явлений в социально-экономической сфере. 
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В связи с этим особую актуальность для науки уголовного права и 
правоприменительной деятельности правоохранительных органов приоб-
ретают проблемы повышения эффективности борьбы с грабежом посред-
ством применения уголовно-правовых мер. 

Преступления против собственности составляют абсолютное боль-
шинство от регистрируемых в России преступлений. В условиях огромно-
го размаха корыстной преступности, уголовно-правовая защита собствен-
ности приобретает особое значение. Степень защиты собственности в зна-
чительной мере зависит от точного определения конкретных форм и спо-
собов посягательства на нее. Правильная классификация этого рода пре-
ступлений играет особую роль в тех случаях, когда правоохранительные 
органы имеют дело с такими сходными по конструкции своего юридиче-
ского состава преступлениями, как кража, грабеж, разбой.  

В то же время, как показывает проведенный выше анализ, далеко не 
все моменты, связанные с определением и четкой квалификацией грабежа, 
получили исчерпывающее законодательное оформление или соответству-
ющую судебную трактовку.  

Непосредственным объектом грабежа являются общественные от-
ношения, обеспечивающие охрану конкретной формы собственности, в ко-
торой находится похищаемое имущество. 

Объективная сторона грабежа предусматривает деяние в форме от-
крытого хищения. Открытость хищения чужого имущества определяют 
три основных момента: 

1) хищение всегда совершается в присутствии потерпевшего или 
третьих лиц, посторонних, по отношению к изымаемому имуществу; 

2) преступник сознает, что он действует открыто, т.е. понимает, что 
вся ситуация совершения преступления дает возможность потерпевшему 
или третьим лицам не только осознать противоправный характер его дей-
ствий, но и воспрепятствовать хищению имущества, даже задержать его, 
однако игнорирует это; 

3) потерпевший или третьи лица, посторонние по отношению к изы-
маемому имуществу и не являющиеся соучастниками преступника, осо-
знают, что имущество похищается. 

С субъективной стороны грабеж характеризуется виной в форме 
прямого умысла. В составе грабежа только цель является обязательным 
признаком его субъективной стороны. Поэтому для квалификации грабежа 
не имеет значения, какие именно мотивы - «корыстные» или «некорыст-
ные» - вызвали у виновного решимость совершить преступление. 

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд предло-
жений по совершенствованию действующего законодательства и повыше-
нию мер по предупреждению совершения грабежей. 
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Во-первых, среди квалифицированных признаков грабежа отсут-
ствует признак «причинения значительного ущерба», хотя в ст. 158 УК РФ, 
он предусмотрен. 

Во-вторых, повышенной общественной опасностью при совершении 
кражи отличаются деяния, совершенные с проникновением в жилище, по 
сравнению с деяниями, совершенными с проникновением в помещение 
или оное хранилище. 

Конструкция ст. 161 УК РФ должна быть изменена таким образом, 
что бы причинение значительного ущерба при грабеже было выделено как 
отягчающее вину обстоятельство (включено в ч. 2 ст. 161 УК РФ). 

Кроме того, следует предусмотреть новый квалифицирующий при-
знак - «совершение грабежа с незаконным проникновением в жилище» со-
ответственно в ч. 3 ст. 161 УК РФ, а признак «совершение грабежа с неза-
конным проникновением в помещение либо иное хранилище» оставить в ч. 
2 ст. 161 УК РФ. 

Любое преступление против собственности - это проблема общества 
и решать эту проблему должно государство путем повышения правовой 
культуры и правосознания людей. 

Чтобы уменьшить рост преступлений против собственности, необхо-
димо разработать комплекс общепрофилактических мер, в который долж-
ны быть включены, в частности, такие мероприятия: 

1) обязательное проведение профилактических бесед уполномочен-
ными работниками полиции с лицами отбывшими наказание и условно 
осужденными, проживающими на их участках с целью предотвращения 
совершения новых преступлений;  

2) помощь в трудоустройстве лиц отбывших наказание; 
3) включение в школьную программу общеобразовательных учебных 

заведений обязательного предмета «Основы права» с целью повышения 
правового сознания несовершеннолетних и предупреждения совершения 
или преступлений, в частности носящих корыстный характер.  

Как показало проведенное исследование, по месту совершения гра-
бежи можно условно разделить на два вида. Первый вид - это улица. Сюда 
входят: непосредственно улицы, площади, скверы, дворы и т.д. Второй вид 
- это жилище и иные помещения. К ним относятся: частные 
и многоквартирные дома, торговые площади магазинов и т.п. 

В зависимости от места совершения преступления следует преду-
смотреть комплекс защитных мер против грабителей. 

Меры обеспечения защиты объектов для конкретной улицы или по-
мещения различны. Меры обеспечения защиты объектов на улице: много-
людность, просматриваемость улицы, освещённость, организация сов-
местной работы полиции с представителями общественности и сотрудни-
ками частных охранных структур по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, прохождение в непосредствен-
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ной близости патрулей полиции, оборудование улицы техническими сред-
ствами наблюдения или экстренной связи «полицейский-гражданин».  

Меры обеспечения защиты объектов в помещении: оборудование 
техническими средствами охраны, оборудование механическими сред-
ствами охраны, наличие в помещении специализированных средств само-
защиты, близость патрулей полиции или зданий РОВД, ОВД, УВД и т.д. 

Кроме того, следует отметить, что основным инструментом викти-
мологической профилактики грабежей и разбоев должно стать всесторон-
нее информационное освещение данной проблемы. Информационное 
освещение и правовая пропаганда должны производиться через средства 
массовой информации и посредством индивидуального контакта сотруд-
ников милиции с населением. 

Можно предположить, что сформулированные предложения по по-
вышению эффективности работы по предупреждению грабежей реальны, 
кроме того, несмотря на широкие возможности, позволяющие органам 
внутренних дел работать в направлении предупреждения корыстных пре-
ступлений, необходимо постоянно совершенствовать имеющийся инстру-
ментарий, анализировать положительный опыт в данном направлении. 

Сформулированные в данной работе предложения по изменению ст. 
161 УК РФ направлены на усиление ответственности за определенные ви-
ды грабежа и могут быть использованы при дальнейшем совершенствова-
нии уголовного законодательства. 

 
 
СЕМЬЯ И БРАК. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 
Е.Н. Лифинтова, студент, Л.Б. Прудникова, канд. юрид. наук, доц.,  
Филиал Ростовского государственного экономического университета  

в г. Волгодонске (г. Волгодонск) 
 

Российскую демографическую науку семья интересует как пред-
условие воспроизводства населения, как уникальный социальный инсти-
тут, специфической функцией которого является рождение детей, воспро-
изводство поколений, населения в целом. Поэтому российская демография 
из всего возможного многообразия семейных структур населения выделяет 
и изучает только те, которые прямо и непосредственно связаны с воспро-
изводством населения, чем она резко отличается от демографической 
науки западных стран. 

Семья – это основанная на браке и кровном родстве малая социаль-
ная группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, 
моральной и правовой ответственностью. Семья представляет собой си-
стему отношений между мужем и женой, родителями и детьми. Как соци-
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альный институт, семья взаимодействует с государством и другими соци-
альными институтами. 

Выделяют следующие классификации семьи [6, c. 224]:  
1) по числу детей: многодетные, малодетные и бездетные; 
2) по характеру распределения домашних обязанностей:  
- традиционная - домашние обязанности выполняет в основном 

женщина, но ответственность за семью перед обществом и основная власть 
принадлежит мужчине;  

- коллективистская - обязанности выполняются совместно или по 
очереди; 

3) по родственной структуре:  
- нуклеарная (лат. nucleus - ядро) - супружеская пара с детьми;  
- расширенная - супружеская пара с детьми и кто-то из родственни-

ков, проживающих с ними;  
- полигамная - жена с мужьями или муж с женами; 
4) по типу воспитания:  
- авторитарная - основывается на авторитете родителей;  
- либеральная - строится на самоопределении личности независимо 

от традиций, привычек;  
- демократическая - характеризуется постепенным привитием ребен-

ку такой черты, как сопричастность к судьбам других людей.  
Статистика заключенных в России браков и разводов начиная с 1950 

г. приведена в табл. 1 [3]. 
Таблица 1 

Демография России: браки и разводы

                                                             
1 За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населе-

ния, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. 
 

Браки Разводы 

Годы Единиц На 1000 человек 
населения 1 Годы Единиц На 1000 чело-

век населения 1 
1 2 3 4 5 6 

1950 1222971 12,0 1950 49378 0,5 
1960 1499581 12,5 1960 184398 1,5 
1970 1319227 10,1 1970 396589 3,0 
1980 1464579 10,6 1980 580720 4,2 
1990 1319928 8,9 1990 559918 3,8 
1995 1075219 7,3 1995 665904 4,5 
2000 897327 6,2 2000 627703 4,3 
2001 1001589 6,9 2001 763493 5,3 
2002 1019762 7,1 2002 853647 5,9 
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Продолжение табл. 1 

 
Говоря о воспроизводстве населения Российской Федерации, приве-

дем непосредственно результаты за январь 2013 г. в табл. 2 [3]. 
Таблица 2 

Показатели естественного движения населения в январе 2013 г. 

 
Тысяч 2013 г. в % 

к  
2012 г. 2013 г. 2012 г. прирост (+),  

снижение (-) 
Родившихся 158,9 143,8 +15,1 110,5 
Умерших 180,7 165,6 +15,1 109,1 
в том числе детей  
в возрасте до 1 года 1,4 1,2 +0,2 116,7 

Естественный при-
рост (+), убыль (-) -21,8 -21,8  100,0 

Браков 56,1 55,0 +1,1 102,0 
Разводов 53,7 45,9 +7,8 117,0 

 
В современном обществе семья переживает качественные изменения, 

связанные с глобальными социальными процессами индустриализации, 
урбанизации, несвойственными доиндустриальному (традиционному, аг-
рарному) обществу. Можно отметить, что сегодня происходят процессы 
трансформации семьи как социального института, изменения некоторых ее 
функций, перераспределения семейных ролей.  

В частности, можно выделить следующие тенденции развития со-
временной семьи:  

• сокращение ведущих позиций семьи в социализации индивидов, в 
организации их досуга;  

• изменение положения женщины в семье, обусловленное ростом ее 
авторитета в обществе;  

• сокращение числа патриархальных семей;  
• развитие семьи партнерского типа, в которой осуществляется сов-

местное ведение супругами домашнего хозяйства, воспитание детей, вза-
имная поддержка;  

• разрушение многопоколенной (расширенной, родственной) семьи;  

1 2 3 4 5 6 
2004 979667 6,8 2004 635835 4,4 
2005 1066366 7,4 2005 604942 4,2 
2006 1113562 7,8 2006 640837 4,5 
2007 1262500 8,8 2007 685910 4,8 
2008 1179007 8,3 2008 703412 4,9 
2009 1199446 8,4 2009 699430 4,9 
2010 1215066 8,5 2010 639321 4,5 
2011 1316011 9,2 2011 669376 4,7 
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• преобладание нуклеарной семьи;  
• разделение институтов брака и семьи, рост количества фактиче-

ских, но юридически не оформленных «свободных» семейных союзов и 
рожденных в них детей;  

• рост количества разводов, повторных браков, неполных семей и 
числа брошенных детей.  

В современных условиях особую роль в развитии семейных отноше-
ний может играть государство, заинтересованное в сохранении и укрепле-
нии института семьи. 

 
 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Е.Ю. Лоскутова, студент, А.А. Терегулова, канд. юрид. наук, доц., 
Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Златоусте  

(г. Златоуст)  
 
Одной из важнейших гарантий эффективного и действенного право-

судия является обязанность суда вынести законное и обоснованное реше-
ние. Именно обоснованность как требование, предъявляемое к судебному 
решению, обеспечивает, чтобы выводы суда были подтверждены соответ-
ствующими доказательствами и отражали действительные правоотноше-
ния сторон. Обоснованное решение считается истинным решением. 

При наличии оснований полагать, что решение суда, принятое по 
первой инстанции, является необоснованным, оно может быть обжаловано 
сторонами и другими лицами, участвующими в деле. К сожалению, как 
показывает практика, определенная часть обжалованных решений отменя-
ется судом апелляционной инстанции. Это свидетельствует о том, что ни-
жестоящие суды при разрешении дела допускают ошибки, которые приво-
дят к принятию незаконных и необоснованных судебных актов. Причины 
этого могут быть различны: нарушение или неправильное применение 
норм материального или процессуального права; недоказанность установ-
ленных судом обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие 
выводов суда обстоятельствам дела. Стоит отметить, что наиболее важным 
и первичным условием вынесения обоснованного решения по делу, его 
неотъемлемым элементом является предмет доказывания, т.е. правильное 
определение обстоятельств, имеющих значение для дела.  

Только правильно определив и установив их, можно верно организо-
вать доказательственную деятельность по делу, правильно сформулиро-
вать выводы о спорном правоотношении и, тем самым, вынести соответ-
ствующее действительности решение. 

Значение предмета доказывания заключается еще и в том, что пра-
вильное его определение оптимизирует весь процесс осуществления пра-
восудия, делая его организованным и плодотворным. 
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Многие вопросы в судебной практике и в литературе остаются спор-
ными, все это придает проблеме предмета доказывания в гражданском 
процессе практический и теоретический интерес. 

Вопрос о предмете доказывания – «Это вопрос о той совокупности 
обстоятельств объективной действительности, познание которой необхо-
димо для успешного решения задач, стоящих перед правоприменительны-
ми органами в юридическом процессе; вопрос о том, что необходимо дока-
зать - всесторонне, объективно и доказательно познать в процессуально 
доказательной форме». 

Советские ученые-процессуалисты на протяжении долгого времени 
определяли предмет доказывания как совокупность спорных юридических 
фактов. Однако была попытка сформулировать иначе предмет доказыва-
ния, а именно как совокупность версий. Современные же исследователи 
рассматривают предмет доказывания прежде всего как совокупность об-
стоятельств, тем более что в ч. 2 ст. 56 ГПК РФ упоминается об обстоя-
тельствах, имеющих значение для дела. В судебной практике нет одно-
значных разъяснений относительно данной темы. 

Нами были рассмотрены отдельные аспекты соотношения предмета 
доказывания в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и произ-
водстве по делам об административных правонарушениях. Проведен ана-
лиз понятия «предмет доказывания» в основных процессуальных отраслях 
российского права. Названы проблемные моменты, в отношении которых 
до настоящего времени не прекращаются дискуссии в науке. 

В науке гражданского процесса спорным является вопрос структуры 
предмета доказывания, относительно чего сложилось узкое и широкое по-
нимание предмета доказывания. Согласно узкому толкованию предмета 
доказывания в его состав входят обстоятельства материально-правового 
характера. В соответствии с широким пониманием в предмет доказывания 
подлежат включению все обстоятельства, имеющие значение для разреше-
ния дела: материально-правовые, процессуальные, доказательственные, 
проверочные. 

Бесспорным является отнесение к предмету доказывания фактов ма-
териально-правового характера, так как для разрешения дел в суде надо 
установить те обстоятельства, которые указаны в нормах материального 
права.  

Безусловно, установление обстоятельств процессуального характера 
может существенно повлиять на ход и развитие судебного процесса, одна-
ко их назначение имеет иной характер по сравнению с обстоятельствами 
материально-правового характера. 

В связи с реформированием в последние годы гражданского судо-
производства и внесением изменений в положения о фактах, не подлежа-
щих доказыванию, вопрос оснований освобождения от доказывания вклю-
чает в себя ряд новых аспектов. К тому же очевидно, что проблема поня-
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тия оснований освобождения от доказывания имеет не только теоретиче-
ское, но и практическое значение. 

В современной юридической науке основаниями освобождения от 
доказывания называются обстоятельства, не требующие доказывания в хо-
де судебного разбирательства, но имеющие значение для правильного раз-
решения дела. Причем от доказывания в случае выявления подобных об-
стоятельств освобождаются стороны и заинтересованные лица, но суд обя-
зан в своем решении указать, что он признал эти факты не подлежащими 
доказыванию. Сегодня процессуалисты в качестве фактов, не нуждающих-
ся в доказывании, обязательно и единодушно называют общеизвестные и 
преюдициально установленные факты. Споров это утверждение не вызы-
вает, но между учеными нет единства по поводу того, можно ли говорить 
об иных основаниях освобождения от доказывания. 

Таким образом, полное и своевременное определение предмета дока-
зывания по гражданскому делу является необходимой предпосылкой при-
нятия обоснованного судебного решения. 
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Представительные органы государственной власти уже давно стали 

неотъемлемым признаком современных демократических государств, сви-
детельствующим об определённом уровне их конституционно-правового и 
политического развития. Наличие данных органов позволяет гражданам на 
практике реализовать одно из своих основных конституционных прав – 
право участвовать в управлении делами государства посредством делеги-
рования представителей в органы государственной власти. В соответствии 
со ст. 94, 95 Конституции Российской Федерации 1993 г. представитель-
ным и законодательным органом Российской Федерации является её пар-
ламент – Федеральное Собрание, который состоит из двух палат – Совета 
Федерации и Государственной Думы. 

Согласно Конституции 1993 г. Россия – федеративное государство, 
включающее в свой состав 83 субъекта Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 
11 Конституции РФ государственную власть в субъектах Российской Фе-
дерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Ч. 
1 ст. 77 Конституции РФ предусматривает, что система органов государ-
ственной власти субъектов устанавливается самостоятельно самими субъ-
ектами Российской Федерации в соответствии с основами конституцион-
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ного строя Российской Федерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной власти, 
установленных федеральным законом. Указанное положение предполагает 
формирование представительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации – коллегиальных выборных органов, осуществ-
ляющих законотворческие, представительные, контрольные и иные функ-
ции от имени народа и в его интересах на территории каждого конкретного 
субъекта Федерации. 

Актуальность темы, выбранной для исследования, предопределяется 
тем, что процесс формирования региональных представительных органов 
государственной власти в настоящее время находится под пристальным 
вниманием со стороны государства, гражданского общества и политиче-
ских партий. Так, в одном из своих выступлений Президент РФ Д.А. Мед-
ведев отметил, что демократия в Российской Федерации должна разви-
ваться не только на федеральном, но и на региональном уровне. Это пред-
полагает совершенствование процедуры формирования представительных 
органов государственной власти [1]. 

По нашему субъективному мнению, именно от качества функциони-
рования механизма формирования представительных органов государ-
ственной власти, зависит эффективность функционирования самих пред-
ставительных органов. Именно это обстоятельство предопределило цели и 
задачи настоящей работы. Целью исследования является рассмотрение 
особенностей формирования региональных представительных органов 
государственной власти Российской Федерации на современном этапе и 
выявление проблем в данной сфере. 

Задачами данной работы являются: 
1. Анализ порядка формирования представительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. 
2. Выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

механизма формирования региональных представительных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, а также действующего избира-
тельного законодательства в области, непосредственно регулирующей 
данный процесс. 

Общие положения, регламентирующие порядок формирования пред-
ставительных органов власти субъектов РФ, содержатся в ФЗ от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ (в ред. от 25 декабря 2012 г.) «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации». Данный 
закон определяет, что формирование представительных органов власти 
субъектов происходит путём применения института свободных выборов. 
Причём, согласно п. 4 ст. 4 данного Закона не менее 50 % депутатов зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации должны избираться по единому избирательному 
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округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в 
депутаты, выдвинутые избирательными объединениями в соответствии с 
законодательством о выборах. Иными словами, на уровне федерального 
законодательства закреплено правило, согласно которому не менее поло-
вины от состава представительного органа должны составлять депутаты, 
избранные по пропорциональной избирательной системе. 

Избирательные кампании последних лет позволяют сделать вывод о 
том, что на региональном уровне начался процесс активного внедрения 
пропорциональной избирательной системы по аналогии с выборами депу-
татов Государственной Думы РФ, которая, как известно, с 2007 г. форми-
руется путём применения списочной пропорциональной избирательной 
системы. Так, на региональных выборах 11 октября 2009 г. к числу субъек-
тов Федерации, перешедших на пропорциональную избирательную систе-
му, присоединилась Тульская область, на региональных выборах 14 марта 
2010 г. – Калужская область. Таким образом, в настоящее время в Россий-
ской Федерации насчитывается уже 11 субъектов, перешедших на выборах 
представительных органов власти на полностью пропорциональную изби-
рательную систему. Ранее к пропорциональной системе перешли 9 субъек-
тов: Санкт-Петербург, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Калмыкия, Амурская и Московская области и Ненецкий автономный округ 
[2, c. 6-9]. 

Необходимо подчеркнуть, что иногда к числу регионов с полностью 
пропорциональной избирательной системой относят Свердловскую об-
ласть, но это не соответствует действительности, поскольку Законодатель-
ное Собрание Свердловской области состоит из двух палат – Областной 
Думы и Палаты представителей. По пропорциональной системе избирается 
только одна из них – Областная Дума, поэтому относить Свердловскую 
область к числу субъектов, применяющей на выборах полностью пропор-
циональную избирательную систему, некорректно. 

Оценивая опыт применения пропорциональной системы на уровне 
субъектов Федерации, следует отметить, что переход на данную систему 
является абсолютно неоправданным по следующим причинам: 

1. В отличие от федеральных политиков, часть из которых избира-
тель знает в лицо как представителей конкретной партии, политиков реги-
онального уровня избиратель знает исключительно по их профессиональ-
ной деятельности – по конкретным делам, по той помощи, которую депу-
тат оказывает своим избирателям. Именно поэтому на региональном 
уровне партийное представительство условно, оно носит чисто демонстра-
тивный характер: образование партийных списков в регионах, как правило, 
происходит по принципу пристраивания потенциально популярных канди-
датов в партийные списки. При этом прежде всего борьба идёт за попада-
ние в список «Единой России», а потом – за место в списках иных партий. 
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2. Переход к полностью пропорциональной выборной системе на ре-
гиональном уровне может привести к отрыву представительных органов от 
своих избирателей, незнанию того, чем живёт человек [3]. 

Активное внедрение пропорциональных начал на выборах регио-
нальных представительных органов государственной власти РФ неотдели-
мо связано с изменением методики распределения депутатских мандатов. 
Как известно, с момента проведения выборов депутатов Государственной 
Думы РФ первого созыва в 1993 г. для распределения мандатов между 
списками кандидатов применялась и в настоящее время продолжает при-
меняться квотная методика Хэйра. Традиционно на региональных выборах 
представительных органов большинство субъектов Федерации использо-
вало ту же самую квотную методику Хэйра. Однако в последние годы всё 
более отчётливо стала проявляться тенденция к переходу на делительные 
методики распределения депутатских мандатов, нарушающие пропорцио-
нальность между волеизъявлением избирателей и числом мандатов, пере-
даваемых списку кандидатов, в пользу партии, которая одержала победу на 
выборах. 

Суть делительных методик состоит в том, что число голосов, полу-
ченных каждым списком, делится на ряд возрастающих чисел. При наибо-
лее простом варианте для объяснения метода делителей, полученные при 
делении частные располагаются по убывающей. То частное, которое по 
своему порядковому месту соответствует числу распределяемых мандатов, 
считается избирательной квотой, а число равных ей или превышающих её 
частных, которые имеет каждый список, указывает на число получаемых 
списком мандатов. При методе д’Ондта деление начинается с 1, при мето-
де Империалли – с 2. Оба эти метода дают дополнительные мандаты пар-
тии-победителю за счёт иных партий (причём наиболее сильно нарушает 
пропорциональность метод Империалли, при методе д’Ондта отклонение 
незначительно). Справедливости ради отметим, что иные методы делите-
лей (например, метод Сент-Лагюе), создающие преференции для партий-
середняков или партий-аутсайдеров, на региональных выборах представи-
тельных органов государственной власти в России до настоящего времени 
не использовались. 

Применение делительных методик приобрело массовый характер в 
2009 г. Так, на выборах 11 марта 2009 г. метод делителей Империалли 
применялся в 6 из 9 субъектов, в которых прошли выборы региональных 
парламентов; в наиболее жёстком варианте этот метод применялся в Не-
нецком автономном округе, Архангельской и Брянской областях. Наиболее 
показательно иллюстрируют сущность метода Империалли результаты вы-
боров в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, прошедших 1 
марта 2009 г., на которых по единому избирательному округу распределе-
нию подлежали 11 депутатских мандатов. 
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В голосовании на выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа приняли участие 14811 избирателей, что составило 
48,85 процента от общего числа избирателей, внесённых в списки для го-
лосования. По итогам голосования преодолели семипроцентный загради-
тельный барьер и были допущены к итоговому распределению депутат-
ских мандатов следующие партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия». «Единая Россия» набрала 6563 голоса, КПРФ – 3228 го-
лосов, ЛДПР – 3057 голосов, «Справедливая Россия» – 1 963 голоса. По 
результатам распределения депутатских мандатов с использованием дели-
тельной методики Империалли «Единая Россия» получила 6 депутатских 
мандатов, КПРФ – 2, ЛДПР – 2, «Справедливая Россия» – 1 [4]. 

Следует особо отметить, что при применении квотной методики 
Хэйра результаты распределения депутатских мандатов выглядели бы не-
сколько иначе. Рассмотрим механизм распределения мандатов по методу 
Хэйра на примере результатов выборов депутатов Собрания депутатов Не-
нецкого автономного округа 1 марта 2009 г. Как мы помним, методика 
Хэйра предполагает распределение мандатов в два «раунда». В первом 
«раунде» определяется первое избирательное частное, равное отношению 
числа голосов избирателей, поданных за списки кандидатов в совокупно-
сти, к числу депутатских мандатов, распределяемых по единому избира-
тельному округу. В нашем примере первое избирательное частное есть от-
ношение 14811 к 11, что равняется 1346,45. Далее число голосов, получен-
ных каждым списком кандидатов, делится на первое избирательное част-
ное. Целая часть числа, полученного в результате такого деления, есть 
число депутатских мандатов, которые получает соответствующий список 
кандидатов в результате первичного распределения депутатских мандатов. 
В нашем примере в результате первичного распределения депутатских 
мандатов «Единая Россия» получает 4 мандата (6563 : 1346,45 = 4,87), 
КПРФ – 2 мандата (3228 : 1346,45 = 2,38), ЛДПР – 2 мандата (3057 : 
1346,45 = 2,27) и «Справедливая Россия» – 1 мандат (1963 : 1346,45 = 1,46). 
Поскольку после первичного распределения депутатских мандатов нерас-
пределёнными оказались 2 депутатских мандата, проводится второй «ра-
унд» распределения. Согласно его правилам нераспределённые депутат-
ские мандаты передаются по одному тем спискам кандидатов, у которых 
оказывается наибольшей дробная часть числа, полученного в результате 
деления числа голосов избирателей, полученных каждым списком канди-
датов, на первое избирательное частное. Таким образом, «Единая Россия» 
и КПРФ получают дополнительно по одному депутатскому мандату, и в 
итоге результаты распределения выглядят следующим образом: «Единая 
Россия» – 5 депутатских мандатов, КПРФ – 3, ЛДПР – 2, «Справедливая 
Россия» – 1. 

Для наглядности приведём таблицу, отражающую разницу в распре-
делении депутатских мандатов по методу Империалли и методу Хэйра: 
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Название партии 
Число про-
голосо-
вавших 

Число про-
голосовав-
ших, в % 

Число мандатов 
по методу  
Империалли 

Число ман-
датов по 
методу 
Хэйра 

«Единая Россия» 6563 42,46% 6 5 
КПРФ 3228 20,88% 2 3 
ЛДПР 3057 19,78% 2 2 
«Справедливая Россия» 1963 12,70% 1 1 

 
Из данных, представленных в таблице, следует, что метод Импери-

алли обеспечивает партии-победителю 6 депутатских мандатов, а метод 
Хэйра – всего лишь 5 мандатов. В условиях распределения 11 депутатских 
мандатов данное обстоятельство приобретает существенное значение, по-
скольку в первом случае партия-победитель имеет мандатов больше, чем 
все остальные партии вместе взятые, а во втором она получает 5 мандатов, 
т.е. на 1 мандат меньше, чем в совокупности все остальные партии. Иными 
словами, данный пример демонстрирует то, каким образом делительные 
методики, приобретающие всё большую популярность на выборах депута-
тов представительных органов государственной власти субъектов РФ в 
настоящее время, способны создавать реальные преференции для партии-
победителя в плане получения дополнительных депутатских мандатов, а 
следовательно, и возможности оказывать решающее влияние на те реше-
ния и законы, которые принимаются в региональных парламентах. 

Следует отметить, что избирательное законодательство субъектов 
РФ, регламентирующее порядок формирования представительных органов, 
имеет определённые различия. Наиболее существенные из них касаются 
видов избирательных систем, применяемых на выборах, и методик распре-
деления депутатских мандатов. Федеральное законодательство устанавли-
вает лишь общие принципы формирования представительных органов гос-
ударственной власти субъектов, в связи с чем каждый субъект РФ само-
стоятельно определяет применяемые вид избирательной системы и мето-
дику распределения депутатских мандатов. Указанное обстоятельство 
предполагает возможность «подстройки» избирательного законодательства 
субъектов под нужды заинтересованных в этом лиц и отдельных полити-
ческих партий. 

Нужно обратить внимание также на то, что в электоральной практике 
субъектов РФ совершенно разные по своей природе существующие недо-
статки подписных листов имеют абсолютно одинаковые юридические по-
следствия: недостоверные и недействительные подписи влекут за собой 
отказ в регистрации списков кандидатов для участия региональных выбо-
рах представительных органов власти. Как известно, федеральное законо-
дательство выделяет 2 вида забракованных подписей: недостоверные и не-
действительные. По определению, которое дано в ФЗ от 12 июня 2002 г. 
№67-ФЗ (в ред. от 3 декабря 2012 г.) «Об основных гарантиях избиратель-
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ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», недостоверная подпись – это «подпись, выполненная от имени одно-
го лица другим лицом», или, иными словами, подделанная подпись. Как 
правило, недостоверность подписи устанавливается по заключению экс-
пертов правоохранительных органов, не несущих никакой персональной 
ответственности за данное заключение и, кроме того, находящихся по дол-
гу службы в прямом подчинении органов исполнительной власти. Недей-
ствительная подпись – это «подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей и (или) оформления подписного листа». Пе-
речень оснований для признания подписи недействительной является до-
статочно обширным, однако большинство из них связаны с незначитель-
ными неточностями и ошибками, допускаемыми, как правило, самими из-
бирателями (например, описки, слова, написанные неразборчиво или с 
ошибками). Как справедливо отмечают некоторые специалисты в области 
избирательного права, поскольку основная масса отказов в регистрации по 
итогам проверки подписных листов связана не с выявленными фальсифи-
кациями подписей, а с мелкими недостатками, неизбежными при честном 
сборе подписей в условиях дефицита времени на их сбор, закон не должен 
предусматривать одинаковые правовые последствия для недействительных 
и недостоверных подписей [5, c. 57]. 

Учитывая разную природу недостоверных и недействительных под-
писей, нами выдвигается предложение внести поправку в действующее за-
конодательство, согласно которой признание подписей недействительны-
ми не должно влечь за собой автоматический отказ в регистрации списка 
кандидатов, а должно предусматривать наложение штрафа определённых 
размеров (в зависимости от числа подписей, признанных недействитель-
ными по заключению экспертов) на региональное отделение политической 
партии, допустившее подобную оплошность. Только недостоверные (под-
деланные) подписи должны являться безусловным основанием отказа в ре-
гистрации. 

Также нельзя не обратить внимания на то, что влияние на обще-
ственное мнение через СМИ – явление, характерное для выборов любого 
уровня. В России наиболее эффективным средством массовой агитации 
является телевидение. Агитационный ресурс телевидения используется, 
как правило, ещё до начала избирательных кампаний по выборам депута-
тов представительных органов власти субъектов РФ: региональные и 
местные СМИ активно «знакомят» телезрителей с деятельностью будущих 
кандидатов в депутаты от конкретных партий. Частое упоминание на теле-
каналах определённых кандидатов обеспечивает им популярность у рядо-
вых избирателей, принося тем самым вожделенные голоса той партии, 
представителями которой они являются. Особенно значимым этот ресурс 
становится в условиях, когда на избирательные участки приходит не очень 
большая и не самая политически активная часть избирателей. 
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Учитывая любовь граждан России к чтению, специалисты в области 
избирательных технологий активно используют ресурсы печатных СМИ 
для обеспечения необходимого результата конкретной партии и прохож-
дения административных кандидатов в одномандатных избирательных 
округах. Например, администрация г. Москвы создала эффективно функ-
ционирующую сеть подконтрольных ей газет, общий тираж которых пре-
восходит количество избирателей в г. Москве. Эти газеты распространя-
ются бесплатно и в гигантских количествах по почтовым ящикам москви-
чей и ведут ничем не прикрытую пропаганду за «Единую Россию» и её 
кандидатов (конечно, в форме информирования) [6, c. 81-91]. 

Затрагивая вопрос о таком средстве манипулирования воле-
изъявления избирателей, как наружная агитационная реклама, следует от-
метить, что активнее всего к применению данного ресурса прибегает 
«Единая Россия». Агитационные плакаты в поддержку этой партии чаще 
всего можно встретить на улицах российских городов. Общей тенденцией 
является использование образа лидера партии В.В. Путина и конкретных 
губернаторов-единороссов. Так, например, в ходе избирательной кампании 
по выборам депутатов Тульской областной Думы 11 октября 2009 г. улицы 
Тулы были украшены рекламными щитами, на которых под лозунгом 
«Слышать людей, работать для людей!» были изображены Председатель 
Правительства РФ В.В. Путин и губернатор Тульской области В.Д. Дудка 
[7, c. 88]. 

Как нам представляется, существующий сегодня порядок формиро-
вания избирательных комиссий субъектов РФ ослабляет институт избира-
тельных комиссий как органов, не зависимых ни от одной из ветвей госу-
дарственной власти. Следуя данной логике, целесообразнее было ввести 
избирательные комиссии (в том числе и субъектов) в структуру исполни-
тельной власти, которая по утверждению ряда учёных в области избира-
тельного права располагает всеми необходимыми материальными, финан-
совыми, организаторскими и кадровыми возможностями для максимально 
эффективной организации избирательного процесса [8, c. 79-80]. Мы пола-
гаем, что такой подход к решению существующей проблемы является не-
верным. Российская Федерация должна идти по пути дальнейшего усиле-
ния института избирательных комиссий, по пути усиления независимости 
институтов так называемой избирательной власти [9, c. 39-48]. 

Решением существующей проблемы формирования избирательных 
комиссий субъектов РФ, по нашему мнению, должно стать внесение изме-
нений в действующее законодательство. Мы предлагаем законодательно 
закрепить следующий порядок формирования региональных избиратель-
ных комиссий. Избирательные комиссии субъектов РФ должны состоять 
из 14 членов. Половина от их состава должна быть назначена законода-
тельным органом государственной власти субъекта РФ из числа предста-
вителей политических партий, осуществляющих свою деятельность на 
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территории РФ (на сегодняшний день их насчитывается 7), на оставшиеся 
места высшим должностным лицом субъекта РФ должны быть назначены 
представители общественности из числа лиц, не являющихся членами по-
литических партий, а также не состоящих на государственной или муни-
ципальной службе. 

Оценивая особенности формирования региональных представитель-
ных органов государственной власти в России, необходимо отметить, что 
законодательный порядок формирования представительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в настоящее время переживает процесс 
реформирования и сопряжён с целым комплексом проблем, от успешного 
решения которых зависит эффективность функционирования региональ-
ных законодательных (представительных) учреждений, а также дальнейшее 
прогрессивное развитие России как федеративного государства, в котором 
граждане могут беспрепятственно реализовать своё право быть избранны-
ми в состав представительных органов власти субъектов. 

Общая тенденция последних лет – усиление пропорциональной со-
ставляющей на выборах имеет огромное положительное значение: она спо-
собствует развитию партийной системы на местах, создаёт предпосылки 
для вовлечения всё большей части граждан России в политическую жизнь 
своего государства. Однако пропорциональная избирательная система не 
является панацеей от всех бед современной России, а её использование до-
пустимо лишь тогда, когда партийная система в государстве является до-
статочно развитой, самостоятельной и дееспособной. К сожалению, пар-
тийная система в России ещё слишком молода и не достигла уровня разви-
тия партийных систем таких развитых государств Западной Европы, как 
Великобритания, ФРГ, Италия, Франция. 

По нашему мнению, «пропорционализация» избирательных систем, 
применяемых на выборах представительных органов власти субъектов РФ, 
в совокупности с расширением использования делительных методик опре-
деления результатов голосования по партийным спискам на практике при-
водит к нарушению принципа равноправия участников рассматриваемых 
нами выборов. Фактически, на современном этапе все участники избира-
тельных кампаний делятся на три категории: «парламентские» партии (т.е. 
партии, представленные в Государственной Думе Федерального Собрания 
РФ), «непарламентские» партии и беспартийные (независимые) кандидаты. 
Причём все три категории находятся в неравном положении по сравнению 
друг с другом, наиболее ограничены в своих правах беспартийные канди-
даты: при применении исключительно пропорциональной избирательной 
системы их право быть избранными депутатами представительного органа 
зависит от воли политических партий. 

Продолжая совершенствование действующего избирательного зако-
нодательства в плане искоренения административных избирательных тех-
нологий, применяемых на выборах депутатов региональных представи-
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тельных органов государственной власти, необходимо задуматься о даль-
нейших направлениях реформирования избирательных систем, которые 
лежат в основе распределения депутатских мандатов на выборах. Адекват-
ность народного представительства в органах государственной власти 
субъектов РФ и эффективность их функционирования, по нашему мнению, 
будут напрямую зависеть от направлений совершенствования используе-
мых на современном этапе избирательных систем, условий реализации за-
креплённых в них положений на практике 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ  
ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА 

 
Н.И. Малыхина, канд. юрид. наук, доц., 

Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов) 
 
Комплексное исследование теоретических и практических вопросов 

изучения личности неизвестного преступника, базирующееся на изучении 
специальной литературы (Р.Л. Ахмедшин, А. Бертильон, Г. Гросс, Джеймс 
А. Бруссель, Н.Т. Ведерников, Г.А. Густов, Д. Дуглас, Ф.В. Глазырин, В.А. 
Жбанков, В.Е. Корноухов, В.А. Образцов, Ш.Н. Хазиев, И.Н. Якимов и др.) 
и материалов практики по рассматриваемой тематике, позволило опреде-
лить ряд проблем, негативно влияющих на формирование единого подхода 
к изучению искомого лица. Выделим некоторые из них: неоднозначность 
взглядов и толкований в понятийном аппарате криминалистического уче-
ния о лице, совершившем преступление; неразработанность единой систе-
мы источников получения криминалистически значимой информации о 
неизвестном преступнике; вследствие чего отсутствие конструктивной 
теории о закономерностях отображения различных свойств и состояний 
преступника в окружающей действительности, и пр.; в должной степени 
неразработанность алгоритма изучения неизвестного преступника, отра-
жающего поэтапную работу субъектов изучения искомого лица, и др. 

Разрешение многих выявленных проблем представляется в создании 
эффективной методики, применение которой позволит создать портрет 
(профиль) неизвестного преступника, отражающий в комплексе различные 
индивидуальные свойства лица, по которым возможно его найти и в по-
следующем идентифицировать. На наш взгляд, таким портретом является 
криминалистический портрет (профиль) искомого преступника. 

Как понятие, криминалистический портрет (модель) лица, совер-
шившего преступление, наиболее полно (комплексно) отражает результат 
изучения индивидуальных свойств лица, совершившего преступление, и 
указывает не только на сферу его применения – раскрытие и расследование 
преступления, но и на интегративный характер природы криминалистики. 
В.А. Образцов, говоря о психологическом портрете и разнообразии его 
структурных элементов, уточнил, что правильнее было бы говорить о кри-
миналистическом портрете или криминалистической характеристике пре-
ступника [3, с. 306]. Данной точки зрения придерживаются и другие уче-
ные [2, с. 113-114; 1, с. 63-65; 7]. 

Содержание криминалистического портрета включает сведения о 
биологических, психологических и социальных свойствах лица, необходи-
мые для его поиска.  

К биологическим свойствам относятся: соматические свойства (те-
лесные признаки – половые, возрастные особенности, размеры тела, черты 
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лица и т.д.); функциональные (акустические особенности голосового аппа-
рата, особенности движения тела и его частей и пр.); биохимические осо-
бенности (специфика состава крови, иных следов биологического проис-
хождения), патологические нарушения выделенных свойств и т.д. 

Социальные свойства представлены следующими: фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, социальное положение, образование, при-
надлежность к той или иной партии, участие в различных организациях, в 
общественно-политических событиях, иные проявления общественной де-
ятельности, принадлежность к нации, народности, семейное положение, 
жилищные условия, местожительство, материальное положение, профес-
сия, род занятий и пр. 

Используя положения теории К.К. Платонова о психологической 
структуре личности [8, с. 124-131, 137-141], среди психологических 
свойств выделим: направленность человека (убеждения, мировоззрение, 
идеалы, стремления, интересы, желания); опыт (привычки, умения, навы-
ки, знания); особенности психических процессов (память, эмоции, ощуще-
ния, мышление, восприятие, чувства, воля); биопсихические свойства 
(темперамент, половые, возрастные свойства); общие качества человека 
(характер и способности). 

Биологические, социальные и психологические свойства личности 
находятся в закономерных связях и взаимообусловливают друг друга. 

Формы отражения индивидуальных свойств личности неизвестного 
преступника в окружающей действительности зависят главным образом от 
их природы (биологические, психологические, социальные) и сводятся к 
двум основным: материальные следы (следы-отображения, следы-
предметы, следы-вещества); идеальные следы (субъективные отображения, 
запечатленные в памяти человека). 

Вместе с тем многие свойства личности преступника не всегда могут 
непосредственным образом отражаться в указанных следах. Это связано с 
тем, что в материальных и идеальных следах отражается лишь объективная 
составляющая свойств либо определенный объективный результат, в осно-
ве образования которого лежало то или иное свойство. Субъективную же 
составляющую, лежащую в основе различного рода изменений и действий, 
выполненных в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления 
эти виды следов не учитывают. Это обусловливает необходимость вести 
речь об отпечатках поведения. 

На месте преступления преступник оставляет отпечаток поведения, в 
психологии называемый «личностно-регуляционный след» [9], который 
существует в виде комплексного следа-отпечатка поведения преступника в 
характеристиках места и обстоятельств происшествия, в которых субъек-
тивная составляющая поведения запечатлевается в виде сделанных (часто 
неосознанно) выборов: предмета, орудий, средств преступления, обстанов-
ки и способа действия.  
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В основе личностно-регуляционного следообразования лежат инди-
видуальные знания, умения, навыки, привычки, а также субъективные це-
ли и мотивы деятельности. Исследование психических явлений, обуслов-
ленных биологическими и социальными свойствами, исходит из конкрет-
ных действий и поступков человека. Отпечаток поведения индивидуален, 
всегда остается на месте деятельности, интерпретируется в поисковые и 
идентификационные признаки субъекта (лица, совершившего преступле-
ние). Это объясняется тем, что данный след содержит в себе основу для 
ретроспективного воссоздания внешнего ряда действий по совершению 
преступлений. Для познания же идеального (субъективного – мотивы, це-
ли, эмоции, интересы и т.д.) это имеет решающее значение, так как в тео-
рии и практике криминалистики, психологии исследование этих явлений 
исходит из конкретных действий и поступков лица, совершившего пре-
ступление, т.е. из его объективного поведения [4, с. 297-302; 5, с. 493-501].  

Технология составления криминалистического портрета искомого 
преступника базируется, прежде всего, на методе моделирования. Эффек-
тивность реализации криминалистической модели зависит не столько от 
полноты собранной информации, количества отраженных в ней признаков, 
сколько от распознавательной значимости ее элементов. 

Как инструмент познания криминалистический портрет преступника 
должен отвечать:  

- условию отражения или уточненной аналогии – между криминалисти-
ческим портретом искомого преступника и оригиналом должно иметься отно-
шение сходства, форма которого явно выражена и точно зафиксирована;  

- условию репрезентации – криминалистический портрет лица, со-
вершившего преступление, в процессе научного познания должен являться 
заместителем изучаемого объекта;  

- условию экстраполяции – его изучение должно позволять получать 
информацию (сведения) об оригинале.  

Специфичность технологии построения криминалистического 
портрета преступника определяется такими моментами: 

1) спецификой объекта, изучаемого с помощью портретирования, это 
– лицо, совершившее преступление; 

2) особенностями задач, решаемых с помощью составления крими-
налистического портрета, и характером знаний, которые может получить 
следователь (получение новой информации об искомом преступнике, о 
том, как отобразились его свойства в реальности), что весьма важно для 
управления процессом дальнейшего его познания опосредованно, через его 
следы и другие объективные факты. По своему содержанию полученная 
информация может быть как позитивной, так и негативной, показываю-
щей, каким человек не был. В большинстве случаев это – ориентирующие 
(поисковые) сведения вероятностного характера, что, однако, не уменьша-
ет значение составления криминалистического портрета лица, совершив-
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шего преступление, для расследования, поскольку степень вероятности 
полученных сведений может быть значительно повышена путем проверки 
их другими методами познания; 

3) формами отношений и характером связей между криминалистиче-
ским портретом искомого преступника и оригиналом. В технологии по-
строения криминалистического портрета лица, совершившего преступле-
ние, встречаются все известные формы отношений между оригиналом и 
моделью: подобие, изоморфизм, гомоморфизм, отношение части и целого 
и др. Точнее говоря,  отношения между этими явлениями в процессе со-
ставления криминалистического портрета и по мере его детализации 
должны поэтапно принять все эти формы, начиная  избыточно-
гомоморфной и заканчивая подобием. 

Более строгими формами соответствия выступают подобие и изо-
морфизм, гомоморфизм  предполагает упрощение криминалистического 
портрета путем абстрагирования от малозначительного, отбрасывания слу-
чайного. Избыточно-гомоморфный портрет подразумевает существование 
в нем наряду с «реальными» элементами, наличие которых  подтверждено 
имеющимися данными,  «идеальных» элементов, возможных, допускае-
мых. Такой криминалистический портрет искомого преступника составля-
ется на начальной стадии, имеет свое познавательное значение, а именно, 
служит средством поиска ориентирующей информации для дальнейшего 
его построения. Кроме того, в соответствии с количеством версий и диф-
ференциацией «идеальных» элементов их может быть несколько, но после 
проверки этих портретов большинство из них отпадут (будут удалены), а 
«идеальные» элементы одного из них перейдут в число «реальных». В ре-
зультате криминалистический портрет примет форму гомоморфизма, при-
ближаясь все больше к исследуемому лицу, совершившему преступление, 
и оставаясь вместе с тем его упрощенным образом. 

Ввиду разнообразия сведений, подлежащих установлению, при постро-
ении криминалистического портрета субъектами сбора и анализа криминали-
стически значимой информации о лице, совершившем преступление, явля-
ются следователь, оперативный работник, специалисты, эксперты и др. 

При построении криминалистического портрета необходимо воссо-
здать: 

- во-первых, корреляционную связь между лицом, совершившим 
преступление, и способом совершения, предметом посягательства, жерт-
вой, обстановкой совершения преступления, орудиями и средствами пре-
ступной деятельности и т.д.; 

- во-вторых, имеющуюся связь между преступником и следами, 
оставленными им в связи с совершенным преступлением; 

- в-третьих, имеющуюся связь между иными элементами криминаль-
ного события и следами, возможно оставшимися на субъекте, совершив-
шем преступление. 
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В зависимости от содержания можно выделить следующие виды 
криминалистических портретов. 

Типовой криминалистический портрет. Составление типового кри-
миналистического портрета предполагает собирание криминалистически 
значимой информации о преступниках. Такой методологический подход 
позволяет соотнести известные социальные, биологические и психологи-
ческие особенности лиц, совершивших преступления, с деталями события 
преступления, характеристиками потерпевшего и исследовать все про-
странственно-временные и иные содержательные характеристики отноше-
ний между ними, а также проанализировать социальные условия формиро-
вания лица и его биологические характеристики. Сходные признаки кри-
минального события могут принадлежать преступникам со сходными ха-
рактеристиками. 

На основе данных знаний выдвигаются версии относительно биоло-
гических, социальных и психологических качеств искомого лица, совер-
шившего преступление, соответственно степени вероятности тех или иных 
связей. После проверки версий и получения дополнительной информации, 
собранной в процессе расследования, происходит «обрастание» типовых 
характеристик информацией, более узкой по своему характеру. Составлен-
ный на базе знания типичных взаимосвязей элементов криминального со-
бытия профиль есть, по существу, криминалистический портрет личности 
преступника, имеющий наибольшую степень общности, и является, как 
правило, избыточно-гомоморфным, а знания о личности преступника как 
элементе криминалистической характеристики преступления определенно-
го вида входят общей конвой в основу его построения. 

Криминалистический портрет неизвестного преступника. Если ти-
повой криминалистический портрет строится методом обобщения данных 
ретроспективного анализа криминалистически значимых свойств лиц, со-
вершивших преступления, то криминалистический портрет неизвестного 
субъекта является итогом соотнесения результатов криминалистического 
познания события конкретного преступления посредством анализа типич-
ных корреляционных связей, сопряженного с  установлением тождества с 
одним из типовых криминалистических портретов преступника по данно-
му виду преступления.  

Таким образом, криминалистический портрет лица, совершившего 
преступление, – это мысленно представленная и искусственно созданная 
информационная система биологических, социальных, психологических 
свойств и состояний личности, отобразившихся в материальных и идеаль-
ных следах преступления, способная замещать искомое лицо, а ее изучение 
дает новую информацию о нем. 

Поиск неизвестного преступника с использованием методики по-
строения криминалистического портрета осуществляется по схеме: 
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1) получение криминалистической информации о биологических, 
социальных, психологических свойствах и состояниях лица; 

2) построение криминалистического портрета; 
3) изучение сведений, составляющих содержание портрета; 
4) определение путей поиска лица по заданным параметрам; 
5) проверка причастности лиц к совершению преступления путем 

сопоставления информации о выявленном лице и информации, содержа-
щейся в криминалистическом портрете искомого лица [6].  

Перспективность разработки подобной методики определяется ее 
возможностями в решении ряда принципиально важных задач раскрытия и 
расследования преступлений: создание криминалистического профиля ис-
комого преступника, отражающего социальные, биологические и психоло-
гические свойства личности; конкретизация поисковых признаков лица, 
совершившего преступление; определение и сужение круга подозреваемых 
по делу лиц; установление приоритетности версий и наиболее перспектив-
ных направлений расследования; решение вопроса об объединении уго-
ловных дел при выявлении серии аналогичных преступлений на основе 
наличия общих признаков и т.д. 

Круг вопросов, подлежащих разрешению, при составлении кримина-
листического портрета достаточно широк, поэтому в данной деятельности 
(в зависимости от вида совершенного преступления) целесообразно ис-
пользовать комплексно помощь специалистов по различным областям 
научных знаний (специалиста-криминалиста, судебного медика, психоло-
га, психиатра и т.д.). 
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Тюменский государственный университет (г. Тюмень) 

 
Современная избирательная практика показывает, что способы учета 

волеизъявления избирателей имеют значение не меньшее, чем сам факт 
проведения выборов. Это обусловлено в первую очередь тем, что выборы 
имеют смысл лишь тогда, когда производится объективная фиксация воли 
избирателей и создаются надлежащие условия для изъявления этой воли. 

Начиная с 1993 г. происходит непрерывное развитие избирательной 
системы и избирательного законодательства России. Основными направ-
лениями данного развития являются общее усиление регламентации изби-
рательного процесса, расширение арсенала инструментов регулирования, 
направленных на обеспечение реализации избирательных прав граждан. В 
то же время ввиду того, что основные параметры избирательной системы 
определяются сложившейся политической системой, нельзя не видеть вы-
явившихся дисфункций в сфере электоральной демократии. Например, та-
кое явления, как фактическое доминирование одной политической партии 
в избирательном процессе ставит перед законодателем задачу принятия 
дополнительных мер, направленных на повышение доверия граждан к из-
бирательной системе, повышение уровня их участия в выборах [7, с. 5]. В 
связи с этим выработка правовых основ использования системы электрон-
ного голосования представляется одним из перспективных направлений 
развития избирательного законодательства.  

Электронное голосование представляет собой новую, развивающую-
ся область избирательного процесса и, соответственно, очень актуальную. 
Во-первых, электронное голосование подразумевает под собой новые 
формы учета волеизъявления избирателей, во-вторых, электронное голосо-
вание – это качественный рывок в организации и проведении голосования. 
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Актуальность данной темы, на наш взгляд, чрезвычайно велика, осо-
бенно в связи с объективной необходимостью расширения реформацион-
ной деятельности в отношении демократических институтов в России. Ак-
туальность также обусловлена и тем, что в Послании бывшего Президента 
России Медведева Дмитрия Анатольевича Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2009 г. [9] одной из приоритетных задач 
модернизации организационно-правовой основы проведения выборов в РФ 
определено введение инновационных средств электронного содействия 
проведению выборов различного уровня. Таким образом, на сегодняшний 
день задача перехода к инновационному ИТ-сценарию развития как в гос-
ударственном масштабе, так и для компактной территории муниципалите-
та представляется первичной и стратегически важной [11, с. 28].  

Никто не будет отрицать тот факт, что информационные технологии 
проникают во все сферы общественной жизни России, заметно их влияние 
и на избирательный процесс, который уже сегодня располагает широким 
спектром применения новых информационных технологий: использование 
на всех стадиях государственной автоматизированной системы «Выборы» 
(далее – ГАС «Выборы»); онлайновый опрос общественного мнения; он-
лайновые голосование и т.д. [8, с. 208]. 

Цель настоящей работы заключалась в выявлении достоинств и рис-
ков электронного голосования. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следую-
щие задачи: 

1) проанализировать российский опыт применения средств элек-
тронного голосования; 

2) изучить социологические опросы граждан по поводу применения 
средств электронного голосования; 

3) исследовать экспертные мнения и оценки по внедрению электрон-
ного голосования в избирательную практику; 

4) выработать базовые рекомендации по внедрению электронных 
средств голосования в современную российскую избирательную практику. 

Объектом исследования являлось электронное голосование. 
Предмет исследования – достоинства и недостатки электронного го-

лосования. 
В настоящее время в России существует сто тысяч участковых из-

бирательных комиссий (далее – УИК), пять тысяч комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (далее – КОИБ). К 2015 г., согласно поста-
новлению ЦИК России, число КОИБ достигнет 60 тысяч [1]. Таким обра-
зом, до 90 % избирательных участков будет оборудовано техническими 
средствами для подсчета голосов.  

В Тюменской области технические средства для голосования начали 
применять относительно недавно, а именно с 10 октября 2010 г., когда на 
30 избирательных участках были установлены комплексы обработки изби-
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рательных бюллетеней — КОИБ-2003. На выборах депутатов Госдумы и 
областной думы пятого созыва 4 декабря 2011 г. на юге Тюменской обла-
сти работало уже 58 КОИБ [2]. На выборах 4 марта 2012 г. количество из-
бирательных участков, оснащенных КОИБ в указанном регионе, осталось 
прежним. 

КОИБ при проведении выборов в единый день голосования 14 ок-
тября 2012 г. применялись в 45 субъектах России на 2505 избирательных 
участках. Таким образом, число избирательных участков, оснащенных 
КОИБ, составило 9,38 % общего числа избирательных участков, образо-
ванных на территории Российской Федерации для проведения выборов 14 
октября 2012 г. [5]. 

14 октября 2012 г. в г. Ярославле голосование с использованием 
КОИБ было организовано на всех избирательных участках города. Ранее 
голосование с использованием КОИБ практиковалось лишь на некоторых 
избирательных участках г. Ярославля. Стоит отметить, что переход к но-
вой процедуре голосования с использованием КОИБ не вызвал у ярослав-
ских избирателей каких-либо неудобств. Никаких затруднений при ис-
пользовании КОИБ не возникло у подавляющего большинства избирате-
лей г. Ярославля, пришедших на выборы 14 октября 2012 г. – 96,7 % сооб-
щили, что голосовать с помощью автоматизированной системы голосова-
ния им было удобно [13, с. 9]. Нарекания к новой процедуре голосования 
возникли только у 3,3 % ярославских избирателей. 

Несомненно, что среди множества вариантов применения информа-
ционно-коммуникационных технологий бесспорным лидером в последние 
годы стала глобальная компьютерная сеть Интернет. Она превратилась в 
важнейший элемент информационной инфраструктуры мирового сообще-
ства. В настоящее время федеральное избирательное законодательство не 
предусматривает возможности дистанционного электронного голосования. 
В нем лишь определены предпосылки, но их явно недостаточно. 

Одна из технологий экспериментального Интернет-голосования – 
опрос с помощью электронного диска - впервые тестировалась еще в ок-
тябре 2008 г., в г. Новомосковске Тульской области. Задача указанного 
эксперимента заключалась, прежде всего, в изучении отношения избирате-
лей к новым формам голосования [4, с. 28-30]. На избирательные участки, 
на территории которых проводился эксперимент, пришли 5059 человек, и 
61,8 % из них, проголосовав, приняли участие и в электронном опросе. 
Среди них около 91 % участвовали в эксперименте непосредственно на из-
бирательных участках в специально оборудованных классах, 9 % проголо-
совали вне избирательного участка с домашних компьютеров, в Интернет-
кафе и т.п. [3]. Результаты эксперимента в Новомосковске дали высокую 
степень корреляции официальных результатов выборов с результатами 
электронного опроса - расхождение не превысило 2 %. При этом явка из-
бирателей на участки, где проводилось тестирование, была больше, чем на 
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все остальные, в среднем примерно на 10 %. По результатам поствыборно-
го опроса число граждан, позитивно относившихся к введению Интернет-
голосования, составило 65 %, а негативно – 4 % [3]. Кроме этого, среди 
участников опроса, пользующихся Интернетом, количество давших поло-
жительные оценки проводимому эксперименту составило 77% [12, с. 26]. 
Среди тех, кто не умеет пользоваться Интернетом, доля положительно от-
носящихся к эксперименту составила 44,7%. 

В г. Нижневартовске процесс дистанционного электронного опроса 
проходил посредством сети Интернет с использованием социально-
платежной карты «Югра» (далее – СПК «Югра»), которая содержит чип с 
электронной цифровой подписью картодержателя. Избиратели имели воз-
можность принять участие в электронном опросе как на своих избиратель-
ных участках, так и в других точках, где были расположены инфоматы 
СПК «Югра». Стоит отметить, что многоуровневая система защиты пере-
даваемых данных исключала возможность несанкционированного доступа 
и вмешательства посторонних лиц и организаций. Всего в день голосова-
ния в электронном опросе с использованием СПК «Югра» приняли участие 
более 2,5 тыс. человек [10]. 

Для проведения электронного опроса избирателей с использованием 
дисков электронного опроса (далее – ДЭО) на выборах депутатов Вологод-
ской городской Думы нового созыва было изготовлено 5730 ДЭО. Из них 
выдано участникам эксперимента – 1172, использовано участниками – 
1143 [6]. 

Данные, полученные в результате эксперимента по электронному 
опросу избирателей на выборах депутатов Вологодской городской Думы, по 
основным параметрам совпали с итогами голосования в части электоральной 
активности и предпочтений избирателей [6]. 

В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что приме-
нение информационно-коммуникационных технологий в избирательном 
процессе позволяет комплексно решать задачи его организации на всех 
этапах, включая планирование подготовки проведения выборов, учет из-
бирателей, ввод сведений о кандидатах, проведение голосования, подведе-
ние его итогов и их последующую статистическую обработку; позволяет 
осуществлять сопряжение функций избирательных комиссий разных уров-
ней, подводить итоги голосования практически в режиме реального време-
ни и с помощью средств отображения и Интернет доводить их до каждого 
гражданина России.  

С практической стороны, электронное голосование в значительной 
мере препятствует фальсификации итогов голосования и результатов вы-
боров. Однако все его преимущества смогут проявить себя только при 
грамотном, взвешенном внедрении системы электронного голосования в 
российскую избирательную систему. В противном случае ожидаемый ре-
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зультат может быть несколько иным и это органам государственной вла-
сти, безусловно, следует учитывать. 

Существует целый комплекс взаимосвязанных преимуществ элек-
тронного голосования. Во-первых, прозрачность процесса. Во-вторых, чи-
стота выборов: бюллетень, опущенный в КОИБ, обрабатывается машиной, 
так что «человеческий фактор» исключен как при опускании бюллетеня в 
ящик для голосования, так и при подсчете голосов. В-третьих, точность 
подсчета, где также невозможно какое-либо вмешательство. В-четвертых – 
скорость подсчета и получения результата и т.д.  

Несмотря на достоинства электронного голосования, существует 
большое количество рисков. Например, при проведении выборов с помо-
щью средств электронного голосования могут возникнуть технические 
проблемы (например, в день голосования на выборах Президента РФ в 
марте 2004 г. были зафиксированы преступные посягательства в виде не-
правомерного воздействия на структурные элементы электронной системы 
голосовании, а именно - многочисленные атаки «хакеров»), нормативно-
правовые проблемы и социально-психологические проблемы (например, 
есть небольшое количество избирателей, которые не верят КОИБ, полагая, 
что их можно запрограммировать на фальсификацию). Кроме этого, суще-
ствует риск нарушения принципа достоверности, риск наличия фальшиво-
го (виртуального) сервера для голосования, риск отключения электропита-
ния, аварийный сбой и т.д. Однако, несмотря на большое количество су-
ществующих на данный момент недостатков, можно сказать, что сегодня 
не подвергается сомнению необходимость продолжения работы над си-
стемами электронного голосования. По мнению специалистов по избира-
тельным технологиям, вопрос не в том, нужно ли электронное голосова-
ние, а в том, как подготовить и оптимально внедрить его в практику. К 
этому подталкивают и результаты социологических опросов избирателей, 
которые указывают на положительный характер социального восприятия 
внедрения технических нововведений в процедуру голосования и на пози-
тивный вектор отношения граждан к избирательной системе.  

Для проведения голосования при помощи сети Интернет представля-
ется целесообразным внести в действующее законодательство с учетом 
специфики общественных отношений, складывающихся в сети Интернет, 
такие изменения, как: закрепление единой терминологии, используемой в 
Интернет-отношениях (например, сетевой информационный ресурс, поль-
зователь сети, сайт, хостинг и др.); принятие нормативного акта, регули-
рующего регистрацию пользователей сети и процесс распространения ин-
формации в сети Интернет; введение института ответственности провай-
деров за качество информации, размещаемой на принадлежащих им серве-
рах; внесение дополнений и поправок в соответствующее процессуальное 
законодательство РФ с целью закрепления процедуры сбора, фиксации и 
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представления доказательств в суде и определения критериев их достовер-
ности и допустимости. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что элек-
тронное голосование является перспективной сферой избирательного про-
цесса, способной при должной и объективно оправданной реализации, ра-
зумном использовании новейших технологий и средств их защиты обеспе-
чить качественно иную организацию голосования, отличающуюся прин-
ципиально новым уровнем удобства, скорости и безопасности. Действи-
тельно, повсеместная автоматизация и электронизация являются новым 
витком в организации голосования как условия совершенствования изби-
рательной системы, новой ступенью технологического совершенствования 
избирательного процесса. 
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Среди наиболее актуальных проблем, существующих в сфере моло-
дежной политики, находится проблема труда молодежи и, в частности, 
студенческой, масштабы которой значительно возросли в последние годы. 
В современный период проблема труда студенческой молодежи приобрела 
значительную социальную остроту. Принцип соединения обучения с про-
изводительным трудом не нашел пока оптимального воплощения в систе-
ме высшего образования. 

К совмещению работы и учебы относятся по-разному. Одни считают, 
что это возможно только для студентов-заочников, а вот для студентов 

http://www.systematic.ru/novosti/sx/art/310415/cp/1/br/
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дневного отделения неприемлемо: пострадает не только эффективность 
обучения, но и результат работы. 

Многие россияне считают, что студент дневного отделения не дол-
жен совмещать работу и учебу, поскольку от такого сочетания, в конце 
концов, пострадает и результативность работы, и эффективность обучения.  

В тоже время в наши дни мало кто поддерживает мысль о том, что 
работать надо только после того, как закончишь обучение. Ведь, с одной 
стороны, после окончания учебного заведения без наработанных навыков 
нелегко попасть на должность, к которой стремишься. С другой – карьер-
ный рост, как правило, зависит не только от опыта, но также и от владения 
теорией. 

Цель нашей работы: определить особенности трудоустройства и 
трудовой занятости российских студентов, получающих среднее профес-
сиональное образование по очной форме обучения, и установить правовой 
статус студентов, совмещающих учебу с работой (на примере студентов 
УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»). Для достижения данной цели были 
решены следующие задачи: 

1) выявлены и проанализированы проблемы трудоустройства и тру-
довой занятости студентов-очников, получающих среднее профессиональ-
ное образование; 

2) определен уровень правовую компетентность студентов-
очников, получающих среднее профессиональное образование в вопросах 
трудоустройства и трудовой занятости; 

3) проведен анализ российского законодательства о занятости и 
трудоустройстве студентов-очников, получающих среднее профессио-
нальное образование и определить правовое положение работающих сту-
дентов. 

Для осуществления анализа трудовой занятости студентов, получа-
ющих среднее профессиональное образование по очной форме обучения, и 
совмещающих учебу с работой или только желающих трудоустроиться, а 
также определения их правовой компетентности в данном вопросе, в марте 
2013 г. был проведен социологический опрос в виде анкетирования. 
Участниками исследования стали 18–21-летние студенты-очники среднего 
профессионального образования экономического факультета и факультета 
телекоммуникаций УрТИСИ ФГОБУ ВПО СибГУТИ: 30 чел., из них – 22 
девушки и 8 юношей; при этом 70 % из них учатся на 1 курсе и 30% на 2 
курсе. Студентам предлагалось ответить на 18 вопросов, посвященных, 
трудоустройству и трудовой занятости студентов-очников, совмещающих 
работу с учебой, правовому регулированию данного вопроса, а так же про-
верке знаний основ трудового права. Исследование показало следующие 
результаты. 

Число работающих во время учебы студентов велико, основные мо-
тивы, по которым студенты ищут себе работу являются мотивы «жизне-
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обеспечения» - устройство на работу для удовлетворения основных по-
требностей своих и/или своей семьи, причем основной целью студента 
остается продолжение учебы, желание узнать что-то новое, желание при-
обрести трудовой опыт по специальности и  обеспечить себе трудоустрой-
ство после окончания вуза. 

Стоит отметить, работа во время учебы негативно сказывается на 
успеваемости, студенты чаще пропускают занятия, у них не хватает време-
ни на подготовку домашних заданий и их оценки по успеваемости снижа-
ются. 

Не все отрасли экономики одинаково привлекательны для студентов. 
Основным видом деятельности, в которую вовлечены студенты, является 
торговля и сфера обслуживания. По своей будущей специальности рабо-
тают небольшое количество студентов. 

Особо следует отметить, что некоторые студенты работают сверх 
нормальной продолжительности рабочего времени.  

Посредниками по  трудоустройству в основном для студентов явля-
ются знакомые и родственники, также большое влияние оказывают СМИ, 
однако на молодежную биржу труда, государственную службу занятости и 
другие официальные органы, призванные решать данную проблему, сту-
денты обращаются очень редко, очевидно не доверяя им. 

Уровень правовой компетентности студентов-очников, получа-
ющих среднее профессиональное образование, совмещающих учебу с ра-
ботой или только еще планирующих работать во время учебы не так низок, 
но и не так высок. При этом студенты переоценивают свои возможности, 
субъективно считая, что они более информированы в сфере занятости и 
трудоустройства, однако объективное изучение сложившейся ситуации 
показывает гораздо низший уровень правовой грамотности в данных во-
просах. Несомненно, студенты заинтересованы и нуждаются в повышении 
уровня трудовой грамотности. Ведь именно эти знания будут являться 
прочным правовым фундаментом для отстаивания соблюдения и защиты 
своих трудовых прав при осуществлении профессиональной деятельности. 

С целью установить правовой статус студентов, обучающихся на 
дневном отделении и желающих работать в свободное от учебы время, мы 
проанализировали содержание следующих нормативно-правовых актов: 
Конституции РФ, Федерального закона РФ «О занятости населения в РФ» 
и Трудового кодекса РФ. 

В соответствии с положениями Конституции РФ, труд свободен и 
каждый студент-очник, получающий среднее профессиональное образо-
вание, вправе выбирать: только работать, только учиться или совмещать 
учебу с работой.  

В соответствии с положениями Федерального закона РФ «О занято-
сти населения в РФ», студенты-очники, получающие среднее профессио-
нальное образование и желающие совместить учебу с работой, являются 
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занятыми гражданами и не могут воспользоваться государственными га-
рантиями и мерами социальной поддержки предусмотренными для безра-
ботных.  

В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, студентам-
очникам, получающим среднее профессиональное образование и совме-
щающим учебу с работой работодатель обязан лишь предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы в определенных законом случаях. 
Предоставление компенсаций для данной категории работников ТК РФ не 
предусмотрено. Они могут лишь рассчитывать на благосклонность работо-
дателя и надеяться, что дополнительные гарантии и компенсации для них 
будут предусмотрены в коллективных договорах или соглашениях, а также 
непосредственно в трудовом договоре. 

Итак, жизненные реалии таковы, что студенты хотят учиться, но при 
этом вынуждены работать. Можно констатировать факт, что в России есть 
такая категория работников, как студенты, получающие среднее профес-
сиональное образование по очной форме обучения и совмещающие учебу с 
работой или желающие работать, которая нуждается в особой защите со 
стороны государства. В особой поддержке студентов-очников заинтересо-
вано не только государство, но и общество в целом. Ведь именно от каче-
ства полученных студентами знаний, умений и навыков, освоенных при 
получении определенной профессии в учебном заведении, успешности со-
циальной адаптации при совмещении учебы с работой зависит будущее 
нашего государства и общества в целом. Только государство полномочно 
осуществить надлежащее правовое регулирование вопросов трудоустрой-
ства и занятости студентов, получающих среднее профессиональное обра-
зование по очной форме обучения, путем внесения соответствующих по-
правок в законодательство РФ, тем самым улучшив правовое положение 
данной категории работников.     
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Сегодня право становиться интерактивным, то есть не только пас-
сивно отслеживает своими изменениями меняющиеся условия жизни, но 
нередко превращается в инструмент сознательного преобразования обще-
ственных отношений [1, с. 86]. Сложившаяся в российском государстве  
«презумпция знания законов», которая означает, что опубликованный за-
кон известен всем с момента вступления в его силу, и правоприменитель-
ная практика, которая придерживается правового принципа: незнание за-
кона не освобождает гражданина от ответственности за его нарушение и 
обязательности его соблюдения, в жизни стали приводить к негативным 
последствиям. В условиях российской действительности, когда разрыв 
между «правом в законе» и «правом в жизни» стал настолько велик, что 
неисполнение закона и терпимое отношение к этому среди широких слоёв 
общества превратилось во вполне обычное явление, в правосознание как 
рядовых граждан, так и лиц, осуществляющих правоприменение в силу 
своих профессиональных обязанностей, начали укореняться  нигилистиче-
ские установки. 

Это потребовало от государства целенаправленных усилий и систем-
ного подхода по преодолению правового нигилизма и повышению уровня 
правового сознания граждан. Первым шагом на этом пути стали Основы 
государственной политики в сфере развития правовой грамотности и пра-
восознания граждан, утверждённые Президентом РФ 4 мая 2011 г. (далее - 
Основы). В развитии этого базового документа был принят Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации»  (далее – Закон № 324), что позволяет говорить 
об определённой  унификации общественных отношений, складывающих-
ся по поводу бесплатной юридической помощи. 

Законом № 324 устанавливаются основные гарантии реализации 
права граждан РФ на получение бесплатной квалифицированной юридиче-
ской помощи, организационно-правовые основы формирования государ-
ственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 
организационно-правовые основы деятельности по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению населения. Следует обратить внимание, 
что Закон не урегулировал оказание бесплатной юридической помощи по 
уголовным и административным делам. Отношения, связанные с оказани-
ем бесплатной юридической помощи в уголовном судопроизводстве, регу-
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лируются уголовно-процессуальным законодательством. Речь идёт о при-
дании лицу статуса подозреваемого/обвиняемого (ч. 4 ст. 16 УПК РФ), то-
гда адвокат участвует в предварительном расследовании или судебном 
разбирательстве по назначению (дознавателя, следователя или суда), а рас-
ходы на оплату его труда несёт федеральный бюджет (ч. 5 ст. 50 УПК РФ). 
Исходя из этого, следует предположить, что Закон № 324 разделил систему 
бесплатной юридической помощи на две подсистемы: по уголовным и 
гражданским делам.  

Согласно Закону № 324 бесплатная юридическая помощь оказывает-
ся в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, а 
также в рамках негосударственной системы бесплатной юридической по-
мощи.  

Сама по себе правовая проблема не является основанием предостав-
ления бесплатной юридической помощи. Законом № 324 названы и катего-
рии получателей бесплатной юридической помощи и категории дел, по ко-
торым эта помощь оказывается, однако основным критерием оказания 
бесплатной юридической помощи следует назвать субъект. Между тем 
возникает вопрос об оказания бесплатной юридической помощи иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства. Что же касается российских 
граждан, то из анализа ст. 20 Закона № 324 видно, что субъектный крите-
рий оказания бесплатной юридической помощи основывается на двух под-
критериях: экономическом и социальном. Наиболее сложным в процессе 
реализации является экономический критерий, который связан с величи-
ной прожиточного минимума, расчёт которого в условиях России проис-
ходит весьма формально без учёта истинного положения граждан.  

В Законе № 324 говорится о том, что оказываемая гражданам бес-
платная юридическая помощь должна быть квалифицированной. Между 
тем право на квалифицированную юридическую помощь является консти-
туционным, поэтому ему корреспондирует обязанность государства со-
здать определенные условия по его реализации. В настоящее время такие 
условия государством созданы только Законом об адвокатуре, где пропи-
саны требования для приобретения статуса адвоката, т.е. профессиональ-
ные требования.  Поэтому, для решения вопроса об отнесении юридиче-
ской помощи к разряду квалифицированной необходимо выяснить о ква-
лификации субъектов, оказывающих её. 

Особое место для достижения целей Закона № 324 отведено право-
вому информированию и правовому просвещению. Однако, представляет-
ся, что в Законе  № 324 понятия «правовое информирование» и «правовое 
просвещение» не разграничиваются.  

Несмотря на достаточно несовершенную законодательную технику 
и, как следствие, - технические недоработанное законодательство, пробелы 
и недостатки в содержании нормативно-правовых актов, государство мед-
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ленно, но неуклонно привносит в работу по формированию позитивного 
правосознания граждан  элементы системности.  

Формирование системы бесплатной юридической помощи – очень 
важный шаг в сторону преодоления правового нигилизма в правосознания 
российских граждан и повышения правовой активности.  
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Земельный налог играет особую роль в налоговой системе Россий-

ской Федерации и является основным источником доходов местных бюд-
жетов. Он является одним из двух поимущественных местных налогов и 
полностью зачисляется в бюджеты муниципальных образований [9].  

Земельный налог (Land tax) – это налог на доходы с земли, от владе-
ния или её использования [10]. 

Поземельные налоги существовали ещё в Древнем Египте, Персии, Гре-
ции, Риме. Первоначально они взимались в зависимости от размера участка 
или его урожайности, позднее стала учитываться доходность земли, определя-
емая на основе кадастровой стоимости земельного участка [11]. 

В Древней Греции в IV-VII вв. до н.э. представители знати ввели 
налоги на доходы в размере 1/10 или 1/20 части доходов. За счет собран-
ных налогов содержалась наемная армия, возводились укрепления вокруг 
городов, строились храмы, общественные здания, водопроводы, дороги, 
устраивались праздники, раздача беднякам денег и продуктов. В Афинах 
взимание налогов не имело принудительного характера, а осуществлялось 
как добровольные пожертвования. Однако когда предстояли крупные рас-
ходы, то совет города устанавливал обязательные процентные отчисления 
от доходов [3, с. 7]. 

В азиатских и арабских государствах основой сбора налоговых пла-
тежей также становятся феодальные отношения. В Арабском халифате со-
здается специальный орган для контроля за налоговыми поступлениями – 
диван-ал-харадж. Непосредственным сбором податей в провинциях хали-
фата ведает эмир. Основные подати уплачиваются крестьянами – с земли 
(в форме арендной платы). Земельные участки с возделывающими их кре-
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стьянами (икта) жаловались эмиром во временное владение (за службу). 
Подати в денежной форме с крестьян собирал временный владелец земли – 
в пользу эмира (естественно, за вычетом своей доли). Эмир должен был 
отдавать большую часть Халифу. От податей освобождены только вакуф – 
земли мечетей и мусульманских школ. В дальнейшем, к VIII в. из-за нало-
говых противоречий между отдельными провинциями и эмирами халифат 
начинает распадаться [7, с. 8]. 

К изучению истории налогообложения в России обращались многие 
известные историки и юристы, такие как Н.М. Карамзин, В.О. Ключев-
ский, С.М. Соловьев, В.Н. Татищев и др. [6, с. 5]. 

Финансовое устройство Древней Руси складывается во время объ-
единения Древнерусского государства, начавшегося с конца IX в. Суще-
ствующие в этот период податные отношения имели еще достаточно при-
митивную форму, однако со временем под воздействием внешних и внут-
ренних политических и экономических факторов происходит их постепен-
ная трансформация [5, с. 1]. 

Основным источником доходов княжеской казны была дань, которая 
по сути представляла собой сначала нерегулярный, а затем все более си-
стематический прямой налог, взимаемый либо «повозом», когда она при-
возилась в Киев, либо «полюдьем», когда князья или княжеские дружины 
сами ехали за ней [4, с. 7]. 

Первые упоминания о взимании дани относятся к периоду правления 
князя Олега (?-912). При этом древнерусские летописи именуют «данью» 
военную контрибуцию. По мере роста и усиления Киевского феодального 
государства дань перестала быть контрибуцией и превратилась в подать. 
Единицей обложения данью в Киевской Руси был «дым», определявшийся 
количеством печей и труб в каждом домохозяйстве, рало или плуг (извест-
ное количество пашни) [7, с. 19]. 

Во времена Золотой Орды (1243-1480) появляются различного рода 
подати и сборы с податного населения, взимавшиеся преимущественно 
раскладочным способом. Известно 14 видов «ордынских тягостей», из ко-
торых главными были: «выход» («царева дань»), налог непосредственно 
монгольскому хану; торговые сборы («мыт», «тамка»); извозные повинно-
сти («ям», «подводы»); взносы на содержание монгольских послов 
(«корм») и др. [7, с. 20]. 

Уплата «выхода» была прекращена Иваном III (1440–1505) в 1480 г., 
после чего вновь началось создание финансовой системы Руси. В качестве 
главного прямого налога Иван III ввел «данные» деньги с черносошных 
крестьян и посадских людей, для определения размера которого служило 
«сошное письмо», предусматривавшее измерение земельных площадей и 
перевод полученных данных в условные податные единицы – «сохи». Соха 
как единица измерения была отменена лишь в 1679 г., когда единицей 
налогообложения стал двор. Помимо того, взимались иные налоги: «ям-
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ские», «пищальные», сборы на строительство укреплений и пр. Большин-
ство прямых налогов собирал Приказ большого прихода, однако одновре-
менно с ним обложением населения занимались территориальные приказы, 
в связи с чем финансовая система России в XV–XVII вв. была чрезвычайно 
сложна и запутана. Несколько упорядочена она была в царствование Алек-
сея Михайловича (1629–1676), создавшего в 1655 г. Счетный приказ, дея-
тельность которого позволила довольно точно определить государствен-
ный бюджет [4, с. 7]. 

Во время правления Петра I сформировалась принципиально новая 
налоговая система, в которой центральное положение было отведено по-
душевой подати. В первые годы ее введения поступления в бюджет резко 
возросли, но в последующие годы подушевая подать практически стала 
тормозом в развитии экономики России и многие годы оказывала негатив-
ное влияние на экономическое и социальное развитие страны. При Петре I 
проводилась активная протекционалистская политика, согласно которой 
устанавливались большие таможенные пошлины на ввоз импортных това-
ров в целях защиты отечественных производителей [3, с. 9]. 

В связи с проведением крестьянской реформы в 1861 г. была изме-
нена система сбора промыслового налога, введено налогообложение зем-
ли, введены подомовый налог, земские налоги и сборы [7, с. 24]. 

В период 1874–1913 гг. политические и экономические процессы, 
происшедшие в связи с освобождением крестьян, инициировали развитие 
полной рыночной экономики. Ранее не правоспособные крестьяне в этот 
период становятся активными участниками гражданских правоотношений, 
получают право продавать, покупать, заключать сделки. Располагавшиеся 
в одном селении, в ближайших поселках или хуторах, крестьянские хозяй-
ства составляли «сельское общество», а органами власти были обществен-
ные сельские управления – сельские сходы. Ведению сельского схода под-
лежали дела, касающиеся налогообложения и взыскания налогов.  Переход 
от подворного обложения без учета доходов к системе индивидуального 
налогообложения явился очередным шагом к индивидуальному налогооб-
ложению в зависимости от величины получаемого и имеющегося дохода. 
Стали вводиться новые рыночные налоги, начало которым положили зем-
ские налоги [4, с. 8]. 

В результате революций 1917 г. – Февральской и Октябрьской –
произошло изменение политической и государственной власти в России. С 
приходом к управлению страной партии большевиков начинается время 
военного коммунизма, которое характеризуется, в частности, отсутствием 
четкой налоговой системы.  

В связи с национализацией земель был отменен поземельный налог, 
а также земские и мирские сборы.  

В 1918 г. для сельских хозяев был введен натуральный налог, кото-
рый строился по принципу подоходного налога (взимался с излишков про-
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дуктов сверх потребности хозяйств и по прогрессивной системе в зависи-
мости от количества десятин посева, численности скота в хозяйстве и с 
учетом количества едоков). Объектом обложения являлись посевные зе-
мельные участки всех видов и скот, имеющийся в хозяйстве. Были уста-
новлены необлагаемые минимумы. Ставки налога устанавливались в пудах 
ржи, но налогоплательщик мог вносить налог другими продуктами. 

В 1919 г. в общегосударственном масштабе была введена продоволь-
ственная разверстка. В соответствии с ней все количество хлеба и зерново-
го фуража, которое было необходимо для удовлетворения государствен-
ных нужд, разверстывалась для отчуждения у населения между произво-
дящими губерниями. В результате проведения продовольственной раз-
верстки у крестьян изымались не только излишки продовольствия, но и 
часть необходимых самим крестьянам продуктов [2, с. 6]. 

Для налоговой системы России периода нэпа, так же как и для доре-
волюционной налоговой системы, было характерно разграничение налого-
обложения города и деревни. Так, в 1923 г. введен единый сельскохозяй-
ственный налог, заменивший различного рода натуральные повинности. 
Первоначально объектом обложения были земля, сенокосы, крупный рога-
тый и рабочий скот, а впоследствии – доход, полученный от хозяйства, в 
том числе от подсобных занятий. В 1926 г. установлены налог на сверх-
прибыль и налог с имущества, переходящего в порядке наследования и да-
рения [5, с. 11]. 

В 1953 г. состоялась коренная реформа сельскохозяйственного нало-
га, в которой подоходное обложение заменено погектарным, при котором 
налог стали исчислять по твердым ставкам с площади земельного участка.  

С 1972 г. сельхозналогом стали облагаться только выделенные в за-
конном порядке участки. Что же касается других, самовольно используе-
мых участков, то в соответствии с «Положением о государственном кон-
троле за использованием земель», утвержденным постановлением Совета 
Министров СССР от 14 мая 1970 г., они должны были изыматься, а винов-
ные лица привлекаться к ответственности [8]. 

На основании Указа Президиума ВС СССР от 26 января 1981 г. «О 
местных налогах и сборах» взимался земельный налог, заменивший ранее 
существовавший обязательный платеж – земельную ренту. В РФ по Закону 
об основах налоговой системы взимается налог на строения, помещения и 
сооружения [11]. 

Указ Президиума ВС СССР о сельскохозяйственном налоге от 1 ян-
варя 1984 г. внес изменения в сельскохозяйственный налог. Сельхозналог 
исчислялся с каждого хозяйства по площади выделенного в пользование 
земельного участка. При этом в расчет не принимались земли, занятые по-
стройками, кустарником, лесом, дорогами общественного пользования, 
оврагами и балками, а также земли, выделяемые рабочим и служащим 
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предприятий и организаций под коллективные и индивидуальные сады и 
огороды [8] 

В 1991 г. плата за землю как правовая категория была введена в дей-
ствующее законодательство о налогах и сборах с принятием Закона РФ «О 
плате за землю». В данном Законе под платой за землю законодатель по-
нимал формы реализации принципа платного землепользования: земель-
ный налог, арендная плата и нормативная цена земли [8]. 

С 1 января 2005 г. вступила в действие гл. 31 «Земельный налог» [4, 
с. 16]. 

Земельный налог устанавливается Налоговым кодексом Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. [1, c. 800]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАННИХ БРАКОВ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИЦ 
 

О.В. Николаева, студент, Е.Д. Куприанова, студент, 
Н.Б. Михайлова, преподаватель,  

Цивильский аграрно-технологический техникум (г. Цивильск) 
 
Актуальность нашей работы заключается в том, что с ранними бра-

ками связаны серьезные проблемы, такие как нежелательная беременность, 
серьезные разногласия  с родителями и даже суицид. Все это в обществе 
как-то часто умалчивается, в то время как требует к себе серьезного вни-
мания. 

Согласно статистике отдела ЗАГСа Цивильского района с 2002 по 
2012 г. было зарегистрировано 54 брака с лицами, не достигшими возраста 
18 лет. 

Таблица  
Количество ранних браков в г. Цивильске за 2002–2012 гг. 

Годы 
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Количество 
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браков в 
Цивильске 

6 4 5 9 4 4 5 8 1 4 4 

 
Представление о брачном возрасте в разные времена было разным, 

но опыт многих поколений говорит, что семью целесообразно создавать 
лишь тогда, когда человек созрел для этого. Только при таком условии 
можно рассчитывать на счастливый и прочный брак. 

Но когда же именно наступает зрелость? Паспортный возраст – важ-
ный, но далеко не единственный критерий для решения этого вопроса. 
Ведь готовность к семейной жизни определяется не только физической, но 
и нравственной и социальной зрелостью. 

Ранние браки довольно распространённое явление в современной 
России. В соответствие с Семейным кодексом Российской Федерации 
брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважи-
тельных причин органы местного самоуправления по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Порядок и 
условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с уче-
том особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 
шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской 
Федерации [8, ст. 13]. Отдельного нормативно правового акта, регулиру-
ющего порядок вступления в брак лиц, не достигших возраста восемнадца-
ти лет, за исключением Семейного кодекса РФ, не существует. 
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Брак – это надлежаще оформленный добровольный и равноправный 
союз мужчины и женщины, заключенный с целью создания семьи [11].   

Брак в большинстве стран – дело добровольное, так ещё в каждой 
стране определен и свой брачный возраст – возраст, по достижении кото-
рого разрешается выходить замуж или жениться. Так, во Франции брачный 
возраст для мужчин - 18 лет, для женщин - 15 лет, в Италии - 16 и 14 лет 
соответственно, в Испании - 14 и 12 лет [9]. 

В развивающихся странах молодые люди, особенно женщины, всту-
пающие в брак в юном возрасте, не имеют доступа к тем благам, которые 
доступны молодежи повсеместно: по меньшей мере, это образование, хо-
рошее здоровье и здравоохранение, экономические возможности и право 
объединяться со своими сверстниками. Ранний брак почти неизбежно пре-
рывает образование, сокращает возможности будущей независимости и 
работы. 

Факторы, способствующие ранним бракам, включают бедность, же-
лание родителей узаконить сексуальные отношения путем заключения 
брака, отсутствие возможностей образования и трудоустройства для дево-
чек, признание роли женщины единственно как жены и матери и институт 
приданого и т.д. [1]. 

Ранние браки имеют как свои плюсы, так и свои минусы. К положи-
тельным моментам можно отнести:  

- Терпеливость. В молодости люди более толерантны. Молодые лю-
ди при желании могут легче приспособиться друг к другу: нервная система 
еще гибкая, характеры ещё не полностью сформировались, привычки не 
закостенели, супругам можно быстрее достичь психологической совме-
стимости, поскольку им легче подстроиться друг под друга. С возрастом 
это нередко оказывается проблематично. С другой стороны, вспыльчи-
вость и импульсивность, непривычка включать голову мешает молодым 
людям договариваться и выходить из ссор без душевных ран. 

- Самостоятельность и закалка характера. Вырваться из-под роди-
тельского крыла, самому обеспечивать себя, жить своей жизнью и самому 
решать свои проблемы - все это очень способствует взрослению.  

- Работа. Среди работодателей бытует мнение, что женатые сотруд-
ники ответственнее относятся к своей работе. Впрочем, замужние молодые 
девушки таких преимуществ не имеют: напротив, многие работодатели не 
хотят обременять себя оплатой декретного отпуска и другими хлопотами, 
связанными с маленькими детьми. 

Минусы:  
- В молодой паре любовь обычно недолговечна. 
- Молодые люди, которые сами ещё не распрощались с детством, 

пытаются создать семью. За порогом ЗАГСа их ждет взрослая жизнь. От-
сюда непонимание, результатом которого бывает развод [7].  

Ст. 13 Семейного кодекса устанавливает брачный возраст в восемна-
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дцать лет. Однако при наличии уважительных причин органы местного 
самоуправления по месту жительства вправе разрешить вступить в брак 
при достижении возраста шестнадцати лет [8, с. 13].  Что же подразумева-
ется под уважительными причинами при рассмотрении вопроса о вступле-
нии в брак несовершеннолетних? Четкого их определения закон не дает, 
однако в качестве примеров приводятся следующие ситуации: беремен-
ность несовершеннолетней девушки или рождение у нее ребенка, отсут-
ствие у несовершеннолетней матери должных средств к воспитанию и 
уходу за ребенком, непосредственная угроза жизни несовершеннолетнего 
лица или признание его судом полностью дееспособным, сиротство и т.д. 

Обстоятельства, которые могут служить поводом для заключения 
брака несовершеннолетним лицом, должны быть документально подтвер-
ждены. К таким документам могут относиться: справка из поликлиники 
или женской консультации о беременности несовершеннолетней, копия 
решения суда о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным  
(эмансипированным) и т.д. Помимо этих документов необходимо также 
иметь характеристику с места учебы или работы несовершеннолетнего, а 
также отзыв органа опеки и попечительства об исследовании жилищных 
условий и материального положения семьи несовершеннолетнего и его бу-
дущего супруга. 

Порядок выдачи разрешения о вступлении в брак несовершеннолет-
ним определяется соответствующими региональными законами органов 
местного самоуправления. В соответствии с ними подобные разрешения 
выдаются главами администраций городов, районов, районов в городах и 
т.д. в порядке исключительного правового полномочия. Другими органами 
региональной власти вопросы о вступлении в брак несовершеннолетних 
решаться не могут [1]. 

Государственная регистрация брака, в котором один (оба) из супру-
гов является несовершеннолетним, производится в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» [10] на 
основании разрешения, выданного лицам, желающим вступить в брак, ор-
ганами местного самоуправления. 

С разрешения органов местного самоуправления производится за-
ключение брака с лицом, достигшим 16-летнего возраста, и в том случае, 
если такой несовершеннолетний объявлен полностью дееспособным в силу 
эмансипации [4, ст. 27], т.е. если он работает по трудовому договору или с 
согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпри-
нимательской деятельностью. Органам местного самоуправления предо-
ставлено право разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет, в лю-
бых других случаях, которые будут признаны ими уважительными. 

В соответствующем решении органа местного самоуправления 
должно быть указано, кому и на сколько лет (месяцев) снижен брачный 
возраст в каждой конкретной ситуации. В случае отказа органа местного 
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самоуправления выдать разрешение на вступление в брак лицам, не до-
стигшим совершеннолетия, заинтересованным гражданам предоставлено 
право обжаловать такой отказ. 

С ходатайством о снижении брачного возраста могут обратиться не 
только сами вступающие в брак, но и их родители, опекуны, попечители, 
другие лица и учреждения, на воспитании которых находятся несовершен-
нолетние. Однако в последнем случае необходимо получить также согла-
сие лиц, вступающих в брак. 

Регистрация брака лицами, которым в установленном законом по-
рядке был снижен брачный возраст, производится на общих основаниях по 
общим правилам. 

Отказ в регистрации брака возможно обжаловать в суде. В соответ-
ствии с Законом РФ от 27.04.93 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан» [5] такая жалоба 
может быть подана по месту жительства заявителя или по месту, где нахо-
дится отказавший орган местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 21 Гражданского кодекса гражданин, вступив-
ший в брак до 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме с мо-
мента регистрации брака; приобретенная дееспособность сохраняется и 
после расторжения брака до 18 лет [4, ст. 21]. 

Но если такой брак признан недействительным, суд может принять 
решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности; 
момент утраты также определяет суд. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде 
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до 
шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской 
Федерации. Обычно законы субъектов РФ о снижении брачного возраста 
допускают такую возможность в случае беременности или рождения ре-
бенка. Ни один закон не опустил планку брачного возраста ниже 14 лет. 

В настоящее время минимальный возраст, когда при особых обстоя-
тельствах возможно получить разрешение на вступление в брак, в законах 
Ростовской, Московской, Вологодской, Владимирской, Самарской, Калуж-
ской областей установлен в 14 лет; Тверской, Мурманской и Рязанской - в 
15 лет. В законах Новгородской и Орловской областей возрастные ограни-
чения отсутствуют [1]. 

Поскольку несовершеннолетние, вступившие в брак, в полной мере 
приобретают дееспособность, они также в полном объеме приобретают все 
имущественные права и обязанности, вытекающие из семейных отноше-
ний. Эти же права и обязанности сохраняются и в случае развода несовер-
шеннолетних супругов. 

Несовершеннолетние супруги имеют такие же права и обязанности 
перед своими детьми, что и совершеннолетние супруги, поскольку роди-
тельские права и обязанности возникают на основании происхождения ре-
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бенка от конкретного лица и не зависят от возраста родителей и детей [2]. 
Наши предложения: 
- повысить минимальный возраст для вступления в законный брак в 

Российской Федерации до 16 лет. Подросток в 14 лет ещё требует мате-
ринской заботы, материнского внимания. Он самостоятельно не сможет ни 
воспитывать ребенка, ни создать свою семью, ни встать на ноги; 

- при подаче заявления на регистрацию брака молодой паре необхо-
димо посетить психолога и в обязательном порядке пройти курсы «Моло-
дой семьи». 

Любовь, конечно, очень сильная вещь. Порой ранние браки - на всю 
жизнь. Но чаще все, же бывает, что они распадаются. Молодые сталкива-
ются с жизненными проблемами, и без помощи родителей молодой паре не 
обойтись. 
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Вопрос незарегистрированного брака в современном обществе явля-
ется актуальным, так как все больше молодых пар предпочитают жить в 
фактическом браке, нежели регистрировать свои отношения в органах 
ЗАГСа. 

В современном российском обществе официальной формой брачных 
отношений признается брак, зарегистрированный в государственных орга-
нах записи актов гражданского состояния (ЗАГСах). Наряду с ним суще-
ствует брак, незарегистрированный в органах ЗАГСа, именуемый в юри-
дической практике «фактическим браком», в обществе – «гражданским», 
«сожительством». 

В законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие 
«фактический брак» (ч. 2 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации 
«признается брак, заключенный только в органах записи актов граждан-
ского состояния») [6, ст. 1].  Однако, отсутствие термина в нормативных 
актах не исключает использования терминов сожительство и фактические 
брачные отношения в актах судебных органов России. 

В наше время многие мужчины  и женщины  проживают совместно, 
ведут общее хозяйство, имеют детей, но их брак остается не зарегистриро-
ванным. Почему это происходит? Возможно по тому, что боятся ответ-
ственности, считают, что расстаться при зарегистрированном браке намно-
го сложнее. Некоторые считают, что если брак не зарегистрирован, то и 
претензий по поводу раздела имущества и алиментов на детей быть не мо-
жет. Прикрывая неуверенность в своем партнере, такие люди говорят о 
том, что штамп в паспорте – это только формальность, от него будет толь-
ко хуже. Многие оправдывают совместное проживание без регистрации 
тем, что нужно сначала узнать друг друга, пожив какое-то время вместе. 
Но, тем не менее, свои отношения такие люди все равно называют браком, 
точнее, гражданским браком, свою вторую половинку называют супругой 
(супругом), мужем или женой. 

Что такое «брак»?  Брак – семейный союз мужчины и женщины, по-
рождающий их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям 
[7].   В браке упорядочивается и реализуется естественная потребность лю-
дей в продолжении рода. Брак пользуется охраной и покровительством за-
конов лишь при соблюдении установленных в законах условий.  

Молодые люди и девушки в настоящее время не спешат обзаводить-
ся семьями и детьми, а создают так называемые временные браки (незаре-
гистрированные), как принято называть (ошибочно) «гражданский брак».  
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В бытовом общении, в разговорной речи для описания таких отно-
шений зачастую ошибочно применяется понятие «гражданский брак». 
Большинство людей считают, что гражданский брак – это брак незареги-
стрированный. Отношения, которые люди называют гражданским браком, 
таковыми не являются, потому что понятие «гражданский брак» возникло 
как альтернатива браку церковному [5]. Гражданский брак – это брак, 
оформленный в соответствующих органах государственной власти без 
участия церкви.  

Вплоть до декабря 1917 г. процедура оформления брака носила ка-
нонический (церковный) характер. Государство же, осуществив принцип 
отделения церкви от государства, присвоило себе право полностью регла-
ментировать взаимоотношения между супругами с помощью светского за-
конодательства, поэтому единственной формой брака стал гражданский, то 
есть светский брак. Брак стал называться гражданским в отличие от преж-
него брака – церковного, религиозного. 

Государство не признаёт не оформленных отношений граждан и 
называет их лицами, не состоящими в браке между собой, между тем, как 
граждане, проживающие совместно, ведущие совместное хозяйство и даже 
имеющие совместных детей, по старой советской привычке считают себя 
состоящими в браке (особенно женщины). Окружающие называют такие 
отношения сожительством, что обижает граждан, поэтому граждане назва-
ли свои семейно-супружеские отношения гражданским браком в отличие 
от законного брака, зарегистрированного в ЗАГСе [5].  

Исторически институт гражданского брака сформировался (в Нидер-
ландах с 1580 г., во Франции – с 1791 г., в Англии – окончательно с 1836 г., 
в Германии – с 1875 г., в России – с 1917 г.) как нецерковная альтернатива 
браку церковному [1].   

Количество людей, проживающих в фактическом браке, растёт по 
всему миру и не имеет чёткой зависимости от уровня жизни в данной 
стране. Например, ещё в 1960 г. примерно 5% детей в США рождались у 
незамужних женщин, но уже в 1980 г. эта цифра достигла 18%, а в 2009 г. - 
41%. В Европе процент фактических браков также неуклонно растет на 
протяжении последних десятилетий. По данным Евростата, в 2011 г. 37,3% 
всех родов в 27 странах ЕС были внебрачными. В России почти каждый 
третий ребенок (30%) в 2010 г. родился вне брака [5].   

Термин «гражданский брак» пришел в нашу страну с Запада. Но, в 
отличие от западного гражданского брака, наш отечественный граждан-
ский брак никак не регистрируется. Не существует ни одного закона, кото-
рый каким-либо образом защищает права гражданского мужа или жены. 
Решаясь на гражданский брак, поддавшись моде, многие люди впослед-
ствии сталкиваются с серьезными проблемами. 

С юридической точки зрения незарегистрированный брак – это бес-
смысленный риск. Брак влечет за собой известные юридические последствия в 
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области личных и имущественных прав и обязанностей супругов по отноше-
нию друг к другу и к детям (право на содержание, наследование и пр.). В Рос-
сии законодательством о браке и семье установлено, что имущество, нажитое 
во время брака, если иное не записано в брачном контракте, является совмест-
ной собственностью супругов вне зависимости от соотношения их доходов [6, 
ст. 33].  При разводе фиксируется обязанность содержать бывшего супруга, ес-
ли тот получил инвалидность во время брака. 

В незарегистрированном браке приобретаемое имущество не являет-
ся совместным, как в официальном браке. При приобретении имущества 
(автомобиль, квартира и т.д.) собственником будет лицо, на которое 
оформлен тот или иной объект собственности. Также и банковские креди-
ты, взятые в фактическом браке, считаются обязательствами того, на кого 
они оформлены. 

Семейное право регулирует имущественные споры только между супру-
гами – настоящими и бывшими, зарегистрировавшими свой брак в установ-
ленном законом порядке. Если мужчина и женщина проживают (проживали) в 
фактическом браке, то все имущественные споры будут разрешаться на основе 
гражданского права и только интересы ребенка, родившегося у таких родите-
лей, будут защищены нормами семейного права [6].   

В случае фактического брака имущество признается долевой, а не 
совместной собственностью. Суд руководствуется нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации об общей долевой собственности и опре-
деляет долю каждого из супругов [2, ст. 244].   

Существуют наследственные правоотношения, в которых официаль-
ный супруг является наследником по закону первой очереди. А вот очере-
ди гражданского супруга по закону не существует вообще. 

Согласно действующему законодательству имущество гражданина, 
не состоявшего в официальном браке, наследуют его ближайшие род-
ственники [3, ст. 1142].   

Когда возникает вопрос о наследстве за умершим супругом, можно 
сказать следующее: если брак не зарегистрирован и если «супруг» не ука-
зан в завещании, то по закону он ничего не получит, так как у него нет ста-
туса ни супруга, ни родственника. Если нет специального решения суда 
(подтверждающего, например, отцовство), то и дети не будут признаваться 
наследниками и, соответственно, ничего унаследовать не смогут.  

Кроме этого при отказе отца признавать внебрачного ребёнка своим, 
отцовство придется специально доказывать в суде. А это достаточно слож-
ная процедура. 

Гражданин, проживающий в гражданском браке с арестованным, для 
представителей закона является «сожителем» или «посторонним». Следо-
вательно, «гражданские» супруги не имеют права не свидетельствовать 
против друг друга в суде, а также не имеют права на свидания [4, ст. 51].   
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Вступая в гражданский брак, люди, как правило, менее всего задумыва-
ются о детях. Это связано с тем, что изначально этот тип отношений рассмат-
ривается как нечто временное и ненадежное. Нередко ребенок становится по-
водом серьезного раздора между супругами в гражданском браке. 

Дети, которые рождены в гражданском браке, обладают такими же 
правами, как дети из официально зарегистрированной семьи [6, ст. 54].   

При рождении ребенка у родителей, которые не состоят в браке, воз-
никает сложные проблемы: ребенок, фактически имеющий отца, формаль-
но его не имеет. И если отец ребенка пожелает официально зарегистриро-
вать свое отцовство, то ребенка ему придется усыновлять по всем установ-
ленными законами нормами.  

Если гражданский брак родителей распадется, подтверждение отцов-
ства или документы об усыновлении будут гарантией того, что ребенок 
будет получать материальную поддержку в виде алиментов и получит пра-
во наследования имущества. 

Чью фамилию будет носить ребенок, если брак не зарегистрирован? 
Порядок записи фамилии, имени и отчества ребенка при государственной 
регистрации рождения установлен ст. 18 Федерального закона  «Об актах 
гражданского состояния», согласно ч. 5 которой в случае, если мать не со-
стоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не уста-
новлено, имя ребенка записывается по желанию матери, отчество – по 
имени лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка, 
фамилия ребенка – по фамилии матери. 

В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ре-
бенка, сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, от-
чество ребенка записывается по указанию матери. 

Однако в случае установления отцовства фамилия ребенка по согла-
шению родителей может быть записана по фамилии отца [8, ст. 18].   

В соответствии с ч. 3 ст. 48 Семейного кодекса РФ отцовство лица, 
не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в 
орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом 
и матерью ребенка [6, ст. 48]. 

При отсутствии же совместного заявления родителей отцовство 
устанавливается в судебном порядке. При этом согласно ст. 49 Семейного 
кодекса РФ суд принимает во внимание любые доказательства, с достовер-
ностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица [6, 
ст. 49]. 

Таким образом, регистрация ребенка, рожденного в незарегистриро-
ванном браке, не представляет никаких сложностей. Мать может указывать 
либо не указывать отца в свидетельстве. Также на свое усмотрение она вы-
бирает фамилию ребенка, рождённого в гражданском браке. У женщины 
есть возможность добиться через суд выплаты алиментов с гражданского 
мужа.  
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В ходе подготовки к научно-исследовательской работе нами был 
проведен опрос среди наших сверстников (16-18 лет). Анкетирование 
прошли 20 респондентов.  В результате обработки результатов мы пришли 
к следующим выводам: большинство респондентов выразили свое мнение, 
что они против незарегистрированного брака, потому что уровень ответ-
ственности перед второй половинкой гораздо ниже, чем при официальном 
оформлении отношений.  

По мнению респондентов, причинами незарегистрированного брака 
являются:  

- в гражданском браке партнерам легче разойтись; 
- уход от ответственности; 
- партнеры не уверены в своих чувствах; 
- 17 респондентов из 20 считают, что гражданский брак необходимо 

заканчивать официальным браком. 
В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что незаре-

гистрированному (гражданскому) браку нужно придать юридический 
смысл.  

В целях правового решения проблемных вопросов, связанных с фак-
тическим браком, на наш взгляд, представляется необходимым принятие 
правовых норм о незарегистрированном браке, и включение их отдельным 
разделом в Семейный кодекс Российской Федерации. Данные правовые 
нормы должны содержать вопросы имущественного характера. Внести по-
правки в Гражданский кодекс Российской Федерации в вопросах наследо-
вания имущества после смерти одного из гражданских супругов.  

Сегодня многие влюбленные предпочитают жить в гражданском 
браке. Это означает, что они не расписаны официально, но живут вместе 
как муж и жена. Количество фактических браков в нашей стране ежегодно 
увеличивается, и общество стало более терпимо относиться к гражданским 
бракам.  

Отсутствие формальных процедур заключения и расторжения брака 
может быть как плюсом (не понравилось – разошлись), так и минусом (не 
семья не разрушается). Большой минус в том, что имущество, приобретен-
ное в гражданском браке, не является совместно нажитым.  

В нашем демократическом государстве каждый решает сам, вступать 
или не вступать в официальный брак. Мы считаем, что незарегистрирован-
ный брак – это огромный юридический риск, и в качестве рекомендации, 
предлагаем при принятии такого решения учитывать моменты, связанные с 
правовыми аспектами такого брака. 
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Молодежь - это социально-демографическая группа, имеющая спе-

цифические социальные и психологические черты, наличие которых опре-
деляется как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что 
их социально-экономическое и общественно-политическое положение, их 
духовный мир находится в состоянии становления, формирования. Вслед-
ствие этого их правосознание и является неправомерным. 

Именно правосознание молодежи в настоящее время является 
наиболее важной и значимой проблемой в сфере изучения правосознания и 
правовой культуры. 

Данная тема является актуальной, так как возрастает негативное от-
ношение к праву и закону со стороны молодежи и наблюдается высокий 
уровень нигилизма. Вследствие этого снижается уровень правосознания и 
правовой культуры общества в целом. 
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«Особое внимание придаю фундаментальной роли права, на котором 
основывается и наше государство, и наше гражданское общество. Мы обя-
заны добиться истинного уважения к закону, преодолеть правовой ниги-
лизм, который серьёзно мешает современному развитию». Эти слова, ска-
занные Дмитрием Медведевым при вступлении в должность президента в 
2008 г., подтверждают, что данная проблема одна из важнейших на сего-
дняшний день и требует решения. 

Правосознание - это одна из форм общественного сознания, пред-
ставляющая собой совокупность взглядов, идей, концепций, оценок, 
чувств, эмоций людей в отношении всей юридической действительности. 

Структура правосознания состоит из взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих компонентов, обеспечивающих целостность правосознания, его 
развитие и функционирование [2, с. 394]. 

На процесс воспитания правосознания граждан большое влияние ока-
зывают социально-политические, экономические и культурные факторы.  

Существует несколько видов правового сознания. К ним относятся: 
индивидуальное, групповое и общественное правосознание. 

Правосознание тесно взаимосвязано с правовой культурой и является 
одним из ее элементов.  

Правовая культура - это культура отдельного лица, которая включает 
в себя высокий уровень правосознания и качественное овладение навыка-
ми правомерного поведения. 

Она выполняет определенные функции: познавательно-
преобразовательную, праворегулятивную, ценностно-нормативную, право-
социализаторскую, коммуникативную [1, с. 114]. 

Различают три уровня правовой культуры: обыденный, профессио-
нальный и теоретический. 

В отличие от правовой культуры, правовой менталитет - это миро-
воззрение определенной социальной группы, нации, народа или иной общ-
ности в отношении права. Менталитет является устойчивым и мало под-
верженным изменениям стержнем, пронизывающим всю правовую исто-
рию этноса. Он играет роль некого идеала, образца, ориентира для сравне-
ния и оценки реального правового явления. 

В правовом менталитете современной молодежи часто наблюдаемым 
явлением является нигилизм - полное отрицание всего общепризнанного, 
непризнание любых авторитетов и традиционных ценностей.  

Правовой нигилизм означает недооценку права, а его противополож-
ностью является правовой идеализм - переоценка роли права и его воз-
можностей. Оба эти явления порождаются одними причинами - юридиче-
ским невежеством, неразвитым правосознанием, дефицитом политико-
правовой культуры. Поэтому очень важно прививать и воспитывать право-
вые ценности с раннего возраста. 
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Деятельность органов государства по формированию у индивидов и 
социальных групп населения правосознания, качеств, обеспечивающих их 
высокоэффективное функционирование в сфере правового регулирования - 
правовое воспитание. Первоочередной задачей государства является реа-
лизация системы мер по повышению правосознания и правовой культуры 
граждан, получение знаний о социальной и духовной ценности права. 

В феврале 2013 г. было проведено исследование в УрТИСИ ФГОБУ 
ВПО СибГУТИ среди студентов среднего профессионального образования 
1- и 2-го курсов в группах 221 факультета «Телекоммуникаций», 161, 261 
факультета «Банковское дело». В исследовании приняли участие 49 сту-
дентов от 17 до 19 лет.  

Цель исследования – определение уровня правосознания студентов, 
путем выявления их отношения к совершению гражданских, администра-
тивных и уголовных правонарушений, а также их способности к правовой 
сознательности и социальной ответственности.  

Остановимся подробнее на результатах исследования: 
- 51% респондентов считают допустимым проехать в общественном 

транспорте, не оплатив проезд; 
- 71% опрошенных не будут производить фотосъемку или видео-

съемку представления в цирке, в театре, на концерте, во время экскурсии в 
музее; 

- 55% -не будут включать громко музыку после 23.00 часов, однако 
для 45% опрошенных студентов нарушение общественного порядка допу-
стимо; 

- 84% - отрицательно относится к курению в общественных местах; 
- 86% - считают недопустимым распитие алкогольных напитков в 

общественных местах для себя и других лиц; 
- 20% - употребляют нецензурную брань в общественных местах, од-

нако для 80% респондентов нарушение общественного порядка не допу-
стимо; 

- 14% - считают допустимым расписывать стену дома, памятника, 
забора или парты в институте, а для 86% это неприемлемо; 

- 29% респондентов перейдет дорогу на красный или желтый сигнал 
светофора, а 71% - нет; 

- 80% опрошенных студентов не будут возвращать деньги для опла-
ты товара, который случайно оказался не оплаченным, остальные 20% 
добровольно вернут деньги; 

- 55% - готовы по собственной инициативе вернуть найденный ко-
шелек с крупной суммой денег владельцу, однако 45% опрошенных сту-
дентов присвоят находку себе, даже не пытаясь найти владельца.  

По данным исследования следует, что 27% опрошенных обладают 
высоким уровнем правосознания. Таких студентов характеризует наличие 
убеждений в соблюдении правовых норм, и осуществление правомерных 
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поступков. Граждане, относящиеся к данному уровню правового сознания, 
имеют высокий уровень морального и нравственного воспитания, а также 
высокоразвитую правовую культуру.  

59% опрошенных студентов имеют средний уровень правосознания. 
Данные лица не всегда следуют правовым нормам. Это осуществляется 
ими по некоторым причинам: подражание другим людям, страх перед 
юридической ответственностью, недостаточный уровень воспитания. Ин-
дивиды, обладающие средним уровнем правосознания, стремятся вести се-
бя законопослушно и не совершать правонарушений.  

14% респондентов имеют низкий уровень правосознания. Для таких 
лиц свойственно нейтральное, пренебрежительное или отрицательное от-
ношение к праву и закону. Также граждане, относящиеся к данному уров-
ню, имеют низкий уровень нравственности и правовой культуры. Именно 
данная категория лиц наиболее часто совершает правонарушения.  

Дифференциация уровней правосознания связана как с психофизио-
логическими особенностями, так и различными возрастными периодами в 
жизни человека, структурой ценностных ориентаций и нравственными 
установками молодежи.  

Наличие правовой грамотности у студентов не всегда бывает доста-
точно для соблюдения ими правовых норм, осуществления правомерного 
поведения или не совершения правонарушения. 

Значение правосознания заключается в том, что оно обеспечивает 
духовную и социальную среду для функционирования права. Поэтому, еще 
раз хотелось бы подчеркнуть, что очень важно воспитывать в людях пра-
вовую культуру и прививать нормы морали и нравственности. 
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Вступив на путь развития рыночной экономики после распада СССР, 

в нашей стране стали стремительно развиваться предпринимательские от-
ношения. Именно поэтому, в гражданском законодательстве России про-
изошли соответствующие изменения. Так, например, появилось понятие 
предпринимательская деятельность, т.е. самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке [1]. Однако, так часто употребляемые в оби-
ходе термины «предприниматель», «коммерсант» до сих пор не получили 
правовой регламентации в отечественном законодательстве. Что же каса-
ется зарубежных стран, то во многих из них законодатель уделил большее 
внимание данной проблематике, определив место коммерсанта в совре-
менном гражданском обороте. 

Вследствие этого наша статья будет посвящена сравнительному пра-
вовому анализу коммерсанта во Франции и в Российской Федерации. Ак-
туальность исследования подтверждается тем, что в последние годы инте-
грационные процессы во всем мире усиливаются, что отражается не только 
на политических и социальных сферах жизни, но и правовых. 

Прежде всего, стоит отметить, что во Франции существует дуализм 
частного права. В этой стране область частного права регулируют два ко-
декса: 

1) Гражданский кодекс (Code Civil des Français); 
2) Коммерческий кодекс (Code de Commerce de France). 
Именно Коммерческий кодекс Франции является источником для ре-

гулирования предпринимательских отношений в этой стране. Причем он 
регулирует не только торговую деятельность, но и иную не запрещенную 
законом. Так, по мнению ученого-правоведа В.Н. Захватаева, «в широком 
смысле под французским правовым термином «commerce» понимается 
любая экономическая (предпринимательская) или профессиональная дея-
тельность, осуществляемая с целью получения прибыли (toutes les activités 
économiques à but lucratif). В этой деятельности торговля является лишь 
одной из составных частей» [4]. Таким образом, любое лицо, занимающее-
ся предпринимательской деятельностью, будет в первую очередь руковод-
ствоваться Коммерческим кодексом, и лишь в субсидиарном порядке - 
Гражданским. 
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Анализируя правовое положение лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью, стоит выделить, что в Коммерческом кодексе ре-
гламентирован термин «коммерсант» – лицо, которое издает коммерческие 
акты и из этого делает их основную профессию. При этом отечественное 
законодательство подобного определения не содержит. 

Далее стоит заметить, что коммерсант может регистрироваться по 
французскому законодательству, как оставаясь физическим лицом 
(personne physique), что по российскому праву соответствует индивидуаль-
ному предпринимателю, так и создавая юридическое лицо (personne 
morale). Причем  исследуемый нами нормативный правовой акт детально 
закрепляет отдельные положения различных коммерсантов, таких как: 

- des courtiers (куртье – посредник, функцией которого является вы-
явление и сведение сторон договора, без принятия на себя обязательств 
перед третьими лицами); 

- des commissionnaires. Le commissionnaire est celui qui agit en son 
propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant  (комиссио-
нер – лицо, действующее от своего имени или от имени товарищества, но 
за счет комитента); 

- des transporteurs. Le voiturier est garant de la perte des objets à 
transporter, hors les cas de la force majeure (перевозчик – лицо, ответствен-
ное за утрату объектов перевозки, за исключением форс-мажорных обстоя-
тельств); 

- des agents commerciaux. L'agent commercial est un mandataire qui, à 
titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de 
services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de 
conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, 
au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou 
d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une 
personne morale (коммерческий агент – поверенный, не связанный трудо-
вым договором, но уполномоченный на постоянной основе вести перего-
воры, и в случаях необходимости заключать договор купли-продажи, по-
ставки, лизинга, предоставления услуг от имени и за счет производителей, 
промышленников, коммерсантов или других коммерческих агентов. Им 
может быть физическое или юридическое лицо); 

- des vendeurs à domicile indépendants. Le vendeur à domicile 
indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les 
conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code 
de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout 
moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de 
mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à 
l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services (продавцы – лица, 
осуществляющие продажу продуктов, услуг в условиях, предусмотренных 
законодательством, за исключением размещения заказов по телефону или 
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другими техническими средствами, в рамках письменного соглашения 
представителя, комиссионера, лица, осуществляющего перепродажу, кур-
тье, связанный с предприятием, которое доверяет продажу своих продук-
тов или услуг). 

Для каждого из вышеперечисленных коммерсантов законодатель 
предусмотрел определенный набор прав и обязанностей, которые порой 
выходят за рамки Коммерческого кодекса и перекликаются с Граждан-
ским. Например, в Article L132-1 Code de Commerce de France содержится 
следующая норма: «Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au 
nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.» 
[3] («Обязанности и права комиссионера, который действует от имени ко-
митента, определяются разделом 8 книги 3 Гражданского кодекса»).  

Анализируя правовое положение отдельных видов коммерсантов во 
Французском законодательстве, стоит заметить, что схожие нормы содер-
жатся и в части II Гражданского кодекса РФ, которые раскрывают статус 
агентов, комиссионеров, поверенных. Однако, одной из специфик Ком-
мерческого кодекса Франции является наличие института, регулирующего 
порядок регистрации коммерсантов, а также предъявляемые к ним требо-
вания.  

Более того, Коммерческий кодекс Франции содержит целый пере-
чень норм, которые регламентируют условия, при которых коммерсанту не 
может быть выдано согласие на осуществление профессиональной дея-
тельности. Например, коммерсант для регистрации в качестве такового не 
должен иметь вступившего в законную силу обвинительного приговора: 

a) за преступление, 
б) по которому провел по крайней мере 3 месяца тюремного заклю-

чения: 
1) за налоговое правонарушение; 
2) мошенничество или злоупотребление доверием; 
3) отмывание денежных средств; 
4) дачу или получение взятки, торговлю влиянием (оказание за 
вознаграждение воздействия на должностных лиц в целях со-
вершения последними определённых действий в пользу проси-
теля), похищение или присвоение имущества; 

5) торговлю наркотиками; 
6) банкротство; 
7) практику ростовщического займа и др. 

Изученная нами норма позволяет сделать вывод, что Французский 
законодатель весьма детально регламентирует случаи, когда коммерсант 
не может заниматься профессиональной деятельностью. Данное положе-
ние направленно на развитие добросовестного развития гражданского обо-
рота в целом и предпринимательских отношений в частности. Подобной 
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опыт мог бы послужить правовым фундаментом для совершенствования 
законодательства и в нашей стране.   

Важно заметить, что неотъемлемым элементом предприниматель-
ских отношений являются ценные бумаги. Именно по этой причине право-
вая регламентация простого и переводного векселя закреплена именно в 
Коммерческом кодексе Франции, а не Гражданском. При этом, анализируя 
нормы о данной ценной бумаге с положениями, закрепленными в отече-
ственном законодательстве, нельзя не отметить, что во многом они схожи. 
По своей правовой структуре нормы Коммерческого кодекса Франции и 
ФЗ «О переводном и простом векселе» дублируют Женевскую конвенцию 
от 7 июня 1930 г. № 358 «О Единообразном законе о переводных и про-
стых векселях». 

На наш взгляд, данный пример показывает, что в современных пра-
вовых актах национальных законодательств, регулирующих предпринима-
тельские отношения существует тенденция их унификации, направленная 
на развитие гражданского оборота в этой сфере. 

Стоит заметить, что Коммерческий кодекс содержит и нормы уго-
ловного права. Так, например, ст. L 654-3 (Article L654-3) гласит, что банк-
ротство наказывается 5-ю годами тюремного заключения или 75000 евро 
штрафа (La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 
euros d'amende). При этом если виновный в банкротстве является руково-
дителем предприятия, оказывающего инвестиционные услуги, то он нака-
зывается 7-ю годами тюремного заключения или 100000 евро штрафа 
(«Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une 
entreprise prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept 
ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende» [3]). 

Кроме того, Коммерческий кодекс, учитывая особый статус коммер-
санта, регламентирует такие институты, как: 

1) восстановление платежеспособности; 
2) порядок организации и функционирования коммерческих судов; 
3) защита конкуренции и др. 
Таким образом, делая вывод нашего исследования, стоит отметить, 

что Коммерческий кодекс Франции является «правовой конституцией» 
коммерсанта, определяющей его правовое положение, порядок регистра-
ции, ликвидации и многое другое. Данный нормативный акт предлагает 
комплексный подход к регулированию предпринимательских отношений 
во Франции, так как сочетает в себе ряд материальных, процедурных и 
процессуальных положений. Кроме того, несовершенство нашего законо-
дательство заставляет задуматься о заимствовании ряда норм, которые 
позволят наиболее благоприятно развивать гражданский оборот в нашей 
стране и повысить культуру и ответственность лиц, занимающихся пред-
принимательской деятельностью. 
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Одними из крупнейших владельцев земель на федеральном уровне 

является ОАО «РЖД» (наравне с Министерством обороны, Министер-
ством сельского хозяйства). Значительные площади нашего государства 
заняты объектами железнодорожного транспорта. 

В связи с этим встает важный вопрос рационального, экономически 
выгодного и экологически безопасного использования таких значительных 
площадей земель, соответственно, на данную категорию земель распро-
страняется особый правовой режим.  

Специфичность земель железнодорожного транспорта заключается 
еще и в том, что они являются федеральной собственностью (находятся в 
собственности государства). Этот факт определяет специфику граждан-
ского оборота и правового режима земель железнодорожного транспорта. 

Земли железнодорожного транспорта представляют собой земли, 
специально отведенные под железнодорожные пути и станции (включая 
полосу отвода), а также под защитные и укрепительные насаждения, стро-
ения, здания, сооружения и иные объекты, необходимые для эксплуатации 
и реконструкции железных дорог с учетом перспективы их развития [19, с. 
324]. 

Термин «правовой режим» используется в различных отраслях пра-
ва, более широкое применение этот термин получил в земельном праве. 
Это обусловлено тем, что для земельного права важен не столько способ 

http://www.legifrance.gouv.fr
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правового урегулирования или законодательного воздействия на субъекты, 
сколько сам объект земельного права, предмет земельных правоот-
ношений. Понятие «правовой режим земель» с 70-х гг. XX в. закрепилось в 
науке земельного права, а со временем вошло и в природно-ресурсное за-
конодательство.  

Стоит отметить тот факт, что часто упоминаемое и используемое по-
нятие в земельном праве, как «правовой режим земель», не имеет четкой 
формулировки, закрепленной на законодательном уровне, либо в теории 
права. По мнению некоторых правоведов, «правовой режим дает опреде-
ление юридической природы предмета отношений и содержит требования 
и принципы поведения субъектов в определенной ситуации» [16, c. 81]. В 
теории права под правовым режимом понимается специфический вид пра-
вового регулирования, выраженный в своеобразном сочетании комплекса 
нормативных правовых средств (дозволений, запретов, обязываний, право-
вых ограничений, стимулов, общедозволительного и разрешительного по-
рядка регулирования и др.) [18, c. 133]. Е.А. Суханов определяет понятие 
«правовой режим» как «поведение участников правоотношений, касающе-
еся соответствующих материальных и нематериальных благ» [14, c. 291]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что правовой режим – 
это совокупность норм (правил), которые должны соблюдаться субъектами 
правоотношений касательно предмета отношений, либо события.  

Правовой режим земель железнодорожного транспорта имеет свои 
особенности, как говорилось ранее, эти земли, наряду с другими землями 
специального назначения, являются базисом, который служит для разме-
щения объектов железнодорожного транспорта; велико влияние объектов и 
сооружений железнодорожного транспорта на окружающую среду, в связи 
с этим необходим строгий контроль со стороны органов государственной 
власти. Еще одной из особенностей правового режима является такое по-
нятие, как резервирование земель в целях строительства новых объектов и 
сооружений железнодорожного транспорта. 

Говоря о правовом режиме земель железнодорожного транспорта, 
необходимо обратить внимание на орган, который наделен определенными 
правами и обязанностями в данной области и определяет порядок взаимо-
действия субъектов земельных отношений в гражданском обороте, связан-
ном с землями железнодорожного транспорта. Таким органом явля-ется 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).  

К функциям этого органа, в области земельных правоотношений, от-
несены: полномочия, связанные с определением использования, порядка 
образования, резервирования и изъятия земельных участков, а также с 
принятием решений по подготовке документации по планировке террито-
рии в полосе отвода железных дорог и определению охранных зон желез-
ных дорог [10, c. 6]. Данные функции закреплены в Положении о Феде-
ральном агентстве железнодорожного транспорта от 30 июля 2004 г. [5].  
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При реализации своих функций Росжелдор взаимодействует с раз-
личными органами государственной власти, организациями, физическими 
и юридическими лицами. Стоит заметить, что для получения наибольшей 
эффективности при реализации возложенных на федеральный орган ис-
полнительной власти функций, необходим соответствующий объем пол-
номочий и четко административно-правовая регламентированная деятель-
ность Федерального агентства железнодорожного транспорта в сфере зе-
мельных отношений. 

На современном этапе для более слаженной и эффективной работы 
органов исполнительной власти в области земельных отношений необхо-
дима «разработка научно обоснованной регламентации организационно-
распорядительных действий, в том числе, определяющей сроки и последо-
вательность административных процедур и административных действий 
федерального органа исполнительной власти с физическими или юридиче-
скими лицами, органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, а так же учреждениями и организациями при исполнении соответ-
ствующей государственной функции» [10, c. 6]. 

Специальный правовой режим земель железнодорожного транспорта 
закреплен в достаточно большом количестве нормативных правовых актов.  

Как уже говорилось ранее, инфраструктура железнодорожного транс-
порта занимает значительную территорию Российской Федерации и для эф-
фективного ее использования, а также в целях предупреждения коррупцион-
ных действий,  необходима полная, четкая, а главное систематизированная 
система правового регулирования всех аспектов связанных с земельными от-
ношениями железнодорожного транспорта. Проработанная, структурирован-
ная, систематизированная система правовых норм необходима для повыше-
ния возможностей в сфере управления со стороны органов государственной 
власти, четкого регламентирования их деятельности, а также позволит повы-
сить возможность контроля со стороны общества в целом, в силу прозрачно-
сти деятельности должностных лиц в данной сфере.  

Одним из путей достижения поставленной цели, по моему мнению, 
является создание Федерального закона «О землях железнодорожного 
транспорта», так как в нашем государстве уже есть практика создания и 
применения подобного закона (в качестве примера, выступает Федераль-
ный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»). В данном Федеральном законе могут быть обоб-
щены и закреплены основные нормы касающиеся земель железнодорожно-
го транспорта, а также основные вопросы подлежащие урегулированию 
при вступлении в гражданско-правовые взаимоотношения, следовательно: 

- сфера действия федерального закона; 
- понятийный аппарат, применяемый в данной сфере; 
- субъектный состав регулируемых правоотношений; 
- основные права и обязанности субъектов правоотношений;  
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- особенности гражданского оборота с землями железнодорожного 
транспорта; 

- иные нормы. 
Для максимально полной конкретизации и прозрачности деятельно-

сти органов власти и должности лиц доступной для граждан и организаций 
также возможно «принятие административных регламентов Росжелдора в 
сфере земельных правоотношений» [10, c. 12]. По мнению Н.А. Духно и 
В.М. Корякина, это позволит решить ряд задач, некоторые из них приведе-
ны ниже: 

- обеспечить создание четкого механизма реализации полномочий 
Росжелдора в данной сфере; 

- в максимально возможной степени конкретизировать правовые 
нормы высшей юридической силы; 

- детализировать порядок совершения Росжелдором и его должност-
ными лицами конкретных действий (административных процедур), свя-
занных с принятием решений в сфере землепользования; 

- определить типовые правила поведения субъектов в сфере земель-
ных отношений; 

- обеспечить доступность для граждан и юридических лиц и про-
зрачность деятельности структурных подразделений [10, c. 12]. 

Учитывая значимость вопроса качественной проработки норматив-
ной базы, регулирующей правоотношения, связанные с землями железно-
дорожного транспорта, необходимо создание упорядоченной правовой ре-
гламентации - путем создания федерального закона, закрепляющего ос-
новные положения, связанные с использованием земель железнодорожно-
го транспорта, а также законодательное закрепление административных 
регламентов в сфере земельных правоотношений, для более четкого, ясно-
го и структурированного порядка взаимодействия органов власти с физи-
ческими и юридическими лицами в сфере землепользования. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ 
РАСТОРЖЕНИИ БРАКА РОДИТЕЛЕЙ 

 
А.Н. Пименов, студент, Н.В. Лебединец, канд. полит. наук, доц., 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого  
(г. Тула) 

 
В ст. 2 Конституции РФ закреплена одна из основ конституционного 

строя России: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, и 
в первую очередь несовершеннолетних – обязанность государства [1].  

Проблемы имущественных и личных неимущественных прав ребён-
ка с позиции современного российского права изучены ещё недостаточно. 
Многие спорные теоретические, практические и правовые вопросы ещё не 
нашли должного разрешения. 

Специфика семейных отношений такова, что не всегда судебный 
способ разрешения семейных споров является лучшим вариантом. Прежде 
всего, данное положение применимо к защите права несовершеннолетнего 
жить и воспитываться в семье [4, c. 22]. Внесудебный порядок защиты 
права несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье включает в себя 
два важных положений. Первое заключается в том, данный способ являет-
ся первичным и наиболее мобильным средством защиты нарушенного 
права. Второе положение: его механизм настолько далёк от совершенства, 
что говорить о какой-либо возможности его реализации вряд ли возможно 
[4, c. 24]. Данный парадокс приводит к тому, что внесудебный порядок за-
щиты права ребёнка жить и воспитываться в семье на практике приводит к 
объективному затягиванию процесса восстановления нарушенного права.  

Считаем необходимым разработать на межведомственном уровне 
Приоритетный проект «Семья» Правительством РФ (или Правительством 
Тульской области). В разделе «Промежуточные меры по защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних при расторжении брака родителей» выделить 
Положение «О внесудебной защите прав несовершеннолетнего». Данное 
Положение должно состоять из следующих блоков:  

• нормативно-правового, устанавливающего нравственно-правовые 
основы этого способа защиты; 
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• административно-правового, определяющего полномочия и поря-
док действий органов опеки и попечительства в реализации внесудебных 
форм защиты права ребенка жить и воспитываться в семье; 

• психолого-педагогического, создающего банк технологий по ока-
занию квалифицированной и своевременной помощи родителям, семье и 
специалистам органов опеки и попечительства в разрешении споров и 
конфликтных ситуаций, возникающих из отношений по осуществлению 
права ребенка жить и воспитываться в семье. 

Альтернативным способом урегулирования споров по защите права 
несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье является медиация. В 
современном общеупотребительном понимании медиация – это разновид-
ность примирительной процедуры.  

Предлагаем изменить некоторые положения Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ, внеся в них по-
правки: 

1. В ч. 5 ст. 1, которая гласит: «Процедура медиации не применяется 
к «коллективным трудовым спорам», а также спорам, возникающим из от-
ношений, указанных в ч. 2 настоящей статьи, в случае, если такие споры 
затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, 
не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы», допол-
нив её следующим положением: «Данная норма не относится к медиатив-
ным соглашениям, касающимся защиты прав и интересов несовершенно-
летних детей». 

2. В ч. 2 ст. 5, которая гласит: «Медиатор не вправе разглашать ин-
формацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему известной 
при её проведении, без согласия сторон», дополнив её таким положением: 
«Если в ходе медиации устанавливаются факты, которые подвергают или 
могут подвергнуть опасности нормальный рост и развитие ребёнка или 
наносят серьёзный ущерб его законным интересам, медиатор обязан обра-
титься в орган, осуществляющий полномочия по защите прав ребёнка». 

Важным принципом, закрепленным в ст. 38 Конституции РФ, явля-
ется принцип равенства прав и обязанностей родителей и их равной ответ-
ственности в области воспитания детей. Проблема участия родителя, про-
живающего после развода отдельно от ребёнка, в расходах на его содержа-
ние в национальных законодательных системах развитых государств реша-
ется посредством института алиментных обязательств [5, c. 645]. Апроба-
ция многолетней практикой применения выявила его ахиллесову пяту: 
уклонение плательщиков алиментов от исполнения этой обязанности. Низ-
кий уровень исполняемости судебных решений о взыскании алиментов де-
тям является неотъемлемым свойством данного института [6, c. 31].  

Одной из проблем законного представительства в семейном праве 
является проблема осуществления родительских прав при раздельном 
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проживании родителей, прежде всего в тех случаях, когда родители рас-
торгли брак. В соответствии со ст. 61 Семейного кодекса РФ родители 
имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. 

Расширяющиеся международные связи и увеличивающаяся мигра-
ция приводят к росту числа смешанных браков и, как следствие, к увели-
чению количества споров о детях, в которых один из родителей является 
иностранным гражданином или постоянно проживает за границей. В связи 
с этим за последние годы в РФ заметно возросло число дел по спорам 
между родителями об определении места жительства ребёнка в ситуации, 
когда брак расторгнут, и один из родителей покидает или имеет намерение 
покинуть пределы РФ. Принципиально важно, чтобы суды при рассмотре-
нии бракоразводных дел в обязательном порядке решали все вопросы, свя-
занные с детьми, как этого требует п. 2 ст. 24 СК РФ, даже если ни один из 
родителей не поднимает их по собственной инициативе. К таким вопросам 
ст. 24 СК относит местожительство и содержание ребёнка. Считаем необ-
ходимым к ним добавить ещё и вопрос об участии отдельно проживающе-
го родителя в воспитании  ребёнка. 

Нарушение права ребёнка на жильё происходит по вине родителей, 
как правило, в тех случаях, когда родители: 

• не позаботились о будущем ребёнка в период совместного прожи-
вания;  

• приватизируют квартиру без участия ребёнка; 
• совершают сделки с недвижимостью без учёта того, что в квартире 

(доме) проживает несовершеннолетний; 
• препятствуют ребёнку пользоваться закрепленным за ним жилым 

помещением; 
• снимаются с регистрационного учета вместе с ребёнком и выпи-

сываются «в никуда»; 
• подвергают неоправданному риску свое имущество, не учитывая 

интересы ребёнка.  
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юридического университета им. О.Е. Кутафина (г. Киров) 
 
В условиях проблем с пониманием реальных причин преступности и не-

эффективности принимаемых мер профилактического воздействия нами была 
оценена вероятность существования теории стигматизации. По статистике, за 
прошедший 2012 г. каждое второе преступление (46,6%) было совершено лица-
ми, ранее совершавшими преступления. Каждое двадцатое преступление со-
вершается несовершеннолетними или при их соучастии [2]. 

Основоположником данной теории считается Френк Танненбаум, 
продолжателями его учения - Т. Селин, Г. Беккер, Э. Лемерт, Г. Беккер, К. 
Эриксон, которые более подробно разобрали механизм формирования 
личности преступника в свете теории стигматизации. Суть теории заклю-
чается в том, что люди совершают преступления потому, что государство и 
общество «заклеймило» их, присвоив им статус насильников, воров и т.д. 
Когда человек совершает действие, не укладывающееся в рамки социаль-
ных норм (в том числе уголовного закона), окружающие и государство 
начинают относиться к нему брезгливо, отстраненно, что и приводит к со-
вершению повторных преступлений.  

К недостаткам теории стигматизации относят, во-первых, то, что она 
не показывает, какие исходные факторы вызвали девиантное поведение. 
Действительно, при многих формах девиации именно условия жизни несут 
ответственность за навешивание ярлыков на таких людей.  

Во-вторых, девиацию невозможно понять в отрыве от социальных 
норм. Если поведение не является девиантным до тех пор, пока оно не по-
лучило подобную оценку, то как тогда классифицировать такие тайные и 
оставшиеся нераскрытыми преступления, как растрата казенных денег, не-
уплата налогов или тайное сексуальное насилие? 
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В-третьих, в теоретическом плане ее развитие, вероятно, пока не за-
кончилось. Сегодня, например, можно задать в адрес этой теории следу-
ющие вопросы: исчезли бы негативные отклонения, если бы отменили 
социальный контроль, т. е. перестали бы люди убивать, воровать, насило-
вать, если бы отменили уголовный закон? Почему есть преступники, ко-
торые никогда не были пойманы и, следовательно, никогда не клейми-
лись [1]? 

Ответ на первый вопрос должен быть таким: негативные явления не 
устранились бы, во-первых, потому что социальный контроль вторичен 
по отношению к девиантному поведению (т.е. сначала появилось откло-
няющееся поведение, а потом уже социальный контроль), а во-вторых, 
никуда не денется преступность, причиной которой являются психиче-
ские отклонения личности (педофилия, насилие и др.). 

На второй вопрос ответ таков: такие преступники есть потому, что 
иногда происходит стигматизация группы людей. Например, цыган, сель-
ских жителей, выходцев из неблагополучных семей. Общество восприни-
мает их как преступников, независимо от них поведения.   

На наш взгляд, теорией стигматизации можно объяснить не все пре-
ступления, но их внушительную часть. Во-первых, это преступления, со-
вершенные гражданами, отбывшими наказание в местах лишения свобо-
ды. Никто из них не хочет оказаться там снова, но все-таки это происхо-
дит. Потому что при выходе на свободу человек сталкивается с недовери-
ем, отчуждением или даже игнорированием. Это толкает его на соверше-
ние рецидива.  

Наиболее тесно данная теория связана с рецидивной преступностью 
и преступностью несовершеннолетних. Нами были оценены меры, пред-
принимаемые органами власти различного уровня для поддержки лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. В результате исследования вы-
вод следующий: успешная реабилитация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и противодействие процессу «клеймения» зависит, по 
нашему мнению, только от самого осужденного. По большому счету, под-
держка заключается лишь в том, что запрещается дискриминация таких 
лиц при приеме на работу или при получении жилья, при получении обра-
зовании или при оказании медицинской помощи. Это и правильно, ведь 
если лицо, освободившееся из мест лишения свободы, будет иметь прио-
ритет перед остальными гражданами, то тогда поддержка станет мотиви-
ровать людей на совершение преступлений. 
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Выход участника из общества с ограниченной ответственностью, как 

один из способов прекращения участия в хозяйственном обществе, в 
настоящее время является мало освещенным в юридической литературе. 
Ввиду несовершенства законодательства, множества практических про-
блем, возникающих при осуществлении участниками хозяйственных об-
ществ права на выход из данных организаций, отсутствие единообразной 
судебной практики в некоторых ключевых вопросах, связанных с реализа-
цией данного права, указывают на большую значимость и актуальность 
данной темы исследования. В данной работе особое внимание уделено 
правовой природе заявления участника о выходе из общества, а также про-
блемам определения действительной стоимости доли, подлежащей выпла-
те участнику общества. 

По правовой природе, заявление участника о его выходе из общества 
представляет собой односторонне-обязывающую сделку. Данное утвер-
ждение на сегодняшний день подтверждается сложившейся в судах судеб-
ной практикой. Довольно часто арбитражные суды в постановлениях, при 
рассмотрении дел, связанных с оспариванием заявлений участников о вы-
ходе из общества, прямо указывают на данный факт [1]. С точки зрения 
практики, это позволяет применять к заявлению о выходе из общества все 
требования к совершению сделок, установленные гражданским законода-
тельством, тем самым разрешив вопрос правовой неопределенности само-
го заявления о выходе из общества. При этом данная сделка должна быть 
совершена только в письменной форме. 

Однако спорным остается вопрос в судебной практике относительно 
цели заявления о выходе участника из общества. На сегодняшний день в 
судебной практике сложились  две позиции. 

Первая позиция основана на том, что заявление участника о выходе 
из общества представляет собой одностороннюю сделку, направленную на 
прекращение прав участия в этом обществе. В одном из постановлений 
ФАС центрального округа суд указал, что «Целью заявления о выходе 

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1379_page_4.html
http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701/
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участника из общества является прекращение членства в обществе и полу-
чение действительной стоимости доли в уставном капитале» [2]. 

Вторая позиция основана на том, что заявление участника о его вы-
ходе из общества имеет собой цель изменения учредительного договора. В 
одном из постановлений ФАС Уральского округа суд указал, что «Заявле-
ние участника о выходе из общества является односторонней сделкой, 
направленной на изменение учредительного договора, которая в силу п. 1 
ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации должна быть оформ-
лена в той же форме, что и договор» [3]. 

Вторая позиция представляется менее убедительной ввиду того, что 
основными последствиями подачи и принятия обществом заявления 
участника о выходе из общества являются прекращение участия в обще-
стве, а именно утрата всех прав участника общества, а также возникно-
вение обязанности выплаты обществом участнику действительной стоимо-
сти принадлежавшей ему доли. Именно указанные цели преследует участ-
ник, желая выйти из общества. Изменение учредительного договора пред-
ставляется дополнительным последствием, которое в случае выхода участ-
ника общества не представляет для него никакого интереса. 

Не разрешимым остается вопрос о возможности подтверждения вы-
хода участника из общества с ограниченной ответственностью иными (по-
мимо письменного заявления участника) доказательствами. На сегодняш-
ний день, в судебной практике существуют две основные позиции по дан-
ному вопросу. Первая позиция основана на том, что единственным допу-
стимым доказательством выхода участника из общества с ограниченной 
ответственностью является только его заявление, поданное в письменной 
форме [4, 5]. Вторая позиция основана на том, что письменное заявление 
участника не является единственным доказательством, подтверждающим 
его выход из общества с ограниченной ответственностью. В связи с этим 
суды допускают, что в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ сторона в споре 
не может ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетель-
ские показания, но она вправе приводить письменные и другие доказатель-
ства. Например, таким доказательством может служить письмо общества о 
принятии заявления участника о выходе из него. В судебной практике, су-
ществуют примеры, когда вышестоящие инстанции отменяли решения су-
дов первой инстанции которые были основаны на ст. 68 АПК РФ [6]. 

После подачи и получения обществом заявления участника о его вы-
ходе из состава участников, возникает обязательственное отношение меж-
ду участником и обществом, связанное с выплатой действительной стои-
мости доли. В настоящее время действительная стоимость доли участника, 
вышедшего из общества, определяется с учетом п. 6.1. ст. 23 ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» по данным бухгалтерской от-
четности общества за последний отчетный период, предшествовавший дню 
подачи соответствующего заявления. Более того, суды так же занимают 
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позицию относительно того, что действительная стоимость доли участни-
ка, подавшего заявление о выходе из общества с ограниченной ответствен-
ностью, должна определяться так же исходя из баланса общества, доку-
ментов первичной бухгалтерской отчетности, а также иных документов, 
подтверждающих наличие имущества у общества [7]. Позиция судов, ос-
нованная на том, что при расчете действительно стоимости доли участни-
ка, подавшего заявление о выходе из организации, должна исследоваться 
любая документация, которая свидетельствует о наличии любого имуще-
ства у организации, представляется вполне обоснованной. Учитывая то об-
стоятельство, что на сегодняшний день большинство обществ с ограни-
ченной ответственностью пользуются упрощенной системой налогообло-
жения. В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» общество с 
ограниченной ответственностью, применяющее упрощенную систему 
налогообложения, не обязано представлять в налоговый орган по месту 
учета бухгалтерскую отчетность. При этом суды указывают, что у такого 
общества возникает необходимость ведения бухгалтерского учета для 
оценки стоимости чистых активов и распределения чистой прибыли между 
участниками. Поскольку указанная отчетность не представляется в налого-
вые органы, при возникновении спора относительно достоверности ее дан-
ных должна проводиться их оценка. В противном случае интересы и права 
участника могут быть нарушены при выплате ему действительной стоимо-
сти его доли [8]. Но проблема также состоит в том, что стоимость всего 
имущества, находящегося у организации, может существенно отличаться 
от рыночной стоимости на момент выплаты действительной стоимости до-
ли. Это связано с тем, что общество, как правило, отражает имущество по 
стоимости его приобретения. Однако со временем рыночная стоимость 
имущества может существенно повышается либо наоборот понижаться, 
однако действующее законодательство о бухгалтерском учете позволяет не 
отражать данные изменения. 
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1. Коммерческая тайна образует самостоятельный институт подот-

расли права интеллектуальной собственности отрасли гражданского права. 
В связи с введением в действие ч. 4 ГК РФ кардинально изменилось место 
коммерческой тайны в системе норм гражданского права. Если ранее тра-
диционно коммерческая тайна рассматривалась прежде всего как объект 
гражданских прав, то сейчас о ней следует говорить именно в контексте 
права интеллектуальной собственности. 

2. В целях ликвидации пробела в законодательстве необходимо в ГК 
РФ закрепить норму, касающуюся договорного порядка передачи сведе-
ний, составляющих коммерческую тайну, органам государственной власти, 
органам местного самоуправления. Данный договор, с точки зрения авто-
ра, должен стать в один ряд с другими гражданско-правовыми договорами. 
Причем в указанной норме следует уточнить и виды ответственности за 
разглашение, и незаконное использование информации, составляющей 
коммерческую тайну.  

Это положение будет иметь большую не только научную, но и прак-
тическую значимость, поскольку позволит предотвратить злоупотребления 
со стороны властных структур. 

Предлагается дополнить ГК РФ статьей следующего содержания:  
«Договор о предоставлении права получения информации, составля-

ющей коммерческую тайну 

http://11aas.arbitr.ru/node/13776
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1. По договору о предоставлении права получения информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, одна сторона - обладатель информа-
ции, составляющей коммерческую тайну, предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне - органам государственной власти или 
местного самоуправления право использования соответствующей инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, в установленных договором 
пределах. 

2. Органы государственной власти, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, приобретшие соответствующие права 
по договору о получении права использования информации, составляющей 
коммерческую тайну, обязаны сохранять конфиденциальность информа-
ции, составляющую коммерческую тайну, до прекращения ее действия.  

3. Органы государственной власти, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, их должностные лица, получившие до-
ступ к информации, составляющей коммерческую тайну, по договору о 
предоставлении права использования информации, составляющей коммер-
ческую тайну несут перед обладателем информации, составляющей ком-
мерческую тайну, гражданско-правовую, дисциплинарную, администра-
тивную и уголовную ответственность за разглашение или незаконное ис-
пользование этой информации их должностными лицами, государствен-
ными или муниципальными служащими указанных органов, которым она 
стала известна в связи с выполнением ими должностных (служебных) 
обязанностей». 

3. Целесообразно дополнить норму Трудового кодекса Российской 
Федерации о трудовом договоре положением о возможности включения в 
трудовой договор обязательств работника по сохранению коммерческой 
тайны после окончания трудовых отношений и о выплате ему вознаграж-
дений на время действия этого обязательства.  

Отмечается, что данная практика существует в целом ряде зарубеж-
ных стран (США, Германия, КНР, Япония). Подобное условие следует 
рассматривать в качестве факультативного условия трудового договора 

4. Ввиду того что коммерческая тайна по общим признакам сходна с 
ноу-хау, а понятие коммерческой тайны (имущественное право на коммер-
ческую тайну) включается в интеллектуальную собственность, автор счи-
тает, что коммерческую тайну также необходимо рассматривать в качестве 
разновидности объектов интеллектуальной собственности. Поскольку зна-
ния и умения являются результатом умственных усилий, «индивидуаль-
ным проявлением труда», коммерческая тайна выступает как результат ин-
теллектуальной деятельности, что позволяет рассматривать ее в качестве 
самостоятельного объекта права на результаты интеллектуальной деятель-
ности.  

5. Отличия между коммерческой тайной и ноу-хау сводятся к следу-
ющему: 
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а) различному составу информации, входящей в их содержание. Ин-
формация, составляющая коммерческую тайну, - практически любая ин-
формация, попадание которой к конкурентам может причинить вред пра-
вообладателю; ноу-хау согласно общепринятой практике - информация о 
сущности охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, о 
методах, технологиях, процессах производства, сведения, относящиеся к 
способам реализации экономических и организационных решений при 
продвижении на рынок продукции и услуг; 

б) различному составу субъектов права на данные объекты. Субъек-
ты, обладающие коммерческой тайной и ноу-хау, отличны друг от друга, 
так как ноу-хау в противоположность коммерческой тайне может принад-
лежать не только юридическому лицу, но и физическому (как российским 
гражданам, так и иностранным).  

6. Отдельного рассмотрения требует вопрос об ограничениях в от-
ношении содержания сведений, составляющих секреты производства (ноу-
хау). Применительно к коммерческой тайне законодательством установлен 
перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну (ст. 
5 Федерального закона «О коммерческой тайне»), обусловленные, прежде 
всего, необходимостью осуществления контроля со стороны общества и 
государства за деятельностью предпринимателей. Установленные ограни-
чения автоматически должны также распространяться и на ноу-хау.  

Из этого следует, что состав информации, охраняемой в режиме 
коммерческой тайны, оказывается более разнообразным и не исчерпывает-
ся только информацией о секрете производства (ноу-хау).  

7. Однако нельзя забывать, что термин «коммерческая тайна» приоб-
рел сегодня другое значение, в некоторой степени даже более весомое, чем 
прежде. Он определяет собой «режим конфиденциальности информации» 
в отношении секрета производства (ноу-хау). При этом они стали фактиче-
ски неотделимы друг от друга, так как понятие секрета производства (ноу-
хау) предусматривает обязательное введение режима коммерческой тайны 
в отношении себя (ст. 1465 ГК РФ), а коммерческая тайна предполагает 
использование своего режима исключительно в отношении секрета произ-
водства (ст. 1 Федерального закона «О коммерческой тайне»). Налицо 
единство двух начал, выраженное в обязательном дополнении одного 
предмета другим. Как секрет производства (ноу-хау) без введенного в от-
ношении себя режима коммерческой тайны будет являться ненадлежаще 
защищенным объектом, а точнее сказать, абсолютно беззащитным при по-
пытке его сохранить от посягательств третьих лиц, так и коммерческая 
тайна не может существовать как определенный режим в отсутствие объ-
екта, который и следует защитить посредством этого режима. 

8. В связи с изложенным ст. 1465 ГК РФ следует изложить в следу-
ющей редакции: 

«Ст. 1465. Коммерческая тайна и секрет производства (ноу-хау) 
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1. Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, 
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоя-
тельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохра-
нить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную ком-
мерческую выгоду; 

2. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические, организаци-
онные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельно-
сти в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществ-
ления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на за-
конном основании и в отношении которых обладателем таких сведений 
введен режим коммерческой тайны». 

Таким образом, по мнению автора, коммерческая тайна – это не ре-
жим, а в первую очередь информация. Понятие коммерческой тайны в этой 
связи будет рассматриваться в качестве родового, а ноу-хау – видового по-
нятия.  

9. Следует внести изменения в п. 4 ст. 3 Федерального закона «О 
коммерческой тайне» и сформулировать его следующем образом: «обла-
датель информации, составляющей коммерческую тайну, - коммерческие 
организации и индивидуальные предприниматели (как российские, так и 
иностранные), которые владеют информацией, составляющей коммерче-
скую тайну, на законном основании ограничили доступ к этой информа-
ции и установили в отношении ее режим коммерческой тайны». 

Закрепление такого системообразующего признака, как осуществле-
ние предпринимательской деятельности, позволит уточнить субъектный 
состав обладателей коммерческой тайны. Таким образом, субъекты, кото-
рые не являются коммерческими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, уже нельзя будет рассматривать в качестве обладате-
лей информации, составляющей коммерческую тайну. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ 94-ФЗ «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ 
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 
 

М.Д. Радиулова, студент, 
Московская государственная академия водного транспорта (г. Москва) 

 
Проблема правового регулирования общественных отношений за-

ключается в неэффективности проведения аукционов, в частности, в каче-
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стве выполнения работ (оказания услуг), вследствие слишком маленького 
количества факторов, влияющих на определение победителя аукциона. 

Фактор, влияющий на определение победителя аукциона, – цена. 
Заказчики не всегда профессионально устанавливают требования к 

продукции, условиям оплаты, не всегда выставляют требования к финан-
совому обеспечению, порядку приемки и штрафным санкциям, что приво-
дит к низкому качеству продукции, которую закупает государство. 

На рынке имеется ряд товаров, ряд работ, услуг, к которым специ-
альные требования установить невозможно. При закупках расходных ма-
териалов для оргтехники выбор приходится делать между продукцией ми-
ровых брендов и продукцией компаний, которые производят идентичный 
по техническим характеристикам товар, но с низким качеством. Процеду-
ры электронных госзакупок, основанные на победе участника, предло-
жившего минимальную цену, обеспечивают нерациональные траты бюд-
жетных денег на закупку продукции компаний, предлагающих, по сути, 
низкое качество, ведь высокое качество стоит дороже. 

Сведения о недобросовестных поставщиках, исполнителях и подряд-
чиках вносятся в Реестр недобросовестных поставщиков. Однако недобро-
совестные участники размещения заказа могут использовать не преду-
смотренную законом возможность создать новое юридическое лицо и сно-
ва участвовать в процедурах закупок. Решением этой проблемы может 
стать ограничение права участия в процедурах закупок всех юридических 
лиц, управление которыми осуществляет физическое лицо, сведения о ко-
тором включены в Реестр недобросовестных поставщиков. 

Когда цена контракта меньше цены необходимых к использованию 
материалов, то мы имеем потерю в качестве работ, так как материалы за-
меняются на дешевые и следовательно менее качественные. Что в свою 
очередь приводит к быстрой изнашиваемости и как следствие вынуждает 
проводить подобные работы чаще, не один раз в пять лет, а каждый год. 

Одновременно косвенным результатом излишнего снижения стоимо-
сти работ (услуг) является получение бюджетом налогов, в том числе по-
доходный, НДС, налог на прибыль и так далее. 

Цель заключается в том, чтобы улучшить качество и этим сократить 
расходы бюджета. Улучшить уровень жизни населения в Российской Фе-
дерации. 

Предметом являются: 
• отношения, связанные с размещением заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципаль-
ных нужд, нужд бюджетных учреждений; 

• эффективное использования средств бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования; 
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• развитие добросовестной конкуренции, совершенствование дея-
тельности органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в сфере размещения заказов; 

• обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов; 
• предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения заказов. 
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И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Е.А. Сафонова, студент, Н.А. Новокшонова, канд. юрид. наук, доц., 
Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(г. Челябинск) 

 
С каждым новым десятилетием в мире обостряется процесс глобализа-

ции. Отражение свое он находит, в частности, в правовом развитии различных 
государств. В этом свете, вполне закономерным выглядит влияние права Ев-
ропейского Союза на национальное законодательство России. Официально, 
направление по гармонизации права закрепил Указ Президента РФ «О совер-
шенствовании Гражданского кодекса РФ» в 2008 г. [1, ст. 1]. 

В части договорных и корпоративных правоотношений  Евросоюз 
вобрал наилучший опыт своих участников. В проекте нового Гражданско-
го Кодекса отечественный законодатель дал понять, что учитывает данный 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base
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факт. Проект насыщен нововведениями [2] одним, из которых стало внед-
рение нового правового механизма – договора условного депонирования 
(эскроу) [3, ст. 860; ст. 926]. 

Но остается проблемной специфика внедрения новшеств современ-
ным российским законодателем, когда происходит заимствование не всей 
системы правового механизма, а лишь его отдельных неадаптированных 
положений. В связи с чем, целью исследования было обозначено изучение 
договора-эскроу, его взаимодействия с правовой системой РФ и оценка по-
следствий такого взаимодействия в рамках общей гармонизации законода-
тельства. 

По данным статистики [4, с. 1] работы Арбитражных судов РФ за 
первое полугодие 2012 г. 76% рассмотренных дел касаются неисполнения 
обязательств или ненадлежащего их исполнения, а также взыскания обяза-
тельных платежей с организаций и физических лиц. Это на 9% больше чем 
за аналогичный период прошлого года. В связи с чем, напрашивается вы-
вод о проблемах системы гражданского законодательства в области эф-
фективных инструментов обеспечения исполнения обязательств и преду-
преждения нарушений в этой сфере. На волне чего, появление нового ин-
струмента – эскроу может быть как нельзя кстати.  

Эскроу – это явление англо-саксонской правовой семьи, появившее-
ся как форма обеспечения обязательств и на сегодняшний день достигшее 
большой популярности, не уступающей инкассо и аккредитиву.  Суть это-
го правового механизма заключается в том, что по волеизъявлению сторон 
гражданских правоотношениях между ними возникает новый субъект – 
Эскроу-Агент. Он контролирует весь процесс исполнения обязательств 
сторонами по договору (рисунок). Все полномочия Агента прописаны в 
специальной инструкции. Также на его имя открывается эскроу-счет для 
временного хранения на нем денежных средств или имущества одной сто-
роны до момента исполнения обязательств второй стороной. При наруше-
нии инструкций Агент несет ответственность.  

 
Расчеты по эскроу 
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Практика подобных договоров распространена по сделкам, между 
сторонами которой отсутствует доверие. А такого рода «страховка» обес-
печивает интересы обоих сторон. 

Несмотря на общеевропейское использование услуг эскроу в разных 
сферах рыночных отношений, в каждой из стран есть своя специфика. Так 
в США Эскроу Агенты должны иметь юридическое образование и полу-
чать лицензии на осуществление деятельности, тем самым происходит 
контроль над финансовым мошенничеством в данной области. В ОАЭ 
услуги эскроу определены как обязательные [5, ст. 2] в сфере купли-
продажи недвижимости. В соответствии с законом эмирата Дубай, Аген-
тами могут выступать  банки либо финансовые учреждения, обладающие 
лицензией Центрального банка ОАЭ на прием депозитов, а также имею-
щие дополнительную аккредитацию и разрешение Земельного департа-
мента Дубая. Также интересной особенностью является право Агента 
удерживать в течении 1 года 5% средств на счете-эскроу в качестве гаран-
тии своевременных действий застройщика в случае обнаружения каких-
либо дефектов. А вот в Украине отношения по поводу услуги эскроу пока 
не получили сколько-нибудь заметного развития [6, с. 26]. Услугу эскроу 
несколько напоминает правовой механизм, предусмотренный Положением 
о порядке осуществления через биржевой товарный рынок контрактов 
встречных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия и 
материально-технических ресурсов, утвержденным совместным приказом 
ряда Министерств Украины. Для России же механизм эскроу до настоящих 
изменений в Гражданский Кодекс был неизвестен. Максимально близкую 
аналогию можно было провести с лишь с аккредитивом. Однако такая ана-
логия не могла способствовать беспрепятственной международной торгов-
ли и обмену ценными бумагами в российской юрисдикции. 

В соответствии с проектом нового Гражданского кодекса, принятом 
в первом чтении 27.04.2012 г. отношения, возникающие в процессе осу-
ществления эскроу услуг, будут регулироваться, в большей степени, по-
правками к гл. 45 ГК РФ, а именно ст. 860.13-860.16 и гл. 47.1 «Договор 
условного депонирования (эскроу)». Схема эскроу, описанная в проекте, 
безусловно, соответствуют общим концепциях данного механизма в зару-
бежных странах, однако проигрывает в важных деталях: 

Так, во-первых, нет исключительного перечня лиц, которым позво-
ляется осуществлять эскроу услуги. Более того, не определены и требова-
ния, предъявляемые к таким лицам, не говоря уже о необходимости лицен-
зирования данной деятельности. Подобная законодательная халатность 
может привести в лучшем случае к недоверию к данному виду договора, а 
в худшем к волне финансового мошенничества со стороны мнимых Эс-
кроу-Агентов. Как уже говорилось ранее, страны запада в своем большин-
стве строго определяют круг лиц, допускаемых к эскроу деятельности. Об-
разовательные и гражданско-правовые цензы, ограничения в соответствии 
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со специализацией и правом на осуществление определенной деятельности 
– все это давно известно международной практике, но, к сожалению, пока 
упущено в  проекте ГК. 

Во-вторых, не установлена ответственность эскроу-агентов за ненад-
лежащее исполнение обязательств. Данный пробел находится в прямой 
взаимосвязи с предыдущим. Так как без установления необходимости ли-
цензирования эскроу деятельности нельзя установить ответственность в 
форме отзыва лицензии или какой-либо другой санкции. Так как  эскроу 
услуга являет собой новую форму обеспечения обязательств по договору, 
государству необходимо максимально уменьшить риски сторон. Только 
тогда цель внедрения данной инновации – привлечение инвестиций в стра-
ну, может быть достигнута. Международная практика по данной теме 
предлагает следующие формы ответственности: дисциплинарные процеду-
ры, наложение штрафа, оплату компенсации и, наконец, лишение права ве-
сти определенную деятельность, например, лишение права действовать в 
качестве юриста, отзыв лицензии страхового агента и т.д. Таким образом, 
как мы видим, санкции, применяемые к эскроу агентам, достаточно серь-
езные, и по этой причине в обществе существует к ним доверие. Хотя су-
ществуют определенные организации, которые незаконно ведут эскроу-
счета, особенно те, которые работают через интернет, и International 
Chamber of Commerce’s Financial Investigation Bureau (FIB) уже предупре-
ждала потребителей и компании, что надо быть особенно осторожными с 
таким лицами, так как часть из них может работать недобросовестно без 
получения требуемых разрешений.  

В этой связи возникает новый пробел: эскроу услуги через Интернет. 
Такая форма законодателями в проекте не предполагалось вовсе, тогда как 
в Европе это наиболее дешевая, потому и распространенная форма. Одним 
из первых общеевропейских документов ее регулирующих стала Директи-
ва о платежных услугах, вступившая в силу 1 ноября 2009 г. [7, ст. 1]. 

В-четвертых, отечественному законодателю необходимо обратить 
внимание на статус объекта сделки, которую обслуживает эскроу-договор. 
Такое внимание к объекту объясняется тем, что право собственности на 
него с переходом к эскроу-агенту не наступает, зато наступает исполнение 
обязательств перед бенефициаром, а наложение взыскания на имущество 
является уже не возможным. Данная ситуация может повлечь за собой ряд 
коллизий в правоприменении. Международная практика знает и случаи, 
когда право собственности сначала переходит к эскроу-агентам, а затем 
уже к покупателю.  

Еще к трем важным моментам, непредусмотренным в новом проекте, 
необходимо отнести: 

- урегулирование условий осуществления международного эскроу;  
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- механизмы подтверждения надлежащего исполнения обязательств 
одной стороной, в случае, если вторая недобросовестно отказывается 
предоставить необходимые подтверждающие документы; 

- удержание части средств на эскроу-счете в течении установленного 
времени после исполнения обязательств в качестве гарантийного обеспе-
чения исправления проявившихся дефектов и т.п.  

Обобщая все вышеизложенное, стоит сказать, что договор эскроу для 
российской правовой системы является важнейшим шагом на пути к эф-
фективному международному сотрудничеству, притоку инвестиций и 
уменьшению оттока капитала из страны. Данная форма обеспечения обяза-
тельств может помочь повысить доверие к российскому рынку и по факту 
сформировать условия для безопасного ведения бизнеса. Поэтому  общая 
оценка данных нововведений, безусловно, остается положительной. Одна-
ко не стоит забывать и о том, что такое нововведение преломляется через 
призму системы гражданских правоотношений и являет нам разного рода 
последствия.  И для того, чтобы смысл правовой инновации не искажался, 
необходимо учесть как можно больше таких последствий и реагировать на 
них соответствующим правовым регулированием.  

В связи с чем предлагаем дополнить проект ГК рядом положений:   
1. Исключить п. 4 ст. 926.1. «Договор условного депонирования 

(эскроу)». В гл. 47.1 «УСЛОВНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ (ЭСКРОУ)» вне-
сти пункт «эскроу-агент» где обозначить исключительный список лиц, 
имеющих права на осуществление услуг эскроу и требования, предъявляе-
мые к ним.  

В исключительный список предпочтительно было бы включить сле-
дующих лиц: нотариус, профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
кредитная, страховая организация, специалист эскроу-компании. Требова-
ния к последнему включают подтверждение об окончании высшего эконо-
мического или юридического образования и сдачи специализированных 
квалификационных экзаменов. Компания-эскроу соответственно осу-
ществляет свою деятельность на основе лицензии. 

2. Внести в гл. 47.1 пункт «ответственность эскроу-агента», где был 
бы обозначен ряд санкций в соответствии с характером нарушений и кон-
кретной категорией агентов.  

Так, за нарушение незначительных пунктов инструкций любой из 
категорий субъектов может понести дисциплинарную ответственность. А 
вот за исполнение договора в интересах одной из сторон субъекты, осу-
ществляющие свою деятельность на основе лицензии могут ее лишиться,  а 
конкретные лица, ответственные за данный эскроу-договор выплачивают 
штраф в размере 10% сделки в пользу государства и полное возмещение 
убытков одной из сторон. Данные меры довольно строгие, однако соизме-
римы той степени доверия, которую подрывают в процессе нарушения 
условий договора. 
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3. Внести изменения в п. 2 ст. 926.7. «Особенности обращения 
взыскания на имущество по требованиям к сторонам договора эскроу». А 
именно, обеспечить возможность наложения взыскание на имущество де-
понента. Так как норма запрещающая взыскание вступает в противоречие 
с правом собственности на имущество депонента и обеспечивает благо-
творные условия для отмывания денег с помощью эскроу-счетов. 

4.  Внести в гл. 47.1 пункт о разрешении международных правовых 
коллизий, которые могут возникнуть в процессе международной торговли. 

5. Внести изменения в ст. 926.3 «Обособление депонированного 
имущества» и добавить п. 3, предусматривающий действия эскроу агента в 
случае отказа депонента на предъявление документов, подтверждающих 
исполнение обязательства бенефициаром. В таком случае можно уполно-
мочить агента на самостоятельную проверку исполнения обязательств и 
официальную консультацию с другим эскроу-агентом своей компании по 
итогам которой принимается решение о выплате бенефициару средств с 
эскроу-счета. 

6. Внести изменения в ст. 926.4 «Обособление депонированного 
имущества», дополнив п.3. условием, что исключительным случаем распо-
ряжения средств на эскроу-счете может быть удержание установленного 
договором процента на установленный договором срок в качестве обеспе-
чения обязательств по исправлению возникших недостатков товара. 

Внести также изменения в федеральные законы «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-
низаций», «О банках и банковской деятельности», «Об исполнительном 
производстве», «О судебных приставах», «О страховании», «Основы зако-
нодательства о нотариате»  и др. 

Введение договора эскроу составляет не более одной двадцатой всех 
изменений, которые вобрал в себя новый проект Гражданского кодекса. 
Однако вклад в гармонизацию отечественного законодательства с правом 
Евросоюза от этого не становится меньше. Более того именно благодаря 
этой новой форме обеспечения обязательств российский бизнес может по-
лучить возможность развиваться в рамках пониженного риска.  А это мо-
жет значить для государства не только стабильный рост экономической 
деятельности, но и активное взаимопроникновение с международным 
рынком.  
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В настоящее время о бесплатной юридической помощи (далее - 

БЮП) в нашей стране знают немногие, хотя Федеральный закон от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ) всту-
пил в законную силу еще 15 января 2012 г. [7]. Сейчас же на дворе апрель 
2013 г., и только относительно недавно граждане Российской Федерации 
стали понемногу узнавать о данном законе. Обращаем внимание, что на 
территории Калужской области с 1 января 2013 г. стал действовать Закон 
от 7 декабря 2012 г. № 360-ОЗ «О регулировании отдельных правоотноше-
ний в сфере оказания бесплатной юридической помощи» [3]. По мнению 
Ю.И. Зельникова - Уполномоченного по правам человека в Калужской об-
ласти этот закон фактически урегулировал основные вопросы оказания 
государственной бесплатной юридической помощи [4, с. 18-19]. 

http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/
http://ebookbrowse.com/law-no-8-of-2007
http://ec.europa.eu/
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В связи с этим актуальность данной темы заключается в том, что 
предоставление и получение БЮП позволит гражданам любой категории 
населения в полной мере рассчитывать на высококвалифицированную по-
мощь специалистов в области юриспруденции, а также на защиту своих 
прав и интересов. 

Юридическая помощь - государственная, негосударственная или 
частная (коммерческая) деятельность профессиональных юристов по ока-
занию квалифицированной помощи физическим и юридическим лицам в 
понимании, в правильном использовании и соблюдении законодательства, 
консультации по юридическим вопросам и вопросам права, которая 
направлена на защиту и способствует осуществлению прав и законных ин-
тересов граждан [10]. 

Чаще всего юридическая помощь по своей сути представляет собой 
услугу без передачи доверителю овеществленного результата. В то же 
время говорить о том, что предметом оказания юридической помощи явля-
ется именно конкретный результат, не следует, поскольку достижение это-
го результата не зависит только от воли и способностей юриста [6, с. 2]. 

БЮП – это государственная услуга, оказываемая квалифицирован-
ными специалистами (юристами) гражданам, находящимся в проблемной 
правовой ситуации на безвозмездной основе. Следовательно, под про-
блемной правовой ситуацией следует понимать обстоятельства по при-
чине, которых гражданин не может самостоятельно отстаивать свои права 
и интересы или нуждается в квалифицированной юридической помощи. 
Необходимо отметить тот факт, что на сегодняшний день пока нет нигде 
четкого определения данного термина. В связи с этим автор данной статьи 
предлагает следующую формулировку, которая, по его мнению, полно-
стью отражает сущность данного понятия.  

Главное на сегодняшний день, по моему мнению, грамотно сформу-
лировать и изложить в законе «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» понятие «БЮП», так как пока этого в законе нет и в 
связи, с чем возникают трудности в понимании и осмыслении данного ви-
да деятельности и услуги как таковой. 

В настоящий момент существует достаточное количество видов 
БЮП: 

• консультирование в устной или письменной форме: 
o консультирование по телефону; 
o онлайн консультирование; 

• составление документов правового характера; 
• представление интересов граждан в судах, государственных и му-

ниципальных органах, организациях. 
Юридическое консультирование представляет собой совет специа-

листа в области юриспруденции, получение информации и справки юри-
дического характера. В связи с этим существенного отличия между устным 
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и письменным консультированием нет, но при письменном консультиро-
вании предоставляется официальная бумага с разъяснением того или иного 
вопроса. Стало быть, консультирование по телефону больше относится к 
устной форме, а вот онлайн консультирование имеет иную форму: пере-
писка со специалистом в режиме реального времени или устное общение с 
помощью WEB-камеры. Если вы все же решили воспользоваться данным 
видом БЮП, будьте готовы, что либо наткнетесь на мошенников и шарла-
танов, либо получите квалифицированную помощь. 

Составление документов правового характера - грамотное со-
ставление заявлений, жалоб, запросов, ходатайств, исковых заявлений, т.е. 
это помощь специалиста (юриста) гражданам, которые испытывают за-
труднения в самостоятельной подготовке документов правового характера. 

Представление интересов граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях – это защита нарушенных прав 
и свобод граждан и оспаривание неправомерных действий со стороны раз-
личных организаций. 

К субъектам БЮП юридической помощи в соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» отнесены [7]: 

ü федеральные органы исполнительной власти и подведомственные 
им учреждения; 

ü органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и подведомственные им учреждения; 

ü органы управления государственных внебюджетных фондов; 
ü государственные юридические бюро (юридические лица, создан-

ные в форме казенных учреждений субъектов РФ). 
К участникам БЮП также будут относиться адвокатура, нотариат, 

юридические клиники при образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования, юридические службы при учреждениях, 
предприятиях или организациях. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. №324-
ФЗ следующие категории граждан (объекты) имеют право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи [7]:  

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федера-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожи-
точного минимума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Фе-

дерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 
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4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких де-
тей; 

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 
также их законные представители и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершенно-
летних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании»; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 

Приведенные в ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-
ФЗ группы субъектов, рассмотрим как единое целое, потому что каждый 
участник является неотъемлемой частью государственного устройства. 
Следовательно, каждый орган осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Федеральными законами, Постановлениями, Указами, Распоряже-
ниями и Административными регламентами по оказанию юридической 
помощи [7]. 

Адвокатура. Под адвокатурой понимается организационное особым 
образом объединение юристов-профессионалов, перед которыми постав-
лены задачи содействия охране прав и законных интересов всех физиче-
ских и юридических лиц, соблюдения и укрепления законности и правопо-
рядка. 

На сегодняшний день в Калужской области по данным Реестра при 
Адвокатской палате зарегистрировано 417 адвокатов, 108 из которых име-
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ют право оказывать и предоставлять бесплатные юридические услуги в 
данном регионе [8]. Оказывая юридическую помощь, адвокат [5, с. 106]:  

- дает консультации и справки по правовым вопросам в устной и в 
письменной форме; 

- составляет документы правового характера; 
- представляет интересы доверителя; 
- участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 
- представляет интересы доверителя в органах государственной вла-

сти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
иных организациях; 

- выступает в качестве представителя доверителя в налоговых отно-
шениях и т.д. 

При всем не стоит забывать о самом главном правиле: адвокатская 
деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и 
доверителем. 

Нотариат. Представляет собой объединение профессиональных лиц, 
уполномоченных от имени государства и в интересах участников граждан-
ского оборота и общества осуществлять деятельность, направленную на 
охрану и защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
[2, с. 171]. Нотариусы совершают следующие нотариальные действия [5, с. 
106]: 

• удостоверяют сделки; 
• выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов; 
• налагают и снимают запрещения отчуждения имущества; 
• свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 
• свидетельствуют подлинность подписи на документах; 
• свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на 

другой; 
• удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 
• удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 
• удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображен-

ным на фотографии; 
• совершают исполнительные надписи; 
• обеспечивают доказательства. 
Отказ в совершении нотариального действия или неправильное со-

вершение нотариального действия обжалуются в судебном порядке. Кон-
троль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами, ра-
ботающими в государственных нотариальных конторах, осуществляют ор-
ганы юстиции. 
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Юридическая клиника. В соответствии со ст. 23 Закона № 324-ФЗ 
образовательные учреждения высшего профессионального образования 
для правового просвещения населения и формирования у обучающихся по 
юридической специальности навыков оказания юридической помощи мо-
гут создавать юридические клиники. Студенты-консультанты прилагают 
все усилия для защиты законных интересов посетителей. Также не стоит 
забывать, что студенты подконтрольны в своей деятельности преподавате-
лям, которые в большинстве своем являются юристами наивысшей квали-
фикации [1, с. 15]. 

Хочу обратить внимание, что при НОУ ВПО «Среднерусском гумани-
тарно-технологическом институте» (НОУ ВПО СУГТИ) существует юриди-
ческая клиника, которая начала свое действие с 2009 г. и продолжает свою 
деятельность в настоящее время. В этом учебном году (2012–2013) юриди-
ческая клиника начала функционировать с 11 ноября 2012 г., об организа-
ции данного вида БЮП жители нашего города были проинформированы 
через СМИ и информационный сайт НОУ ВПО СУГТИ (http://sugti-
obninsk.ru/), где было размещено объявление о работе юридической клини-
ки с графиком работы и контактными телефонами. В среднем за учебный 
год и период работы юридической клиники, количество обратившихся мо-
жет достигать до 50 человек. В связи с этим можно сказать, что данная дея-
тельность позволит обеспечить равные возможности как жителям города 
Обнинска, так и жителям других близлежащих населенных пунктов в защи-
те свои прав и свобод, не зависимо от материального положения и социаль-
ного статуса [9]. 

Юридическая служба при учреждениях, предприятиях или орга-
низациях. Примером таких учреждений могут быть Центры правовой ин-
формации и правового просвещения при библиотеках города, например, в 
рамках некоммерческого проекта Группа Компаний «Земля-СЕРВИС» сов-
местно с администрациями библиотек организовали центры по распростра-
нению в регионе информации нормативно-правового характера. На сего-
дняшний день в Калужской области уже организовано 43 Центра правовой 
информации (ЦПИ), и как отмечают сотрудники библиотек, количество об-
ратившихся с каждым годом только растет [4, с. 19]. Основная задача ЦПИ 
заключается в оказании БЮП всем категориям населения, за исключением 
вопросов связанных с предпринимательской деятельностью.  

С наступлением 2012 г. в России появился абсолютно новый вид юри-
дической помощи – БЮП. В настоящий момент БЮП еще не достигла свое-
го апогея в развитии, но стоит отметить, что ее значимость начинает расти 
благодаря принятому Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ, ко-
торый урегулировал и регламентировал ее.  

Получение качественной БЮП в России возможно для широкого кру-
га лица, даже более широкого, чем установлено законодательно. Примером 
этого является практика введения в образовательный процесс для студен-
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тов-консультантов такой формы занятий, как работа в юридических клини-
ках. Как показывает практика работы ЦПИ и юридических клиник значи-
мость БЮП постепенно растет. Благодаря закону о БЮП, доступ к правово-
му просвещению и юридической помощи стала еще доступней всем катего-
риям граждан. 

Отношение адвокатуры и нотариата к закону о БЮП имеет также по-
ложительный настрой. Причем многие сотрудники данных организаций 
считают, что принятие данного закона, будет способствовать развитию 
юридической сферы.  

Не стоит забывать, что с развитием современных технологий и сети 
Интернет также стала доступна БЮП, только пока есть одно «НО». Дело в 
том, что данный способ оказания юридических услуг пока не урегулирован 
законодательством и не отработаны механизмы борьбы с мошенниками. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующий 
вывод: БЮП – это относительно новое направление в юриспруденции, которое 
требует более глубокого изучения и исследования. Это услуга, которая делает 
доступной квалифицированную юридическую помощь абсолютно для всех, вне 
зависимости от пола, возраста и региона проживания. Главная цель и задача 
субъектов БЮП заключается в том, чтобы показать гражданам всю свою ква-
лификацию и профессионализм в решении спорных правовых ситуаций или 
составлении документов правового характера, а также избавить от приживше-
гося стереотипа: «Бесплатный сыр только в мышеловке». 
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Необходимость познания природы правовой доктрины определяется 

формально-юридическими причинами. Во-первых, в России продолжаются 
споры учёных относительно понятия и системы источников права. Более 
того, споры усугубляются тем, что до сих пор не принят федеральный за-
кон «Об источниках права», который бы установил виды и иерархию ис-
точников права в России, в том числе определил роль правовой доктрины в 
правовой системе. 

Во-вторых, в России среди принимаемых государством нормативно-
правовых актов появились доктрины (Военная доктрина, Экологическая 
доктрина, Доктрина информационной безопасности и др.), место которых 
в иерархии источников права не устанавливается позитивным правом. 
Многие доктринальные документы не публикуются, официально не обна-
родуются и являются документами для внутреннего, служебного пользо-
вания. 

В-третьих, согласно ст. 1191 Гражданского кодекса РФ, 116 Семей-
ного кодекса РФ 1995 г., 14 Арбитражно-процессуального кодекса РФ 2002 
г. содержание норм иностранного права, регулирующего отношения с ино-
странным элементом, устанавливается в соответствии с их официальным 
толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем ино-
странном государстве. Следовательно, российское право признаёт право-
вую доктрину источником международного частного, процессуального и 
международного публичного права. 

В-четвёртых, остается неопределённым значение и место правовой 
доктрины в системе источников российского права в условиях её фактиче-
ского применения правотворческими и правоприменительными органами.  

Правовая доктрина может быть определена как система идей о праве, 
признаваемых в качестве обязательных официально государством или 
юридической практикой в силу их авторитета и общепринятости, выража-
ющих определенные социальные интересы, определяющих содержание и 
функционирование правовой системы и непосредственно воздействующих 
на волю и сознание субъектов права. 

Правовая доктрина - первичный, ведущий источник права, которому 
должны соответствовать другие источники права, в том числе Конститу-
ция и законы. Официально признаваемая в данном обществе правовая док-
трина пронизывает правовую систему, механизм правового регулирования.  
Законодательство является отражением господствующих в данном обще-
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стве представлений о сущности и назначении права. Правовая доктрина 
наполняет содержанием юридическое образование, информирует правосо-
знание как профессиональных юристов, так и граждан. Правовая доктрина 
имеет регулятивный характер и юридическое значение, когда является  ча-
стью правового сознания субъекта.   

Правовая доктрина как высшая форма правового сознания участвует 
в формировании, изменении, отмене юридических норм. Все актуальные и 
необходимые на современном этапе правовые акты первоначально возни-
кают в научных статьях и работах видных ученых – правоведов и юристов 
– практиков. Учеными – юристами также разрабатываются теоретические 
основы новых, ранее не существовавших правовых институтов. Примером 
может служить разработка правового регулирования общественных отно-
шений, возникающих в области компьютерных технологий. 

В настоящей работе  мы придерживаемся точки зрения о том, что во 
всех правовых системах мира правовая доктрина является источником 
права. В современной российской  юридической науке сложилось три под-
хода относительно места правовой доктрины в системе источников права. 

1. Большинство учёных отрицают регулятивную функцию правовой 
доктрины, её способность быть источником права.  

Возражения противников признания правовой доктрины в качестве 
источника права сводятся к тому, что в современных государствах произ-
ведения учёных или их общее мнение не санкционируются властью в каче-
стве обязательных, а также  в связи с возможностью возникновения проти-
воречий между учёными по тому или иному вопросу. Аргумент относи-
тельно отсутствия санкции государства на применение научных положе-
ний не выдерживает критики по той причине, что в Англии, США, странах 
мусульманского Востока, Китае, Индии, Израиле правовой  и религиозно-
правовой литературе официально законодательной властью или судами 
придана общеобязательность.  

2. Ряд исследователей считает правовую доктрину вспомогательным, 
вторичным, дополнительным источником права, призванным восполнять 
пробелы в позитивном праве, устранять неясность и неполноту писаных 
источников права. Иными словами, правовая доктрина применяется в слу-
чае недостаточности писаных источников права для упорядочения обще-
ственных отношений [1, c. 115]. 

3. Доводами в защиту взгляда о признании правовой доктрины в ка-
честве источника права являются следующие: 

– современное российское право придаёт правовой доктрине обяза-
тельный характер;  

– в случае возникновения пробелов в праве, противоречивости пра-
вовых норм, правоприменительный орган может для разрешения юридиче-
ского дела обратиться к правовой доктрине, её принципам и ценностям. 
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На наш взгляд, следует следовать той иерархии источников права, 
которую предложил В.В. Сорокин, расположивший правовую доктрину на 
вершине юридической пирамиды  источников права [2, c. 76]. 

Непринятие доктрины как официального источника права во многом 
связано с тяжелым наследием Советского Союза, а именно диктатуры 
взглядов одной партии. Законодатель в настоящее время боится повторе-
ния этого сценария развития событий и не спешит давать доктрине статус 
официального источника права. 

Но в процессе построения целостной правовой системы необходимо 
учитывать важность доктрины как источника права. Мы считаем, что  за-
конодатель в вопросе определения места правовой доктрины должен обра-
титься к опыту других стран, в которых важность доктрины неоспорима. К 
числу таковых стран можно отнести США, Великобританию, страны му-
сульманского Востока. Успешное применение доктрины в этих странах 
подтверждает ее состоятельность как источника права. Реалии современ-
ного мира показывают, что ни одно правовое государство не может суще-
ствовать обособленно, не учитывая опыт и наработки других стран. Тот 
уровень глобализации, что мы наблюдаем, наглядно демонстрирует, как 
тесно связаны страны мира, но это не только экономическая связь, прежде 
всего, это политико-правовая связь. 

Появление в России доктрины в качестве государственного докумен-
та обусловливает необходимость научного осмысления и установления ее 
места среди источников права. В настоящее время, Россия встала на путь 
модернизации, которая заключается не только в техническом переоснаще-
нии но и в поиске новых подходов в правовой сфере. Придание доктрине 
официального статуса способно придать импульс развитию юридической 
науки и правовой системы в целом. Это позволит более широкому кругу 
граждан принимать участие в разработке новых законов, понизит уровень 
правового нигилизма населения, позволит сделать еще один шаг к постро-
ению в России гражданского общества.  
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В настоящее время приоритетным направлением уголовно-

исполнительной системы является гуманизация наказания и системы его 
исполнения. Это связано с тем, что сейчас более приоритетны наказания, 
не связанные с лишением свободы, что в свою очередь подразумевает 
применение условно-досрочного освобождения, как важнейшего фактора 
реализации принципа гуманизма, дифференциации и индивидуализации 
исполнения наказания. 

В последнее время условно-досрочное освобождение применяется 
гораздо чаще, наряду с другими видами освобождения от наказания. Дан-
ный институт служит для освобождения от отбывания наказания осужден-
ного до истечения указанного в приговоре срока при достижении целей 
наказания, то есть носит поощрительный характер. И это позволяет прийти 
к выводу о том, что для своего исправления осужденный не нуждается в 
полном отбытии, цели применения к нему наказания достигнуты при его 
реализации, осужденный исправился в условиях его отбывания. В связи с 
этим возникает проблема социальной адаптации лиц, освободившихся 
условно-досрочно от наказания, которая также нуждается в законодатель-
ном регулировании. 

Институт условно-досрочного освобождения прошел длительный и 
противоречивый путь развития в истории права России. Его история свя-
зана с массовым применением наказания в виде лишения свободы и фор-
мирования идеи исправления преступников. 

На сегодняшний день конституционно-правовым основанием услов-
но-досрочного освобождения от наказания является ч. 3 ст. 50 Конститу-
ции Российской Федерации (РФ) от 12 декабря 1993 г., которая содержит в 
себе положение, что «каждый осужденный за преступление имеет право на 
пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном фе-
деральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении 
наказания» [3]. 

Но, тем не менее, на практике существует ряд проблем, которые тре-
буют своевременного решения. 

В частности, нет единой точки зрения, что же понимать под "исправ-
лением осужденного", которое является материальным основанием приме-
нения условно-досрочного освобождения. 
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Согласно ст. 79 Уголовного кодекса (УК) РФ: «лицо, отбывающее 
содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы 
или лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если 
судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в 
полном отбывании назначенного судом наказания» [4]. 

Представляется, что данное материальное основание условно-
досрочного освобождения не способствует полному исправлению осуж-
денного. Содержание данной нормы носит неопределенный характер, так 
как нет четких критериев, с помощью которых можно было бы судить о 
том, что лицо для своего исправления не нуждается в полном отбывании 
назначенного судом наказания. 

Правоприменителю предоставлена большая свобода, возможность 
максимального учета личности осужденного, мотивов его поведения. Вме-
сте с тем перед судом встает вопрос об отнесении осужденного к катего-
рии "не нуждающихся" в полном отбытии наказания, что не исключает 
случаи необъективного судейского усмотрения. Эта размытая фраза дает 
правоприменителю полное право решать, кто нуждается в полном отбытии 
наказания, а кто - нет [2, с. 40]. 

Законодатель также не приводит перечень критериев, которыми 
должен руководствоваться судья при рассмотрении вопроса о рациональ-
ности применения условно-досрочного освобождения. Таким образом, на 
практике складывается такая ситуация, что в основном судья, рассматри-
вающий ходатайства полагается на свое субъективное мнение в решении 
данного вопроса. 

На наш взгляд, к ним следует отнести: изменение отношения осуж-
денного к совершенному преступлению (раскаяние, признание собствен-
ной вины, осуждение своего преступного образа жизни в прошлом и т.д.); 
отношение к труду; к получению образования; участие в воспитательных 
мероприятиях; в работе самодеятельных организаций и общественной 
жизни учреждения; участие осужденного в работах по благоустройству 
территорий и помещений исправительного учреждения и т.д. Конкретиза-
ция данных критериев позволит решить, стоит ли  применять к осужден-
ному условно-досрочное освобождение или нет. 

Что же касается формального основания то, под ним понимается 
определенная часть срока наказания, по отбытии которой осужденному 
предоставляется условно-досрочное освобождение. 

Материальное и формальное основание тесно взаимосвязаны между 
собой, так как, чтобы изучить личность осужденного и сделать вывод о его 
исправлении необходим установленный в законе срок.   

Поэтому, свое отношение к режиму и труду осужденный должен по-
казывать в течение определенного времени, что дает возможность убе-
диться в правильности и обоснованности выбранного решения. 
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Следовательно, необходимо определять начальный момент возник-
новения у осужденного права на условно-досрочное освобождение и ис-
числять срок для применения условно-досрочного освобождения. Решение 
о данном применении возможно только после вступления приговора в за-
конную силу, но не раньше чем через 6 месяцев отбытия наказания (такой 
срок определен в ч. 4 ст. 79 УК РФ), в том числе и в период нахождения в 
следственном изоляторе. Это позволяет избежать определенных ошибок в 
оценке личности осужденного, подлежащего условно-досрочному осво-
бождению.  

Кроме этого, необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 1 ст. 
175 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ осужденный, а также 
его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатай-
ством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания неза-
висимо от срока отбытого осужденным наказания. При этом осужденный 
обращается через администрацию исправительного учреждения, а админи-
страция учреждения или органа, исполняющего наказание, обязана не 
позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства направить его в суд 
вместе с характеристикой на осужденного и заключением о целесообраз-
ности условно-досрочного освобождения (ч. 2 ст. 175 УИК РФ) [5].  Ха-
рактеристика должна включать:  отношение к совершенному преступле-
нию (признание вины в содеянном) и возмещению причиненного ущерба; 
раскаяние в совершенном деянии; отношение к соблюдению установлен-
ного порядка отбывания наказания и санитарно-гигиенических норм; от-
ношение к труду, учебе и получению специальности; участие осужденного 
в общественной жизни коллектива; наличие поощрений и взысканий; со-
стояние здоровья; наличие положительных социальных связей; планы на 
жизнь (бытовое и трудовое устройство) после освобождения, о которых он 
рассказывает [1, c. 23]. 

Стоит заметить, что главным документом, который влияет на реше-
ние судьи, является именно характеристика осужденного из исправитель-
ного учреждения, поэтому на получение положительной характеристики 
должно быть в первую очередь обращено внимание осужденного. 

На сегодняшний день, также остается дискуссионным вопрос и о 
продолжительности испытательного срока. 

Наиболее правильной является позиция, при которой испытательный 
срок соответствует времени неотбытого срока лишения свободы. 

К перечню нерешенных вопросов относится и вопрос об определе-
нии специализированного органа, который осуществляет контроль за ли-
цами, освобожденными условно-досрочно, а это является важным, так как 
именно от него будет зависеть социальная адаптации указанной категории 
лиц.  

Ч. 6 ст. 79 УК РФ устанавливает, что за лицами, "освобожденными 
условно-досрочно, устанавливается контроль уполномоченным на то спе-
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циализированным государственным органом, а в отношении военнослу-
жащих - командованием воинских частей и учреждений [4]. 

Контроль за условно-досрочно освобожденными должна осуществ-
лять уголовно-исполнительная инспекция. Как было уже отмечено, уго-
ловно-исполнительные инспекции осуществляют контроль за поведением 
осужденных, отбывание наказание которых отсрочено, а также условно 
осужденных в течение испытательного срока, поэтому здесь будет наблю-
даться сходство контроля за условно-досрочно освобожденными. Также 
необходимо увеличить штатную численность данного органа и ввести но-
вую категорию должностей, то есть тех, на которых будет возложена 
функция контроля за осужденными, освободившимся условно-досрочно. 
Стоит обратить внимание и на то, что контролировать их поведение дол-
жен именно орган, относящийся к уголовно-исполнительной системе, так 
как осужденные освобождены от отбывания наказания лишь условно, в те-
чение неотбытой части наказания сохраняется возможность отмены услов-
но-досрочного освобождения и направления осужденного для дальнейшего 
отбывания наказания. 

Основу же нормативного регулирования социальной адаптации со-
ставляет гл. 22 УИК РФ, которая предусматривает оказание помощи осуж-
денным и осуществление контроля за ними. Причем, под социальной адап-
тацией понимается процесс приспособления личности к изменяющимся 
условиям социальной среды. 

Так, в соответствии со ст. 182 УИК РФ "осужденные, освобождае-
мые от ареста или лишения свободы, имеют право на трудовое и бытовое 
устройство и получение других видов социальной помощи", а именно бес-
платный проезд к месту жительства, обеспечение продуктами питания или 
деньгами на время проезда, обеспечение одеждой за счет государства при 
отсутствии у осужденного необходимой по сезону одежды или средств на 
ее приобретение, на дополнительную помощь осужденным, являющиеся 
инвалидами первой или второй группы, а также осужденные мужчины 
старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет" [5]. 

Но, так или иначе, стоит отметить, что большой проблемой для осво-
бодившихся из мест лишения свободы является отсутствие жилья.  

На сегодняшний день, законодательство РФ не определило порядок 
предоставления жилья лицам, освобождаемым из мест лишения свободы: 
то есть получение жилья осуществляется бывшими осужденными на об-
щих основаниях. Получение жилья от общежития или иной жилой площа-
ди от организации, где работает данное лицо, будут одним из решением 
данной проблемы. 

Одной из проблем также является отсутствие у осужденного образо-
вания, ведь лицо, освободившийся из мест лишения свободы, не имеющий 
высшего или среднего специального образования, не может решить во-
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прос, связанный с трудоустройством в ближайший срок, тем более на те, 
должности, которые требуют квалификацию. 

Наглядным образом изменить данную ситуацию способно получение 
в условиях изоляции от общества высшего или среднего специального об-
разования.  

Согласно ч. 4 ст. 108 УИК РФ "администрация исправительного 
учреждения обязана оказывать содействие осужденным в получении выс-
шего профессионального образования" [5]. Однако данная норма не регу-
лирует реализацию права осужденных на получение высшего профессио-
нального образования. 

Таким образом, необходимо решать основные проблемы осужден-
ных, с которыми они сталкиваются на свободе, то есть жилищное и трудо-
вое устройство. Чтобы этих проблем не возникало надо проводить целый 
комплекс мероприятий, как со стороны исправительных учреждений, так и 
со стороны общественности. В частности, во всех исправительных учре-
ждениях должны быть созданы центры адаптации осужденных, которые 
способствовали бы социальной адаптации их, также необходимо реализо-
вать право сужденных на получение профессионального образования, а 
уже после освобождения им должна быть предоставлена помощь в предо-
ставлении жилища и работы. По нашему мнению, достаточно затрудни-
тельным является устройство бывшего осужденного на работу, поэтому 
для предприятий и организаций нужно вводить упрощенную систему 
налогообложения. И одним из главных решений проблемы социальной 
адаптации будет принятие закона, как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов РФ, в котором будут законодательно закреплены виды 
социальной помощи лицам, освободившихся из мест лишения свободы и 
их наиболее полное урегулирование. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА ЭСКРОУ  
В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
И.А. Смирнов, студент, Ю.Н. Фольгерова, канд. юрид. наук, 

Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного  
юридического университета им. О.Е. Кутафина (г. Киров) 

 
В настоящее время не является секретом, что значительная часть 

крупных сделок в России осуществляется на основе английского права. 
Английское право, как правило, позволяет в полной мере реализовать 
юридически коммерческие договоренности по сделке, что обусловливает 
необходимость рецепции отдельных институтов английского права. В 
частности, новый проект изменений в Гражданский кодекс РФ (далее - 
проект)  [5] включает в себя договор условного депонирования (эскроу), 
законодательно урегулированный и успешно применяемый за рубежом, от 
США до Объединенных Арабских Эмиратов. Главным образом, эскроу яв-
ляется способом обеспечения исполнения обязательств, в частности, 
наиболее приспособленным из всех для сделок, осуществляемых посред-
ством сети Интернет, оптимальным вариантом установления "посредниче-
ской точки "сбора" исполненного" [4], однако некоторые положения про-
екта вызывают определенные вопросы. 

Согласно ст. 926.1 проекта договор эскроу заключается в целях ис-
полнения обязательства депонента. Необходимо отметить, что цель испол-
нения обязательств является наиболее распространенной, но не единствен-
но возможной. Например, в США исходный код программного обеспече-
ния часто находится на хранении у эскроу-агента, чтобы в случае если 
производитель программы не сможет поддерживать и обновлять про-
граммное обеспечение, пользователи имели доступ к информации, необхо-
димой для обслуживания своих компьютерных систем [7]. Объектом депо-
нирования эскроу могут быть  не только указанные в проекте вещи, безна-
личные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, но и ин-
формация, например, ключи шифрования, исходный код программного 
обеспечения 
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Существует мнение, что договор эскроу неотъемлем от положений о 
расщепленной собственности и приспособлен к этой идее, поэтому рабо-
тающий институт не будет создан [3]. Однако в силу ст. 926.4 проекта, эс-
кроу-агент не приобретает каких-либо прав на депонированное имущество, 
более того он обязан всячески его обособлять, в том числе отдельно вести 
по нему учет или отражать его на отдельном балансе, размещать на от-
дельных счетах. Также данные опасения могут быть связаны с тем, что 
большинство норм проекта об эскроу диспозитивные, например, согласно 
ст. 926.6 проекта, эскроу-агент не вправе распоряжаться переданным ему 
имуществом и осуществлять переданные ему права, если иное не преду-
смотрено договором. В данной ситуации права депонента и бенефициара, в 
частности, являющихся гражданами-потребителями могут быть нарушены 
включением в договор положений, изменяющих права эскроу-агента.  

Данная проблема может быть решена включением отдельных специ-
фических для каждого вида эскроу в законодательстве о защите прав по-
требителей, об ипотеке и т.д. Диспозитивные нормы в положениях проекта 
об эскроу помогут сторонам снизить издержки на выработку договорного 
условия, создадут стимулы к раскрытию одной из сторон договора частной 
информации, чтобы другая сторона получила возможность скоординиро-
вать свои действия [1], поэтому в проекте должны быть урегулированы 
диспозитивными нормами и другие положения договора эскроу. 

Ст. 926.6 проекта обязывает эскроу-агента обособить безналичные 
де-нежные средства на отдельных счетах. Следует отметить, что стороны 
могут договориться и о других способах инвестирования денежных 
средств, поэтому данная норма также должна быть диспозитивной со спе-
циальными положениями, предусмотренными другими законами. Кроме 
того, режим распоряжения средствами на счетах, открытых эскроу-
агентом, который не является банком, также должен быть урегулирован 
диспозитивными нормами. 

В целом в проекте остались неурегулированными общие требования 
к субъектам, которые могут действовать в качестве эскроу-агентов, меха-
низм и контроль их деятельности. В качестве примера регулирования 
можно привести законодательство штата Калифорния, где допускается 
существование лицензируемых эскроу-агентов, которые должны соответ-
ствовать специальным стандартам, и не лицензируемых, но контролируе-
мых эскроу-агентов, согласно параграфу 17312 Финансового кодекса Ка-
лифорнии [6]. Ст. 926.1 проекта предусматривает нотариальное засвиде-
тельствование даты заключения договора. Однако нотариальное засвиде-
тельствования невозможно при заключении договора посредством сети 
Интернет, в то время как такой способ заключения договора эскроу весьма 
распространен в зарубежных странах. В США лишь публичное размеще-
ние списка лицензируемых эскроу агентов помогло остановить рост числа 
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мошенничеств эскроу-агентов [8], что должно стать основной целью регу-
лирования эскроу-агентов в России.  

Эскроу, в отличие, например, от аккредитива, всегда зависимое от 
основной сделки обязательство, которое подлежит прекращению в случае 
юридической смерти обслуживаемого договора [2]. Это положение также 
должно быть урегулировано в проекте. 

Таким образом, некоторые положения проекта в части регулирова-
ния института эскроу вызывают определенные вопросы, частично рас-
смотренные в данной статье. Автор рассчитывает, что данные проблемы 
будут учтены в дальнейшей разработке нормативно-правового регулиро-
вания договора эскроу. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОРРУПЦИЯ 
 

М.С. Соболева, студент, О.В. Шубина, преподаватель, 
Новосибирский кооперативный техникум им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза (г. Новосибирск) 
 
На современном этапе развития российского общества перед госу-

дарством чрезвычайно остро стоит проблема борьбы с коррупцией, темпы 
роста и масштабы которой являются беспрецедентными. Одним из наибо-
лее опасных её видов является коррупция в избирательном процессе, по-
скольку она порождает многообразие коррупционных проявлений в орга-
нах власти, представляет возможность недобросовестным политикам в 
дальнейшем распоряжаться значительными публичными ресурсами. Су-
ществование коррупции в высших органах государства подрывает доверие 
населения к власти, процедуре её формирования, влечет за собой деваль-
вацию значения закона и права как инструментов регулирования социаль-
ной жизни, и в конечном итоге, приводит к непродуманной внутренней и 
внешней государственной политике.  

Косвенным подтверждением высокого уровня избирательной кор-
рупции может служить тот факт, что по оценке Минюста России за по-
следние пять лет было выявлено свыше 14 тысяч незаконных нормативно-
правовых актов. Такое качество законотворческой деятельности является 
прямым следствием того, что к власти приходят лица, действующие во-
преки интересам населения, использующие свой статус для извлечения 
личной выгоды. 

В основе избирательной коррупции лежит подкуп избирателей. 
Под понятием «подкуп избирателей» раскрываются следующие дей-

ствия: 
• вручать избирателям денежные средства, подарки и иные матери-

альные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за 
сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную рабо-
ту); 

• производить вознаграждение избирателей, выполнявших указан-
ную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или 
обещать произвести такое вознаграждение; 

• проводить льготные распродажи товаров, бесплатно распростра-
нять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе 
иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избира-
тельной компании; 

• предоставлять услуги безвозмездно, воздействовать на избирате-
лей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг 
и других материальных благ, оказания услуг иначе, чем на основании при-
нимаемых в соответствии с законодательным решением. 
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Рассмотрим варианты коррупционного поведения: 
Первым наиболее распространенным вариантом коррупционного 

поведения является совершение сделки, в результате которой кандидат в 
законодательные или исполнительные органы власти обменивает свой 
властный капитал на предлагаемые ему материальные либо нематериаль-
ные блага (конвертирует власть в другой ресурс, чаще всего финансовый). 

Вторым по распространенности вариантом подкупа является «при-
кормка» (более 20%), когда будущий кандидат создает благотворительный 
фонд или организацию под названием, содержащим либо его фамилию, 
либо иной признак, который прочно с ним ассоциируется, и занимается 
благотворительной деятельностью. В период выборов избирателям «напо-
минается» о благотворительной помощи. 

Третьим вариантов подкупа (более 10%) является технология 
условно именуемая «автобус». Такое название она получила из-за того, что 
для получения необходимых голосов избирателей в организованном по-
рядке привозили (как правило, в автобусе) на участок для проведения до-
срочного голосования за «нужного» кандидата. Непосредственно до или 
после этого избирателям выдавалась гуманитарная помощь, а иногда и де-
нежное пособие. 

Четвертый вариант – «дискаунтер». Вариант прикрытого подкупа, 
при котором товары не раздаются, а продаются. Правда, цены на товары – 
«ну очень смешные». Формально придраться крайне трудно. Товары по 
смешным ценам пользуются популярностью в отдаленных районах. 

Если человек будет понимать всю алхимию "грязных" технологий, то 
и эффективность подобного рода методов будет снижаться. 

Смысл выборов не в том, чтобы продемонстрировать мнимый кон-
сенсус между всеми гражданами и социальными слоями, который никогда, 
кроме чрезвычайных ситуации, не может быть достигнут в развитом обще-
стве, а в том, чтобы все могли выразить свою волю, а государственная 
власть - быть сознательной и действовать в соответствии с этой волей. Че-
рез борьбу на выборах, следовательно, в конечном счёте, достигаются ста-
бильность и порядок в общественной жизни. 

Еще один вопрос, который необходимо обсудить в связи с пробле-
мой подкупа - это электоральный экстремизм. Часть избирателей уверена в 
том, что избирательный фонд - это деньги, которые кандидат буквально 
раздает избирателям. И часто трудно их убедить в обратном. Иждивенче-
ская психология части избирателей приводит к тому, что некоторые из них 
начинают шантажировать штабы кандидатов: (с чувством полной своей 
правоты) «если Вы мне не купите телевизор, я за Вас не проголосую». Часть 
руководителей учреждений начинают торг с кандидатами по принципу: «Вы 
нам деньги, мы Вам голоса». Многие даже не понимают, что деньги и подарки 
- противозаконный и аморальный метод агитации, поскольку уверены, что 
государство, а значит, и кандидат, им «должны по жизни». Были замечены 
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случаи, когда избиратели, не дождавшись их подкупа, подстерегали ту или 
иную команду кандидатов, заявляя, что представитель другого кандидата уже 
покупают голоса, называя определенную сумму денег, в то время как в дей-
ствительности подкуп голоса не происходит. 

В российском законодательстве отсутствуют какие-либо норматив-
но-правовые акты, разъясняющие сущность коррупции, что, на наш взгляд, 
обусловлено тем, что парламентарии не заинтересованы в ведении актив-
ных действий в названном направлении. 

Мы приходим к выводу, что идеальной и эффективной антикорруп-
ционной стратегией должна стать система обновления общества в укреп-
лении морали и высоких духовных ценностей. На пути к искоренению 
коррупции необходимо идти через политическую социализацию к новому 
уровню политической культуры граждан.  

И, очевидно, что в борьбе с электоральной коррупцией роль полити-
ческих партий должна быть более значительной, именно политические 
партии должны изучать и активно распространять положительный опыт 
такой борьбы. 

Чем грязнее и фальшивее политики будут вести свои избирательные 
компании, тем меньше «сознательных» граждан придут на выборы. По-
этому, нужно воспитать в гражданах чувство долга и ответственности в 
решении таких важных вопросов как выборы. Больше внимания уделять 
воспитанию правовую культуру в подрастающем поколении. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА: ОСНОВНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНЫ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 
А.С. Суворов, студент, П.Н. Фещенко, канд. юрид. наук, доц., 

Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного  
юридического университета им. О.Е. Кутафина (г. Киров) 

 
В рескрипте императрицы Екатерины Великой от 29 июня 1774 г. 

звучат следующие слова: «Не поражать, преследовать и истреблять злоде-
ев, а возвращать их на путь исправления через истребление мглы, дух их 
помрачившей». Это высказывание Екатерины II актуально и сегодня, еще в 
XVIII в. она довольно точно определила одну из причин преступности - 
криминальную субкультуру, справедливо назвав ее мглой. Борьба с этой 
мглой является сегодня одной из важнейших задач нашего государства, так 
как масштабы распространения криминальной субкультуры уже давно пе-
решли границы исправительных учреждений. Целью данной работы явля-
ется определение эффективных мер противодействия криминальной суб-
культуры, для достижения данной цели мы должны дать ей определение, 
раскрыть основные признаки, выявить причины и условия развития. 

Криминальная субкультура - это часть общества, отличающаяся от 
преобладающего большинства противоправным, аморальным  поведением; 
имеющая собственную систему ценностей – «понятия»; средства комму-
никации: «жаргон», татуировки; иерархию. 

Существование криминальной субкультуры непосредственно влияет 
на уровень преступности, так как по своей сути она является «школой» для 
попадающих туда лиц. В ней консервируются и передаются антисоциаль-
ные традиции, к которым приобщаются все новые участники, создавая се-
бе установку на преступный образ жизни. Кроме того, криминальная суб-
культура является хорошей платформой для создания организованных 
преступных группировок, так как имеет свою иерархию и регулятивные 
нормы. По данным на 2010 г. в России на оперативном учете стоят 149 
«воров в законе». Численность Кутаисской группировки «вора в законе» 
Тариэла Ониани составляет около 500 человек. 

Необходимо выделить объективные и субъективные причины и 
условия распространения криминальной субкультуры, для лучшего пони-
мания ее природы, и эффективного противодействия. 

К объективным причинам распространения криминальной субкуль-
туры относятся: 
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1) негативная экономико-политическая ситуация в стране; 
2) криминализация социальных отношений; 
3) проникновение во власть и экономику уголовных авторитетов с 

их традиционными методами деятельности и обеспечения влияния, ликви-
дации конкурентов; 

4) снижение авторитета сотрудников силовых ведомств и мини-
стерств; 

5) воздействие средств массовой информации пропагандирующих 
криминальную субкультуру через музыку, телепередачи, фильмы 

К объективным условиям относятся: 
1) возможность внецензурного общения осужденных с внешним 

миром; 
2) отсутствие у работников уголовно-исполнительной системы зна-

ний по криминопенологии, пенальной психологии и педагогике; 
3) непринятие своевременных мер по выявлению, наблюдению, 

разложению криминальных группировок; 
4) существование «черных» зон и незначительное количество 

«красных», обеспечивающих расцвет криминальной субкультуры осуж-
денных. 

К субъективным причинам способствующим развитию криминаль-
ной субкультуры можно отнести: 

1) потребность жить в обществе себе подобных связана с подсозна-
тельным желанием освободиться от саморазрушающих качеств личности 
осужденного, которые приобретают практически все в условиях изоляции: 
тревожность, интровертированность, нервная и психическая патология; 

2) угнетающей осужденных системе исполнения наказаний, они 
вынуждены противопоставлять свою систему, сдерживающую силу этого 
угнетения, минимизирующие его негативные последствия 

3) в исправительных колониях происходит взаимное «криминальное 
заражение». 

К субъективным условиям можно отнести отторжение осужденных 
от общества, от родины, от родных, семьи, а так же отсутствие у осужден-
ных к длительным срокам лишения свободы, перспективы жизни вне ис-
правительного учреждения, когда у него не останется семьи, родителей, 
жены, жилья, а есть только выход в никуда. 

Обозначив причины и условия, можно определить методы противо-
действия криминальной субкультуре. Наиболее эффективными из них бу-
дут те, которые направлены против причин, но они и будут более трудоем-
кими.  

Мы предлагаем следующие меры противодействия: 
1) более тщательная проверка кандидатов на ответственные посты в 

органах власти. Запрет на участие в выборах лиц ранее судимых; 
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2) повышение престижа силовых ведомств, в том числе с помощью 
СМИ; 

3) запрет на пропаганду криминальной субкультуры в СМИ. Проти-
водействие романтизации криминальной жизни, которая происходит с по-
мощью художественных и документальных фильмов, где криминальным 
авторитетам приписываются исключительно положительные качества, 
например "борцов за справедливость", "невинных жертв режима", и т.д.; 

4) повышение квалификации работников системы исполнения нака-
зания; 

5) противодействие коррупции в исправительных учреждениях, 
борьба с господством криминальных авторитетов в колониях и тюрьмах; 

6) изоляция лидеров криминального мира и активных участников 
криминальной субкультуры от осужденных сохраняющих нейтралитет, 
особенно от молодежи; 

7) поощрять взаимодействие осужденных с положительно влияю-
щими лицами из числа родных и близких. По возможности не применять к 
лицам, впервые совершившим преступления небольшой и средней тяжести 
наказания в виде лишения свободы, при наличии социально-
положительных связей. 

Эффективное противодействие криминальной субкультуре позволит 
снизить уровень преступности в обществе, воспрепятствует втягиванию в 
криминальную сферу молодежь. Кроме того задачи пенитенциарных 
учреждений по исправлению осужденных и эффективной их ресоциализа-
ции смогут выполняться по максимуму.  

Подводя итоги, можно сказать, что борьба с криминальной субкуль-
турой это важная задача, которая стоит перед нашим государством, а зна-
чит и будущими выпускниками юридических вузов, планирующих рабо-
тать в правоохранительных органах, для ее решения необходимо повышать 
уровень своих знаний в области криминологии. 
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 (г. Златоуст) 
 
Современный этап развития России характеризуется значительным 

повышением роли и значения договора. Данная тенденция во многом свя-
зана с активизацией участия субъектов права в сфере правового регулиро-
вания, стимулированием правомерного поведения в связи с коренной пере-
стройкой экономической, юридической и политической систем Российско-
го государства [6, с 111]. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что договоры 
«входят» в ткань публичного права, позволяя согласовывать интересы, по-
зиции и действия государств, властных структур, общественных организа-
ций, наций и народностей, слоев общества. Публичный договор вышел на 
арену общественной жизни, сочетаясь как с частноправовыми договорами, 
так и с классическими общенормативными способами регулирования об-
щественных отношений [5, с 183]. В отечественном правоведении суще-
ствуют разные классификации публичных договоров. Основной является 
классификация договоров по отраслям права, так как все договоры имеют 
существенную отраслевую специфику. Публичные договоры в различных 
отраслях права представляется логичным расположить в зависимости от 
степени их распространенности и разработанности: гражданско-правовые 
договоры, международно-правовые договоры, трудовые договоры, семей-
ные договоры, административные договоры, конституционно-правовые 
договоры, финансово-правовые договоры, природоресурсные договоры [2, 
с 13]. В нашей работе мы подробнее остановимся на административно-
правовых и финансово-правовых договорах.  

Административный договор - это основанное на нормах администра-
тивного права соглашение, принимаемое на основе согласования воль 
между двумя и более субъектами управленческих отношений, одним из 
которых является орган государственного управления либо его законный 
представитель [4, с. 246]. 

http://actualcomment.ru
http://www.kp.ru
http://ru.wikipedia.org
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К числу основных признаков административно-правового договора 
относятся: цель - достижение общественно значимых результатов; высту-
пает в качестве правовой формы деятельности субъектов, которые облада-
ют определенной степенью самостоятельности в решении соответствую-
щих вопросов, хотя права и обязанности сторон, даже если они находятся в 
отношении «власть – подчинение», не равны, поскольку речь идет об 
управленческих, а не имущественных отношениях; не обеспечены судеб-
ной защитой, и невыполнение одной из сторон или обеими сторонами взя-
тых на себя обязательств не влечет применения имущественных санкций; 
не является совершенно самостоятельной формой управления, но непо-
средственно связан с административным актом, с осуществлением адми-
нистративным органом своих обязанностей; заключается на основе норм 
административного права; может заменить административный акт; нару-
шение договора влечет применение мер различных видов ответственности: 
общественной, дисциплинарной, политической, материальной, финансовой 
и т.д. [1, с. 140]. 

Финансовый договор - это соглашение, одной из сторон которого яв-
ляется орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
направленное на регулирование финансовой деятельности государства или 
муниципального образования и содержащее нормы финансового права. 

Финансово-правовой договор характеризуют такие черты, как: воз-
можность заключения только между участниками финансовых правоотно-
шений, причем на стороне одного из них выступает государственный ор-
ган федерального или субфедерального уровня, либо орган местного само-
управления, наделенный властно-финансовыми полномочиями; заключа-
ется в рамках осуществления финансовой деятельности государства и ор-
ганов местного самоуправления и направлен на одну из трех основных це-
лей: собирание, распределение или использование денежных средств госу-
дарства и муниципальных образований; основанием для заключения фи-
нансового договора служит, как правило, нормативное предписание госу-
дарственного органа, наделенного соответствующей властно-финансовой 
компетенции и т.д. [3, с. 45]. 

Сравнение административного и финансового договоров показало, 
что данные договоры обладают рядом общих и особенных черт. 

К числу таких можно отнести следующие:  
1) административные и финансовые договоры - это, прежде всего, 

публично-правовые договоры; 
2) одной из сторон или двумя (и более) сторонами в таких договорах 

выступает государственный орган;  
3) заключаются для достижения общественно-значимых результатов, 

но административные - в сфере управленческой деятельности, а финансо-
вые - в сфере финансовой деятельности государства;  
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4) добровольность присутствует и в том и в другом договоре, однако, 
находит свое отражение в большей степени в финансовом договоре, неже-
ли в административном, так как последний непосредственно связан с ад-
министративным актом; 

5) финансово-правовой договор обеспечен судебной защитой, в от-
личие от административного, исполнение которого обеспечивается чаще 
всего возможностью применения различных видов ответственности (слу-
жебной, административной и т.д.) со стороны вышестоящего органа 
управления к нижестоящему;  

6) субъекты как финансовых, так и административных договоров за-
ключают их в пределах своей компетенции; допускается самостоятель-
ность субъектов;  

7) применение мер гражданско-правовой, административной, дисци-
плинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние условий административного и финансового договора  

8) цель заключения административного договора - стремление сто-
рон урегулировать вопросы, связанные с управлением, а финансового до-
говора - собирание, распределение или использование денежных средств 
государства и муниципальных образований. 

9) основанием для заключения финансового и административного 
договора служит, как правило, нормативное предписание государственно-
го органа, наделенного соответствующей властно-финансовой или управ-
ленческой компетенцией. 

10) методом регулирования поведения участников договорных пра-
воотношений в финансовом и административном праве является импера-
тивный метод, хотя в финансовом могут быть и диспозитивные положе-
ния.    

Таким образом, сравнительный анализ данных договоров наглядно 
демонстрирует различия их в природе, содержании и назначении. По мере 
развития договорного способа регулирования административных и финан-
совых правоотношений эти договоры будут дополняться новыми чертами, 
условиями и видами, поэтому данные правовые институты не могут не вы-
зывать интерес для дальнейшего исследования.   
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Миграция - это перемещение людей через государственные границы 

или границы территориальных образований в силу сложившихся  обстоя-
тельств в целях изменения места своего жительства на определенный или 
неопределенный срок, либо в целях осуществления трудовой, учебной или 
иной деятельности или в иных целях. Мигрант - это лицо, вынужденное в 
силу сложившихся для него обстоятельств покинуть место своего пребы-
вания и переселиться на постоянное (или временное) место жительства. 
Исследование такого сложного социального явления как миграция необхо-
димо и на сегодняшний день, потому что до сих пор в миграционном зако-
нодательстве присутствуют пробелы и противоречия, выражающиеся в не-
правильном понимании и применении правовых норм правоприменителя-
ми, отсутствие правовой основы миграционной политики РФ, противодей-
ствия незаконной миграции, распространение нелегальных трудовых от-
ношений с мигрантами, рост преступности среди мигрантов, их социаль-
ная нестабильность, формирование националистических и неофашистских 
движений и иных негативных настроений как по отношению к мигрантам, 
так и к гражданам РФ. Вышеперечисленные проблемы не могут остаться 
без внимания, так как представляют собой реальную угрозу российскому 
государству и обществу.  

Для решения этих проблем, например, было предложено закрепить 
понятия «миграция», «мигрант» путем принятия на федеральном уровне 
закона «Об основах миграционной политики РФ»; устранить пробелы и 
противоречия в Законе «О беженцах», которые препятствуют получению 
статуса беженца; способы по решению трудовых, жилищных, социальных 
вопросов; в целях борьбы с незаконной миграцией принять выдвинутый 
нами Закон «О противодействии незаконной миграции» и т.д. 

Принятие предложенного нами Закона "Об основах миграционной 
политики РФ" позволит не только унифицировать понятийный аппарат, но 
и стать правовой основой миграционной политики РФ, закрепить ее цели, 
положения о том, что это такое, направленность миграционной политики 
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РФ, четкому пониманию для чего проводится миграционная политика, кто 
ее осуществляет и круг лиц, на которых она распространяется. 

Органы государственной власти РФ, осуществляющие миграцион-
ную политику сталкиваются с трудностями, а иногда и принимают непра-
вомерные решения в отношении мигрантов из-за пробелов и противоре-
чий, содержащихся в законодательстве РФ в сфере миграции, что влечет 
также и к неправильному пониманию правовых норм. Четкое закрепление 
трудовой правосубъектности мигрантов (с 16-ти лет) и закрепление данно-
го положения в  федеральном законодательстве, допуск (выдача разреше-
ния на работу) к трудовым отношениям мигрантов достигших 16-ти лет 
необходимо на наш взгляд в связи с тем, что пребывающие мигранты, не 
достигшие восемнадцатилетнего возраста и лишенные дохода от законной 
трудовой деятельности больше будут стремиться к неформальным трудо-
вым отношениям или совершению уголовно наказуемых деяний в РФ.  

В целях единой интерпретации должностными лицами правоприме-
нительных органов РФ установленного в Законе РФ «О беженцах» поло-
жения о наличии обстоятельств, не зависящих от лица, желающего полу-
чить статус беженца и послуживших препятствием своевременному обра-
щению с ходатайством о его признании таковым, предлагаем под такими 
обстоятельствами, понимать, например, невозможность обратиться с хода-
тайством через уполномоченного представителя или лично по состоянию 
здоровья при наличии соответствующего медицинского документа; невоз-
можность своевременно обратиться в соответствующие органы, в установ-
ленный законом срок, со дня пересечения данным лицом Государственной 
границы РФ в силу географических причин данного региона; массовое 
нарушение общественного порядка и т.д. 

Помощь в решении жилищных проблем и некоторых социальных 
проблем должна способствовать нормальной социальной адаптации в но-
вой среде, уменьшению пополнения криминальных элементов среди мало-
обеспеченных мигрантов сближению с гражданами РФ при проведении 
среди них разъяснительных информационных работ, проявлению активно-
сти бывших наших соотечественников к переселению в Россию из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В США, например, социальные службы 
оказывают большую помощь беженцам по трудоустройству, существуют 
такие программы, как «английский как второй язык», службы переводчи-
ков и социальной адаптации [1, с. 668]. Однако, с другой стороны, следует 
отметить, что в некоторых других странах, например в ФРГ, нахождение в 
стране большого числа иностранцев создает немало трудностей и проблем, 
имеют место случаи недружественности к ним части местных жителей [2, 
с. 63]. 

Расселение мигрантов - проблема, которая должна стоять также не на 
последнем месте. Правильное осуществление расселения мигрантов позво-
лит избежать таких трудностей как недостаток или переизбыток иностран-



301 
 

ной рабочей силы в отдельно взятом регионе, нехватки высококвалифици-
рованных специалистов среди мигрантов, разжиганию национальной розни 
и шовинистских настроений. Следовательно, при осуществлении миграци-
онной политики РФ важна именно идеологическая работа со всем населе-
нием с целью направить людей на то, что так называемые «национально-
освободительные движения», шовинистские настроения различного толка 
ни к какому общественному прогрессу не приведут, а будут способство-
вать только  деградации и замкнутому развитию. 

Такая идеологическая работа может проводиться с помощью различ-
ных средств массовой информации, которые должны информировать стра-
ну о достигнутых результатах совместной работы граждан РФ и мигран-
тов, о развитии и обогащении науки и культуры благодаря труду мигран-
тов, являющихся высококвалифицированными специалистами, научными, 
творческими работниками и т.д. Весьма полезным было бы проведение 
совместных мероприятий граждан РФ с мигрантами, например, бесплат-
ных семинаров, конференций, во время которых должны освещаться как 
результаты труда граждан РФ и мигрантов, так и планы совместного ре-
шения будущих задач, необходимых для развития какого-либо региона 
России. 

Одна из самых острых проблем, которая стоит не только перед Рос-
сией, но и перед другими странами - незаконная миграция. В настоящее 
время большая часть беженцев и вынужденных переселенцев относится к 
категории малообеспеченных, что является реальной угрозой пополнения 
криминальных структур. Незаконно прибывающие из стран СНГ лица, как 
правило, занимаются нелегальной, в том числе и уголовно наказуемой дея-
тельностью [3, с. 120]. 

Для создания правовой основы по борьбе с незаконной миграцией, 
считаем, что на федеральном уровне необходимо принять Закон «О проти-
водействии незаконной миграции» и внести соответствующие поправки в 
УК РФ, в котором незаконной миграции посвящена только одна ст. 322.1. 
«Организация незаконной миграции», поэтому лица, нарушающие законо-
дательство в сфере миграции не боятся того, что им можем грозить реаль-
ный срок лишения свободы. 

Предложенный нами закон "О противодействии незаконной мигра-
ции" создаст правовую основу борьбы с незаконной миграцией, будет яв-
ляться основанием для тесного межведомственного и международного со-
трудничества для противодействия незаконной миграции, позволит фор-
мировать меры по предупреждению, усилению паспортно-визового режи-
ма, пресечению и раскрытию преступлений в сфере миграции и четко 
разъяснить ответственность для лиц, нарушающих миграционное законо-
дательство.  

Таким образом, тема миграционной политики РФ ввиду сложности 
ее осуществления, отсутствия должного правового регулирования, пробе-
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лов и противоречий в существующем законодательстве, является важной и 
актуальной и требует тщательного изучения  в дальнейшем. 
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Проблемы формирования и развития новой российской государ-
ственности относятся к фундаментальным по своей теоретической и прак-
тической значимости. 

Прежде чем дать научную характеристику российской государствен-
ности, мы должны обратиться к Конституции РФ, так как это высший за-
кон государства. Отмечается, что в гл. 1 Конституции, закрепляющей ос-
новы конституционного строя России, регулируются не все, а наиболее 
важные общественные отношения, характеризующие российскую государ-
ственность. Российская государственность характеризуется как демокра-
тическая, правовая, федеративная, с республиканской формой правления. 

Чтобы раскрыть природу государственности, необходимо для начала 
раскрыть природу государства. Государство – это организация общества, 
выраженная системой государственных органов, осуществляющая госу-
дарственный суверенитет и публичную власть, имеющая материальные и 
финансовые ресурсы для своего развития, гарантирующая права и свободы 
человека и гражданина и обеспечивающая правопорядок на своей террито-
рии. Российская государственность – это юридически оформленная сово-
купность институтов государства, представляющая определённую форму и 
способ организации государства, выражающая государственный суверени-
тет, обеспечивающая реализацию функций государства. 

Необходимо отметить основные признаки российской государствен-
ности: этап исторического развития общества, совокупность институтов 
государства, конституционное закрепление основных институтов, наличие 
государственного суверенитета, демократическая политическая система, 
федеративное устройство государства, чёткое выполнение основных внут-
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ренних и внешних функций, исторически сложившееся государственное 
единство, благоприятные условия для функционирования гражданского 
общества. 

Под принципами понимаются основные идеи, исходные положения, 
на основе которых функционирует юридически оформленная совокуп-
ность институтов государства, представляющая определённую форму и 
способ организации государства. 

В литературе к общеправовым принципам относят: а) принцип обес-
печения равенства всех форм собственности и свободы предприниматель-
ства; б) принцип справедливости; в) принцип признания, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина; г) принцип народовластия; 
д) принцип законности; е) принцип приоритета международного права над 
внутригосударственным; ж) принцип обеспечения правопорядка в обще-
стве; з) принцип правосудия. 

Совокупность институтов государства является ключевым призна-
ком российской государственности. Данную совокупность мы рассматри-
ваем как самостоятельность структурных подразделений, составляющих 
государство. Как основные институты мы выделяем: конституционный 
строй государства; форму государства; систему органов государственной 
власти; функции государства; тип нашего государства; механизм россий-
ского государства; перспективы развития российского государства. 

Любое государство имеет свою специфику, и, исходя из всего выше-
перечисленного, можно говорить о государственном строе. Этот строй, за-
креплённый Конституцией государства, становится его конституционным 
строем. Таким образом, конституционный строй – это определённая фор-
ма, определённый способ организации государства, закреплённый в его 
Конституции. В Конституции Российской Федерации дано немного другое 
понятие строя, относящееся не ко всякому государству, а лишь к такому, 
форма, способ организации которого имеет строго определённые черты, 
позволяющее считать его конституционным государством. Наличие кон-
ституции в государстве вовсе не означает, что данное государство консти-
туционное. 

Основы конституционного строя содержит в себе гл. 1 Конституции 
Российской Федерации, в ст. 1-16. И к этим основам, согласно данному за-
кону относят, прежде всего, основы, присущие каждому конституционно-
му государству. Это демократизм; наличие правового государства; призна-
ние прав и свобод человека высшей ценностью; социальное государство, 
задача которого, осуществление в жизнь закреплённых правом принципов 
социального равенства; светское государство, отображающее в себе ду-
ховное многообразие. Также к основам относят федерализм, суверенность 
российского государства, республиканскую форму правления. Включение 
данных институтов в число основ конституционного строя вызвано стрем-
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лением законодателя дать наиболее полную картину основных черт, харак-
теризующих российскую государственность. 

Демократическое государство – это то государство, устройство и де-
ятельность которого соответствует воле народа, общепризнанным правам 
и свободам человека и гражданина. Демократическое государство – важ-
нейший элемент демократии гражданского общества, основанного на сво-
боде людей. 

Как институт государства, являющийся одним из признаков государ-
ственности, необходимо отметить и рассмотреть форму государства. 

Форма правления выражает элементы: формирование высших орга-
нов государственной власти, их структура; взаимодействие между собой 
всех органов; взаимодействие органов с населением и участие населения в 
формировании государственных органов; компетенция органов государ-
ственной власти. 

Принципиально важным является конституирование государства 
Российской Федерации в качестве правового. В современной политико-
правовой доктрине правовым государством признается демократическое 
государство, в котором обеспечивается верховенство закона, последова-
тельно проводится принцип разделения властей, а также признаются и га-
рантируются права и свободы каждого человека. 

Государственное устройство можно определить как территориаль-
ную организацию государства, характеризуемую соотношением государ-
ства в целом и его отдельных составных частей. 

Ст. 1 Конституции определяет, что по государственному режиму 
Российская Федерация является демократическим государством. Демокра-
тизм нашего государства определён наличием демократическо-
политической системы и так же демократическо-избирательной системы. 

Под функциями государства мы рассматриваем основные направле-
ния его деятельности, выражающие сущность и социальное назначение 
государственного управления обществом. 

К внутренним относятся: экономическая функция; социальная функ-
ция; функция по налогообложению и взиманию налогов; функция обеспе-
чения прав и свобод граждан, законности и правопорядка; функции охраны 
природы и окружающей среды; функции государства по обеспечению 
(стимулированию) научно-технического прогресса. К внешним функциям 
российского государства мы относим: функцию торгово-экономических, 
партнерских связей с мировым сообществом; функция поддержания мира, 
оздоровления международной обстановки; функция обороны страны. Но 
необходимо обязательно учитывать, что деление функций государства на 
внутренние и внешние во многом является условным. Ведь деятельность 
государства внутри страны – в сферах политики, культуры, экономики за-
висит в основном от внешних условий, от внешнеэкономических и куль-
турных связей. 
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Механизм российского государства – это система взаимосвязанных 
объединенных общими принципами государственных органов (институ-
тов), осуществляющих государственную власть и функции государства, 
решающих его задачи. 

Особенность российской ситуации заключается в том, что парал-
лельно становлению гражданского общества создаются основы демокра-
тического правового государства, которое объективно заинтересовано в 
оказании поддержки институтам гражданского общества, стремится ак-
тивно помогать тем из них, кто способен непосредственно усиливать мо-
гущество и демократизм государственной власти. Гармонизация законо-
мерных взаимных связей и отношений гражданского общества и правового 
государства – основная дорога мировой цивилизации, по которой рано или 
поздно все равно пойдет Россия. 
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Т.А. Ткаченко, студент, Е.В. Чиркова, студент, А.А. Скворцов, ст. преп., 

Чебоксарский институт экономики и менеджмента (филиал) 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 

(г. Чебоксары) 
 
К 2020 г. в России вместо колоний для несовершеннолетних осуж-

денных появятся специальные воспитательные центры, в основу которых 
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положен принцип прекращения коллективного содержания осужденных и 
переход к камерному содержанию. 

Модель воспитательного центра разработана с учетом международ-
ных стандартов. Каждый центр рассчитан на содержание 200 осужденных. 
Подростков будут размещать с учетом их возраста, вида и тяжести совер-
шенных преступлений. Предусмотрены облегченные, обычные, льготные и 
строгие условия отбывания наказания. Льготные условия отличаются от 
других видов отбывания наказания тем, что осужденные подростки будут 
проживать за пределами охраняемой режимной зоны [1]. 

А стоит ли заменять колонии для несовершеннолетних на воспита-
тельные (более щадящие) центры? 

Данная проблема актуальна в современной России, потому что нет 
единого мнения по решению этого вопроса. Также существуют сложные 
подростки, которые не осознают всей тяжести совершенного деяния. 
Необходимо ли для них смягчать наказание, если у них изначально невер-
но сформирована ценностная ориентация и нормы социальных отноше-
ний?  

В ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный политехни-
ческий университет" Чебоксарского института экономики и менеджмента 
(филиал) был проведен социологический опрос среди преподавателей и 
студентов 1-х и 4-х курсов, где были указаны следующие вопросы: 

1. Считаете ли Вы исправительные колонии эффективным методом 
наказания малолетних преступников?  

2. В нашей стране хотят отказаться от колоний для несовершенно-
летних и заменить их на воспитательные центры. Как Вы считаете, пра-
вильно ли это? 

3. Предложите альтернативу наказанию несовершеннолетних. 
Результаты опроса представлены на диаграммах (рис. 1-3). По полу-

ченным результатам сделаны следующие выводы. 
В целом, по мнению студентов, содержание несовершеннолетних 

преступников в исправительных колониях довольно эффективный метод 
их перевоспитания. Однако, студенты 4-го курса не столь категоричны, как 
студенты 1-го курса - заметное число отвечавших дало неопределенный 
ответ (и да, и нет). Почти половина преподавателей считает, что данная 
мера не эффективна. По диаграмме можно сделать вывод, что с возрастом 
люди предпочитают более гуманные методы перевоспитания, что, вероят-
но, вызвано наличием собственных детей и педагогической деятельности. 
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Рис. 1. Диаграмма ответов на 1-й вопрос 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма ответов на 2-й вопрос 
 
По диаграмме заметно сохранение распределения ответов, т.е. все, 

считавшие применение исправительных колоний эффективным, вырази-
лись против введения закона о замене их на воспитательные центры. 

Большая часть преподавателей предложила в качестве альтернатив-
ного метода перевоспитания физические наказания (ремень, кадетские 
классы, исправительные лагеря). Незначительное число опрашиваемых 
выступили за содержание под домашним арестом. Значительная часть сту-
дентов и преподавателей высказались за исправительные работы как 
наиболее эффективный способ исправления несовершеннолетних. 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

Преподаватели 1 курс 4 курс
Эффективный 45,80% 62,50% 62,60%
Не эффективный 41,70% 33,40% 16,67%
И да, и нет 12,50% 4,10% 20,83%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Преподаватели 1 курс 4 курс
Да 50% 33,30% 37,50%
Нет 50% 66,70% 62,50%



308 
 

 
Рис. 3. Диаграмма ответов на 3-й вопрос 

 
В опрашиваемых нами категориях граждан наблюдается неодно-

значное отношение к методам перевоспитания несовершеннолетних пре-
ступников. С возрастом наблюдается более мягкое толерантное отношение 
к способам, однако ни у кого нет точного представления, каким образом 
можно улучшить систему наказания. Положительной стороной замены ис-
правительных колоний на воспитательные центры является более гуман-
ное отношение и мягкие условия содержания. Несовершеннолетние не бу-
дут чувствовать себя ущемленными. Они смогут участвовать в обществен-
ной жизни, учиться, иметь хобби и общаться со сверстниками. Индивиду-
альная и групповая работа психологов призвана выявить и устранить при-
чины девиантного поведения. С другой стороны, в этом же кроется глав-
ный недостаток данного законопроекта. А именно, возможное формирова-
ние у несовершеннолетнего ощущения безнаказанности из-за отсутствия 
весомого сдерживающего фактора, что может породить увеличение коли-
чества преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

В качестве альтернативного способа наказания можно использовать 
опыт зарубежных стран. Например, активная работа социальных работни-
ков на всех уровнях (семья, школа, полиция и т.д.), как в Швеции. 

Отвечая на поставленный вопрос, можно сказать, что замена колоний 
на исправительные центры может дать положительный результат лишь при 
комплексном подходе - работа с родителями, преподавателями, детьми, 
организация социальных проектов и изменение отношения общества к 
данному вопросу.  
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Жилищные права являются одними из наиболее значимых в системе 

прав человека и гражданина.  
Приватизация как форма бесплатной передачи жилых помещений в 

собственность, введенная законодательством Российской Федерации в 
1991 г., стала одним из наиболее распространенных оснований возникно-
вения прав граждан на жилые помещения. С момента принятия первой ре-
дакции Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Феде-
рации» [1, ст. 1684] порядок и условия бесплатной передачи в собствен-
ность физических лиц неоднократно изменялись и дополнялись. С 01 мар-
та 2005 г. вступил в силу новый Жилищный кодекс Российской Федерации 
(далее - ЖК РФ) [2, ст. 14], существенным образом повлиявший на статус 
различных видов жилищного фонда и, соответственно, на правила их при-
ватизации.  

Особого внимания заслуживают споры по искам людей о праве на 
получение в собственность жилых помещений, находящихся в домах спе-
циализированного жилищного фонда. Это обстоятельство связано с тем, 
что до введения ЖК РФ в действие многие многоквартирные жилые дома 
не имели четко определенного статуса либо статус, установленный в офи-
циальных документах, не соответствовал реальному состоянию жилых по-
мещений. 

Возникающие споры, связанные с нарушением конституционного 
права на жилище, невозможностью приватизации занимаемых помещений, 
препятствием к использованию законно приобретенного жилья появляют-
ся повсеместно на территории всей страны. В ряде регионов Российской 
Федерации (Свердловская область, Пермский край и др.) на протяжении 
последних лет власти пытаются решать проблемы жителей общежитий, во 
многих случаях это приводит к положительным результатам. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы 
исследования в правотворческом, правоприменительном и научно-
теоретическом аспектах. 

http://www.garant.ru/news/436117/
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Целью исследования является изучение общежития как объекта рос-
сийского жилищного права. Объект исследования - специализированный 
жилищный фонд - общежития. Предмет - правовые аспекты проживания в 
общежитии. В качестве методологической основы исследования применя-
лись: анализ и синтез, историко-сравнительный, сравнительно-правовой, 
индукция и дедукция.  

При изучении правового аспекта проживания в общежитии, мы об-
ращались к источникам информации: Конституция Российской Федерации 
[3], ЖК РФ, Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», перио-
дические издания: «Жилищное право», «Гражданин и право», монографии 
и учебные пособия отечественных ученых: Е.Н. Пименова, Л.Ю. Грудцы-
на, А.В. Афонина, П.В. Крашенинников, Г.Ф. Шешко и др. 

Практической значимостью проделанной работы является обобще-
ние имеющегося теоретического материала, анализ и сопоставление его с 
судебной практикой, что в свою очередь подтверждает обоснованность 
проделанного исследования. 

Общежития - это специально построенные или переоборудованные 
дома для проживания рабочих, служащих, обучающихся, а также других 
граждан в период работы или учебы. В ЖК РФ нашли закрепление общие 
положения, связанные с предоставлением и использованием специализи-
рованных жилых помещений, а также ряд положений, относящихся непо-
средственно к предоставлению жилых помещений в общежитиях, но не 
были конкретизированы категории нанимателей и наймодателей, особен-
ности предмета договора найма жилого помещения в общежитии и ряд 
других вопросов. Преимуществом на получение жилой площади в обще-
житии пользуются граждане, имеющие право на внеочередное получение 
жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищ-
ных фондов. При этом у граждан возникает круг прав и обязанностей, 
нарушение которых приводит к применению административных санкций. 

При прекращении правоотношения по найму жилого помещения в 
общежитии необходимо учитывать все факторы и особенности правового 
статуса проживающих в нем граждан, так как расторжение договора про-
исходит при изменении юридического содержания правоотношения. По-
скольку содержание правоотношения образуют права и обязанности его 
участников, то в основе расторжения договора лежит инициатива сторон. 

При анализе особенностей договора найма жилого помещения в об-
щежитии, были выявлены принципиальные нарушения со стороны соб-
ственников имущества. В первую очередь это касалось срока заключения 
данного вида договора, отсутствует гарантия закрепления жилого помеще-
ния на период трудовой деятельности (обучения). Например, в ряде сту-
денческих общежитий он соответствует не периоду обучения, а одному 
академическому году.  
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Расторжение договора найма жилого помещения со стороны нанима-
теля является более простым с законодательной позиции, чем расторжение 
по инициативе наймодателя, так как при возникновении споров граждан-
ского характера законодатель отдает предпочтение поддержке физическо-
го лица - нанимателя, а не юридического.  

Проанализировав вопросы правового статуса общежитий при прива-
тизации их до и после вступления в силу ЖК РФ и Вводного закона и, воз-
никающие в связи с этим, нарушения конституционных прав граждан, 
проживающих в общежитии, необходимо в первую очередь обратить вни-
мание на адресность запросов и заявлений в Конституционный Суд РФ от 
граждан, юридических лиц и судебных инстанций о соответствии ст. 7 
Вводного закона конституционным нормам. Обусловлено это недостатка-
ми конструкции содержания Вводного закона правового предписания. 
Примером этого может служить отсутствие данных по оформлению дого-
вора социального найма с гражданами, которые получили жилые помеще-
ния в общежитиях после введения в действие ЖК РФ, переданных в веде-
ние органов местного самоуправления после 1.03.2005 г. 

В последующие годы Конституционный Суд РФ по заявлениям 
граждан о соответствии ст. 7  Вводного закона положениям, предусмот-
ренным ст. 6, 8, 19 (ч. 1 и 2), 35, 40 и 55 (ч. 3) Конституции РФ, принимал 
решения об отказе в рассмотрении поступивших жалоб. В основе мотива-
ции данных решений лежал телеологический способ истолкования право-
вого предписания, предусмотренного ст. 7 Вводного закона. Фактически 
Конституционный Суд РФ предложил ограничительное толкование рас-
сматриваемого правового предписания. Изменение позиции Конституци-
онного Суда РФ по вопросам толкования и применения положений ст. 7 
Вводного закона обусловлено доминированием системного способа при 
толковании рассматриваемого правового предписания. Данная норма была 
согласована с публично-правовым характером договора социального най-
ма, а также с позицией Конституционного Суда РФ. Соблюдение консти-
туционного принципа равенства теперь трактуется как недопустимость 
установления в законе какого-либо различия, исключения, предпочтения, 
основанного на признаках религии, расы, пола, национальной принадлеж-
ности, политических убеждений, социального происхождения и других об-
стоятельств. В соответствии с этим, государство должно гарантировать ра-
венство прав граждан, находящихся в одинаковых условиях - законно все-
лившимся в общежития, находящиеся в жилых домах после 1.03.2005 г., 
при обязательном условии, что дома, в которых они находятся, переданы 
органам местного самоуправления.  

Другая сложность состоит в статусе общежитий. Как известно, об-
щежития относятся к категории нежилых помещений. Однако, в основном, 
общежития используются проживающими в них людьми как постоянное 
место жительства. А также органы миграционного учета осуществляют ре-
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гистрацию граждан-квартиросъемщиков и членов их семей в общежитиях 
как в месте постоянного проживания. Это сильно затрудняет выселение 
граждан из общежития, в особенности несовершеннолетних. 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: КОНЦЕПЦИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

К.С. Фотеев, студент, Л.Ю. Мхитарян, доц., 
Пермский институт экономики и финансов (г. Пермь) 

 
В современном мире меняются роль государства, его цели и деятель-

ность. Особое внимание привлекает та грань государства, которая отража-
ет его прямое соприкосновение с правом. Понятие «правовое государство» 
по-прежнему трактуется по-разному, но бесспорно главное: это официаль-
ный публично-структурный регулятор поведения людей. Как устроено 
правовое государство? Какие противоречия приходится преодолевать? 

Актуальность темы исследования обусловлена практической значи-
мостью проблем правового взаимодействия личности и государства в со-
временном мире, в котором право становится ключевым инструментом, 
регулятором социальных и экономических взаимоотношений.  

Целью данной работы является исследование современного восприя-
тия «правового государства» и возможности его существования в совре-
менном мире. Эта цель достигается посредством решения следующих за-
дач: 

• анализ термина «правовое государство», 
• исследование критериев, принципов и аспектов правового госу-

дарства, 
• исследование соответствия классического определения «правового 

государства» современным государствам. 
В работе использованы труды философов, политологов, юристов от 

времён Древней Греции и Рима до современных учёных и правоведов. 
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Ключевыми источниками явились Устав Организации Объединенных 
Наций от 26 июня 1945 г., Всеобщая декларация прав человека от 10 де-
кабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 г. и другие международные нормативно-правовые акты, 
обязательные к исполнению на территории любого правового государства 
или государства, стремящегося таковым стать. Кроме этого в работе ис-
пользованы статьи ведущих информационно-аналитических центров, пе-
риодических изданий и профильных СМИ. 

В общественном сознании правовое государство означает такой тип 
государства, в котором приоритетное место отведено праву и закону, при-
чём немногие отделяют одно от другого и используют термин «правовое 
государство» даже в случаях диктатуры закона. 

Если взять за истину утверждение, что закон и право это не одно и то 
же, то более точно будет определение профессора А.В. Малько, который 
определял правовое государство, как государство, власть которого основа-
на на праве, им ограничивается и через него реализуется [18]. 

Правовое государство представляет собой сложную, многофактор-
ную систему. Ведь право и закон только тогда чего-то стоят, когда они вы-
ражают высшие человеческие ценности - истину, разум, свободу, справед-
ливость и способствуют их реальному воплощению в жизнь.  

Собственно в идее правового государства можно выделить два глав-
ных элемента: 

• свободу человека и наиболее полное обеспечение его прав; 
• ограничение правом государственной власти. 
В общефилософском смысле свобода может быть определена как 

способность человека действовать в соответствии со своими интересами, 
опираясь на познание объективной необходимости. В правовом государ-
стве в отношении человека надо создавать условия для его юридической 
свободы, своеобразный механизм правового стимулирования, в основе ко-
торого лежит принцип: «Дозволено все, что не запрещено законом». 

Правоведы сходятся во мнении, что признаками правового государ-
ства являются верховенство закона (в трёх аспектах); правовой характер 
взаимоотношений личности, общества и государства; наличие в государ-
стве конституционно-правового контроля [16, 19, 20, 24, 27].  

Характеристика понятия «правовое государство» будет далеко не 
полной, если обойти принципы правового государства: принцип приорите-
та права, принцип правовой защищенности человека и гражданина, прин-
цип единства права и закона, принцип правового разграничения деятель-
ности различных ветвей государственной власти, принцип легитимности 
[12, 20, 24]. 

Демократизация и устремление на курс к правовому государству в 
настоящее время породили достаточно большое количество проблем, и не-
известно, сколько ещё ожидается в будущем. Провозгласив естественные 
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права и свободы человека величайшей ценностью, современные демокра-
тические государства тем самым взяли на себя некое обязательство по со-
блюдению и гарантии этих самых прав и свобод, как, например, массовый 
приток всевозможных иммигрантов, по большей части нелегальных, и т.д. 

Согласно стандартам правового государства, оно должно с уважением 
относиться к субъектам права как носителям собственного понимания норм, 
которым общество должно следовать. Это приводит к разногласиям в суде, 
когда одна сторона настаивает на буквальном прочтении закона, а другая 
считает свою трактовку лучше согласованной с системой права как единым 
целым, с духом закона. Подобные разногласия могут негативно сказываться 
на определённости правовых норм. Противоречия между различными обще-
ственными идеалами также находят своё отражение в системе права. Разре-
шение этих противоречий приводит к преобладанию каких-то ценностей, ли-
бо к компромиссу, но в любом случае к некоторому расхождению между 
предпочтениями части граждан и требованиями закона. 

Строгое соблюдение установленных законом процедур принятия 
решений иногда способствует неопределённости результата. В некоторых 
случаях это может играть позитивную роль, как, например, в процессе де-
мократических выборов. В других случаях это может негативно отразиться 
на чувстве предсказуемости в отношении действий других, а следователь-
но, привести к излишнему самоограничению личной свободы. Одним из 
распространённых аргументов против правового государства является 
утверждение, что если власть принадлежит «правильным» людям, то нет 
нужды их ограничивать или к чему-то обязывать. Такой точки зрения при-
держивался, в частности, один из основателей утилитаризма Иеремия Бен-
там [26]. Эта идея совершенно утопична, так как мировой историко-
политический опыт доказывает нам, что даже если такой человек и будет 
существовать, даже действительно встанет «у руля», то всегда найдутся 
недовольные и противники, и что более всего опасно, такими, скорее все-
го, будут самые приближённые к лидеру люди. Ну а на этом, собственно, и 
закончится правление такого «правильного» человека. Хотя такая идея 
вполне себе осуществима в какой-нибудь коммуне или на территории кар-
ликового (очень карликового) государства. 

Итак, правовое государство - это всеохватывающая политическая ор-
ганизация общества, основанная на верховенстве закона. Верховенство за-
кона подразумевает не только и не столько приоритет закона как разно-
видности нормативно-правового акта в отношении подзаконных актов, 
сколько широкий спектр прав и свобод, закрепленных за членами обще-
ства действующим законодательством. В правовом государстве любое 
ущемление прав человека недопустимо. Более того, оно обязательно по-
следовательно и неукоснительно обеспечивает реализацию этих прав и за-
щищает их. В этой связи принципиальное значение приобретает проблема 
правового равенства в различных сферах жизни общества и государства. 
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Ее решение предполагает создание государством надежных гарантий, 
обеспечивающих такое равенство. 

В качестве одной из важнейших задач, связанной с формированием 
правового государства, следует рассматривать развитие и совершенствование 
законодательства, формирование новой по существу правовой системы. 

С другой стороны, не стоит без оглядки брать курс на всеобщее ра-
венство и братство, так как у правового государства всегда будут сопут-
ствующие проблемы, вытекающие из недостаточной формальной точности 
и относительной субъективности тех или иных законов и подзаконных ак-
тов, формулировок и терминов. Например, низкая правовая культура насе-
ления является тормозом на пути построения правового государства, в то 
же время в любой части земного шара найдутся те, которые тем или иным 
способом смогут обратить свои познания в свою пользу, зачастую злоупо-
требляя этим и ущемляя права остальных, оставаясь при этом законопо-
слушными гражданами ввиду несовершенства самих законов. 

Единственное, что автор может совершенно точно заявить в качестве 
вывода из данной работы, так это то, что на данный момент на Земле нет 
ни одного истинно правового государства, есть только стремящиеся к нему 
с той или иной скоростью. Правовое государство это как «Утопия» Томаса 
Мора, безусловно, привлекательная мечта, которую нужно претворять в 
жизнь, к которой нужно стремиться.  
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Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар) 
 
Актуальность работы обуславливается возросшей социальной 

напряженностью в связи с увеличивающейся финансовой пропастью меж-
ду самыми бедными и самыми богатыми гражданами  Российской Федера-
ции, что подтверждается данными Росстата. В своей работе мы обозначили 
проблему социального неравенства, проблему роста социальной напря-
женности, увеличение количества сверхбогатых людей, одновременно с 
ростом разницы в доходах самых бедных и самых богатых. Данная про-
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блема актуальна для Российской Федерации в настоящий период времени. 
Исторические факты подтверждают, что при увеличении социального не-
равенства, росте финансовой пропасти между богатыми и бедными, начи-
нается активное выражение недовольства «нижними» слоями населения, 
которая в свою очередь встречает сопротивление «наверху», это впослед-
ствии может привести к внутреннему конфликту в государстве.  

Решить проблему социального неравенства можно двумя путями: 
первый - кардинальным революционным путем, путем национализации, 
второй - путем реформ. Мы предлагаем государству проявить активность в 
перераспределительной деятельности доходов населения. Рассмотрим ос-
новные задачи: изучить состояние социального расслоения в России, вы-
явить степень развитости среднего класса, сравнить налоговое законода-
тельство зарубежных стран с законодательством РФ, вывести конкретные 
предложения законодателю по внесению изменений в Налоговый кодекс 
РФ, которые поспособствуют сглаживанию социального неравенства и 
развитию среднего класса. 

Основная идея работы заключается в том, что такие нововведения в 
законодательство, как прогрессивная шкала налогообложения на доходы 
физических лиц и введение налога на роскошь, будут способствовать 
сглаживанию социального неравенства в Российской Федерации. Данные 
предложения рассматривались через призму необходимости формирования 
среднего класса. Проводится анализ выдвинутых предложений в сравне-
нии с действующим законодательством России и зарубежных стран. Отме-
чена необходимость внесений изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации по введению прогрессивной ставки налогообложения на дохо-
ды физических лиц, введения налога на роскошь, а так же сопутствующих 
им изменений законодательства: ужесточения ответственности за налого-
вые преступления, введения обязательного декларирования физическими 
лицами своих доходов и расходов. Предложено новое понятие к термину 
«доход», которое необходимо ввести в действующее законодательство.  

Результаты, достигнутые к настоящему времени (при наличии тако-
вых): 

- разработка шкалы прогрессивного налогообложения: 
Налоговая база с учетом налоговых  

вычетов (доход руб. в год) Налоговая ставка (%) 

до 3.500.000 10 % 
От 3.500.000 до 7.000.000 11-15 % 
От 7.000.000 до 15.000.000 16-20 % 
От 15.000.000 до 50.000.000 21-30 % 
От 50.000.000 до 100.000.000 31-35 % 
От 100.000.000 до 200.000.000 36-40 % 
Свыше 200.000.000 41-49 % 
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- введение всеобщей обязательной декларации доходов и расходов. 
Так же обязательно введение нового понятия налоговой базы для налога на 
доходы физических лиц. Понимать под доходами необходимо любые де-
нежные средства или материальные ценности, полученные налогопла-
тельщиком  в результате какой-либо деятельности за определённый период 
времени. В понятие «доход» так же должны быть включены доходы от ди-
видендов от обладания собственностью, акциями и так далее. Доходы всех 
видов складываются в консолидированный доход, который является нало-
говой базой. Следующий обязательный факт - предоставления ряда нало-
говых вычетов. Налог на доходы физических лиц обязательно должен быть 
федеральным налогом.  

Теоретическая разработка и обоснование введения налога на рос-
кошь. 

Обязательным условием при введении данного законопроекта будет 
являться четкое и конкретное определение объекта налогообложения. По 
нашему мнению в этом случае должны вводиться  региональные коэффи-
циенты стоимости для зданий, строений, жилой площади. Объектом нало-
гообложения должны являться жилые дома, квартиры, дачи и иные строе-
ния, помещения и сооружения, земельные участки (доли в них), принадле-
жащих одному лицу, общей стоимостью превышающие 50 млн руб., а так 
же принадлежащих лицу автомобилей, самолетов, вертолетов, теплоходов, 
яхт, парусных судов и катеров, зарегистрированных в установленном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, превы-
шающие суммарную стоимость 5 млн руб. 

При покупке предметов старины и ценностей свыше 300 тыс. руб. 
необходимо уплачивать единовременный налог на роскошь равный 20 % 
стоимости имущества. 

Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости введения из-
менений в Налоговый кодекс Российской Федерации. Приведенные в ра-
боте предложения могут рационально и положительно воздействовать на 
решение проблемы, обозначенной вначале исследования: уменьшить фи-
нансовую пропасть между самыми богатыми и самыми бедными, способ-
ствовать созданию среднего класса. 
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НЕТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 
 
С.А. Цыпышев, студент, А.А. Терегулова, канд. юрид. наук, доц., 

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Златоусте 
(г. Златоуст) 

 
Во всем мире существует множество разных государств, и у каждого 

государства есть своя форма государственного правления. 
Форма правления - способ организации высших органов государства. 

Формы правления подразделяются на монархии и республики. 
Монархия - это форма правления, при которой главой государства 

является лицо, занимающее этот пост в порядке престолонаследия. Монар-
хия характеризуется следующими особенностями: 

- во-первых, власть монарха юридически непроизводна от какой-
либо другой власти; 

- во-вторых, власть монарха наследственна. Порядок престолонасле-
дия определяется либо конституциями, либо конституционными и органи-
ческими законами. 

Монархия делится на несколько видов: 
Ограниченная монархия - это форма правления, при которой власть 

монарха «сдерживается» парламентом. В свою очередь, ограниченную мо-
нархию можно подразделить на дуалистическую и парламентарную. 

Дуалистическая монархия характеризуется «двоевластием». Она 
возникает на стыке двух исторических эпох - феодальной и буржуазной. 
Этот «переходный» период характеризуется тем, что феодалы уже не в со-
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стоянии безраздельно управлять государством, а буржуазия, вследствие 
своей слабости, еще не в состоянии взять всю полноту власти в свои руки. 

Признак дуалистической монархии - наличие двухпалатной структу-
ры. Нижняя палата выражает интересы буржуазии и формируется выбор-
ным путем. Верхняя палата формируется путем назначения монархом 
представителей феодалов. Правительство подчиняется монарху. Он по 
своему усмотрению назначает, перемещает и отрешает от должности чле-
нов правительства. Монарх обладает правом вето на принимаемые парла-
ментом законы. 

Парламентарная монархия характеризуется тем, что она существует 
в буржуазном обществе и обязана своим сохранением общественным 
предрассудкам. 

При парламентарной монархии монарх «царствует, но не правит». 
Его функции и полномочия чисто номинальны. Он лишь формально 
утверждает состав правительства, сформированного лидером партии, по-
бедившей на парламентских выборах. Ни парламент, ни правительство пе-
ред монархом не ответственны. 

Республика - это такая форма правления, при которой полномочие 
высших государственных органов осуществляют представительные вы-
борные органы. Республики не имеют монарха. В республике высшие 
представительные органы и их высшие должностные лица избираются на 
определенный срок. Они периодически изменяются, переизбираются. За 
свою деятельность они отчитываются перед народом и несут юридическую 
ответственность (конституционную, криминальную, гражданскую, адми-
нистративную и дисциплинарную). 

Республика также делится на виды: 
Президентская республика - государство, в котором наряду с парла-

ментаризмом в руках президента одновременно соединяются полномочия 
главы государства и главы правительства. Правительство формирует и 
распускает непосредственно сам президент, парламент при этом какого-
либо значимого влияния на правительство оказывать не может - здесь 
наиболее полно раскрывается принцип разделения властей (США, Эква-
дор). 

Парламентская республика - государство, в котором верховная роль 
в организации государственной жизни принадлежит парламенту. Парла-
мент формирует правительство и вправе в любой момент отправить его в 
отставку. Президент в таком государстве не имеет каких-либо существен-
ных полномочий (Израиль, Греция, ФРГ). 

Смешанная республика - в государствах с такой формой правления 
сильная президентская власть одновременно сочетается с наличием эффек-
тивных мер по контролю парламента за деятельностью исполнительной 
власти в лице правительства, которое формируется президентом с обяза-
тельным участием парламента. Таким образом, правительство несет ответ-
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ственность одновременно и перед президентом, и парламентом страны 
(Украина, Португалия, Франция). 

Форма правления как элемент формы государства является осново-
полагающим фундаментом для формирования и функционирования право-
вых институтов, взаимоотношений личности и государства, эффективно-
сти правового регулирования. 

В теории государства и права различают две основные формы прав-
ления: монархию и республику, которые подразделяются на классические 
виды, присущие большинству стран. В современных динамичных условиях 
развития общества и государства возникают нетипичные формы правле-
ния, которые проявляются в одном или нескольких государствах. 

Форма правления «раскрывает способ организации верховной госу-
дарственной власти, порядок образования ее органов, их взаимодействия 
между собой и с населением, степень участия населения в их формирова-
нии», показывает, как образуются высшие органы, что они собой пред-
ставляют, на каких началах взаимодействуют, какой принцип лежит в ос-
нове взаимоотношений между высшими и другими государственными ор-
ганами. Под этой формой понимается организация власти, характеризуе-
мая ее формальным источником, т.е. тем, кому принадлежит власть в дан-
ном государстве. Кроме того, форма правления показывает, участвует ли 
население в формировании высших органов государства, т.е. демократиче-
ским или недемократическим способом они образованы. Недемократиче-
ским путем формируются, например, высшие органы государства при 
наследственной монархии. 
 

 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗЪЯТИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЛОСЫ ОТВОДА СТРОЯЩИХСЯ  

И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Е.Ю. Чернобай, аспирант, Н.А. Духно, д-р юрид. наук, проф., 
Юридический институт Московского государственного университета путей 

сообщения (г. Москва) 
 
Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской Фе-

дерации до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р, предусмотрено существенное 
расширение сети железных дорог: в соответствии с минимальным вариан-
том к 2030 г. необходимо построить 16017 км новых железнодорожных 
линий, в соответствии с максимальным вариантом - 20730 км. Кроме того, 
предусматривается приоритетное развитие высокоскоростного движения 
поездов (общая протяженность скоростного полигона железных дорог Рос-
сии составит около 11 тыс. км). При этом на некоторых направлениях ско-
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ростного движения предусматривается строительство дополнительных 
главных путей с их специализацией для обеспечения движения обычных 
грузовых, пассажирских, пригородных поездов и выделением специализи-
рованных путей для пропуска скоростных поездов. 

Столь масштабное развитие сети железных дорог в Российской Фе-
дерации с неизбежностью требует осуществления комплекса мероприятий 
по образованию земельных участков в целях формирования полос отвода 
строящихся и реконструируемых железных дорог. Объем мероприятий, 
которые необходимо совершить в этих целях, зависит от категории земель, 
на которых планируется строительство или реконструкция железной доро-
ги, а также форм собственности, к которой относятся данные земли. 

Большинство мероприятий, связанных с формированием полосы от-
вода строящихся и реконструируемых дорог, регулируется нормами зе-
мельного и административного права. К гражданско-правовому регулиро-
ванию отношений землепользования в полосе отвода железных дорог от-
носятся выкуп земельных участков для нужд Российской Федерации в це-
лях формирования полосы отвода, который является возмездной, консен-
суальной, двусторонней гражданско-правовой сделкой (договором) [6, с. 
11], а также возмещение убытков при ограничении прав собственников зе-
мельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков вследствие резервирования или изъятия земельных 
участков для государственных нужд.  

В соответствии с п. 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве же-
лезнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 397, функция принятия 
решений об изъятии земельных участков в целях развития сети железных 
дорог возложена на Росжелдор, являющийся федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по реализации государ-
ственной политики, оказанию государственных услуг и управлению госу-
дарственным имуществом в сфере железнодорожного транспорта. Однако 
это не означает, что отношения по поводу принудительного изъятия зе-
мельных участков для государственных нужд носят исключительно пуб-
лично-правовой характер. Росжелдор, принимая решения об изъятии зе-
мельных участков, преследует, конечно же, публичные интересы. Вместе с 
тем указанный федеральный орган исполнительной власти обязан учиты-
вать при этом интересы собственников и иных правообладателей изымае-
мых земельных участков. Это обстоятельство, а также возможность урегу-
лирования данных отношений договорным путем определяет частно-
правовой характер изъятия земель в целях формирования полосы отвода 
железных дорог. Таким образом, можно присоединиться к высказанному в 
научных исследованиях мнению о том, что отношения между собственни-
ками имущества и органами власти при изъятии имущества носят смешан-
ный, частно-публичный характер [2, с. 21]. 
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Исторически необходимость изъятия земель для нужд транспорта 
возникла практически одновременно с зарождением транспортной дея-
тельности. Уже при строительстве первых железных дорог в России воз-
никла необходимость изъятия земель для их размещения. Данная процеду-
ра всегда представляла собой довольно сложный процесс, связанный с 
определенными правовыми последствиями и убытками для правооблада-
телей земельных участков, через которые проходили транспортные ком-
муникации [1, с. 15].  

Ю.В. Галактионова по данному поводу пишет, что распространение 
в России в XIX в. железнодорожного транспорта и необходимость приме-
нения экспроприации для нужд последнего послужило основным стиму-
лом к детальной теоретической разработке и появлению в дореволюцион-
ном гражданском праве института принудительного отчуждения имуще-
ства для государственной и общественной надобности, главные принципы 
которого (общественная польза и вознаграждение собственнику), а также 
общий порядок проведения были восприняты современным законодатель-
ством в правилах об изъятии земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд [5, с. 10]. Так, в настоящее время в соответствии с ч. 
3 ст. 35 Конституции Российской Федерации «принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного возмещения». Одним из случа-
ев принудительного отчуждения находящихся в собственности у граждан 
и юридических лиц земельных участков является их изъятие для государ-
ственных нужд и в частности, для развития сети железных дорог. 

На процедуры изъятия земель для формирования полос отвода стро-
ящихся и реконструируемых железных дорог в полной мере распростра-
няются нормы гражданского и земельного законодательства об изъятии 
земельных участков для государственных нужд. Однако практическая реа-
лизация данного законодательства имеет свою специфику, обусловленную 
линейным характером земельных участков полосы отвода, их относитель-
но небольшой шириной в сочетании со значительной протяженностью. 
Технология строительства железных дорог, особенно высокоскоростных 
магистралей, а также безопасная эксплуатация железнодорожного транс-
порта требуют максимально возможной спрямленности полос отвода, 
насколько это позволяют естественный рельеф местности и природные 
объекты (водоемы, леса и т.п.). Указанными обстоятельствами определяет-
ся необходимость значительно чаще, чем при строительстве иных объек-
тов, прибегать к изъятию земельных участков. Зачастую именно такое изъ-
ятие является наиболее оптимальным способом формирования полос отво-
да будущих железных дорог. 

При изъятии земельных участков для государственных нужд в целях 
развития сети железных дорог должен быть обеспечен баланс частного и 
публичного интересов при принудительном прекращении права частной 
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собственности. По справедливому утверждению О.Л. Алтенговой, такой 
баланс может быть достигнут только посредством четкого правового регу-
лирования порядка и условий принудительного отчуждения имущества, 
наличия максимального количества гарантий прав собственников изымае-
мого имущества, а также закрепления за органом публичной власти, осу-
ществляющим изъятие имущества у частного собственника, следующих 
обязанностей: 1) заблаговременно информировать собственников в откры-
том и доступном виде о предстоящем изъятии; 2) доказывать в судебном 
порядке невозможность удовлетворения публичных интересов иным путем 
[2, с. 8-9]. 

Весьма важной для правильного понимания правовой сущности изъ-
ятия земельных участков для государственных нужд в целях формирова-
ния полос отвода строящихся и реконструируемых железных дорог явля-
ется мысль указанного автора о том, что социально-экономическое разви-
тие и решение публичных задач невозможно без участия в них частного 
капитала и частного интереса. Такое участие является законным в случаях, 
когда удовлетворение отдельных публичных нужд (например, строитель-
ство железных дорог) невозможно осуществить силами только государ-
ства. Передача изъятых у собственников для государственных нужд объек-
тов недвижимости другим частным лицам должна быть обоснована даль-
нейшим общественным использованием такого имущества при одновре-
менном решении вопросов о невозможности удовлетворения публичных 
нужд иным путем, информационной доступности целей планируемого 
изъятия и справедливого возмещения всех расходов собственникам изыма-
емого имущества [2, с. 22]. 

Следует согласиться с высказанным в научной литературе мнением о 
необснованности отнесения принудительного правомерного изъятия иму-
щества у собственника к разновидности ограничений его субъективных 
гражданских прав, поскольку такое изъятие является не ограничением, а 
вообще потерей права в целом [3, с. 68]. В.А. Микрюков по данному пово-
ду указывает на то, что «при прекращении права собственности помимо 
воли управомоченного лица имущество становится объектом права друго-
го лица, тогда как при его ограничении субъект сохраняет право собствен-
ности в отношении своего имущества. В первом случае субъект утрачивает 
все права на изъятое имущество, а во втором - утрачивается лишь опреде-
ленная конкретным актом часть этих прав без прекращения связи соб-
ственника с имуществом» [7, с. 69]. Ю.Н. Андреев к этому добавляет: «Ес-
ли ограничение права собственности является безвозмездным явлением (за 
исключением отдельных случаев), то при изъятии собственности такое 
возмещение обязательно» [3, с. 68]. 

В литературе обоснованно отмечается, что сегодня вопросы ограни-
чения и прекращения субъективных гражданских прав собственников зе-
мельных участков недостаточно урегулированы гражданским и земельным 
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законодательством Российской Федерации; в указанном законодательстве 
имеется множество пробелов, конструктивных неточностей и противоре-
чий, значительно усложняющих правоприменительную деятельность в 
рассматриваемой сфере [4]. Например, из буквального толкования норм ст. 
49 ЗК РФ следует, что не всякое изъятие земли у собственников сопровож-
дается равноценным выкупом. Другой пример: в соответствии с п. 3 ст. 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) по соглашению с 
собственником ему может быть предоставлен взамен участка, изымаемого 
для государственных нужд, другой земельный участок с зачетом его стои-
мости в выкупную цену. Однако при этом гражданским и земельным зако-
нодательством не определено, на каком праве будет предоставляться дру-
гой земельный участок в случае, если изымаемый участок был предостав-
лен его правообладателю на праве пожизненного наследуемого владения 
или постоянного бессрочного пользования. Поскольку в соответствии с п. 
2 ст. 20 и п. 1 ст. 21 ЗК РФ предоставление земельных участков гражданам 
на указанных правах в настоящее время не допускается, очевидно, что 
предоставление нового земельного участка взамен изымаемого должно 
осуществляться на праве собственности. 

Не урегулирован также в нормативном порядке вопрос о порядке 
предоставления правообладателю иного земельного участка взамен изыма-
емого. Как указано выше, в соответствии с п. 5.3.19 Положения о Феде-
ральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№397, на Росжелдор возложена функция принятия решений об изъятии 
для нужд Российской Федерации земельных участков в целях развития се-
ти железных дорог, а также по обеспечению необходимых действий, свя-
занных с изъятием указанных земельных участков. Одним из таких необ-
ходимых действий является предоставление собственнику изъятого зе-
мельного участка другого участка взамен изъятого. Поскольку Росжелдор 
не обладает полномочиями по предоставлению гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, данный вопрос требует дополнительного нор-
мативного урегулирования. 

Строгое соблюдение процедур резервирования и изъятия, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков является правовой гарантией непре-
рывности инвестиционного процесса в целях развития объектов транс-
портной инфраструктуры и достижения целей и задач структурной рефор-
мы транспорта при соблюдении баланса государственных потребностей, 
интересов государственно-частных партнерств, а также иных публичных 
потребностей с частными интересами [9, с. 9]. 

Все это предопределяет необходимость совершенствования законо-
дательства об изъятии земельных участков в целях развития сети железных 
дорог и в частности - для формирования полос отвода строящихся и рекон-
струируемых железных дорог. Одним из возможных направлений решения 
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данной задачи могла бы, на наш взгляд, стать разработка и принятие адми-
нистративного регламента Росжелдора по исполнению указанной государ-
ственной функции. Хотя указанный документ носит административный 
характер, однако в силу его нацеленности на регулирование вопросов 
частно-правового характера (выкуп земельных участков, возмещение пра-
вообладателям убытков, причиненных изъятием земельных участков для 
государственных нужд), его в полной мере можно считать правовым актом 
частно-публичной направленности. 

Любопытно заметить, что в нашей стране имеется довольно богатый 
исторический опыт (как положительный, так и отрицательный) правовой 
регламентации общественных отношений в данной сфере [5, 8]. Меропри-
ятия правового обеспечения подготовительных мероприятий, вызываемых 
потребностью сооружения или расширения сети железных дорог и, как 
следствие, необходимостью отчуждения земель для этих целей складыва-
лись в русском дореволюционном законодательстве из двух этапов. На 
первом этапе проводились предварительные изыскания для определения 
местоположения железной дороги и возможности строительства на запла-
нированном участке, определялась общая площадь земельных отчуждений. 
На втором этапе проводились окончательные изыскания (поверочные), в 
ходе которых устанавливались конкретные границы землевладений, под-
лежащих отчуждению, выяснялись их собственники и, как следствие, 
определялся способ отчуждения каждого земельного участка. 

Дореволюционным законодательством Российской империи в качестве 
приоритетного способа отчуждения частных и приравненных к ним в данном 
вопросе иных земель декларировался гражданско-правовой договор.  

Ю.В. Галактионова в своем историко-правовом исследовании отме-
чает, что гражданско-правовой договор, основанный на свободном воле-
изъявлении обеих сторон, применялся в целях отчуждения земель для 
нужд железнодорожного транспорта в виде купли-продажи, мены или да-
рения, совершаемых в крепостном порядке [5, с. 16-17]. Однако, несмотря 
на ряд положительных факторов, сопутствующих заключению договоров, 
на практике железнодорожные предприниматели не стремились использо-
вать данный способ отчуждения земель, оставлявший свободу выбора зем-
левладельцу. Имея, как правило, закрепленное правоустанавливающими 
документами право принудительного отчуждения земель под железную 
дорогу и ее принадлежности, которым предприниматели могли воспользо-
ваться после издания высочайшего именного указа, в отношениях с част-
ными и иными приравненными к ним собственниками предприниматели 
не желали терять времени на соответствующие переговоры, ссылаясь на 
спешность работ и многочисленность владельцев земель. 

В случае невозможности достичь добровольного соглашения между 
собственником земельного участка и железнодорожным предпринимате-
лем законодательством Российской империи предусматривался принуди-
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тельный способ отчуждения земель для нужд железнодорожного транс-
порта. На практике применение этого способа было гораздо шире, а имен-
но в случаях:  

а) когда отчуждение земель по договору было прямо запрещено за-
конодательством;  

б) когда, несмотря на достижение соглашения, у владельца отсут-
ствовали правоустанавливающие документы на земельный участок, необ-
ходимые для заключения сделки;  

в) когда место жительства владельца земельного участка было неиз-
вестно. 

Таким образом, принудительное отчуждение стало одним из основ-
ных способов приобретения имущественных прав на землю субъектами 
железнодорожного транспорта в дореволюционной России и в значитель-
ной мере способствовало формированию территориального базиса для же-
лезнодорожного транспорта. Несмотря на то, что в отчуждении земель для 
нужд железных дорог имелась некоторая специфика, тем не менее, осно-
вываясь на данных статистики и эволюции законодательства по данному 
вопросу, правомерен вывод, что именно благодаря появлению и развитию 
железнодорожного транспорта в дореволюционной России произошло ста-
новление такого важного правового института как принудительное отчуж-
дение имущества для государственной и общественной пользы [5, с. 18].  

Как представляется, изложенный выше исторический опыт правово-
го регулирования вопросов изъятия земель для нужд развития железнодо-
рожного транспорта должен быть использован при разработке упоминав-
шегося выше административного регламента Росжелдора по исполнению 
государственной функции по изъятию земель. 

При решении спорных вопросов принудительного отчуждения зе-
мельных участков в целях формирования полосы отвода строящихся и ре-
конструируемых железных дорог следует руководствоваться рекомендаци-
ями, изложенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением земельного законодательства». В нем, в 
частности, сказано, что принудительное отчуждение земельного участка 
для государственных нужд допускается при условии предварительного и 
равноценного возмещения его стоимости на основании решения суда (ст. 
55 ЗК РФ). Под равноценным возмещением понимается выкупная цена зе-
мельного участка, в которую в силу п. 2 ст. 281 ГК РФ и п. 4 ст. 63 ЗК РФ  
включаются рыночная стоимость изымаемого участка и находящегося на 
нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные собствен-
нику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он понесет в 
связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими ли-
цами, в том числе упущенную выгоду. 
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Пленум ВАС РФ разъяснил, что согласно ст. 280 ГК РФ собственник 
земельного участка, подлежащего изъятию для государственных или му-
ниципальных нужд, несет риск отнесения на него при определении выкуп-
ной цены земельного участка (ст. 281 ГК РФ) затрат и убытков, связанных 
с новым строительством, расширением и реконструкцией зданий и соору-
жений на земельном участке с момента государственной регистрации ре-
шения об изъятии участка до достижения соглашения или принятия судом 
решения о его выкупе. В тех же случаях, когда собственник не согласен со 
стоимостью объекта, установленной в решении уполномоченного органа 
об изъятии земельного участка, или когда выкупная цена в нем не указана 
и сторонами после принятия решения об изъятии не достигнуто соглаше-
ние о выкупной цене, арбитражный суд определяет стоимость объекта, ис-
ходя из его рыночной стоимости на момент рассмотрения спора. Рыночная 
стоимость земельного участка согласно ст. 66 ЗК РФ устанавливается в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» (ст. 9). 

При исполнении государственной функции по изъятию земель для 
государственных нужд в целях развития сети железных дорог на Росжел-
дор возлагается исполнение следующих административных процедур: 

а) принятие решений об изъятии земельных участков для нужд Рос-
сийской Федерации в целях развития сети железных дорог; 

б) выкуп земельных участков и расположенных на них объектов не-
движимости для нужд Российской Федерации;  

в) возмещение собственникам стоимости земельных участков на ос-
новании решения суда о принудительном отчуждении земельных участков 
в целях развития сети железных дорог; 

г) возмещение убытков при ограничении прав собственников зе-
мельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков вследствие резервирования земель или изъятия зе-
мельных участков для государственных нужд. 

Все эти вопросы должны быть детально урегулированы Админи-
стративным регламентом Росжелдора по исполнению указанной государ-
ственной функции. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
 

С.Ф. Шалунова, преподаватель, 
Нижегородская правовая академия (г. Нижний Новгород) 

 
На федеральном уровне вопросы формирования земельных участков 

под многоквартирными домами урегулированы недостаточно детально. 
Механизм предоставления земельных участков под многоквартирными 
домами в общую долевую собственность собственников помещений в та-
ких домах требует уточнения [3, с. 4]. 

Актуальным является восполнение федеральным законодателем про-
бела, связанного с процедурой формирования земельного участка, занима-
емого многоквартирным жилым домом, для последующей передачи в об-
щую долевую собственность собственникам помещений. 

Не принят нормативный правовой акт, регламентирующий, во-
первых, категориальный аппарат процедуры формирования земельных 
участков под многоквартирным жилым домом, а во-вторых, полномочия 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
данной сфере. 

Особенно важно на уровне субъектов Федерации легитимировать 
процедуру формирования таких участков путем определения полномочий 
соответствующих ведомств, принятия административных регламентов, 
установления ответственности должностных лиц. 
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Учитывая отсутствие в ст. 16 Закона № 189-ФЗ детального регулирова-
ния порядка формирования земельных участков под многоквартирными до-
мами, 15 ноября 2010 г. в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации внесен проект федерального закона № 455471-5 «О 
внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон «О 
государственном кадастре недвижимости» (законопроект №455471-5). 

Законопроектом № 455471-5 предлагается законодательно устранить 
препятствие собственнику помещения в многоквартирном доме, не упол-
номоченному на то общим собранием собственников помещений в данном 
доме, обратиться в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом. Законопроектом № 455471-5 
предусматривается возможность обращаться с заявлением о формировании 
земельного участка, на котором находятся многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, как лю-
бому лицу, уполномоченному собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, так и собственнику жилого или нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме в индивидуальном порядке. 

Кроме того, в законопроекте № 455471-5 закрепляется срок рассмот-
рения заявления о формировании земельного участка, на котором находят-
ся многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, и срок утверждения (1 месяц) органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления схемы располо-
жения такого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории, необходимые для проведения кадаст-
ровых работ. 

26 января 2011 г. законопроект № 455471-5 принят Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении, 
идет подготовка к принятию законопроекта № 455471-5 во втором чтении. 

До вступления в силу ЖК РФ на основе ст. 10 Федерального закона 
от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья» 
(утратил силу) было принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1223 «Об утверждении Положения об 
определении размеров и установлении границ земельных участков в кон-
доминиумах» (утратил силу). В указанном акте был предусмотрен порядок 
определения размеров и установления границ земельных участков в кон-
доминиумах, передаваемых в собственность или аренду домовладельцам 
или товариществам собственников жилья. 

В настоящее время подзаконный правовой акт об определении гра-
ниц и размеров земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, не разработан. 
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В этой связи 16 июня 2010 г. в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации внесен проект федерального закона 
№391880-5 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»» (зако-
нопроект № 391880-5). 

Законопроектом № 391880-5 предлагается внести изменение в ст. 16 
Закона № 189-ФЗ, дополнив ее частью 8, предусматривающей утвержде-
ние уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти методики расчета размера земельно-
го участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входя-
щие в состав такого дома объекты недвижимого имущества. Как отмечает-
ся в пояснительной записке, необходимость разработки законопроекта № 
391880-5 обусловлена тем, что в настоящее время методика расчета разме-
ра земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, от-
сутствует. Законопроект № 391880-5 находится на стадии рассмотрения в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
планируется принятие его в первом чтении [3, с. 4]. 

Предлагаются следующие пути решения проблем кадастрового учета 
земельных участков под многоквартирными домами: 

• внесение соответствующих дополнений в Постановление админи-
страции г. Нижнего Новгорода «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории …» в части адресов земельных участков, категории земель и вида 
разрешенного использования данных участков; 

• ускорить процедуру прекращения прав предыдущих правооблада-
телей; 

• установить ответственность межевых организаций за срок исправ-
ления кадастровых ошибок в случае, когда одна из границ земельного 
участка, о кадастровом учете которого представлено заявление, пересекает 
одну из границ другого земельного участка, сведения о котором содержат-
ся в ГКН, т.е. в ситуации, когда исправление кадастровой ошибки зависит 
только от действий межевой организации; 

• установить внесудебный порядок внесения изменений в границы 
земельного участка в случае, когда администрация города согласна с изме-
нением границы. 

Во многих спорных ситуациях участники могут решить свой вопрос 
только в суде. Решение вопросов в судебном порядке - это дополнитель-
ные издержки: и финансов, и времени. Да и для судов это очень большая 
нагрузка в виде дел, связанных с межеванием. Во многих европейских 
странах суд, разрешающий земельные споры, - это отдельное подразделе-
ние. Д.В. Малышев полагает, что и нам следует перенять хороший опыт [4, 
с. 4]. 
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В данном случае рассмотрены проблемы кадастрового учета земель-
ных участков в населенных пунктах на примере земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами в г. Нижнем Новгороде. Данные про-
блемы можно разделить на две группы: проблемы кадастрового учета, воз-
никающие до постановки земельного участка на государственный кадаст-
ровый учет и проблемы кадастрового учета, возникающие после постанов-
ки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

К проблемам кадастрового учета, возникающим до постановки зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет, можно отнести 
проблемы, связанные с формированием земельных участков под много-
квартирными домами, замечания к постановлению администрации города 
Нижнего Новгорода «Об утверждении проекта межевании территории…», 
а также прекращение прав предыдущего правообладателя на земельный 
участок, зарегистрированный в ГКН по тому же адресу (в том числе ранее 
учтенный земельный участок). Прекращение прав предыдущего правооб-
ладателя необходимо для снятия с государственного кадастрового учета 
земельного участка, на который происходит наложение, и постановки на 
ГКУ земельного участка под многоквартирным домом в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории. 

К проблемам кадастрового учета, возникающим после постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет, можно отнести 
проблемы, связанные с исправлением кадастровых ошибок, а также внесе-
ние изменений в границы земельного участка по желанию собственников 
помещений многоквартирного дома. 
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КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар) 
 
Проблема коррупции и взяточничества в одной из самых жизненно 

важных сфер жизни, а именно в сфере здравоохранения, встала так угро-
жающе остро, что мотивы и актуальность выбранной нами темы просто 
очевидны. 

Целью работы является исследование и анализ коррупции в здраво-
охранении. 

Объект изучения - проблема коррупции и взяточничества в сфере 
здравоохранения. 

Предметом исследовательской работы являются общие закономер-
ности возникновения, функционирования и развития коррупционных от-
ношений в сфере здравоохранения.  

К числу наиболее серьезных угроз национальной безопасности Рос-
сии относится коррупция. 

Практика борьбы с коррупцией показывает, что одной из наиболее 
коррумпированных  сфер общества является  здравоохранение. Так, в 2010 г. 

http://www.admgor.nnov.ru/
http://kadastr.org/conf/2011/pub/kadastr/ku-mnogokv-doma.htm
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за преступления коррупционной направленности осуждено более 9 тыс. 
человек, в том числе за взятки около 2-х тыс., из них 25% - сотрудники 
учреждений здравоохранения, 14% - ГИБДД, 12% - учебных заведений.  

Основную группу коррупционных преступлений в сфере здраво-
охранения составляют: 

1) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 
2) нецелевое расходование бюджетных средств и средств государ-

ственных внебюджетных фондов (ст. 285.1, 285.2 УК РФ); 
3) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 
4) взяточничество (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ); 
5) служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 
Рассмотрим наиболее распространённые формы коррупции в здраво-

охранении: 
1. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 
Закон определяет данное преступление как получение должностным 

лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имуще-
ственного характера. 

Предмет  данного преступления -  взятка в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества или услуг имущественного характера или иных имуще-
ственных прав. Наиболее распространенным предметом получения взятки 
медицинскими работниками являются деньги.  

2. Служебный подлог  
Преступление включает в себя следующие действия:  
а) внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, 

т.е. внесение в подлинный документ (его бланк) сведений, полностью или 
частично не соответствующих действительности (интеллектуальный под-
лог);  

б) внесение в официальный документ исправлений, искажающих его 
действительное содержание. 

Причины коррупции 
Низкий уровень заработной платы медицинского персонала приво-

дит к низовой (бытовой) коррупции. Именно коррупция делает недоступ-
ной медицинскую помощь для рядового пациента, что в свою очередь ска-
зывается на здоровье пациента. 

К сожалению, пациенты плохо освещены о наборе медицинских 
благ, которые можно получить за счет страховой медицины. Поэтому о 
наборе социальных благ должны знать и пользоваться все, независимо от 
материального положения. Иначе говоря, принцип доступности должен 
быть реализован. 

Население не может получить бесплатную медицинской помощь в 
полном объеме как из-за отсутствия специалистов на местах, так и из-за 
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отсутствия медикаментов, должного оборудования. В итоге качество жиз-
ни, как и ее продолжительность, снижается.  

Сократить количество преступных проявлений можно, однако для 
этого необходимо сделать прозрачными и открытыми сведения о затратах 
государства в сфере здравоохранения; взять под контроль расходование 
бюджетных средств, ввести за норму проведение регулярных прокурор-
ских проверок; повышать профессиональный уровень врачей; увеличить 
заработную плату медицинскому персоналу; обеспечить приток в профес-
сию кадров с новыми жизненными установками и новой системой ценно-
стей, в которой человек (его жизнь и здоровье) - это высшая ценность. 
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Сфера общественных отношений, связанных со вспомогательными 

репродуктивными технологиями, развивается стремительными темпами, а 



337 
 

ее нормативное регулирование в значительной мере отстает от потребно-
стей практики. В связи с указанными обстоятельствами развитие института 
суррогатного материнства видится, прежде всего, в совершенствовании его 
нормативно-правовой базы. 

В глубоком изучении нуждаются вопросы ответственности сторон 
договора суррогатного материнства, поскольку после успешного заверше-
ния процедуры имплантации эмбриона, в случае наступления беременно-
сти у суррогатной матери, стороны договора вступают в достаточно дли-
тельный период своей жизни, в течение которого они являются не только 
сторонами договора, но и лицами, ответственными за жизнь ребенка. В 
этой связи разработка мер ответственности сторон по договору суррогат-
ного материнства приобретает особую остроту, как одна из важнейших га-
рантий его надлежащего исполнения и соблюдения прав и законных инте-
ресов не только сторон договора, но и рожденного в результате ребенка. В 
Госдуме РФ принят Федеральный закон Российской Федерации от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» [1]. Он разрешает суррогатное материнство, а решив-
шимся на аборт беременным женщинам предлагается неделя, чтобы сде-
лать окончательный выбор. Он так же содержит два пункта, которые вы-
звали в российском обществе самые оживленную дискуссию: это запреще-
ние абортов и суррогатное материнство. В работе рассматривается часть 
данного закона, касающаяся суррогатного материнства.  

Ст. 55 данного закона «Применение вспомогательных репродуктив-
ных технологий». Суррогатное материнство представляет собой вынаши-
вание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по дого-
вору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашива-
ющей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными ро-
дителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 
одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка не-
возможно по медицинским показаниям. В законе сказано, что: суррогатной 
матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти 
лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получив-
шая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, 
давшая письменное информированное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может 
быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Сурро-
гатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки.  

Ответственность сторон по договору суррогатного материнства 
должна регулироваться нормами гражданского законодательства. Будучи 
смешанным договором и подпадая под действие норм семейного и граж-
данского законодательства, договор представляет собой новые отношения 
в рамках устоявшихся и общепринятых семейных отношений [2]. По-
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скольку договор суррогатного материнства по своей правовой природе яв-
ляется двусторонне обязывающим, санкции за его ненадлежащее исполне-
ние должны применяться как к одной, так и к другой стороне. Таким обра-
зом, и суррогатная мать, и супруги-заказчики должны нести ответствен-
ность, если они не выполнили должным образом или не исполнили взятые 
на себя по договору обязательства. 

Представляется целесообразным в случае полного или частичного 
неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязанно-
стей, закрепленных в договоре, выявления фактов предоставления заведо-
мо ложной информации или сокрытия существенных для договора сведе-
ний до наступления беременности суррогатной матери закрепить право 
добросовестной стороны прекратить досрочно договор и обязать виновную 
сторону в установленный срок возместить ей понесенные затраты, а также 
иные платежи, определенные договором и действующим законодатель-
ством. 

Для защиты прав и законных интересов ребенка и суррогатной мате-
ри необходимо установить в законе запрет на расторжение договора сурро-
гатного материнства по инициативе супругов-заказчиков после наступле-
ния беременности суррогатной матери. Исходя из соображений, в законе 
следует установить также запрет на отказ супругов-заказчиков от записи 
их родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью. Тем самым бу-
дут нарушаться права ребенка, гарантированные ему Семейным кодексом 
РФ [3], такие как: право жить и воспитываться в семье ст. 54,55,58, 60 СК. 
Кроме того, суррогатная мать, которая просто выполняла свои обязатель-
ства по договору, даже в случае оформления отказа от ребенка в родиль-
ном доме станет алиментнообязанной в отношении его в силу п. 2 ст. 71 
СК РФ. Следовательно, при оспаривании своего материнства, в соответ-
ствии со ст. 52 СК РФ, она не будет вправе сослаться на обстоятельства 
суррогатного материнства.  

По нашему мнению, при рождении мертвого или неполноценного 
ребенка  не по вине суррогатной матери, равно как в случае, если не по 
вине суррогатной матери произошел самопроизвольный аборт или бере-
менность была прервана по медицинским показаниям, что подтверждается 
заключением медицинского учреждения, проводящего программу сурро-
гатного материнства, в силу алеаторного характера договора суррогатного 
материнства, супруги-заказчики должны быть обязаны выплатить сурро-
гатной матери вознаграждение в размере, эквивалентном 100% суммы, 
оговоренной в договоре, оплатить расходы на необходимое медицинское 
вмешательство и выплатить суррогатной матери компенсацию на восста-
новление здоровья после беременности и родов в оговоренных ранее раз-
мерах. Если же неудача - следствие нарушения суррогатной матерью своих 
обязательств по договору (например, если она не явилась в назначенное 
время для прохождения процедуры экстракорпорального оплодотворения, 
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в результате чего погиб неимплантированный эмбрион), на нее должна 
быть возложена обязанность выплатить супругам-заказчикам денежную 
сумму, покрывающую расходы, понесенные ими по договору. Кроме того, 
для этого случая целесообразно предусмотреть неустойку.  Ответствен-
ность супругов-заказчиков за нарушение сроков оплаты оказанных сурро-
гатной матерью услуг должна соответствовать общему правилу о наруше-
нии денежных обязательств. В этом случае целесообразно установить раз-
мер пени, которая начнет начисляться со дня, следующего за днем нару-
шения обязательства по день его выполнения. Если после родов суррогат-
ная мать, пользуясь предоставленным ей п. 4 ст. 51 СК РФ правом, остав-
ляет ребенка себе, то она тем самым не выполняет условие договора по пе-
редаче ребенка супругам. В этом случае необходимо руководствоваться ст. 
ст. 783 и 723 ГК РФ и признать такие действия отказом от исполнения обя-
зательств, который влечет обязанность суррогатной матери возместить супру-
гам-заказчикам все понесенные по договору расходы. Кроме того, с учетом ст. 
151 ГК РФ [4], следует признать возможным и справедливым применение 
правил о компенсации морального вреда как меры гражданско-правовой от-
ветственности суррогатной матери.  Признавая  право суррогатной матери на 
единоличное решение вопроса о судьбе рожденного ею ребенка, следует при-
знать право его родителей на компенсацию причиненного им морального вре-
да, который выражается в тяжелейших переживаниях - ощущении утраты, 
лишения, одиночества, безнадежности, несправедливости и др.[5]. В договоре 
необходимо закрепить срок для произведения суррогатной матерью этих вы-
плат. В завершение считаю необходимым обобщить факт по судебной практи-
ке: Свердловский областной суд определение от 28 августа 2007 г. дело № 33-
5744/2007 [6] фабула дела:  

1. К. обратилась в суд с иском к Е. о взыскании ущерба, причиненно-
го неисполнением договора суррогатного материнства, и компенсации мо-
рального вреда. 

2. В назначенное время ответчик в медицинское учреждение не яви-
лась, нарушив условие договора. Судом постановлено вышеприведенное 
решение. Суд признал договор суррогатного материнства заключенным, 
договор между сторонами был заключен и в силу ст. 309 Гражданского ко-
декса Российской Федерации должен быть исполнен. 

3. Кроме того, доказательств оплаты стоимости каких-либо анализов 
истцом за ответчика не представлено, установлено, что  на основании 
имеющихся доказательств, судебная коллегия находит возможным выне-
сти новое решение, которым в удовлетворении иска отказать, на основании 
изложенного, руководствуясь ст. 361-366 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: решение Чкаловского районного суда г. Екатерин-
бурга от 4 мая 2007 г. отменить. Вынести новое решение, которым в удо-
влетворении иска отказать. 
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Предлагаемые решения рассмотренных в исследовании проблем от-
ветственности по договору суррогатного материнства не только позволят 
улучшить правовое регулирование института суррогатного материнства в 
законодательстве РФ, но и будут способствовать повышению качества и 
эффективности его реализации на практике. 
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Данная работа выполнена в рамках теории права и конституционного 

права. Рассмотрены вопросы и проблемы идеологии и, как следствие, вза-
имосвязь верхних слоёв общества, политической элиты и простых граждан 
посредством восприятия основной идеи государства и общества. 

Идеология является одной из важнейших составляющих любой ор-
ганизационной структуры и выступает как элемент мотивации для приня-
тия законопроектов, формирования внутренней и внешней политики. Со-
гласно Конституции РФ ст. 13 «В Российской Федерации признаётся идео-
логическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной» [1]. Но так ли это на самом 
деле и возможно ли государство без государственной идеологии? - основ-
ной вопрос, рассматриваемый в работе. 
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Актуальность данной темы обусловлена необходимостью глубочай-
шего осознания общечеловеческих ценностей, способствующей решению 
проблемы сохранения человека как личности. В настоящее время России 
нужны новые критерии и подходы для успешного диалога человека с чело-
веком, ориентированные на плюрализм мнений, терпимость, толерант-
ность, согласие, которые и обеспечат формирование новых мировоззрен-
ческих и идеологических структур.  

Новизна данной работы заключается в широком охвате мнений и 
максимально беспристрастном подходе, обеспечивающем обзор имеющих-
ся идеологических взглядов, без эмоциональной оценки. 

Идеологические позиции рассмотрены вдоль общественной вертика-
ли: от власти и официальных источников до мнения простых граждан, вы-
раженных в блогах и прочих информационных порталах, открытых обще-
му доступу. 

Политический блок представлен высказываниями представителей 
основных четырёх партий Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и политическими программами партий: 

• Единая Россия [8]; 
• КПРФ [9]; 
• ЛДПР [10]; 
• Справедливая Россия [11]. 
Проанализирована идеологическая составляющая основных государ-

ственных символов и её соответствие положениям Конституции РФ. 
Рассмотрена и проанализирована работа коллектива авторов, зани-

мающихся поиском национальной идеи в середине 90-х гг. [12]. 
Исследование проводилось с использованием таких научных мето-

дов, как сравнение и дедукция. Сравнивались политические программы 
партий, предложения, высказанные в блогах и т.д., что позволило подчерк-
нуть особенности каждой из представленных позиций. С использованием 
метода дедукции был сделан вывод о влиянии современных идеологий, 
пропагандируемых посредством рекламы, на современную молодёжь, 
формирование её гражданской и политической позиций. Проанализирова-
на экономическая идеология потребительства и её выход за грань эконо-
мической сферы, перенос в социальную сферу. 

Теоретическая ценность работы заключается в кратком изложении 
большого количества имеющихся идеологий, предлагаемых разными авто-
рами, в качестве государственной. Данная работа позволяет сделать выво-
ды о том, каким видит дальнейшую судьбу Российской Федерации пред-
ставители политических партий, общественные деятели, люди творческих 
профессий, участвовавших в конкурсе концепций "Современная идеология 
России", и простые граждане. 

Практическая значимость работы заключается в объяснении совре-
менных проблем общества - снижении качества выполнения работниками 
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своих обязанностей, в повышенной агрессии, безразличии к ближнему и 
т.п. - с позиций идеологии государства. Данная работа направлена на 
необходимость большего освещения вопросов идеологии, их донесение до 
молодёжи, с целью развития критического мышления и выработки соб-
ственных мировоззренческих позиций у молодого поколения.  

Результаты проведённого исследования показали, что в России на дан-
ный момент вместо ёмких, громких и многое вмещающих в себя лозунгов 
прошлого «За Отечество! За царя!», «За Родину!», «Вперёд к светлому буду-
щему!» - сейчас можно услышать «За повышение качества жизни!», «За до-
ступное жильё!», «За повышение заработной платы!» и тому подобные. 

Духовные ценности, вокруг которых раньше строилась идеология, в 
наше время заменяются на конкретные материальные блага. Из общих ду-
ховных понятий остались только патриотизм, демократия, права и свобода, 
но и они меркнут. Если раньше государственная идеология была направ-
лена на объединение, вне зависимости от происхождения и материального 
достатка, то сейчас она скорее разъединяет, заставляя отдельно взятого че-
ловека задуматься: а всё ли у него хорошо, а доволен ли он своей жизнью, 
нет ли поводов для возмущения и борьбы за свои права.  

Идеологические программы политических партий нацелены, прежде 
всего, на обеспечение материального достатка, развивая всю ту же идеоло-
гию потребительства, и лишь немного разбавлены духовной составляю-
щей, обычно ограничивающейся обещанием развития культуры и образо-
вания. Оно и понятно: у политических партий стоит конкретная цель - до-
биться власти за счёт поддержки масс, и эту поддержку они обещают 
оплатить. Казалось бы, всё честно: «Мы - вам, вы – нам», но ведь это при-
учает народ к тому, что за любое малейшее действие человек должен быть 
вознаграждён. Как часто в приказах о премировании работника встречает-
ся формулировка «за честное и добросовестное выполнение своих трудо-
вых обязанностей». Под этим чаще всего подразумевается простое выпол-
нение приказов начальства. И многие начинают требовать это вознаграж-
дение заранее в качестве аванса за свою даже ещё не сделанную работу. 
Сейчас от каждого второго молодого человека можно услышать в оправ-
дание своего безделья на рабочем месте: «Как платят, так я и работаю». 
Подобное говорят даже представители гуманных профессий - врачи и пре-
подаватели, от которых зависят жизни и судьбы людей.  

Насколько опасны безыдейность и бездуховность общества потреби-
телей можно судить, сравнив отдельных представителей современной мо-
лодёжи, рвущейся за очередной новинкой мобильного телефона, и моло-
дежь, описанную Б. Васильевым в повести «Завтра была война», приняв 
даже, что повесть соответствует действительности лишь наполовину. 

Учитывая вышесказанное, предлагаем для всех студентов-юристов 
ввести в рамках изучения теории государства и права спецкурс «Молодёж-
ная политика в структуре механизма власти». 
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Россия - страна контрастов, разнообразия, это цветное лоскутное 
одеяло. Если рассматривать каждый кусочек отдельно, то все они разные и 
совершенно не похожи друг на друга, иногда даже совершенно противопо-
ложные во всём, но стоит отойти на расстояние - и всё сливается в общую 
массу, всё перемешивается, и из отдельных частей создаётся общий непо-
вторимый узор. 

В России нет чёткой общей для всех идеологии, но есть что-то внут-
реннее, что-то, что заставляет многих гордиться тем, что они родились и 
живут в России. Не зря победителем конкурса идеологических концепций 
стала идея страны-неваляшки. У нашего народа есть внутренняя сила, 
центр тяжести, позволяющий консолидироваться вокруг него в критиче-
ский момент. Что это? На наш взгляд, - это Душа народа, и облечь её в 
слова, оформив в качестве идеологии, невозможно. Это именно тот непо-
вторимый узор, который виден только на расстоянии… и то не всем.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 
 

С.В. Шмидт, магистрант, И.В. Тордия, канд. юрид. наук, 
Институт права, экономики и управления Тюменского государственного  

университета (г. Тюмень) 
 
В настоящей статье на основе анализа судебной практики выявлены 

причины, в связи с которыми в настоящее время не наблюдается активно-
сти заключения договоров на проведение добровольного энергетического 
обследования и энергосервисных контрактов субъектами рыночных отно-
шений. Отчасти это вызвано недостаточно подробным и исчерпывающим 
правовым регулированием вопросов, связанных с заключением и реализа-
цией энергосервисных контрактов, а также недостаточно высоким серви-
сом в области проведения энергетического обследования. Судебная прак-
тика и статистика ярко свидетельствует о том, что проводимые энергети-
ческие обследования далеко не всегда выполняются качественно. Нередко 
энергетические паспорта, представленные СРО в Министерство энергети-
ки для регистрации в соответствии с приказом № 182 "Об утверждении 
требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам 
обязательного энергетического обследования…", отклоняются по причине 
их несоответствия установленным требованиям. По данным Минэнерго, из 
38 тыс. энергопаспортов, поступивших на проверку в 2012 г., принято ме-
нее 2 тыс. [10]. В этих условиях доработка законодательной базы, регули-
рующей деятельность по энергосбережению и повышению энергоэффек-
тивности, является одним из главных способов устранения существующих 
барьеров. Исправное исполнение субъектами правоотношений по энерго-
сбережению обязанности по проведению обязательного энергоаудита обу-
словлено императивным государственным регулированием, осуществляе-
мым посредством установления административных санкций КоАП РФ. В 
качестве решения указанной проблемы отсутствия активности в отноше-
нии проведения добровольного энергетического обследования предложено 
создание системы страхования от неполучения прибыли (экономии) по 
энергосервисным контрактам. В целях стимулирования страховщиков сле-
дует издать ряд законодательных актов, способствующих повышению ка-
чества оказания услуг по проведению энергетического обследования, а 
именно: создание единой системы аттестации энергоаудиторов и принятие 
единого образовательного стандарта для подготовки специалистов этой 
сферы. Также рекомендовано предусмотреть на законодательном уровне 
возможность лишения энергоаудитора права заниматься деятельностью в 
области энергосбережения на определённый срок. 
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