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THE  CIRCULATION  OF  PROPERTY  OBJECTS  OF  CIVIL  LAW  RIGHTS:
BASIC  CONCEPTS, TYPES, TRENDS  OF  LEGISLATIVE  DEVELOPMENT

Agnessa O. Inshakova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Annotation. The research raises the problem of the need to analyze the transformation of the civil law
regulation of the circulation of civil law objects of a property nature in the context of global changes in all spheres
of public life, in particular, in the context of the sanctions policy and the large-scale introduction of digital
technologies. A striking example of this is the changes made by Federal law no. 34-FZ, signed by the President of
the Russian Federation on March 18, 2019, and the amendments to the Civil Code of the Russian Federation,
including the establishment of a legal definition of the concept of “digital rights”.  The correlation of such categories
as “civil circulation” and “property circulation” is analyzed. It is pointed out that the definition of the concept
“object of civil rights” enshrined in the legislation cannot be considered successful. The categories “object of civil
law relations” and “object of civil rights” are compared. It is emphasized that the object of civil rights is either equal
to the object of civil law relations, or directly related to it, which does not prevent the recognition of their identity.
Attention is drawn to the controversial understanding of civil rights; their characteristics are identified (resolution,
the regulatory guaranteed possibility of their legal securing to the subjects of civil law, and law objectness). After
shedding light on the essence of the main categories, the author examines the classifications of civil rights objects
fixed in the legislation and expressed in the literature. The special author’s attention is directed to such a feature of
property objects of civil rights as circulation. It is concluded that when considering the classification of civil rights
objects, it is necessary to be guided primarily by the legally significant features of certain objects, what is important
for the establishment of the legal regime of these objects and affects the establishment of the specifics of civil
circulation of a particular object of civil rights. The key grounds for classification of civil rights objects are considered.
Depending on the specifics of the legal regime of civil rights objects, according to the legislative approach, there
are four groups of civil rights objects. The paper reveals the place of digital rights in the system of civil rights
objects under the legislation of the Russian Federation and the impact of their legal recognition on property
circulation. The deciding method of research was a systematic analysis of the main concepts and categories of
modern property circulation “objects of civil rights”, “civil circulation”, “circulability”, “digital rights”. The general
scientific dialectical method of cognition, the specific scientific methods (formal legal, the method of interpretation
of legal norms, and the method of legal modeling) and the empirical methods (comparison, description, interpretation)
were also used. In conclusion, the author comes to the point that the innovations in the civil legislation related to
the latest socio-economic transformations due to the fourth industrial revolution are not always justified. In this
regard, the task of studying the civil law regulation of digital rights as a new object of civil law becomes particularly
relevant, including the consideration of the questions about whether this innovation is appropriate and how well
the legislator, in order to regulate the sphere of digital rights, formulated and fixed their concept in the law. First of
all, it is noteworthy that the legislator put digital rights on a par with the traditional objects of civil rights, namely
property rights, including non-cash funds and non-documentary securities (paragraph 1 of article 128 of the Civil
Code of the Russian Federation). The purpose of the study of these issues is to identify the place of digital rights
in the system of objects of civil rights under the legislation of the Russian Federation, as well as to increase the
theoretical knowledge in the field of civil law in general, the legal support for property circulation and the
implementation of property rights in the information system in particular.
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ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ВИДЫ,
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Аннотация. В исследовании поднимается проблема необходимости анализа трансформации граждан-
ско-правового регулирования оборота объектов гражданского права имущественного характера в условиях
глобальных изменений во всех сферах общественной жизнедеятельности, в частности в условиях санкцион-
ной политики и масштабного внедрения цифровых технологий. Ярким примером тому являются изменения,
внесенные Федеральным законом № 34-ФЗ, подписанным Президентом Российской Федерации 18 марта
2019 г., поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, в том числе закрепление легального опреде-
ления понятия «цифровые права». Анализируется соотношение таких категорий, как «гражданский оборот»
и «имущественный оборот». Указывается на то, что закрепленное в законодательстве определение понятия
«объект гражданских прав» нельзя признать удачным. Сопоставляются категории «объект гражданского
правоотношения» и «объект гражданских прав». Подчеркивается, что объект гражданских прав либо равен
объекту гражданского правоотношения, либо напрямую связан с ним, что не препятствует признанию их
идентичности. Обращается внимание на спорность понимания объектов гражданского права, выделяются их
признаки (дискретность, нормативно гарантированная возможность правового закрепления их за субъекта-
ми гражданского права, правообъектность). После уяснения сущности основных категорий исследуются
закрепленные в законодательстве и высказанные в литературе классификации объектов гражданских прав.
Особое авторское внимание направлено на такой признак имущественных объектов гражданских прав, как
оборотоспособность. Делается вывод, что при рассмотрении вопросов классификации объектов гражданс-
ких прав следует руководствоваться прежде всего юридически значимыми признаками тех или иных объек-
тов, что имеет значение для установления правового режима этих объектов и влияет на установление специ-
фики гражданско-правового оборота того или иного объекта гражданских прав. Рассмотрены ключевые
основания классификации объектов гражданских прав. В зависимости от специфики правового режима объек-
тов гражданских прав согласно законодательному подходу выделяются четыре группы объектов гражданс-
ких прав. Выявляется место цифровых прав в системе объектов гражданских прав по законодательству РФ и
влияние их законодательного признания на имущественный оборот. Определяющим методом исследования
выступил системный анализ основных понятий и категорий современного имущественного оборота, таких
как: «объекты гражданских прав», «гражданский оборот», «оборотоспособность», «цифровые права». Ис-
пользовался также общенаучный диалектический метод познания, частнонаучные методы (формально-юри-
дический, метод толкования правовых норм, метод правового моделирования) и эмпирические методы (срав-
нение, описание, интерпретация). В заключении автор приходит к выводу о том, что нововведения в граждан-
ском законодательстве, связанные с последними социально-экономическими преобразованиями вследствие
четвертой промышленной революции, не всегда оправданны. В связи с этим особую актуальность приобре-
тает задача исследования гражданско-правового регулирования цифровых прав как нового объекта граждан-
ского права, в том числе рассмотрение вопросов о том, целесообразно ли данное нововведение и насколько
удачно законодатель, преследуя цель урегулировать сферу цифровых прав, сформулировал и закрепил в
законе их понятие. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что законодатель поставил цифровые права
в один ряд с традиционными объектами гражданских прав, а именно с имущественными правами, включа-
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ющими безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги (п. 1 ст. 128 ГК РФ). Цель
исследования перечисленных вопросов заключается в выявлении места цифровых прав в системе объектов
гражданских прав по законодательству РФ, а также наращивании теоретических знаний в области гражданс-
кого права в целом, правового обеспечения имущественного оборота и реализации имущественных прав в
информационной системе в частности.

Ключевые слова: 4-я промышленная революция; индустрия 4.0; цифровая алгоритмизация экономи-
ки; правовое регулирование экономической деятельности; объекты гражданских прав; материальные объек-
ты; цифровые права; нематериальные объекты; признак оборотоспособности; гражданский оборот; иму-
щественный оборот.

Цитирование. Иншакова А. О. Оборот объектов гражданских прав имущественного характера: основ-
ные понятия, виды, тенденции законодательного развития // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2020. –
Т. 19, № 1. – С. 6–15. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2020.1.1

Выбор главной темы очередного номе-
ра журнала «Legal Concept = Правовая пара-
дигма» – «Имущественный оборот и отноше-
ния субьектов: внешние влияния и нацио-
нальный правопорядок» – не является новым
для цивилистов, посвятивших исследованию
данного вопроса огромное количество фунда-
ментальных работ монографического харак-
тера, учебного и учебно-методического ма-
териала, а также периодических научных ста-
тей, раскрывающих отдельные вопросы в
рамках заявленной проблемы. Поднявшаяся
новая волна публикаций, посвященных объек-
там гражданских прав, гражданскому оборо-
ту и прежде всего имущественному обороту 1,
обусловлена процессами цифровизации наци-
ональной экономики.

В чем же причины широкой популяриза-
ции исследуемой темы? Проблематика инсти-
тута объектов гражданских прав имеет боль-
шое значение как для теории, так и для прак-
тики гражданско-правового регулирования
имущественных и неимущественных отноше-
ний. Ведь из года в год количество и разнооб-
разие объектов гражданских прав, обращаю-
щихся в России, не убывает, а расширение тор-
говых связей на международной арене допол-
нительно содействует этому. Вместе с тем
анализ научных исследований показал, что
данная проблематика освещена недостаточ-
но в связи с информационно-технологическим
развитием общества, а также потому, что к
решению ряда вопросов теоретического ха-
рактера имеются противоречивые подходы.
Аналогичный вывод возможно сделать и в
результате рассмотрения судебной практики,
в которой, в частности, имеют место несколь-
ко позиций по конкретным вопросам относи-

тельно объектов гражданских прав (например,
относить ли тот или иной объект к движимо-
му или недвижимому имуществу и др.).

Вышеизложенное подтверждает необхо-
димость изучения современных теоретичес-
ких подходов к институту объектов граждан-
ских прав, выявления основных тенденций и
проблем законодательного регулирования и
правоприменительной практики.

В последнее время этот вывод сделан
рядом научных коллективов, в результате чего
появились своевременные работы, отражаю-
щие актуальные  вопросы правового регулиро-
вания гражданского оборота. Среди таких ра-
бот, например, учебник авторского коллектива
кафедры гражданского и международного ча-
стного права института права ВолГУ «Объек-
ты гражданских прав» для бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры под редакцией
А.И. Гончарова, А.О. Иншаковой (2-е изд. –
М. : Юрайт, 2019. – 566 с.). Настоящее изда-
ние последовательно знакомит читателя с сущ-
ностью института объектов гражданских прав.
Прежде всего рассматриваются теоретичес-
кие и философские основания объектов граж-
данских прав. Отмечается, что особенностью
субъект-объектного видения мира является
асимметричность, которая предполагает, что
в нем существуют разнокачественные элемен-
ты, одни из которых воздействуют на другие в
одностороннем порядке.

На этапе становления гражданского пра-
ва и цивилистической доктрины на месте, ко-
торое сегодня занимают объекты граждан-
ских прав, находились вещи. Однако доста-
точно быстро недостаточность этого пред-
ставления становилась все более очевидной.
Основываясь на функциональном подходе,
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авторы приходят к выводу, что под объек-
том гражданского права возможно понимать
юридически пассивное материальное или
идеальное явление, в отношении которого
могут совершаться односторонние юриди-
чески значимые действия.

Закрепленное в законодательстве опре-
деление понятия «объект гражданских прав»
нельзя признать удачным. В учебнике анали-
зируется сущность категорий «объект граж-
данского правоотношения» и «объект граж-
данских прав», определяется их соотношение.
Подчеркивается, что объект гражданских
прав либо равен объекту гражданского пра-
воотношения, либо напрямую связан с ним,
что не препятствует признанию их идентич-
ности. Обращается внимание на спорность
понимания объектов гражданского права, вы-
деляются их признаки (дискретность, норма-
тивно гарантированная возможность правово-
го закрепления их за субъектами гражданс-
кого права, правообъектность).

После уяснения сущности основных ка-
тегорий исследуются закрепленные в законо-
дательстве и высказанные в литературе клас-
сификации объектов гражданских прав. Обо-
сновывается, что с практической точки зрения
изучение классификаций объектов гражданс-
ких прав позволяет правильно определить ме-
сто конкретного объекта гражданских прав во
всей их совокупности и определить правовой
режим конкретного объекта. Изучение суще-
ствующих классификаций позволяет перейти к
непосредственному освещению конкретных
групп объектов гражданских прав.

Рассматриваются движимые вещи, обо-
сновывается их отграничение от недвижимых
вещей. Существенным отличием, позволяю-
щим отграничить движимое и недвижимое
имущество, выступает необходимость в го-
сударственной регистрации прав, которую тре-
буется проходить применительно к недвижи-
мым вещам, и в осуществлении которой от-
сутствует необходимость, когда речь идет о
движимых вещах, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством. Вмес-
те с тем значение имеют материальный (по
степени связи вещи с землей) и юридический
(вещь относится к недвижимой, независимо
от связи с землей, в силу соответствующего
указания в законе) критерии.

Следует подчеркнуть, что отдельного
внимания заслуживает такой признак имуще-
ства, как оборотоспособность.

Взяв за основу классификации объектов
гражданских прав их оборотоспособность (то
есть возможности участия в гражданском
(имущественном) обороте, проявляющуюся в
возможности выступать в качестве объектов
тех или иных гражданско-правовых сделок),
среди объектов гражданских прав можно вы-
делить: 1) объекты гражданских прав, не ог-
раниченные в обороте; 2) объекты гражданс-
ких прав, ограниченные в гражданском обо-
роте; 3) объекты гражданских прав, изъятые
из гражданского оборота.

Остановимся на этом вопросе подроб-
нее. Объекты гражданских прав в большин-
стве своем свободно используются в граж-
данском обороте, что предопределено прису-
щим им юридическим свойством оборотос-
пособности. Однако до настоящего времени
цивилисты не сформулировали единого под-
хода к пониманию указанной правовой кате-
гории. Так, в научной литературе оборотоспо-
собность рассматривается как свойство
объекта, которое позволяет совершать в от-
ношении него сделки [7, с. 212], либо как свой-
ство субъектов передавать друг другу объек-
ты по сделкам [6, с. 345], либо как способ-
ность служить объектом гражданского обо-
рота [8, с. 304].

Законодатель, определяя категорию обо-
ротоспособности, не выдерживает единой по-
зиции. Так, анализ внесенных в ст. 129 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [9] из-
менений, связанных с исключением понятия
объектов, изъятых из оборота, позволяет сде-
лать вывод: законодатель исходит из того, что
объекты гражданских прав, которые не уча-
ствуют в гражданском обороте, не существу-
ют. Если юридически установлено какое-либо
право (например, право собственности), то и
объект, соответственно, на этой стадии уже
вовлечен в гражданский оборот. Таким обра-
зом, оборотоспособность, на первый взгляд,
связывается с возможностью использования
объекта в гражданском обороте, то есть за-
конодатель исходит из свойств самого объек-
та гражданского оборота. Однако представ-
ленная окончательная формулировка п. 1
ст. 129 ГК РФ в большей степени указывает
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на способность субъекта отчуждать или пе-
редавать объекты гражданских прав, что по-
зволяет сделать вывод о свойстве субъектов
как определяющем при формулировании по-
нятия оборотоспособности, что справедливо.
При этом оборотоспособность в первую оче-
редь характеризует динамику отношений.
Однако в п. 2 обозначенной статьи оборотос-
пособность уже рассматривается как статич-
ное свойство отдельных субъектов граждан-
ского оборота.

Анализ п. 4 ст. 3 ФЗ от 2 июля 2013 г.
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в подраз-
дел 3 раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» показывает,
что оборотоспособность объектов гражданс-
ких прав связывается законодателем с содер-
жанием понятия правового режима объекта.
В судебной практике мы встречаем и полное
отождествление понятий оборотоспособнос-
ти и правового режима [5].

Такое положение предопределено дли-
тельной дискуссией в научной литературе от-
носительно понимания оборотоспобности и
соотношения с правовым режимом.

Правовой режим – понятие, являющее-
ся одним из ключевых в цивилистике, кото-
рое, к сожалению, до настоящего времени не
имеет однозначного токования. Значение ка-
тегории правового режима определяется в
первую очередь его направленностью на оп-
ределение специфики той или иной группы
объектов гражданских прав и, соответствен-
но, их правовых особенностей, позволяющих
объединить объекты по определенным кри-
териям и установить специальное правовое
регулирование. Однако объекты гражданских
прав обладают множественностью различ-
ных признаков, что делает необходимым оп-
ределить основное свойство, которое детер-
минирует при их характеристике, и на осно-
вании него сформировать классификацион-
ную группу [3].

Анализ законодательства, в свою оче-
редь, указывает на отсутствие единого кри-
терия классификации объектов гражданских
прав и, соответственно, закрепления их пра-
вовых режимов. Думается, что при рассмот-
рении вопросов классификации объектов граж-
данских прав следует руководствоваться
прежде всего юридически значимыми призна-

ками тех или иных объектов, что имеет зна-
чение для установления правового режима
этих объектов и влияет на установление спе-
цифики гражданско-правового оборота того
или иного объекта гражданских прав.

Общепринято в качестве оснований клас-
сификации объектов гражданских прав рас-
сматривать: специфику правового режима;
наличие или отсутствие экономического со-
держания и товарно-стоимостного эквивален-
та; оборотоспособность; способность к отчуж-
дению и передаче от одного субъекта права
другому; необходимость государственной ре-
гистрации права, физиологические особенно-
сти, в зависимости от  специфики использова-
ния и др.

В зависимости от специфики правового
режима объектов гражданских прав законо-
датель, формулируя положения ст. 128 ГК РФ,
среди объектов гражданских прав выделяет
четыре следующие группы: вещи и иное иму-
щество; результаты работ и оказание услуг;
интеллектуальная собственность; нематери-
альные блага.

Взяв за основу классификации объектов
гражданских прав наличие или отсутствие
экономического содержания и товарно-сто-
имостного эквивалента, все объекты следует
классифицировать на материальные и нема-
териальные.

К классу материальных объектов сле-
дует относить прежде всего вещи, включая
наличные деньги и документарные ценные
бумаги.

К категории нематериальных объектов
относятся как нематериальные объекты, име-
ющие товарный характер (например, имуще-
ственные права (в том числе безналичные день-
ги, бездокументарные ценные бумаги (ст. 149
ГК РФ), цифровые финансовые активы, права
на результаты интеллектуальной деятельности,
права на коммерческие обозначения и пр.), так
и нематериальные объекты, не имеющие то-
варно-стоимостного выражения (прежде всего
жизнь, здоровье, достоинство, деловая репута-
ция, право авторства и пр.)

Одним из самых распространенных
объектов гражданских прав являются вещи.
Наличие полезных свойств объекта (вещи)
обусловливает возникновение и соответству-
ющих социальных связей между субъектами
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по поводу данного объекта (присвоение, об-
мен и пр.). В этой связи возникает гражданс-
кий оборот, влекущий определенные юриди-
ческие последствия (например, возникновение,
изменение или прекращение вещного либо
обязательственного правоотношения).

Сразу следует обратить внимание на то,
что законодатель довольно фривольно объе-
диняет в одну группу две категории: вещи и
иное имущество. При этом какого-либо кри-
терия, на основании которого их можно отгра-
ничивать, не указывается. На данный факт
неоднократно обращалось внимание в право-
вой периодике. В.И. Казанцев обоснованно
отмечает: соглашаясь с тем, что термин
«имущество» имеет многоплановое значение,
следует констатировать неудачность его вве-
дения в законодательство наравне с терми-
ном «вещь» [4].

В цивилистической доктрине общеприня-
то понимать под вещами материальные, фи-
зические, осязаемые объекты, имеющие эко-
номическую форму товара [2]. М.Е. Версто-
ва и Ю.Б. Сафонова, характеризуя вещи как
объекты гражданских прав, пишут, что вещь
представляет собой предмет внешнего, ма-
териального мира, находящийся в естествен-
ном состоянии в природе или созданный тру-
дом человека [1]. При этом уточняется, что
«…статус вещей приобретают лишь матери-
альные блага, полезные свойства которых
осознаны и освоены людьми» [2]. На основа-
нии же комплексного анализа норм ГК РФ
можно сделать вывод, что под имуществом
понимаются вещи (ст. 130), деньги и ценные
бумаги (ст. 140 и 142), а также имуществен-
ные права (см., например, ст. 123.4). Однако
хотя в ст. 128 ГК РФ ничего не говорится об
имущественных обязанностях (долгах) как о
составляющей категории «имущество», но в
результате системного анализа ст. 1112 ГК РФ
можно сделать вывод, что долги также явля-
ются одним из элементов имущества (в каче-
стве его пассивной составляющей).

1 октября 2019 г. вступили в силу поправ-
ки в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации, закрепляющие понятие «цифровые пра-
ва» и создающие основы для регулирования
отношений в рамках цифровой экономики. Со-
ответствующий Федеральный закон № 34-ФЗ
«О внесении изменений в части первую, вто-

рую и статью 1124 части третьей Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации» Прези-
дент Российской Федерации подписал 18 мар-
та 2019 г. (далее – Закон). Закон разработали
в рамках реализации федерального проекта
«Нормативное регулирование цифровой сре-
ды»  национальной программы «Цифровая
экономика».

Согласно поправкам, цифровые права –
это новый объект гражданских прав (ст. 128
ГК РФ). Под ними понимаются особые «обя-
зательственные и иные права, содержание и
условия осуществления которых определяют-
ся в соответствии с правилами информацион-
ной системы, отвечающей установленным
законом признакам». При этом осуществле-
ние, распоряжение, в том числе передача, за-
лог, обременение цифрового права другими
способами или ограничение распоряжения им
возможны только в информационной системе
без обращения к третьему лицу (п. 1 ст. 141.1
ГК РФ).

В связи с этим особую актуальность при-
обретает задача исследования гражданско-
правового регулирования цифровых прав как
нового объекта гражданского права, в том
числе рассмотрение вопросов о том, целесо-
образно ли данное нововведение и насколько
удачно законодатель, преследуя цель урегу-
лировать сферу цифровых прав, сформулиро-
вал и закрепил в законе их понятие.

Прежде всего, обращает на себя внима-
ние то, что законодатель поставил цифровые
права в один ряд с традиционными объекта-
ми гражданских прав, а именно с имуществен-
ными правами, включающими безналичные
денежные средства и бездокументарные цен-
ные бумаги (п. 1 ст. 128 ГК РФ).

Цель исследования перечисленных воп-
росов заключается в выявлении места циф-
ровых прав в системе объектов гражданс-
ких прав по законодательству Российской Фе-
дерации.

Таким образом, к объектам гражданс-
ких прав, которые не ограничены в обороте
(п. 1 ст. 129 ГК РФ), относятся такие вещи и
имущественные права, которые могут высту-
пать объектами любых сделок. Их переход
от одного лица к другому законодателем не
ограничен. Главное при этом – соблюдать те
формальности, которые установлены законо-
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дателем для оформления сделок (соблюдать
форму договора, завещания и пр.). Никаких
иных препятствий к смене собственника сво-
бодных в обороте вещей (например, автомо-
биля, продуктов, мебели, денег) законодатель
не выдвигает. Как правило, количество таких
объектов, сосредоточенных в руках того или
иного субъекта, ограничивается только его
возможностями.

Полагаем, что в правовом режиме объек-
тов следует выделять статические признаки,
характеризующие свойства объекта, и дина-
мические признаки, указывающие на поведен-
ческие возможности субъектов относитель-
но объектов. Можно сделать вывод, что в ос-
нову выделения различных классификацион-
ных групп для объектов гражданских прав
следует учитывать как свойства самого
объекта, так и совокупность поведенческих
возможностей субъекта.

Учитывая то, что оборотоспособность
является одним из элементов правового ре-
жима и отражает  возможность перехода
объектов гражданских прав от одного субъек-
та к другому по различным правовым осно-
ваниям, редакционная коллегия журнала при-
няла решение провести межотраслевое пра-
вовое исследование объектов гражданских
прав, оборотоспособность которых вызывает
дискуссии в теории и неоднозначное толкова-
ние в правоприменительной деятельности, изу-
чить особенности правовых  режимов оборо-
та некоторых новых объектов гражданских
прав имущественного характера, а также оп-
ределить возможность принадлежности этих
объектов гражданских прав субъекту через
установление наличия их правового режима.

Так, в рубрике «Главная тема номера»
авторами П.М. Филипповым и В.А. Садковым
исследуется феномен «криптовалюты» и до-
пустимость применения этого термина в юри-
дическом лексиконе с позиций современного
имущественного оборота. Раскрывается со-
отношение этого объекта гражданских прав с
другими правовыми конструкциями, характер-
ными для цифровой экономики. Обосновыва-
ется необходимость коррекции юридической
терминологии и введения термина «электрон-
ный фидуцион» вместо употребляемого на бы-
товом уровне понятия «криптовалюта». Пред-
лагается авторское определение категории

«электронный фидуцион». В итоге проведен
комплексный правовой анализ явления, имену-
емого на бытовом уровне как «криптовалюта»,
с позиций объекта гражданских правоотноше-
ний и имущественного оборота.

Исследования автора С.Ю. Казаченок
посвящено крайне актуальной теме, опреде-
ляющей качество современного международ-
ного имущественного оборота с участием РФ.
Автор изучает влияние мировой санкционной
политики на рассмотрение споров междуна-
родными коммерческими арбитражами.
В статье исследуются риски и перспективы
введенных мер для эффективного функциони-
рования имущественного оборота России.
Изучено влияние секторальных и персональ-
ных, первичных и вторичных санкций на раз-
решение споров на примере различных арбит-
ражных институтов. Автор приходит к выво-
ду, что санкционная политика США и стран –
участниц ЕС значительно влияет на выбор ази-
атских арбитражных институтов в качестве
места разрешения спора и может оказать по-
ложительное влияние на развитие российских
центров коммерческого арбитража.

Особенности предварительного догово-
ра в системе организационных гражданских
правоотношений исследуются Н.А. Аблятипо-
вой и А.А. Бородиным. Авторы справедливо
отмечают, что заключение предварительно-
го договора является распространенной про-
цедурой и зачастую применяется во взаимо-
действии с различными договорными конст-
рукциями, что порождает множество практи-
ческих и теоретических вопросов. Однако про-
блемой теоретико-прикладного характера яв-
ляется  неполное юридическое понимание су-
щества и юридических возможностей пред-
варительного договора. Зачастую возникают
ситуации, когда лицо отказывается выполнять
обязательства по необъективным причинам
или не может это сделать в силу невозмож-
ности выполнения соответствующих обяза-
тельств. Это повлекло за собой авторское
изыскание, направленное на исследование осо-
бенностей предварительного договора, анализ
соответствующей судебной практики и зако-
нодательных подходов по вопросам примене-
ния и толкования условий как предваритель-
ного, так и основного договора. Авторами
выделены особенности существенных усло-
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вий и разграничены условия предварительно-
го и основного договора. Сделаны выводы о
тесной взаимосвязи предварительного и ос-
новного договоров в качестве однонаправлен-
ных сделок, устанавливающих, между тем,
самостоятельные волеизъявления сторон.
Отмечается несовершенство законодательно-
го закрепления не только предварительного
договора, но и обеспечения соблюдения ин-
тересов и намерений сторон при совершении
основного договора.

Автор И.В. Балтутите посвятила статью
исследованию применения национального ре-
жима в государственных и муниципальных
закупках с учетом политической ситуации и
активного введения ЕС и РФ санкций. Под-
черкивается актуальность исследуемых воп-
росов в связи с важностью применения наци-
онального режима в целях развития внутрен-
ней экономики страны, формирования наибо-
лее выгодных условий для российских произ-
водителей, а также общего развития экономи-
ческого благосостояния страны и поддержки
российского товаропроизводителя. Обозначе-
на тенденция перехода от прямого запрета на
государственные закупки импорта некоторых
товаров к более мягким ограничениям. Изу-
чаются механизмы применения преференций,
запретов и ограничений на допуск иностран-
ных товаров и лиц к государственным и му-
ниципальным закупкам, а также ограничитель-
ных мер, применяемых при осуществлении
закупок иностранных товаров, работ, услуг;
предоставление преференций товарам из
стран ЕАЭС. Проводится сравнение законо-
дательного регулирования национального ре-
жима в России и зарубежных странах.

Сделаны выводы о том, что нацио-
нальный режим, согласно обновленному зако-
нодательству, на практике оборачивается для
иностранных производителей существенными
ограничениями во многих отраслях, в том чис-
ле, помимо традиционно закрытых закупок в
области обороны и безопасности, речь идет и
о конкурентных сегментах экономики (постав-
ки мебели, лекарственных препаратов и др.).

Автором установлено, что введение пол-
ного национального режима на всех возмож-
ных рынках не отвечает интересам большин-
ства государств, а предусмотренные измене-
ния в национальном режиме закупок имеют

целью упростить процесс государственных
закупок. Между тем автор предупреждает о
том, что упрощение национального режима
может поставить под угрозу не только рабо-
ту российских предприятий легкой промыш-
ленности, но и возможность самостоятельно-
го обеспечения продукцией отрасли основных
сфер промышленности страны; отрицательно
повлияет на российских производителей.

Н.В. Квициния посвятила свое исследо-
вание перспективам развития договора эск-
роу в России посредством рассмотрения та-
ких вопросов, как: содержание и цели догово-
ра эскроу, его особенности и отличительные
черты по отношению к другим формам рас-
четов. Освещаются процессы развития дого-
вора условного депонирования в зарубежных
странах и РФ. Выявляются возможные на-
правления совершенствования договора эск-
роу в области регулирования прав и обязанно-
стей депонента, бенефициара и эскроу-аген-
та. Установлена роль договора эскроу в реа-
лизации и защите прав участников соглаше-
ния. Автор отмечает, что закрепление дого-
вора эскроу как института гражданского за-
конодательства РФ дало возможность защи-
тить интересы контрагентов, снизить риски и
обезопасить стороны от возможных мошен-
нических действий и наиболее полно обеспе-
чить исполнение договорных обязательств, в
первую очередь со стороны бенефициара.
Доказано, что развитие правового регулиро-
вания договора эскроу, в том числе развитие
договора счета эскроу, поможет гарантировать
защиту прав заказчиков в договоре долевого
строительства.

Особенности применения компенсации
морального вреда в трудовых спорах рассмат-
ривает в своей статье Т.Л. Пагава. Примене-
ние института компенсации морального вре-
да изучается в случае нарушения имуще-
ственных прав граждан при выполнении тру-
довых обязанностей. Проанализированы док-
тринальные подходы к вопросу о применении
гражданского законодательства к трудовым
правоотношениям, выявлены случаи и пробле-
мы применения компенсации морального вре-
да в защиту нарушенных имущественных тру-
довых прав граждан и предложены средства
решения изученных проблем. Автором уста-
новлено имущественное право работника на
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своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы, которое подлежит защи-
те с применением такого способа защиты, как
компенсация морального вреда. В рамках ре-
ализации данного права выявляются право-
вые проблемы и предлагаются пути их ре-
шения. Автор полагает разумным примене-
ние гражданского права к трудовым отноше-
ниям частноправового характера, если спе-
циальным законом не предусмотрено иное.
Предлагается внести изменения в действу-
ющее трудовое и гражданское законодатель-
ство, в частности – при определении разме-
ра компенсации морального вреда в случаях
нарушения имущественных прав работника
учитывать размер причиненного имуще-
ственного ущерба, а также иные заслужива-
ющие внимания обстоятельства.

Информацию как родовое понятие неко-
торых объектов гражданских прав на приме-
ре цифровых прав исследует в своей статье
Н.С. Александрова. В работе анализируется
понятие «информация» в ретроспективе граж-
данского законодательства, а также сопряжен-
ные с ним объекты гражданских прав. Автор
акцентирует внимание читателя на «цифровых
правах» как новом объекте гражданских прав.
Изучена цивилистическая доктрина по вопро-
сам объектов гражданских прав и их оборо-
тоспособности. Обоснована необходимость
признания информации родовым понятием по
отношению к некоторым провозглашенным
объектам гражданских прав. Автор приходит
к выводу, что возвращение информации в пе-
речень объектов гражданских прав позволит
устранить некоторые теоретические и прак-
тические противоречия.

Редакционная коллегия журнала надеет-
ся на заинтересованность читателя вопроса-
ми заявленной главной темы и приглашает всех
желающих к продолжению дискуссии, развер-
нувшейся на страницах текущего номера.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Зачастую понятия «гражданский оборот» и
«имущественный оборот» используются в качестве
синонимов. Полагаем, когда речь идет о переме-
щении именно имущественных ценностей, правиль-
нее применять термин «имущественный оборот»,
что позволяет сделать акцент на обращении преж-

де всего вещей и имущественных прав. В свою оче-
редь, категория «гражданский оборот» подразуме-
вает любые гражданско-правовые сделки.
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Введение: в статье рассматривается феномен, обозначаемый термином «криптовалюта», с позиций
элемента современного гражданского оборота, его соотношение с другими правовыми конструкциями,
характерными для цифровой экономики. Обусловливается необходимость введения в юридический лекси-
кон термина «электронный фидуцион» для обозначения явления, которое на бытовом уровне именуется
«криптовалютой». Предлагается авторское определение категории «электронный фидуцион». Целью иссле-
дования является проведение комплексного правового анализа явления «криптовалюта» с позиций объекта
гражданских правоотношений. Методы: методологическую основу данного исследования составляет сово-
купность методов научного познания, среди которых основное место занимают анализ, синтез, обобщение
и сравнительное правоведение. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на законо-
дательство и мнения компетентных ученых по вопросам определения правовой сущности категории, кото-
рая сегодня именуется как «криптовалюта», с позиций цивилистики. Выводы: в результате исследования
авторами предложено ввести в юридический лексикон вместо термина «криптовалюта» термин «электрон-
ный фидуцион», которым обозначается универсальное договорное платежное (расчетное) средство с децен-
трализованным учетом совершаемых операций, основанное на свободе воли и добросовестности, свобод-
ное от внешнего администрирования, используемое контрагентами в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Ключевые слова: криптовалюта, цифровые финансовые активы, цифровые права, электронный фиду-
цион, биткойн.
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Введение

Программой «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» установлено, что обеспе-
чение эффективного развития России в услови-
ях интенсификации применения цифровых тех-
нологий в экономике требует создания соответ-
ствующих институтов и инфраструктуры, обес-
печивающих должное взаимодействие всех ак-
торов (субъектов, участников) цифровой эконо-
мики [8]. Думается, что в качестве одного из
таких институтов следует рассматривать фе-
номен, созданный на основе информационной
технологии блокчейн, на бытовом уровне некор-
ректно именуемой как «криптовалюта».

Соотношение категории «криптовалюта»
с другими категориями

современного гражданского права

Изначально блокчейн-технология разра-
батывалась для одноранговой децентрализо-
ванной системы электронных расчетных
средств, получивших обозначение «биткойн».
Система биткойн позволяет держателям элек-
тронных кошельков, взаимодействующим в

сети Интернет, совершать не только макро-,
но и микроплатежи, минуя официальные фи-
нансовые институты и финансовых посред-
ников [6, с. 1]. Биткойн-транзакции подтверж-
даются всеми участниками этой системы, они
не могут произвольно отменяться или коррек-
тироваться, а информация о проведенных опе-
рациях отражается в виде цепочки последо-
вательных блоков, защищенных от попыток
взлома криптографическим ключом, и доступ-
на каждому [17, с. 104]. С «легкой» руки эко-
номиста А. Гринберга для обозначения этого
нового явления, получившего достаточно ши-
рокое распространение, стал употребляться
термин «криптовалюта». Нередко это явление
легкомысленно обозначается и другим терми-
ном – «цифровые деньги» [3], что по представ-
лениям лиц, не обладающих специальными
познаниями в сфере гражданского и финансо-
вого права, вполне допустимо.

Оперативность, защищенность и псевдо-
анонимность платежей в системе биткойн, их
независимость от внешнего, прежде всего го-
сударственного, администрирования стимули-
ровали создание иных криптовалютных систем,
которых в современном интернет-простран-
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стве насчитывается более двух с половиной
тысяч. Повсеместное распространение цифро-
вых телекоммуникационных технологий позво-
ляет получить доступ к той или иной криптова-
лютной системе в любом месте, для чего дос-
таточно лишь обладать устройством, имеющим
подключение к сети Интернет, и соответствую-
щим программным обеспечением.

Тем не менее единого мнения о месте и
сущности категории, обозначаемой как «крип-
товалюта», в современном мире нет. Сегод-
ня демонстрируются различные позиции от-
носительно допустимости использования фе-
номена «криптовалюта» – от предложений по
полному законодательному запрету ее исполь-
зования до рассмотрения криптовалюты в ка-
честве панацеи от всех болезней современ-
ной экономики.

В. Усоский утверждает, что криптовалю-
та – это цифровое имущество (товар), произ-
веденное майнерами и выраженное в форме
математического кода, который соответству-
ет объему энергии, затраченной на выработ-
ку новой цепочки блоков в системе блокчейн.
По мнению этого ученого, криптовалюта не
является обязательством и существует в вир-
туальном криптографическом пространстве
вне экономических механизмов спроса на кре-
дитные деньги со стороны производителей, она
является «техногенным мифом» и при этом
относится к категории «средство бартерного
обмена» [12, с. 36, 44]. При всем уважении к
вышеуказанному автору мы отмечаем про-
тиворечивость его позиции и неспособность
объяснить широкую востребованность крип-
товалюты среди ее пользователей.

В.К. Шайдуллина, раскрывая суть крип-
товалюты, понимает под ней совокупность
определенных единиц (криптомонет), созда-
ваемых посредством использования матема-
тического кода с элементами криптографии с
учетом транзакций в цифровой среде и при от-
сутствии единого эмиссионного центра [16,
с. 106]. Однако, давая такое определение крип-
товалюты, данный автор не обозначает ее
место в экономическом обороте. Сведение
криптовалюты только к математическому
коду, соответствующему объему потраченной
на ее выработку энергии (так называемой
оцифрованной энергии), некорректно, так как
в этих определениях не в полной мере отра-

жена значимость криптовалюты как объекта
общественных отношений. Думается, что при
определении сущности феномена «криптова-
люта» необходимо прежде всего ориентиро-
ваться на криптовалюту как на объект граж-
данских прав, то есть на то благо, по поводу
которого складываются отношения между
субъектами гражданского оборота.

Анализ вышеприведенных точек зрения
показывает, что большинство исследователей
сосредоточивают свое внимание на таких
свойствах феномена «криптовалюта», как
криптозащищеность, волатильность, децент-
рализованность, допустимость использования
в качестве договорного расчетного средства,
но не вдаются в проблематику правомернос-
ти описания исследуемого феномена посред-
ством использования терминов «валюта» и
«деньги», а также его возможной характери-
стики как эквивалента стоимости материаль-
ных ценностей в гражданском обороте. Од-
нако этот вопрос является принципиальным.

Российское законодательство дает одно-
значный ответ на вопрос о том, что считать
деньгами. Согласно ст. 75 Конституции РФ [5],
«рубль является денежной единицей в Россий-
ской Федерации», а право денежной эмиссии
предоставлено Центральному банку РФ.
Эмиссия других денег в РФ не допускается.
Статья 140 Гражданского кодекса РФ [1] (да-
лее – ГК РФ) развивает положения Консти-
туции РФ о том, что рубль является закон-
ным платежным средством, обязательным
к приему по нарицательной стоимости на всей
территории РФ, а платежи на территории РФ
осуществляются путем наличных и безна-
личных расчетов.

Федеральным законом РФ от 27 июня
2011 г.  № 161-ФЗ «О национальной платеж-
ной системе» [14] установлена законность
существования национальной электронной пла-
тежной системы и электронных средств пла-
тежа. По данному закону электронные день-
ги приравниваются к безналичной форме рас-
чета, их использование возможно только пос-
ле идентификации плательщика и получателя
платежа в установленном законодательством
порядке. Фактически электронные деньги
могут выступать легальным эквивалентом
ценности вещей в гражданском обороте. То
есть «криптовалюта» не относится к катего-
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рии «деньги» в том смысле, в котором это
указано в действующем российском законо-
дательстве. Деньги в РФ – это только банк-
ноты и монеты Банка России (то есть налич-
ные деньги), безналичные денежные средства
в рублях и электронные денежные средства,
учитываемые в рублях.

Что касается допустимости применения
для описания одноранговой децентрализован-
ной системы электронных расчетных средств
термина «валюта», то с позиции действующе-
го российского законодательства это доста-
точно проблематично.

Согласно ст. 1 Федерального закона РФ
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» [13], под
валютой Российской Федерации понимаются:
1) денежные знаки в виде банкнот и монеты
Банка России, находящиеся в обращении в
качестве законного средства наличного пла-
тежа на территории Российской Федерации, а
также изымаемые либо изъятые из обраще-
ния, но подлежащие обмену указанные денеж-
ные знаки; 2) средства на банковских счетах
и в банковских вкладах. К иностранной валю-
те российский законодатель относит: 1) денеж-
ные знаки в виде банкнот, казначейских биле-
тов, монеты, находящиеся в обращении и яв-
ляющиеся законным средством наличного
платежа на территории соответствующего
иностранного государства (группы иностран-
ных государств), а также изымаемые либо
изъятые из обращения, но подлежащие обме-
ну указанные денежные знаки; 2) средства на
банковских счетах и в банковских вкладах в
денежных единицах иностранных государств
и международных денежных или расчетных
единицах.

Следует учитывать, что в некоторых
странах национальным законодательством
так называемые виртуальные деньги лега-
лизованы на государственном уровне (напри-
мер, в Республике Беларусь [4]), но о наде-
лении их статусом национальной валюты го-
ворить нельзя.

В настоящее время можно утверждать,
что прямого законодательного запрета на ис-
пользование объектов, описываемых терми-
ном «криптовалюта», в гражданском обороте
Российской Федерации нет. Руководствуясь
закрепленным в ст. 1 ГК РФ принципом сво-

боды установления гражданских прав и обя-
занностей на основании договора и определе-
нии любых не противоречащих законодатель-
ству условий договора, российский законода-
тель отреагировал на появление сделок с ис-
пользованием новых явлений, свойственных
современной цифровой среде [1]. 25 января
2018 г. на обсуждение общественности был
представлен законопроект № 419059-7, кото-
рый первоначально именовался «О цифровых
финансовых активах». В ст. 2 данного зако-
нопроекта, подготовленного к первому чте-
нию, под цифровым финансовым активом
предлагалось понимать имущество в элект-
ронной форме, созданное с использованием
криптографических средств и не являющее-
ся законным средством платежа на террито-
рии Российской Федерации, а криптовалюту
рассматривать как одну из разновидностей
цифровых финансовых активов, создаваемую
и учитываемую в распределенном реестре
цифровых транзакций участниками этого ре-
естра в соответствии с правилами ведения
реестра цифровых транзакций [9]. Считаем
правильным то, что в законопроекте указы-
вается статус цифрового финансового акти-
ва как имущества.

Анализируя приведенные определения,
следует отметить, что они не только не помо-
гают понять сущность данных явлений, но и,
напротив, порождают новые вопросы, на ко-
торые в законопроекте ответов нет. Во пер-
вых, формулировка «имущество в электрон-
ной форме» (применительно к категории «циф-
ровые финансовые активы») не состыковыва-
ется с общепринятым в юриспруденции упот-
реблением термина «форма», который приме-
няется к способам фиксации волеизъявления
сторон сделки (например, ст. 158 ГК РФ име-
нуется как «Форма сделок», ст. 493 ГК РФ
именуется как «Форма договора розничной
купли-продажи» и пр.) [2]. В действующем
российском гражданском законодательстве
и цивилистической доктрине категория «фор-
ма» к видам имущества не применяется. Во-
вторых, говоря о правилах ведения реестра
цифровых транзакций (применительно к ка-
тегории «криптовалюта»), нет ясности, кто и
каким образом эти правила устанавливает,
какие санкции предусмотрены за нарушение
этих правил.
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Отмечая противоречивость и слабую
проработанность текста законопроекта
№ 419059-7, подготовленного к первому чте-
нию, А.О. Иншакова и А.И. Гончаров пред-
лагают вместо термина «криптовалюта» упот-
реблять термин «расчетная цифровая крипто-
запись» и считают необходимым серьезным
образом переработать данный документ, а
наименование проектируемого федерального
закона сформулировать следующим образом:
«Об операциях с шифрами в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”».
По справедливому мнению вышеназванных
ученых, некорректные формулировки законо-
проекта позволяют сделать вывод о том, что
целью создания криптовалюты может высту-
пать шифроигра «на настоящие деньги», а в
качестве сути формирования цифровых финан-
совых активов может рассматриваться созда-
ние финансовой пирамиды, объединяющей
анонимных участников, идентификация и за-
щита прав которых невозможна априори [7,
с. 333, 344].

По итогам рассмотрения законопроект
№ 419059-7 ко второму чтению получил наи-
менование «О цифровых финансовых активах
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации (о циф-
ровых финансовых активах)», а его положе-
ния существенно изменились. В соответствии
с текстом п. 2 ст. 1 новой редакции законо-
проекта под цифровыми финансовыми акти-
вами предлагается понимать цифровые пра-
ва, включающие обязательственные и иные
права, в том числе денежные требования, воз-
можность осуществления прав по эмиссион-
ным ценным бумагам, право требовать пере-
дачи эмиссионных ценных бумаг, которые зак-
реплены в решении о выпуске цифровых фи-
нансовых активов в порядке, установленном
Федеральным законом «О цифровых финан-
совых активах и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации (о цифровых финансовых акти-
вах)», выпуск, учет и обращение которых воз-
можны только путем внесения (изменения)
записей в информационной системе на основе
распределенного реестра [10].

Из содержания вышеуказанной редакции
законопроекта можно сделать вывод о том,
что под цифровыми финансовыми активами

предлагается понимать только определенный
сегмент цифровых прав, которые выпускают-
ся, учитываются и обращаются посредством
совершения определенных записей в инфор-
мационной системе на основании специально-
го распределенного реестра. Следует отме-
тить, что в тексте анализируемого законопро-
екта, подготовленного для второго чтения в
Государственной думе РФ, такое понятие, как
«криптовалюта», вообще отсутствует, но пред-
лагается ввести в оборот такую категорию,
как «цифровые операционные знаки», под ко-
торыми разработчики законопроекта понима-
ют совокупность электронных данных (циф-
рового кода или обозначения), полученных по
правилам информационных систем, которые
не относятся к категории «цифровые финан-
совые активы». Примечательно, что выпуск
и использование цифровых операционных зна-
ков планируется осуществлять под контролем
Банка России [10].

Мы можем обоснованно предполо-
жить, что под термином «цифровые опера-
ционные знаки» авторы текста законопро-
екта № 419059-7, подготовленного ко второ-
му чтению в Государственной думе РФ, по-
нимают категорию, которая на бытовом уров-
не обозначается термином «криптовалюта».
Несомненно, что такая интерпретация сущ-
ности криптовалюты вступает в серьезные
противоречия с ее первоначальной идеей – как
финансового инструмента, свободного от
внешнего администрирования.

Неудивительно, что на такую редакцию
анализируемого законопроекта поступило боль-
шое количество негативных отзывов. Это обус-
ловило перенос его рассмотрения на апрель
2020 г., тогда как 18 марта 2019 г. был принят
Федеральный закон РФ № 34-ФЗ «О внесении
изменений в части первую, вторую и ста-
тью 1124 части третьей Гражданского кодек-
са Российской Федерации» [15], в котором в
перечень объектов гражданских прав был
включен такой специфический феномен, как
«цифровые права». Нормы ст. 141.1 ГК РФ
определяют, что под цифровыми правами сле-
дует понимать обязательственные и иные
права, содержание и условия осуществления
которых определяются в соответствии с пра-
вилами информационной системы, отвечаю-
щей установленным законом признакам, а осу-
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ществление, распоряжение и обременение циф-
рового права или ограничение распоряжения
цифровыми правами возможны только в ин-
формационной системе без обращения к тре-
тьему лицу [1].

Думается, что значимость цифровых
прав, принадлежащих тому или иному субъек-
ту, заключается в их признании другими уча-
стниками гражданского (хозяйственного) обо-
рота, взаимодействующими в электронной сре-
де, а внешняя форма выражения такой оценки
чаще всего охватывается категорией «обмен-
ный курс». Данный курс показывает ценность
того или иного имущественного права в пере-
расчете на рубли или единицы зарубежной
валюты.

Мы полагаем, что сущность категории
«цифровые права» нельзя сводить только к
цифровым технологиям, которые, по мнению
А.В. Степанченко, по своей сути являются
способом фиксации имущественных притяза-
ний участников гражданского оборота, обла-
дающих правовой защитой [11, с. 519]. Циф-
ровые права – это более широкая категория,
которая является базовой для другой катего-
рии – цифровые финансовые активы.

При сопоставлении категорий «цифровые
права», «цифровые финансовые активы» и
того, что на бытовом уровне именуется
«криптовалютой», следует соотносить их как
общее с частным: цифровые финансовые ак-
тивы являются одним из сегментов цифровых
прав, а криптовалюта – разновидностью циф-
ровых финансовых активов. Мы обращаем
внимание на тот факт, что даже несмотря на
отсутствие четкого законодательного регули-
рования оборота криптовалюты в Российской
Федерации, объем этого оборота ежегодно ра-
стет, а сама криптовалюта все активнее ис-
пользуется населением для удовлетворения
различных потребностей.

Выводы

На наш взгляд, современное общество
является свидетелем трансформации понима-
ния денег как средства платежа, вызванной
слиянием реального и виртуального миров. При
этом думается, что использование термина
«криптовалюта», который прижился в созна-
нии людей на бытовом уровне, в профессио-

нальной среде некорректно. На наш взгляд, по
аналогии соотношения терминов «интеллекту-
альная собственность» и «право на результа-
ты интеллектуальной деятельности» вместо
термина «криптовалюта» следует ввести в
юридический лексикон термин «электронный
фидуцион», который более точно отражает
суть описываемого явления. Дефиниция кате-
гории «электронный фидуцион» может быть
сформулирована следующим образом: элект-
ронный фидуцион – это универсальное дого-
ворное платежное (расчетное) средство с де-
централизованным учетом совершаемых опе-
раций, основанное на свободе воли и добро-
совестности, свободное от внешнего админи-
стрирования, используемое контрагентами в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Данное определение следует закрепить в
законодательстве, регламентирующем граж-
данский оборот цифровых финансовых активов.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОЙ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НА РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫМИ

КОММЕРЧЕСКИМИ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ:
РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Светлана Юрьевна Казаченок
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: институт международного коммерческого арбитража чрезвычайно востребован при зак-
лючении внешнеэкономических сделок и является универсальным способом разрешения международных
экономических споров, однако он крайне подвержен санкционному влиянию. В связи с этим важно пони-
мать, каково значение влияния санкций на разрешение споров в международных коммерческих арбитражах.
Цель настоящей работы: изучить влияние санкционной политики на рассмотрение споров в различных
арбитражных институтах, а также определить риски и перспективы Российской Федерации в части урегули-
рования международных коммерческих споров. Методы: методологическую основу проведенного иссле-
дования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают
метод анализа и формально-логический метод. Результаты: изучено влияние секторальных и персональ-
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Введение

Международный коммерческий арбит-
раж сегодня чрезвычайно востребован при зак-
лючении внешнеэкономических сделок, по-
скольку предоставляет существенные пре-
имущества сторонам сделок, а именно: гиб-
кость арбитражного процесса, элементы ко-
торого могут определять стороны; интерна-
циональный подход, нейтральность и конфи-
денциальность спора.

Арбитраж считается универсальным
способом разрешения международных эконо-
мических споров также потому, что, в отли-
чие от решений государственных судов, ре-
шения коммерческих арбитражей можно при-
знать и привести в исполнение во многих го-
сударствах, являющихся участниками Нью-
Йоркской конвенции о признании и приведе-
нии в исполнение иностранных арбитражных
решений 1958 года.

При структурировании внешнеэкономи-
ческой сделки часто встает вопрос выбора
конкретного международного коммерческого
арбитража для разрешения потенциального
спора. Российские стороны отдают предпоч-
тение определенным западным арбитражным
институтам еще со времен «холодной войны».

Между тем арбитраж как институт не
может существовать без поддержки государ-
ственных органов. Именно поэтому он так
подвержен санкционному влиянию.

Санкционная политика
и ее влияние на международные

арбитражные учреждения

Санкции – старейший политический ин-
струмент, берущий свое начало в эпоху Пе-
рикла (ок. 492–429 гг. до н.э.). Принято выде-
лять односторонние и многосторонние эконо-

мические санкции. Под односторонними сан-
кциями понимаются меры, принимаемые од-
ним государством и (или) группой государств
в отношении другого государства и (или) от-
дельных лиц. Такого рода санкции принима-
ются в виде соответствующего законодатель-
ного акта государства, имеющего иногда эк-
стратерриториальный эффект.

Под многосторонними санкциями пони-
маются меры, принятые Советом Безопасно-
сти ООН в соответствии с Уставом ООН, и
(или) законодательные меры государства, при-
нятые во исполнение соответствующей резо-
люции Совета Безопасности ООН [11].

Несмотря на то что легитимность санк-
ций зачастую ставится под сомнение, в XXI в.
они получили широкое распространение. Так,
в 2014 г. Соединенными Штатами Америки
(США) и Европейским союзом (ЕС) в отно-
шении ряда российских юридических и физи-
ческих лиц и отдельных секторов экономики
России были приняты односторонние экономи-
ческие санкции. Данный вид санкций можно
отнести к категории персональных санкций
(«target sanctions»), когда под их действие по-
падает узкий четко определенный круг лиц и
(или) определенный вид деятельности [2].

Вводимые США и странами Евросоюза
санкции негативно сказываются на рассмот-
рении споров в международных коммерческих
арбитражных судах, подвластных юрисдикции
этих государств. Именно поэтому российские
юридические лица обратили внимание на ази-
атские центры арбитража [14].

Начиная с 2014 г., после того как США,
Европейским союзом и рядом других стран
были приняты секторальные и персональные
экономические санкции в отношении россий-
ских физических и юридических лиц, россий-
ские юристы отмечают растущее количество
договоров с арбитражной оговоркой, все в

ных, первичных и вторичных санкций на разрешение споров в различных арбитражных институтах. Выводы:
санкционная политика США и стран Евросоюза значительно влияет на выбор азиатских арбитражных инсти-
тутов в качестве места разрешения спора и, по нашему мнению, может оказать положительное влияние на
развитие российских центров коммерческого арбитража.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, экономические санкции, секторальные
санкции, персональные санкции, вторичные санкции, санкционная политика.

Цитирование. Казаченок С. Ю. Влияние мировой санкционной политики на рассмотрение споров между-
народными коммерческими арбитражными судами: риски и перспективы для Российской Федерации // Legal
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большей степени предусматривающей разре-
шение спора в азиатских арбитражных учреж-
дениях [8].

Не без влияния санкционной политики
популярность у российских компаний приоб-
рели Сингапурский международный арбитраж-
ный центр (Singapore International Arbitration
Centre, SIAC) и Гонконгский международный
арбитражный центр (Hong Kong International
Arbitration Centre, HKIAC). Это объясняется
рядом преимуществ арбитражного разбира-
тельства, к которым традиционно относят ис-
полнимость арбитражного решения практичес-
ки во всем мире, конфиденциальность, воз-
можность выбора арбитров, универсальность
процедуры разбирательства, окончательность
арбитражного решения и т. п. И хотя некото-
рые европейские ученые выражают сомнения
по поводу того, что попавшие под действие
санкций контракты будут «спасены» от их вли-
яния, если споры по ним будут проходить в
азиатском арбитраже, практика показывает
обратное [4].

За последние 3 года пока было лишь де-
сять споров в Сингапурском арбитражном
центре с непосредственным участием россий-
ской стороны (пять из них в 2018 г.) и шесть
споров в Гонконгском арбитражном суде. При
этом в статистике не учтены споры, косвенно
затрагивающие интересы Российской Феде-
рации. Для сравнения: в 2018 г. Международ-
ная торговая палата (ICC) (по всему миру, не
только в Азии) рассмотрела только 16 споров
с участием российской стороны.

Между тем, по статистике ICC, Син-
гапур занимает третье место в рейтинге са-
мых популярных мест проведения арбитраж-
ных разбирательств, уступая лишь Лондо-
ну и Парижу.

В условиях санкций российские государ-
ственные компании обращаются в азиатские
арбитражные центры, готовые сотрудничать
с Россией. Так, Дубайский международный
арбитражный центр на сегодняшний день яв-
ляется одним из самых молодых междуна-
родных коммерческих арбитражей (создан в
1994 г.), однако уже сейчас там рассматрива-
ется большое количество дел. Все эти дела
относятся к урегулированию споров с россий-
скими компаниями, поскольку они активно ра-
ботают в Объединенных Арабских Эмиратах.

Влияние санкций на разрешение
споров с участием российской стороны
и/или ее контрагентов в международных

коммерческих арбитражных центрах

Российские компании столкнулись с ря-
дом проблем в работе с европейскими арбит-
ражными центрами. С одной стороны, они
обязаны отправлять правосудие в самом ши-
роком смысле этого слова, поскольку занима-
ются урегулированием наиболее сложных –
международных споров, с другой – они явля-
ются частными, хотя и некоммерческими уч-
реждениями и подпадают под действие юрис-
дикции государства, в котором они осуществ-
ляют правосудие. В основном зарегистриро-
ванные в Европейском союзе арбитражные
учреждения подчиняются установлениям Ев-
росоюза, в том числе санкционным правилам.

Практика показывает, что рассмотрение
некоторых дел было необоснованно затянуто,
когда одной из сторон в арбитраже была рос-
сийская компания. В некоторых случаях ино-
странные арбитры отказались рассматривать
дело компаний, включенных в санкционный
список, поскольку боялись быть подвержен-
ными штрафам и наказаниям.

Кроме того, проблемы с ведением меж-
дународного коммерческого арбитража воз-
никают и в условиях неопределенности от вто-
ричных санкций. Термин «вторичные санкции»
достаточно размыт, эксперты в основном по-
нимают под ним рестрикции, введенные в от-
ношении иностранного субъекта за сотрудни-
чество с объектами первичных санкций.

Так, например, в 2019 г. впервые власти
США ввели санкции в отношении Египта, Ки-
тайской Народной Республики за покупку са-
молетов Су-35 и зенитных комплексов С-400
у России [1]. Ранее институт вторичных сан-
кций применялся к таким государствам, как
Куба или Иран, но не к российским контра-
гентам [11].

В связи с введением персональных и
секторальных, а также вторичных санкций
могут возникнуть проблемы уже на стадии
назначения арбитров: если арбитр – гражда-
нин США или ЕС, у него есть определенные
ограничения в отношении арбитража субъек-
тов под санкциями. Аналогичная ситуация с
адвокатами и экспертами [3; 5].
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Ужесточение санкционного режима ока-
зывает существенное влияние на финансовую
сторону вопроса, поскольку банковские струк-
туры все более настороженно относятся к
транзакциям, где фигурирует субъект под сан-
кциями или существует риск его привлечения
к сотрудничеству [9].

Санкции, безусловно, сказываются на ра-
боте суда. Так, Международному арбитраж-
ному суду при Международной торговой пала-
те пришлось даже организовать специализиро-
ванный департамент по работе с санкциями.
В целом изменения связаны с проведением
платежей, поскольку обработка финансов, вне-
сенных стороной, попадающей под санкции,
занимает более длительное время.

По мнению некоторых исследователей,
временный характер вторичных санкций, их
природа и преследуемая цель могут развер-
нуть сложившуюся в мировой экономике си-
туацию таким образом, что бенефициаром от
накладываемых ограничений вопреки изна-
чальной интенции будут отнюдь не европейс-
кие и американские компании.

Азиатская альтернатива традиционным
арбитражным центрам Европы.

Перспективы Российской Федерации

В сложившейся ситуации арбитражные
центры Азии, особенно Сингапура и Гонконга,
представляют собой достойную альтернати-
ву традиционным арбитражным центрам Ев-
ропы [13].

В основе их успеха лежит то, что и Син-
гапурский, и Гонконгский международные
арбитражные центры унаследовали англий-
скую правовую систему, при этом их нацио-
нальное законодательство базируется на
принципах общего права и следует нормам
английского права.

Стоит отметить, что и SIAC, и HKIAC
предлагают получение срочных обеспечи-
тельных мер всего за неделю и ускоренное
рассмотрение споров в течение шести ме-
сяцев с момента назначения арбитров, а так-
же большой опыт и квалификацию судей.
Российские компании ждут от Сингапурско-
го и Гонконгского арбитражных центров бы-
струю и эффективную процедуру на уровне
мировых стандартов, а также сокращение

издержек на процесс на 20–30 % по сравне-
нию с Лондоном.

Кроме того, 4 апреля 2019 г. Совет по
совершенствованию третейского разбира-
тельства при Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации выдал разрешение админис-
трировать споры в России Гонконгскому меж-
дународному арбитражному центру, а 18 июня
2019 г. такое разрешение получил и Венский
международный арбитражный центр (Vienna
International Arbitral Centre, VIAC).

Это, в частности, связано с реформиро-
ванием арбитражного законодательства в
Российской Федерации, начавшимся еще в
2016 году. По итогам реформы деятельность
по администрированию арбитража смогли про-
должить только четыре арбитражные учреж-
дения: Международный коммерческий арбит-
ражный суд при Торгово-промышленной пала-
те, Морская арбитражная комиссия при ТПП,
Арбитражный центр при Российском союзе
промышленников и предпринимателей и Рос-
сийский арбитражный центр при Российском
институте современного арбитража. В 2019 г.
к ним присоединились Гонконгский междуна-
родный арбитражный центр, Венский между-
народный арбитражный суд и Спортивная ар-
битражная палата, призванная рассматривать
трудовые споры спортсменов и вопросы, свя-
занные с употреблением допинга. Подобные
дела раньше рассматривались в зарубежных
арбитражных институтах, в России отсутство-
вал свой спортивный арбитражный центр.
Большинство экспертов сходятся во мнении:
в результате реформы сократилось число рос-
сийских арбитражных центров, но повысилось
их качество.

Главная задача указанной реформы, по
мнению многих юристов, – повышение рес-
пектабельности российских арбитражных уч-
реждений. В частности, этому способствует
важнейшее нововведение. Так, сейчас зако-
нодатель не просто закрепляет арбитрабель-
ность корпоративных споров, но и вводит но-
вые юридические категории, разделяя корпо-
ративные споры на неарбитрабельные (спо-
ры, связанные с нотариальным удостоверени-
ем сделок с долями), условно арбитрабель-
ные (споры по искам участников об оспари-
вании сделок компании) и безусловно арбит-
рабельные (споры, связанные с принадлежно-
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стью акций и долей российских компаний).
Такая конкретика выгодна и государству, по-
скольку позволяет оставить часть споров в
российской юрисдикции, и бизнесу, который
нуждается в понятном и прозрачном механиз-
ме разрешения конфликтов.

Кроме того, начинают формироваться
правила конструктивного взаимодействия
между государственными судами и коммер-
ческими арбитражами. Возможность истре-
бовать доказательства, применять обеспе-
чительные меры, а также использовать иные
функции содействия со стороны государ-
ственных судов – все это способствует ук-
реплению роли арбитражных институтов в ка-
честве органов, рассматривающих коммер-
ческие споры.

Приходится признать, что, несмотря на
внесенные поправки, ожидания пока далеки от
реальности: на практике возникают проблемы
со взаимодействием между государственны-
ми судами и арбитражами. Например, соглас-
но официальным данным картотеки арбитраж-
ных дел, за 2019 г. государственные суды пока
не удовлетворили ни одного заявления о при-
нятии обеспечительных мер в интересах сто-
рон арбитражного разбирательства.

Тем не менее начало положено. Повы-
шение привлекательности России как места
арбитража невозможно без проарбитражного
подхода со стороны государственных судов,
и в первую очередь Верховного суда РФ.

Еще 26 декабря 2018 г. в «Обзоре прак-
тики рассмотрения судами дел, связанных с
выполнением функций содействия и контроля
в отношении третейских судов и международ-
ных коммерческих арбитражей», утвержден-
ном Президиумом Верховного суда РФ, Вер-
ховный суд РФ подготовил объемные разъяс-
нения, связанные с выполнением государ-
ственными судами функций по содействию и
контролю в отношении арбитража [7]. А в
Постановлении Пленума Верховного суда
Российской Федерации № 53 от 10 декабря
2019 г. «О выполнении судами Российской
Федерации функций содействия и контроля в
отношении третейского разбирательства, меж-
дународного коммерческого арбитража» Пле-
нум Верховного суда впервые обобщил прак-
тику по вопросам взаимодействия третейско-
го правосудия и государственного [10].

Указанные разъяснения направлены на
формирование проарбитражного подхода го-
сударственных судов на уровне всех инстан-
ций, рассматривающих данные категории дел.
При условии повышения доверия к институту
арбитража в России со стороны бизнеса ар-
битраж сможет более эффективно выполнять
еще одну важную функцию – снижать нагруз-
ку на государственные суды.

Выводы

Успешность реформирования российской
арбитражной системы подтверждается иссле-
дованием Российского национального комите-
та Международной торговой палаты (ICC
Russia) «Россия как место арбитража», про-
веденным в 2019 г. и завершенным междуна-
родной конференцией «Россия как место раз-
решения споров», прошедшей 3 декабря 2019 г.
в Москве.

Пятерку наиболее популярных среди воз-
можных мест арбитража у всех респонден-
тов составили (в порядке убывания) Арбит-
ражный центр Торгово-промышленной пала-
ты и промышленности Женевы, Арбитражный
суд торговой палаты в Цюрихе, Международ-
ный арбитражный суд при Международной
торговой палате в Париже, Международный
арбитражный суд Стокгольма, Лондонский
международный арбитражный суд и Между-
народный арбитражный суд при Палате эко-
номики Австрии в г. Вена. Москва оказалась
на 6-м месте, опередив Сингапур, Гонконг и
Нью-Йорк. Список замыкают Международ-
ный коммерческий арбитраж в Объединенных
Арабских Эмиратах (Дубай) и Региональный
центр по арбитражу в Куала-Лумпуре [6].
Однако в сравнении с аналогичным исследо-
ванием 2012 г. Москва опустилась на одну
позицию.

В то же время у англоязычных респон-
дентов указанного исследования пятерка наи-
более популярных мест для проведения арбит-
ража выглядит немного иначе: Лондон, Сток-
гольм, Париж, Женева/Цюрих, Вена. Москва
заняла лишь 8-е место, уступив Сингапуру,
Гонконгу, но обогнав Нью-Йорк. В исследо-
вании Российского национального комитета
Международной торговой палаты 2012 г. Мос-
ква заняла седьмое место.
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Думается, санкционная политика Евро-
союза и США негативно влияет на выбор
Российской Федерации в качестве места
разрешения арбитражных споров иностран-
ными контрагентами, однако положительно
сказывается на решении российских компа-
ний, предпочитающих российский коммер-
ческий арбитраж иностранным институтам.
Наличие высококвалифицированных специ-
алистов, а также сравнительно невысокие
затраты все чаще заставляют международ-
ные компании обратить внимание на арбит-
раж в России.

Введение Европейским союзом, США и
некоторыми другими государствами санкций,
а также вторичных санкций [12] положитель-
но влияет на развитие азиатских центров ар-
битража, в частности Сингапура и Гонконга,
а также дает мощный толчок развитию как
Международного коммерческого арбитражно-
го суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, так и другим россий-
ским коммерческим арбитражным учрежде-
ниям, выводя Российскую Федерацию на но-
вый уровень в качестве места разрешения
коммерческих споров.
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Introduction: as a universal legal institution, the preliminary contract is often used in conjunction with
various contractual structures, which raises many practical and theoretical questions. The conclusion of a
preliminary contract is a common procedure, but due to an incomplete legal understanding of what it is, there are
often situations when a person refuses to fulfill the obligations for subjective reasons or cannot do so due to the
inability to fulfill the relevant obligations. In this regard, the authors set a goal: to study the features of the
preliminary contract, to analyze the judicial practice and the legislative will on the application and interpretation
of the terms of both the preliminary and basic contract. To achieve this goal, the following methods were used:
analysis, synthesis, induction, and the theoretical and comparative law methods. Results: the study of the
subject matter of the preliminary contract allowed us to identify the features of the essential conditions and
distinguish the conditions of the preliminary and basic contract. Conclusions: the preliminary and basic contracts
are interrelated transactions, while the conclusion of each of them involves the expression of an independent
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Введение: являясь универсальным правовым институтом, предварительный договор зачастую приме-
няется во взаимодействии с различными договорными конструкциями, что порождает множество практи-
ческих и теоретических вопросов. Заключение предварительного договора является распространенной про-
цедурой, но в связи с неполным юридическим пониманием того, что он из себя представляет, часто возника-



Legal Concept. 2020. Vol. 19. No. 1 33

Н.А. Аблятипова, А.А. Бородин. Некоторые особенности предварительного договора

ют ситуации, когда лицо отказывается выполнять обязательства по необъективным причинам или не может
это сделать в силу невозможности их выполнения. В связи с этим авторами поставлена цель: исследовать
особенности предварительного договора, проанализировать судебную практику и волю законодателя по
вопросам применения и толкования условий как предварительного, так и основного договора. Для достиже-
ния данной цели были использованы следующие методы: анализ, синтез, индукция, теоретический и сравни-
тельно-правовой методы. Результаты: исследование содержания предварительного договора позволило
выделить особенности существенных условий и разграничить условия предварительного и основного дого-
вора. Выводы: предварительный и основной договоры являются взаимосвязанными сделками, в то же вре-
мя заключение каждого из них предполагает выражение самостоятельного волеизъявления. Анализ судеб-
ной практики показал несовершенство законодательного закрепления не только предварительного договора,
но и обеспечения соблюдения интересов и намерений сторон при совершении основного договора.

Ключевые слова: предварительный договор, организационный договор, основной договор, понужде-
ние к заключению договора, обязательство, содержание договора.
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Введение

На сегодняшний день как в сфере торго-
вого оборота, так и в других гражданских пра-
воотношениях предварительный договор явля-
ется распространенной конструкцией, которая
позволяет не только дать юридическую силу
соглашению сторон, но и обеспечивает гаран-
тию их интересов, когда одна сторона по тем
или иным причинам уклоняется от заключения
основного договора. Однако субъекты зачас-
тую, заключая предварительный договор, упус-
кают из виду важные элементы содержания
предварительного договора или же, наоборот,
включают в него те условия, которые он по оп-
ределению содержать не должен. Это, в свою
очередь, порождает ряд проблем на практике,
как по классификации договора, так и по его
исполнению [1, с. 253–257].

Данная тема достаточно изучена в юри-
дической литературе, однако из-за повышен-
ного интереса к предварительному договору
и количества противоречий, которые возника-
ют в связи с рассмотрением его отдельных
аспектов, появляется возможность изучить
различные проблемные вопросы, которые ка-
саются данного типа договоров. В настоящее
время еще окончательно не решился вопрос о
понятии, классификации, основных чертах,
проблемах заключения и истории возникнове-
ния предварительного договора, поэтому мож-
но сказать, что интерес к изучению данной
темы в ближайшее время у юристов и уче-
ных не пропадет. Однако в данной статье вни-

мание акцентировано на проблемах неиспол-
нения обязательств, основанных на предвари-
тельном договоре. В основе исследования
лежит цель анализа судебной практики по вы-
шеуказанной проблеме, позиции законодате-
ля по регулированию гражданско-правовых от-
ношений, которые возникают в соответствии
с предварительным договором.

Предварительный договор
как одно из оснований

возникновения гражданского
организационного правоотношения

Определяя конструкцию предваритель-
ного договора, следует отметить: сам термин
«предварительный» указывает на то, что за
уже состоявшимся договором должен после-
довать еще один договор, который будет яв-
ляться окончательным. Так, например, И.Б. Но-
вицкий дает следующее определение предва-
рительному договору: «...Договор, по которо-
му или обе стороны, или одна из них принима-
ют на себя обязательство заключить в буду-
щем определенный договор» [4, с. 146]. Сле-
довательно, при рассмотрении предваритель-
ного договора нужно различать два разных
договора, которые заключаются между сто-
ронами. Договор, который уже был заключен,
есть сам предварительный договор. Он уста-
навливает обязанность субъектов гражданс-
ких правоотношений заключить в последую-
щем главный договор, который будет отражать
намерения этих субъектов продолжить в бу-
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дущем возникшие между ними гражданские пра-
воотношения. Следовательно, другой – пред-
стоящий в будущем основной договор, который
по существу стороны и имеют в виду [4].

Существует также и легальное опреде-
ление предварительного договора. Согласно
ст. 429 ГК РФ [3], предварительным являет-
ся такой договор, в соответствии с которым
стороны обязуются заключить в определен-
ный срок основной (будущий) договор о пере-
даче имущества, выполнении работ или ока-
зании услуг на условиях, предусмотренных
предварительным договором.

По организационному договору стороны
обязуются выполнить определенные догово-
ром совместные действия, направленные на
возникновение иного гражданско-правового
обязательства между теми же либо иными
лицами и (или) на его исполнение в соответ-
ствии с условиями организационного догово-
ра. Предварительный договор занимает осо-
бое место среди других организационных до-
говоров. Это обусловливается тем, что бла-
годаря нему происходит некая завязка, а в
некоторых случаях и развитие имуществен-
но-правовых отношений. Изучение организа-
ционных договоров актуально и интересно из-
за того, что в юриспруденции довольно часто
возникают спорные темы по поводу юриди-
ческой силы предварительного договора и
того, какую роль он играет среди других орга-
низационных договоров и в гражданском пра-
ве в общем.

Изучение условий предварительного до-
говора позволяет выделить отличительные
черты, которые присущи только данному виду
организационных договоров. Это необходимо
для того, чтобы при рассмотрении поставлен-
ной проблемы не спутать предварительный
договор с другими организационными догово-
рами и не дать ошибочный вывод по изучае-
мой проблеме.

В содержание предварительного догово-
ра должны входить определенные условия,
которые позволят установить предмет, а так-
же другие существенные условия данного
договора (п. 3 ст. 429 ГК РФ). Существенны-
ми абзац 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ именует усло-
вия о предмете договора, которые названы в
законе или иных правовых актах как суще-
ственные или необходимые для договоров

данного вида, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сто-
рон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии с п. 3 ст. 429 ГК РФ к суще-
ственным относятся условия о предмете ос-
новного договора, иные существенные усло-
вия основного договора, указанные в законе,
иных правовых актах в качестве таковых, а
также условия, о согласовании которых заяв-
ляет хотя бы одна из сторон.

Ссылаясь на мнение В.В. Витрянского,
«существенные условия предварительного
договора могут быть разделены на два вида:
условия, имеющие отношение непосредствен-
но к предварительному договору (срок заклю-
чения основного договора), а также условия,
позволяющие установить предмет и иные су-
щественные условия основного договора» [2].
Такое разделение условий предварительного
договора на два вида является довольно рас-
пространенным среди ученых и юристов, но
часто встает вопрос о сроке заключения ос-
новного договора. Не все согласны с мнени-
ем, что срок является существенным усло-
вием. В п. 4 ст. 429 ГК РФ сторонам предос-
тавляется возможность выбрать удобный для
них срок заключения основного договора. Если
же в условии не указывается срок заключе-
ния договора, то по общему правилу основной
договор должен быть заключен в течение
года. Полагаем, необходимо внести измене-
ния в ст. 429 ГК РФ, закрепив срок существен-
ным условием.

При этом следует выделять, что усло-
вием самого предварительного договора бу-
дет являться обязательство сторон по заклю-
чению основного договора, а все остальные
условия будут являться условиями основного
договора, который будет заключен в будущем.
Учитывая вышесказанное, приходим к заклю-
чению, что предварительный договор должен
содержать в себе все существенные условия
основного договора. При этом законодатель
в п. 3 ст. 429 ГК РФ определил перечень ус-
ловий, которые должны содержаться в пред-
варительном договоре. Однако, разъясняя
позицию законодателя, Пленум ВС РФ от
25 декабря 2018 г. № 49 [5] указывает, что для
признания предварительного договора заклю-
ченным достаточно установить предмет ос-
новного договора или условия, позволяющие
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его определить. Отсутствие в предваритель-
ном договоре иных существенных условий
основного договора само по себе не свиде-
тельствует о незаключенности предваритель-
ного договора. Соответственно, установив
предмет договора, стороны при заключении
основного договора могут согласовать недо-
стающие условия, а при возникновении разно-
гласий эти условия определяются решением
суда (п. 5 ст. 429, ст. 445 и 446 ГК РФ).

При заключении предварительного дого-
вора одна из сторон может взять на себя обя-
занность предоставить что-либо другой сто-
роне без получения от нее платы или иного
встречного предоставления. Это положение
закреплено в п. 2 ст. 423 ГК РФ и позволяет
прийти к заключению, что предварительный
договор относится к безвозмездным догово-
рам, так как у сторон не возникает обязанно-
стей по осуществлению встречного эквива-
лентного предоставления какого-либо блага
контрагенту.

Сфера применения предварительного
договора является довольно широкой. Это
в некой мере подтверждается статьей 429
ГК РФ. В ней не указывается никаких огра-
ничений, которые касаются основного дого-
вора, заключаемого на основании предвари-
тельного договора.

Следует отметить, что сам по себе пред-
варительный договор направлен на заключе-
ние основного договора и непосредственно на
осуществление тех намерений, к которым
стремятся субъекты. В соответствии с п. 1
ст. 421 ГК РФ понуждение к заключению до-
говора не допускается, за исключением слу-
чаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена законом или добровольно при-
нятым обязательством. Следовательно, глав-
ным вопросом, требующим внимания, явля-
ется определение влияния предварительного
договора на основной и последствий его не-
заключения.

Анализ судебной практики
по вопросам заключения

предварительного и основного договора

В судебной практике можно найти мно-
го примеров судебных разбирательств, кото-
рые косвенно или непосредственно касались

решений споров, связанных с предваритель-
ным договором. Отдельные споры затраги-
вают условия заключения основного догово-
ра на основе предварительного, другие – ис-
полнение обязательств, указанных в предва-
рительном договоре. Большое количество спо-
ров касается дел, при которых одна из сторон
отказывается исполнять обязательства, кото-
рые были предусмотрены предварительным
договором, по неизвестным или неуважитель-
ным причинам.

Например, решение Славянского город-
ского суда (Краснодарский край) от 25 апре-
ля 2019 г. по делу № 2-495/2019 [13]. Между
покупателем и продавцом был заключен пред-
варительный договор, предметом которого
являлось обязательство сторон заключить в
будущем основной договор купли-продажи
нежилого помещения. Стороны предваритель-
ного договора решили заключить основной до-
говор в течение 30 дней после государствен-
ной регистрации права собственности продав-
ца на указанное нежилое помещение. Как было
установлено, истцом в полном объеме были
выполнены все обязательства по оплате за
объект недвижимости, однако в регистриру-
ющий орган для государственной регистрации
договора купли-продажи ответчик не явился,
что свидетельствует о невыполнении обяза-
тельства. Предварительный договор содержит
все существенные условия основного догово-
ра, согласно которым по основному договору
продавец обязался передать в собственность
покупателя нежилое помещение. На основа-
нии изложенного суд признал за покупателем
право собственности на нежилое помещение.

Данная позиция широко распространена
в судебной практике и отражена, например, в
решении Железногорского городского суда
(Красноярский край) от 29 апреля 2019 г. по
делу № 2-1069/2019 [7]. В указанном деле
обязательство было выполнено только одной
стороной, в силу чего исковые требования
удовлетворены.

Как можно заметить, часть судебных
разбирательств, которые касаются неиспол-
нения обязательств предварительного дого-
вора одной из сторон, обычно решаются пу-
тем признания стороной, которая не исполни-
ла обязательство, своей ошибки. В таких су-
дебных разбирательствах у ответчика, кото-
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рый не исполнил свои обязательства, зачас-
тую отсутствуют претензии к иску истца. Для
более полного изучения проблемы неисполне-
ния обязательств, вытекающих из заключе-
ния предварительного договора, в которых
лицо, не исполнившее обязательство, призна-
ет свои ошибки и не предоставляет никаких
претензий к выдвинутым ему исковым тре-
бованиям, рекомендуется обратиться к сле-
дующим примерам из судебной практики, а
именно к решению Центрального районного
суда г. Тюмени (Тюменская область) от 17 ап-
реля 2019 г. по делу № 2-1753/2019 [15], ре-
шению Видновского городского суда (Мос-
ковская область) от 23 апреля 2019 г. по делу
№ 2-1707/2019 [6], решению Майкопского го-
родского суда (Республика Адыгея) от 17 ап-
реля 2019 г. по делу № 2-1343/2019 [9], реше-
нию Пушкинского городского суда (Москов-
ская область) от 22 апреля 2019 г. по делу
№ 2-1722/2019 [12] и решению Железнодорож-
ного городского суда (Московская область)
от 22 апреля 2019 г. по делу № 2-1275/2019 [8].
Данные материалы судебной практики пока-
зывают, что в российском гражданском пра-
ве имеет место проблема недобросовестно-
го выполнения обязательств, указанных в
предварительном договоре.

Происходит также немало судебных раз-
бирательств, связанных с заключением пред-
варительного договора, когда обе стороны
подают встречные иски о неисполнении обя-
зательств предварительного договора. Ярким
примером может являться решение Октябрь-
ского районного суда г. Новосибирска (Ново-
сибирская область) от 23 апреля 2019 г. по
делу № 2-1115/2019 [10]. Е. (покупатель) об-
ратилась в суд с требованием к П. (продав-
цу) о взыскании денежных средств. В обосно-
вание исковых требований истец ссылается
на заключенный предварительный договор, в
соответствии с которым стороны обязались
в установленный срок заключить договор куп-
ли-продажи объекта недвижимости. Соглас-
но договору, покупателем продавцу был пере-
дан задаток, подтвержденный распиской. До-
говор купли-продажи земельного участка не
был заключен в связи с тем, что продавец от-
казалась его заключать по согласованной в
предварительном договоре цене. Истец про-
сит взыскать с ответчика сумму задатка в

двойном размере, расходы на представителя,
расходы по оплате госпошлины. В свою оче-
редь, П. обратилась со встречными требова-
ниями о взыскании расходов и просит суд обя-
зать Е. заключить договор, ссылаясь на то,
что Е. намеренно уклоняется от заключения
договора купли-продажи указанного земель-
ного участка, однако никаких правовых осно-
ваний для отказа от заключения договора от-
ветчик по встречному иску не имеет. Суд счел
необоснованным изменение цены, удовлетво-
рив требования истца и указав, что Е. не обя-
зана заключать договор, так как измененные
условия не предусматривались предваритель-
ным договором [10].

Следовательно, как можно заметить, в
некоторых случаях одна из сторон уже пос-
ле подписания предварительного договора
может попытаться изменить первоначаль-
ные условия данного договора. Первой при-
чиной является возникшая невозможность
исполнения обязательств, указанных в пред-
варительном договоре. Такая ситуация яв-
ляется довольно распространенной в сфере
заключения предварительных договоров.
Вторая причина не связана с невозможнос-
тью исполнения обязательств, а наоборот,
используется как метод защиты во время
судебных разбирательств или попытка по-
лучить конечный результат, который окажет-
ся лучше, чем тот, что был предусмотрен
первоначальными условиями предваритель-
ного договора.

Рассматривая проблему неисполнения
обязательств, вытекающих из предваритель-
ного договора, следует также проанализиро-
вать такие материалы судебной практики, при
которых сторона-истец требует от стороны-
ответчика взыскать двойную сумму, мораль-
ный вред или государственную пошлину, ко-
торые явно превышают допустимую норму,
предусмотренную действующим законода-
тельством. В данных судебных разбиратель-
ствах исковые требования либо не удовлет-
воряются полностью, либо удовлетворяются
частично. Например, по делу № 2-130/2019
судом удовлетворены требования частично,
уменьшена сумма расходов на представите-
ля как не отвечающей разумности и справед-
ливости таких расходов, отказано в возмеще-
нии морального вреда [11].
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Подобную ситуацию, но уже о нецеле-
сообразном взыскании двойной суммы, пре-
дусмотренной в предварительном договоре,
можно рассмотреть, проанализировав реше-
ние Центрального районного суда г. Сочи
(Краснодарский край) от 19 апреля 2019 г. по
делу № 2-1806/2019 [14]. Истец требует взыс-
кать с ответчика за неисполнение обязатель-
ства двойную сумму выплаченного задатка.
Однако суд пояснил, что определение в дого-
воре суммы в качестве задатка само по себе
не свидетельствует о признании ее таковой в
силу п. 1 ст. 381 ГК РФ, согласно которому
задаток передается в счет причитающихся по
договору платежей другой стороне. При этом
заключенный между сторонами договор за-
датка применительно к данной норме не по-
рождает для сторон денежного обязательства,
поскольку переданная истцом сумма не име-
ет обеспечительной функции в денежном обя-
зательстве. В то же время аванс представля-
ет собой денежную сумму, уплаченную до ис-
полнения договора в счет причитающихся
платежей и, являясь частью цены договора
(оплаты за приобретенный объект), подлежит
возвращению в случае, если основной дого-
вор не заключался. Следовательно, задаток
обеспечивает лишь основной договор, так как
не может обеспечивать обязательство до его
возникновения.

Принимая во внимание вышеизложенное,
можно заметить, что в случае удовлетворе-
ния иска о взыскании дополнительных денеж-
ных средств, если таковое предусмотрено в
договоре, со стороны, не выполнившей обяза-
тельств предварительного договора, нередко
сторона, подавшая такой иск, требует неце-
лесообразного и порой несправедливого воз-
мещения затрат на оплату услуг представи-
теля, оплату государственной пошлины и мо-
рального вреда. Это зачастую объясняется не-
добросовестным желанием лица получить до-
полнительные денежные средства путем пре-
увеличения степени нанесенного данному лицу
вреда. По большей части подобные действия
стараются реализовать через категорию мо-
рального вреда, которая находит свое место
в законодательстве, но не является полнос-
тью изученной и точно определенной.

До этого момента были рассмотрены
стандартные материалы судебной практики,

которые помогли понять, в чем заключается
проблема неисполнения обязательств, связан-
ных с заключением предварительного дого-
вора. Стоит также отметить, что приведен-
ные решения судов общей юрисдикции в ред-
ких случаях оспариваются при повторных пе-
ресмотрах юридических дел, связанных с
предварительным договором.

Выводы

Проанализировав материалы судебной
практики, удалось выяснить, что при заклю-
чении предварительного договора нередко
возникает проблема неисполнения обяза-
тельств, которые предусмотрены предвари-
тельным договором. Изучив подробно не-
сколько судебных дел, были установлены наи-
более частые причины, по которым стороны
не исполняют обязательства. Исходя из вы-
шеизложенного материала, необходимо заме-
тить, что неисполнение обязательств обычно
сопровождается рядом объективных и
необъективных причин, неправильным толко-
ванием условий предварительного договора
либо отсутствием указания на существенные
условия основного договора. Следует отме-
тить, что предварительный и основной дого-
воры являются взаимосвязанными сделками,
в то же время заключение каждого из них
предполагает выражение самостоятельного
волеизъявления. Потребность в использова-
нии предварительного договора, как правило,
обусловлена наличием правовых или факти-
ческих обстоятельств, в силу которых сторо-
ны не имеют возможности или до устранения
которых не желают заключить основной до-
говор. Вместе с тем уже на этом этапе у каж-
дой стороны имеется понимание того, что
достигнутые договоренности являются не
просто намерениями, но обязательствами,
которые могут быть принудительно исполне-
ны. Наличие возможности принудительного
исполнения предварительного договора, ха-
рактеризующегося к тому же определенной
гибкостью в сравнении с договором, которо-
му не предшествует заключение предвари-
тельного договора (в частности, в предвари-
тельном договоре могут быть воспроизведе-
ны не все условия основного договора), дела-
ет его привлекательным для потенциальных
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контрагентов. Частое обращение к предвари-
тельному договору обусловливает возникно-
вение новых вопросов его применения и зас-
тавляет глубже исследовать особенности этой
правовой конструкции в целях их разрешения.
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Introduction: taking into account the political situation and the active introduction of sanctions by the
European Union and Russia, the issue of applying the national regime in public procurement becomes particularly
relevant. The national regime is used to develop the country’s domestic economy and create the most favorable
conditions for the Russian producers. The national regime is aimed at developing the economic well-being of
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for him to participate in purchases. At the same time, the transition from the explicit ban on the state purchases
of imports of certain goods to more lenient restrictions has been marked. The purpose of the study is to analyze
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procurement of foreign goods, works, and services; the provisions of preferences for goods from the countries
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national regime in Russia and in foreign countries. Methods: the methods of systematization, analysis, and
comparative law are used. Results: the author’s well-founded position is based on the legislation and the
opinion of the scientific community on the application of the national regime in the contract procurement
system. The paper presents the brief conclusions and suggestions for improving the mechanism for implementing
the conditions of the national regime to support the domestic suppliers for state and municipal needs. Conclusions:
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Введение: с учетом политической ситуации и активным введением Европейским союзом и Россией
санкций вопрос применения национального режима в государственных закупках становится особенно акту-
альным. Национальный режим применяется в целях развития внутренней экономики страны, формирова-
ния наиболее выгодных условий для российских производителей. Национальный режим направлен на разви-
тие экономического благосостояния нашей страны и поддержку российского товаропроизводителя, созда-
ние ему экономически выгодных условий участия в закупках. При этом в настоящее время обозначился
переход от прямого запрета на государственные закупки импорта некоторых товаров к более мягким огра-
ничениям. Целью настоящего исследования является анализ механизмов применения преференций, запретов
и ограничений на допуск иностранных товаров и лиц к государственным и муниципальным закупкам. В работе
осуществлено изучение ограничительных мер, применяемых при осуществлении закупок иностранных това-
ров, работ, услуг; предоставление преференций товарам из стран Евразийского экономического союза; прово-
дится сравнение законодательного регулирования национального режима в России и зарубежных странах.
Методы: использованы методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: обоснованная в
работе авторская позиция опирается на законодательство и мнение научной среды по вопросу о применении
национального режима в контрактной системе закупок. В статье изложены краткие выводы и предложения по
совершенствованию механизма реализации условий национального режима для поддержки отечественных
поставщиков для государственных и муниципальных нужд. Выводы: установленный в ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» национальный режим на практике оборачивается для иностран-
ных производителей существенными ограничениями во многих отраслях. Причем запреты, ограничения и
условия допуска касаются не только традиционно закрытых закупок в области обороны и безопасности, но и
конкурентных сегментов экономики, например поставок мебели, лекарственных препаратов. Нами установле-
но, что введение полного национального режима на всех возможных рынках не будет отвечать интересам
большинства государств. При этом предусмотренные в настоящее время изменения в национальном режиме
закупок имеют целью упростить процесс государственных закупок, убрать некоторые существующие запреты,
сгруппировать акты, которые устанавливают запреты в рамках национального режима, в один документ. Одна-
ко упрощение национального режима может поставить под угрозу не только работу российских предприятий
легкой промышленности, но и возможность самостоятельного обеспечения продукцией отрасли основных
сфер промышленности страны; отрицательно повлияет на российских производителей.

Ключевые слова: контрактная система закупок, заказчик, государственные закупки, национальный
режим, страны ЕАЭС.
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Введение

С появлением Генерального соглашения
по тарифам и торговле 1947 г. ситуация в ми-
ровой экономике постепенно начала менять-
ся в сторону отмены ограничительных мер,
принимаемых в интересах отечественных про-
изводителей [2].

Порядок применения национального ре-
жима в процессе закупок товаров, работ и ус-
луг для государственных и муниципальных
заказчиков регулируется ст. 14 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» [15].

На основании ч. 3–4 ст. 14 данного нор-
мативно-правового акта Правительством РФ

установлены запреты и ограничения, а Мини-
стерством финансов России определены усло-
вия допуска товаров, происходящих из иност-
ранных государств, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными лицами.

При осуществлении заказчиками закупок
товаров, которые происходят в иностранном го-
сударстве или группе иностранных государств,
либо услуг, выполняемых иностранными под-
рядчиками, применяется национальный режим.

Правила национального режима в рам-
ках контрактной системы закупок были пре-
дусмотрены для следующих целей:

1) поддержание российских производи-
телей;

2) поддержание производителей из ЕАЭС;
3) запрет товаров иностранного производ-

ства двойного назначения;
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4) поддержание обороноспособности;
5) развитие российской экономики;
6) обеспечение целей национальной бе-

зопасности.
Все мероприятия, которые проводятся

при государственных закупках в рамках на-
ционального режима, разделяются на три груп-
пы. Первая группа ограничений предполагает
полный запрет поставки импортной продукции
в рамках государственного контракта. Он, в
частности, распространяется на продукцию
машиностроительной отрасли, легкой про-
мышленности, программное обеспечение, ме-
бельную продукцию, а также на товары с обо-
ронным предназначением. Вторая группа ог-
раничивает допуск товаров иностранного про-
изводства. Эти правила закупок распростра-
няются на лекарственные препараты, радио-
электронику, медицинские изделия. Третья
группа предполагает предоставление префе-
ренций для товаров российского производства.

В настоящее время во многих странах
провозглашен принцип поддержки отечествен-
ного производителя. При этом опыт различ-
ных стран в области государственных заку-
пок представляет огромный интерес для со-
вершенствования методов организации заку-
пок в России, а также в отношениях между
странами ЕАЭС.

Так, федеральное законодательство
США, регулирующее размещение государ-
ственного заказа, устанавливает приоритет для
товаров, материалов любых субстанций, про-
изведенных на территории США. Приобрете-
ние иностранных товаров возможно только в
случаях невыгодности и неэффективности при-
обретения отечественных товаров, материалов
или их отсутствия на внутреннем рынке.

В Мексике отдается предпочтение то-
варам отечественного производства при ус-
ловии, если их цена не превышает цену иност-
ранных товаров более чем на 15 %.

В Монголии тоже предусмотрены префе-
ренции отечественным производителям в раз-
мере 10 % от суммы контракта (на стадии
оценки заявок). Более того, несколько лет на-
зад в стране утвержден список товаров, ра-
бот, услуг, которые должны закупаться толь-
ко у отечественных производителей.

В КНР поддержка отечественных про-
изводителей представляется наиболее жест-

кой. Иностранные поставщики фактически не
допущены на рынок КНР, так как заказчики
имеют право приобретать иностранную продук-
цию только в том случае, если эта продукция
не производится в КНР (как мы понимаем,
такую продукцию найти достаточно сложно).

Во Вьетнаме иностранные поставщики
обязаны заключить отдельный договор с ме-
стным подрядчиком или субподрядчиком для
участия в закупках.

В Малайзии возможно закупать иност-
ранную продукцию только в случае, если про-
изводство этой продукции отсутствует на
территории Малайзии, если местные произ-
водители не имеют соответствующего опы-
та и квалификации и отсутствует совмест-
ное предприятие, производящее такую про-
дукцию. Иностранные участники закупок
должны быть зарегистрированными в Цент-
ре обслуживания подрядчиков и Совете по
развитию промышленности Малайзии либо
(отсутствие регистрации допускается на не-
которых международных закупках) должны
внести тендерный депозит. Стоит добавить,
что в Малайзии особые преференции в сфе-
ре закупок имеет бумипутра (этнический на-
род Малайзии) [9, с. 455].

Страны, входящие в Европейский союз,
не вправе устанавливать приоритетный дос-
туп своих хозяйствующих субъектов на наци-
ональный рынок в сфере закупок. Вместе с
тем в рамках Союза в целом установлены
меры (протекционистские) против «внешних»
хозяйствующих субъектов: принцип равного
доступа к закупкам и равенства участников
применяется ко всем субъектам экономичес-
кой деятельности, имеющим «националь-
ность» Европейского союза, и ко всем заяв-
кам, включая товары производства Европей-
ского союза.

Таким образом, в странах с высокораз-
витой экономикой одним из важнейших при-
оритетов становится создание условий и ме-
ханизмов для повышения эффективности си-
стемы закупок для государственных нужд,
рассматриваемой в качестве одного из стра-
тегических инструментов обеспечения ново-
го качества экономического роста.

Ввиду исторически сложившейся тесной
связи постсоциалистических стран в настоя-
щее время государственные (муниципальные)
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закупки являются одной из ключевых сфер,
оказывающих влияние на взаимную торгов-
лю в рамках функционирования внутреннего
рынка Евразийского экономического союза.

В связи с расширением социально-эко-
номических связей Российской Федерации со
странами – членами ЕАЭС вопрос регули-
рования закупок в этих странах становится
все более актуальным. В ч. 30 разд. III при-
ложения № 25 Договора о Евразийском эко-
номическом союзе установлено, что каждое
из государств – членов ЕАЭС обеспечивает
в отношении товаров, работ и услуг, происхо-
дящих с территорий других государств-чле-
нов, а также в отношении потенциальных по-
ставщиков и поставщиков других государств-
членов, предлагающих такие товары, рабо-
ты и услуги, национальный режим в сфере за-
купок [3].

На вносимые в российскую контрактную
систему изменения, касающиеся проведения
закупок, в том числе влияющие на нормы о
применении национального режима, непосред-
ственное воздействие оказали положения До-
говора о Евразийском экономическом союзе,
которые  предусматривают необходимость
обеспечения беспрепятственного доступа го-
сударств-членов к участию в закупочных про-
цедурах, проводимых в электронном форма-
те, путем взаимного признания электронной
цифровой подписи, изготовленной в соответ-
ствии с законодательством одного государ-
ства-члена другим государством-членом.
Введение положения о проведении закупок в
электронной форме, безусловно, является зна-
чительным шагом на пути к сближению зако-
нодательства РФ с законодательством стран
ЕАЭС и обеспечивает реализацию норм вы-
шеуказанного Договора.

Кроме того, с начала 2018 г. хозяйствую-
щие субъекты из стран Союза могут участво-
вать в процедурах закупок наравне с российс-
кими. В этом же году Евразийский межправи-
тельственный совет одобрил распоряжение
«О формировании рабочей группы высокого
уровня по вопросам интеграционного взаимодей-
ствия в кооперации и импортозамещении в при-
оритетных отраслях промышленности» [12].
Рабочая группа создается для выработки в
ЕАЭС единых подходов по реализации коопера-
ционных и импортозамещающих проектов.

Изъятия из национального режима в со-
ответствии с п. 31 Протокола о порядке регу-
лирования закупок могут осуществляться на
срок не более двух лет. О введении таких изъя-
тий Россия обязана предупреждать Евразий-
скую экономическую комиссию, которая впра-
ве принять обязательное для исполнения Рос-
сией решение о необходимости отмены акта
об установлении изъятий [14].

Тем не менее ранее Коллегией Евразий-
ской экономической комиссии в решении от 12
апреля 2016 г. № 31 «О признании факта нару-
шения Российской Федерацией обязательств,
предусмотренных разделом XXII Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г., и необходимости устранения выявлен-
ного нарушения» отмечалось неисполнение
Российской Федерацией обязанностей по уве-
домлению Евразийской экономической комис-
сии об изъятиях из национального режима [13].

Как справедливо отмечают В.Р. Байра-
шев, О.А. Беляева, подавляющее большин-
ство актов Правительства РФ, регулирующих
применение национального режима в сфере
закупок, приравнивает российские товары,
работы, услуги к товарам, работам, услугам
из других стран ЕАЭС, что в целом позволя-
ет говорить о соблюдении Россией Договора
о ЕАЭС в части установления национального
режима [1, с. 30].

Действующий в настоящее время  приказ
Министерства финансов РФ предоставляет це-
новые привилегии участникам госзакупок,
предлагающим в своих заявках поставки из пе-
речня товаров российского, армянского, бело-
русского, казахстанского и киргизского проис-
хождения. Согласно приказу, если в закупках
побеждает участник, предлагающий товар из
государств – членов ЕАЭС, контракт будет зак-
лючен по предложенной им цене. Для постав-
щиков иностранного товара в случае их побе-
ды предусмотрены менее выгодные условия –
понижение на 15 % цены контракта [10].

В ближайшем будущем представители
стран ЕАЭС смогут принимать участие в про-
цедурах российских государственных закупок
в области обороны и безопасности.

В последнее время обсуждается вопрос
относительно создания криптовалюты для
осуществления взаимных расчетов между
странами ЕАЭС. Для этого в первую очередь
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необходимо сформировать концепцию обще-
го финансового рынка, который должен быть
запущен в ЕАЭС в 2025 году. Центральные
(национальные) банки разрабатывают такую
концепцию. 

Договор о ЕАЭС предусматривает на-
личие в законодательстве стран Союза не
менее двух способов обеспечения заявки на
участие в госзакупках. Одним из них явля-
ется банковская гарантия. Однако сейчас в
России на законодательном уровне установ-
лено ограничение на прием банковских гаран-
тий, выдаваемых банками других государств
«пятерки».

Проект Соглашения о взаимном призна-
нии банковских гарантий при осуществлении
государственных закупок будет подготовлен
до 1 июля 2020 года. Эта работа поручена
блоку по конкуренции и антимонопольному
регулированию Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) по итогам заседания Совета
ЕЭК. Документ позволит обеспечить равные
условия для бизнеса государств ЕАЭС при
реализации национального режима в сфере
государственных закупок [4].

 Следует отметить, что в настоящее
время действует целый пакет нормативных
актов, которыми либо установлен запрет на
закупку иностранных товаров, либо опреде-
лены весьма жесткие условия допуска по-
добных товаров на отечественный рынок.
Речь идет о товарах легкой промышленнос-
ти, программном обеспечении, мебели, про-
дукции станкостроения и машиностроения.
Национальный режим включает запреты, ог-
раничения и преференции. С учетом право-
применительной практики, а также измене-
ний рыночной ситуации и государственной
политики по защите экономических интере-
сов России такие акты периодически подле-
жат корректировке.

Наличие тринадцати актов, не имеющих
единого порядка применения, является след-
ствием непоследовательного правового регу-
лирования и приводит к многочисленным
ошибкам и просчетам со стороны заказчиков
и поставщиков [1, с. 31].

Отсутствие единообразия в нормативных
актах, регулирующих применение национально-
го режима, безусловно препятствует полноцен-
ному развитию Закона о контрактной системе.

В 2020 г. правила применения националь-
ного режима предполагается изменить. В ок-
тябре 2019 г. был опубликован подготовлен-
ный 8 октября 2019 г. Министерством промыш-
ленности и торговли РФ проект Постановле-
ния Правительства РФ «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 7 марта 2019 г. № 239 и о
признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от
14 января 2017 г. № 9 “Об установлении зап-
рета на допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг), вы-
полняемых (оказываемых) иностранными
лицами, для целей осуществления закупок
товаров, работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства”», в ко-
тором прописаны новые правила националь-
ного режима [11].

В проекте постановления предлагается
изменить некоторые его правила, в частно-
сти – оставить существующий запрет только
на закупки тех товаров станкоинструменталь-
ной промышленности, которые будут исполь-
зоваться в целях защиты обороны и безопас-
ности страны. Сейчас запрет на поставки им-
портных промышленных товаров предусмот-
рен в Постановлении Правительства РФ от
7 марта 2019 г. № 239 «Об установлении зап-
рета на допуск отдельных видов товаров стан-
коинструментальной промышленности, проис-
ходящих из иностранных государств, для це-
лей осуществления закупок для нужд оборо-
ны страны и безопасности государства» [8].

Таким образом, если заказчик закупает
товары для собственных нужд, то на его за-
купки запреты не будут распространяться.
Запрет будет действовать только на закупки
в целях защиты обороны и безопасности стра-
ны. В остальных случаях будет применяться
принцип «третий лишний» и ценовые префе-
ренции. Принцип «третий лишний» означает,
что если в торгах участвуют хотя бы две ком-
пании, предлагающие российскую продукцию,
то заказчик отклонит заявки, в которых пред-
лагается поставка импортных товаров.

В результате реализации нового Поста-
новления Правительства утратят силу поста-
новления № 656 от 2014 г. о запретах на за-
купку товаров машиностроения [5], № 791 от
2014 г. о товарах легкой промышленности [6],
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№ 1119 от 2018 г. об ограничениях спортивно-
го оружия, патронов и боеприпасов [7].

Также в проекте Постановления предус-
мотрена возможность закупки товаров, про-
исходящих из иностранных государств, в слу-
чае, когда производство таких товаров на тер-
ритории РФ отсутствует. При этом подтвер-
ждением исключения из установленного зап-
рета будет считаться разрешение Минпром-
торга России о закупке происходящего из ино-
странного государства товара.

В проекте Постановления предусмотре-
но, что подтверждением производства про-
дукции на территории России будут являться
сведения из реестра российской промышлен-
ной продукции, а подтверждением производ-
ства промышленной продукции на территории
ЕАЭС – сведения из реестра промышленной
продукции, произведенной на территории го-
сударства – члена ЕАЭС.

Кроме того, должен быть создан единый
реестр радиоэлектронной продукции, происхо-
дящей из государств – членов Евразийского
экономического союза, за исключением РФ.
Соответственно, заказчики при проведении
закупок должны будут проверять наличие не-
обходимой им техники как в реестре российс-
кой радиоэлектронной продукции, так и в рее-
стре продукции из стран ЕАЭС.

Важнейшим элементом любой закупоч-
ной системы является ее информационная
открытость. В каждой стране есть свой ис-
точник опубликования сообщений о закупках,
как правило – это сайт в сети Интернет. Так,
в России на таком сайте размещается инфор-
мация о проведении как государственных (му-
ниципальных), так и корпоративных закупок.
Функционирование единой информационной
системы обеспечивается также работой вось-
ми электронных площадок и одной специали-
зированной электронной площадки.

Согласно Договору о ЕАЭС, должна
быть подготовлена информационная откры-
тость и прозрачность государственных заку-
пок. В настоящее время обеспечивается пуб-
ликация информации на национальных веб-пор-
талах стран – участниц ЕАЭС, но единая база,
конечно, отсутствует.

Казначейство должно будет контролиро-
вать соблюдение правил национального режи-
ма при исполнении контрактов.

С 1 января 2020 г. заказчик при заключе-
нии контракта должен направлять в реестр кон-
трактов информацию о стране происхождения
товара, если при закупке были предусмотрены
условия, запреты или ограничения допуска.
Казначейство должно проверять соответствие
этой информации условиям контракта как на
момент его заключения, так и на момент ис-
полнения. Если наименование страны происхож-
дения, направленное заказчиком, не соответ-
ствует условиям контракта, то результат про-
верки будет отрицательным, сведения в реестр
контрактов не включат.

Выводы

Статья 14 Федерального закона от 5 ап-
реля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» устанавливает действие националь-
ного режима при закупках товаров, работ и ус-
луг. Действие данного режима распространя-
ется на заказчиков, которые покупают товары,
работы и услуги через конкурс, аукцион, зап-
рос предложений и котировок. В постановле-
ниях правительства РФ конкретизируется пе-
речень товаров, на которые распространяется
запрет или ограничительные меры. 

В настоящее время установлено практи-
чески полное равенство государств – членов
ЕАЭС в вопросах участия в государственных
(муниципальных) закупках, а любые исключе-
ния должны либо вписываться в общие исклю-
чения Договора о ЕАЭС (ст. 29 Договора о
ЕАЭС), либо оформляться в соответствии с п. 31
Протокола о порядке регулирования закупок.

Механизм импортозамещения складыва-
ется из множества нормативно-правовых актов,
устанавливающих различные подходы и поряд-
ки его использования, в связи с этим заказчики
и предприниматели сталкиваются с трудностя-
ми при его применении. Наличие большого ко-
личества актов, не имеющих единого порядка
применения, является следствием непоследова-
тельного правового регулирования и приводит к
многочисленным ошибкам и просчетам со сто-
роны заказчиков и поставщиков.

С 2020 г. предполагается вводить запрет
на закупку иностранной продукции только в
целях защиты обороны и безопасности стра-
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ны, а в остальных случаях заказчику пред-
стоит использовать механизм отстранения от
участия поставщика иностранных товаров,
если есть как минимум два предложения от
поставщиков российской продукции.

Данные меры имеют целью упростить
процесс государственных закупок и сгруппи-
ровать акты, которые устанавливают запре-
ты в рамках национального режима, в один
документ. В законопроект добавили пищевое
оборудование, музыкальные инструменты,
спортивные и детские товары, строительные
материалы.

Однако упрощение национального режима
может поставить под угрозу не только работу
российских предприятий легкой промышленно-
сти, но и возможность самостоятельного обес-
печения продукцией отрасли основных сфер про-
мышленности страны; отрицательно повлияет
на российских производителей, а при возможно-
сти закупок иностранного программного обес-
печения в государственные органы и вовсе бу-
дет угрожать безопасности страны.
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Introduction: the paper deals with such issues as the content and objectives of the escrow agreement, its special
aspects and distinctive features in relation to other forms of payments, and the development of the escrow agreement
in foreign countries and the Russian Federation. Purpose: using the methods of scientific knowledge – logical, dialectical,
and comparative law – in order to identify the areas of improvement of the escrow agreement in the field of regulation
of the rights and obligations of the depositor, beneficiary and escrow-agent the role of the escrow agreement in the
implementation and protection of the rights of the parties to the agreement was analyzed by the author. Results: the
consolidation of the escrow agreement as an institution of the civil legislation of the Russian Federation made it
possible to protect the interests of the contractors, reduce the risks and protect the parties from possible fraudulent
actions and most fully ensure the fulfillment of contractual obligations primarily on the part of the beneficiary.
Conclusions: the escrow agreement in civil law is a new institution that requires improvement and adaptation; this will
be one of the most effective mechanisms for protecting the rights of business participants in the construction sector.
The development of the legal regulation of the escrow agreement, including the development of the escrow account
agreement, will particularly help to guarantee the protection of the customers’ rights in the shared construction contract.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРА ЭСКРОУ В РОССИИ
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Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в статье рассматриваются такие вопросы, как содержание и цели договора эскроу, его
особенности и отличительные черты по отношению к другим формам расчетов, развитие договора условно-
го депонирования в зарубежных странах и Российской Федерации. Цель: с помощью методов научного
познания, а также логического, диалектического, сравнительно-правового методов автором в целях выявле-
ния направлений совершенствования договора эскроу в области регулирования прав и обязанностей депо-
нента, бенефициара и эскроу-агента была проанализирована роль договора эскроу в реализации и защите
прав участников соглашения. Результаты: закрепление договора эскроу как института гражданского законо-
дательства Российской Федерации дало возможность защитить интересы контрагентов, снизить риски и обе-
зопасить стороны от возможных мошеннических действий и наиболее полно обеспечить исполнение дого-
ворных обязательств в первую очередь со стороны бенефициара. Выводы: договор эскроу в гражданском
праве является новым институтом, требующим совершенствования и доработки, что будет являться одним
из наиболее эффективных механизмов защиты прав участников предпринимательской деятельности в стро-
ительной сфере. Развитие правового регулирования договора эскроу, в том числе развитие договора счета
эскроу, поможет гарантировать защиту прав заказчиков в договоре долевого строительства.

Ключевые слова: договор эскроу, договор счета эскроу, условное депонирование, расчеты, бенефи-
циар, депонент.
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Введение

Одной из самых актуальных проблем
в рамках гражданского оборота всегда
была и остается проблема доверия сторон
договора друг другу. Поэтому задачей граж-
данского законодательства является реше-
ние таких серьезных вопросов, как обеспе-
чение безопасности денежных средств,
предотвращение мошенничества со сторо-
ны недобросовестного контрагента и наи-
более полное обеспечение исполнения до-
говорных обязательств обеими сторонами.
Для разрешения подобных проблем в граж-
данском законодательстве было закрепле-
но немало юридических механизмов, спо-
собных в той или иной мере защитить ин-
тересы контрагентов, снизить риски и обе-
зопасить стороны от возможных недобро-
совестных действий.

Договор эскроу, или договор условного
депонирования, равно как договор счета эск-
роу, является, на наш взгляд, одним из наибо-
лее оптимальных и современных юридичес-
ких конструкций, обеспечивающих одновре-
менное исполнение договорных обязательств
обеими сторонами.

Идея создать такой гражданско-право-
вой договор возникла при обсуждении рефор-
мы гражданского законодательства. В это
время и было принято решение о разработке
данной конструкции и включении ее во вто-
рую часть Гражданского кодекса Российской
Федерации в качестве новой главы (гл. 47.1),
которая получила название «Условное депо-
нирование (эскроу)». При этом следует отме-
тить, что впоследствии данная конструкция
была признана законодателем очень эффек-
тивной, в связи с чем разновидность этого
договора была введена в отечественное граж-
данское законодательство о банковском сче-
те в форме договора счета эскроу (§ 3 главы
45 ГК РФ).

Такой договор предусматривает откры-
тие банком (эскроу-агентом) специального
счета для учета и блокирования денежных
средств, полученных от владельца счета (де-

понента), в целях передачи другому лицу (бе-
нефициару) при возникновении предусмотрен-
ных договором оснований (ст. 860.7 ГК РФ).
Данный договор используется чаще всего
при исполнении договора долевого участия в
строительстве, в первую очередь потому, что
договор счета эскроу был изначально вне-
дрен в гражданское законодательство имен-
но с целью защиты прав участников долево-
го строительства.

Отношения между гражданами и орга-
низациями, которые осуществляют строи-
тельство, регулируются Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2004 г. № 214 «Об учас-
тии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации».
Предметом регулирования являются отноше-
ния, которые связаны с привлечением денеж-
ных средств граждан и юридических лиц для
долевого строительства, для возмещения
затрат на такое строительство, и с возник-
новением у участников долевого строитель-
ства права собственности на объекты. За-
кон также устанавливает гарантии защиты
прав, законных интересов и имущества этих
участников [6].

Количество обманутых дольщиков уве-
личивается с каждым годом. По данным
Министерства строительства Российской
Федерации, на сентябрь 2018 г. зафиксирова-
но более 34 тысяч «обманутых дольщи-
ков» [4]. В связи с этим 1 июля 2018 г. в Фе-
деральный закон № 214 были внесены изме-
нения, которые предусматривают постепен-
ный переход к проектному финансированию с
участием счета эскроу.

По данным национального проекта «Жи-
лье и городская среда», число договоров до-
левого участия в строительстве превысит
один миллион к концу 2024 года. По данным
вице-премьера В. Мутко, в марте 2019 г. не-
сколькими крупнейшими банками было зак-
лючено 55 договоров на получение проектно-
го кредитования и открыто около 1 300 эск-
роу-счетов [5].
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Понятие договора эскроу,
его содержание и цели

Договор эскроу – это договор, по которо-
му одна сторона (депонент) обязуется передать
определенное имущество эскроу-агенту, который,
в свою очередь, обязуется обеспечить сохран-
ность имущества и передать его другой стороне
(бенефициару) при условии исполнения им дого-
ворных обязательств. В качестве сторон дого-
вора счета эскроу, как правило, выступают физи-
ческие и юридические лица. Депонентом явля-
ется должник по договору, бенефициаром – ис-
полнитель, или кредитор. Функцию эскроу-аген-
та (или агента счета) выполняет обычно кредит-
ная организация.

На практике нередко встречаются слу-
чаи, когда стороны договора несут взаимные
обязательства. Согласно п. 6 ст. 926.1 ГК РФ,
физические или юридические лица могут зак-
лючить договор эскроу, по которому каждая
из сторон депонирует эскроу-агенту имуще-
ство для дальнейшей его передачи в случае
соблюдения ими условий договора. Здесь каж-
дая из сторон договора одновременно выпол-
няет функцию как депонента (так как имеет
определенное обязательство по передаче иму-
щества эскроу-агенту), так и бенефициара (об-
ладает правом требования к эскроу-агенту по
передаче имущества).

Рассмотрим содержание договора сче-
та эскроу:

1) депонент обязан передать безналич-
ные денежные средства, наличные денежные
средства, ценные бумаги или иное имущество
эскроу-агенту и вправе требовать исполнения
обязательств по договору от бенефициара,
который вместе с тем является кредитором
по другому договору, заключенному с эскроу-
агентом;

2) бенефициар обязан выполнить дого-
ворные условия перед депонентом, а также
имеет право требовать от эскроу-агента пе-
редачи депонируемого имущества при соблю-
дении им договорных условий;

3) эскроу-агент обязан надлежащим об-
разом хранить депонируемое имущество, не-
сет ответственность за утрату, повреждение
данного имущества в случае, если не сможет
доказать, что несохранность вещей была выз-
вана вследствие непреодолимой силы, свой-

ствами депонируемого имущества, либо же в
результате умысла или неосторожности депо-
нента. Однако эскроу-агент вправе требо-
вать, как от депонента, так и от бенефициа-
ра, уплаты определенного вознаграждения за
исполнение им договорных обязательств.
Обычно обязательства депонента и бенефи-
циара по отношению к эскроу-агенту соли-
дарны (если иное не предусмотрено догово-
ром), но здесь существует одно правило: эс-
кроу-агент не имеет права удерживать часть
депонируемого имущества в счет оплаты
своего вознаграждения.

В случае, если депонент передает эск-
роу-агенту вещи (причем не только индиви-
дуально определенные, но и определенные ро-
довыми признаками), депонент сохраняет пра-
во собственности на них, однако после пере-
дачи данного имущества на депонирование
депонент не имеет права распоряжаться дан-
ным имуществом в течение всего срока дей-
ствия договора.

Если депонент передает на депонирова-
ние эскроу-агенту безналичные денежные
средства или бездокументарные ценные бу-
маги, то эскроу-агент хранит их на обособлен-
ных счетах (лицевых, расчетных и др.) и мо-
жет использовать данные средства только для
исполнения им обязательств по договору эск-
роу, хотя распоряжаться данным имуществом
не имеет права. Существует определенная
особенность депонирования безналичных де-
нежных средств в тех случаях, когда в каче-
стве эскроу-агента выступает лицо, не явля-
ющееся кредитной организаций (например,
юридическая компания): данные средства
хранятся на лицевом счете эскроу-агента, но
бенефициаром по договору банковского сче-
та является депонент до того момента, пока
не возникнут основания передачи данного
имущества бенефициару по договору эскроу.
После этой даты бенефициаром становится
бенефициар по договору эскроу.

Выделим основные цели договора эск-
роу: обеспечение исполнения договорных обя-
зательств; привлечение третьей стороны для
увеличения эффективности осуществляемой
сделки; обеспечение сохранности имущества
у лиц, которые не обладают на него правом
собственности; значительное уменьшение рис-
ков мошенничества.
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Исходя из содержания и основных целей,
договор условного депонирования должен со-
держать следующие пункты:

1) общая цена основного контракта и его
основные положения;

2) условия исполнения договорных обя-
зательств;

3) список документов, которые долж-
ны подписать и передать эскроу-агенту обе
стороны;

4) дата исполнения основного обяза-
тельства;

5) порядок выплаты вознаграждения эс-
кроу-агенту и т. д.

Договор счета эскроу – простая и прак-
тичная конструкция, которая позволит сторо-
нам договора избежать недобросовестных
действий и обмана в процессе передачи не-
движимого имущества или исполнения других
договорных обязательств.

Возникновение и развитие
эскроу-соглашений

Впервые термин «эскроу» (англ. escrow)
появился в США. В Америке институт ипотеки
получил наибольшее развитие, поэтому появи-
лась необходимость в выработке законодатель-
ного механизма защиты такого вида сделок.
На данный момент здесь практически каждая
сделка, связанная с продажей недвижимости,
проходит через счета эскроу. Так, например,
счета эскроу очень часто используют при зак-
лючении сделок продавцы, желающие продать
имущество, которое находится за рубежом, так
как услуги эскроу-агента не требуют личного
присутствия сторон при заключении сделки, а
это, в свою очередь, не только экономит время
и деньги, но и способствует обеспечению безо-
пасности имущества, являющегося предметом
сделки. Данный механизм работает следующим
образом: продавец и покупатель заключают
между собой контракт, содержащий необходи-
мые условия, при исполнении которых эскроу-
агент (кредитные организации (банки), юриди-
ческие компании и др.) передает деньги продав-
цу. Покупатель переводит деньги на счет эск-
роу, а эскроу-агент, в свою очередь, переводит
деньги продавцу сразу после передачи докумен-
тов на недвижимость либо наступления опре-
деленной даты / события.

Данный вид договора в российских реа-
лиях – явление относительно новое. Положе-
ния о договорах счета эскроу впервые появи-
лись в Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации в 2014 г. (ст. 860.7–860.10 ГК РФ), но
данная модель в России не получила такого
широкого распространения, как в зарубежных
странах. Гражданский кодекс ограничивался
лишь появлением нового счета – счета эск-
роу, обладающего при этом рядом недостат-
ков. Во-первых, роль эскроу-агента могли вы-
полнять исключительно банки; во-вторых, де-
понированию подлежали только денежные
средства; в-третьих, отсутствовали меры за-
щиты от взысканий денежных средств, нахо-
дящихся на счетах эскроу. В связи с данными
особенностями счета эскроу в то время не при-
обрели должного распространения в России,
а в 2017 г. банки вообще перестали оказывать
подобные услуги.

Благодаря поправкам в ГК РФ, вступив-
шим в силу 1 июня 2018 г., появилась новая
глава «Условное депонирование (эскроу)»
(ст. 926.1–926.8 ГК РФ), которая предоста-
вила участникам сделок с недвижимостью
более проработанный механизм. Данными
поправками был впервые введен новый вид
договора – договор эскроу, или договор ус-
ловного депонирования. Эскроу-агентами
теперь могут стать не только банки, но и но-
тариусы, физические и юридические лица, а
также юридические компании. Преимуще-
ство привлечения юридической компании в
качестве эскроу-агента состоит в том, что
данная компания не только осуществляет
функцию эскроу-агента, но и оказывает со-
ответствующую правовую поддержку в рам-
ках данных отношений.

Впервые была установлена нотариаль-
ная форма такого договора (в некоторых слу-
чаях возможна простая письменная), указан
конкретный срок отношений участников по
эскроу (не более пяти лет), депонировать ста-
ло возможно не только безналичные денеж-
ные средства, но и другое имущество (напри-
мер, ценные бумаги, документы и т. д.). Так-
же впервые были введены меры по защите
депонируемого имущества, а именно запрет
на взыскание депонируемого имущества по
долгам депонента (покупателя), эскроу-аген-
та либо бенефициара (продавца).
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Договор счета эскроу
в некоторых зарубежных странах

Практика заключения договоров условно-
го депонирования в зарубежных странах до-
вольно распространена. В таких странах, как
США, Швейцария, Великобритания, Германия,
Китай и Япония, практически ни одна сделка
(это может быть и поглощение компаний, и ли-
цензирование отношений, и покупка или прода-
жа недвижимости и т. д.) не проходит без зак-
лючения договора счета эскроу [2]. Популяр-
ность данного механизма обусловлена его удоб-
ством и практичностью, что позволяет надле-
жащим образом обеспечивать исполнение обя-
зательств по договору.

В зарубежных странах договор счета
эскроу является достаточно распространен-
ным и универсальным, что позволяет сторо-
нам повысить собственную уверенность в
получении ими желаемого результата. Даже
если сделка, заключенная посредством дан-
ного договора, по каким-либо причинам не
состоится, депонент всегда сможет вернуть
часть денежных средств, которые он наме-
ревался передать бенефициару, но не передал,
поскольку тот в силу различных обстоятельств
не смог исполнить договорные обязательства
надлежащим образом.

В случае если стороны пришли к обоюд-
ному согласию заключить договор условного
депонирования, то в первую очередь они дол-
жны обратиться в компанию эскроу (escrow-
company), в которой квалифицированные спе-
циалисты проведут ряд необходимых прове-
рок недвижимости, а также сформируют па-
кет документов, позволяющий передать пра-
во собственности одной стороны другой. По-
добные действия позволят сторонам избавить-
ся от возможного мошенничества или махи-
наций, которые нередко возникают при купле-
продаже недвижимости. Первичное сопровож-
дение сделки компанией эскроу (оформление
необходимой документации) обычно занима-
ет от 15 до 45 дней и стоит от 7 тыс. до 9 тыс.
долларов США.

Так, ст. 1057 Гражданского кодекса Ка-
лифорнии гласит, что имущество, подлежащее
передаче по договору, может быть передано
третьему лицу, которое передает его во ис-
полнение договора только при наступлении

определенных условий. В данном кодексе под
понятием «эскроу» как раз и подразумевает-
ся владение имуществом третьим лицом под
определенные условия.

В Англии счета эскроу чаще всего при-
меняются при заключении сделок на переда-
чу в собственность предметов частной соб-
ственности. Эскроу-агент удерживает на сво-
ем счете часть денежных средств депонен-
та, а затем передает бенефициару при завер-
шении операции. Также наиболее часто дан-
ные счета используются при покупке подер-
жанных автомобилей (деньги покупателя пе-
реводятся агентом продавцу по истечении
оговоренного гарантийного периода), при пе-
редаче арендной платы за недвижимость
(арендодатель получает деньги только после
того, как арендатор съехал с жилплощади) или
же при оплате строительных работ (деньги
переводятся исполнителю ремонтных работ
только после проведения части работ или же
всей работы в целом).

Также в зарубежных странах пользует-
ся популярностью такой вид договора, как ин-
тернет-эскроу. Данный вид договора появил-
ся вместе с развитием торговли по Интерне-
ту и гарантировал пользователям сохранность
денежных средств при заключении определен-
ных сделок. Интернет-эскроу построен на том
же принципе, что и обычный договор услов-
ного депонирования: одна из сторон передает
определенную сумму независимой третьей
стороне, обладающей соответствующей ли-
цензией на осуществление данного вида дея-
тельности. В случае, если обе стороны под-
твердили исполнение всех договорных обяза-
тельств, эскроу-агент передает деньги продав-
цу (бенефициару). Если же между сторонами
возникли какие-либо разногласия, они перехо-
дят к процессу разрешения спора. На данный
момент в сети Интернет существует большое
количество удобных сервисов, позволяющих
воспользоваться услугами эскроу-агента бы-
стро и дешево.

Отличия договора эскроу
от других форм расчетов и способов

обеспечения исполнения обязательств

Немаловажным остается вопрос сход-
ства договора эскроу с другими механизма-
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ми защиты сторон при заключении тех или
иных сделок.

Основные отличия договора счета эск-
роу от других форм расчетов обусловлены его
следующими особенностями:

1) как правило, депонент и бенефициар
не имеют права каким-либо образом исполь-
зовать или распоряжаться денежными сред-
ствами, хранящимися на счете эскроу. Банк
(или иной эскроу-агент) переводит бенефи-
циару денежные средства в установленный
срок (если срок в договоре не указан – мак-
симум в течение 10 дней) только в случае
возникновения определенных условий или на-
ступления событий, оговоренных в догово-
ре. Поэтому можно прийти к выводу о том,
что на договор эскроу не распространяется
правило запрета на ограничение прав клиен-
та на использование денежных средств, на-
ходящихся на счете;

2) перевод депонентом дополнительных
денежных средств на счет эскроу помимо
суммы, указанной в договоре, запрещается;

3) и депонент, и бенефициар имеют пра-
во требовать от эскроу-агента сведения, со-
ставляющие банковскую тайну;

4) банк закрывает счет эскроу по истече-
нии срока действия договора или по иным ос-
нованиям, предусмотренным договором;

5) договор условного депонирования не
может быть расторгнут в одностороннем
порядке.

Так, например, многие ученые-правове-
ды придерживаются мнения о том, что дого-
вор условного депонирования и исполнение
обязательств в депозит нотариуса имеют
много общего. Однако между ними существу-
ют и кардинальные различия, а именно:

1. Внесение долга в депозит нотариуса
или суда имеет место быть только в том слу-
чае, если обязательство перед кредитором по
каким-либо основаниям не может быть вы-
полнено. Оснований может быть достаточно
много. Это, например, отсутствие самого кре-
дитора, его недееспособность, уклонение кре-
дитора от принятия обязательств и т. д. По-
этому можно сделать вывод о том, что в слу-
чае исполнения обязательств перед нотариу-
сом речь всегда идет о неопределенности лица
(кредитора) либо о его отсутствии. Что каса-
ется договора эскроу, то тут лицо, обязываю-

щееся принять исполнение, всегда определе-
но – это бенефициар.

2. В депозит нотариуса, как правило, вно-
сится имущество во исполнение тех обяза-
тельств, по которым срок уже наступил. В до-
говоре эскроу исполнение обязательств пере-
несено на определенный срок либо при нали-
чии определенных условий, событий.

Существует также мнение о значитель-
ном сходстве договора эскроу и договора хра-
нения. Отличия между данными гражданско-
правовыми договорами заключается в следу-
ющем: во-первых, лицо, имеющее определен-
ное имущество на хранении (хранитель), не
обладает полномочиями по проверке соблю-
дения условий договора или же выбору лица,
которое, по его мнению, является надлежащим
получателем исполнения; во-вторых, хранитель
обязан вернуть поклажедателю ту самую вещь,
которую он получил от него на хранение.

Нередко договор условного депонирова-
ния сравнивают и с арендой банковской ячей-
ки. Самым серьезным различием здесь яв-
ляется тот факт, что в рамках договора эск-
роу существует возможность пользования пе-
редаваемым имуществом в период депони-
рования. Так, в зарубежных странах помеще-
ние денежных средств на банковском счете с
начислением процентов на депонируемую сум-
му является вполне обычной практикой.
В случае же с банковской ячейкой таких воз-
можностей ни у одной из сторон нет.

Наиболее часто в правовой литературе
встречается сравнение договора условного
депонирования с аккредитивом. Рассмотрим
различия между данными формами расчетов.

Как известно, существует два вида акк-
редитивов: покрытый (депонированный) и не-
покрытый (гарантированный) аккредитив.
При сравнении договора эскроу с покрытым
аккредитивом становится очевидным тот
факт, что в российском законодательстве ме-
ханизм условного депонирования наиболее
близок именно к этой форме расчета. Разли-
чие между ними выявляется прежде всего в
том, что, в отличие от аккредитива, перечис-
ление денежных средств кредитору (бенефи-
циару) в рамках договора эскроу осуществ-
ляется только в том случае, если им были вы-
полнены все договорные обязательства, а не
при предъявлении документов. Поэтому до-
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говор условного депонирования выигрывает
при заключении сложных сделок, где платеж
можно получить только при наступлении оп-
ределенной даты или события, а не при фор-
мальном предоставлении документов.

Непокрытый аккредитив, напротив, от-
личается от договора эскроу кардинальным
образом. Непокрытый аккредитив выполня-
ет функцию кредитования, а по договору эск-
роу передача имущества осуществляется обя-
занной стороне.

Говоря о различиях между аккредитивом
и договором эскроу, стоит также упомянуть
тот факт, что аккредитив реализуется только
при участии банка (возможно участие и не-
скольких банков), а в рамках договора услов-
ного депонирования стороны обладают боль-
шей свободой выбора, так как в соответствии
с действующим российским законодатель-
ством в качестве эскроу-агента могут выс-
тупать не только банки, но и юридические ком-
пании и другие организации, обладающие со-
ответствующими полномочиями.

Выводы

В современных условиях развития биз-
неса договор счета эскроу пользуется доста-
точной популярностью, которая с каждым го-
дом только возрастает. С помощью договора
условного депонирования стало возможным
противодействие таким насущным пробле-
мам, как легализация доходов, полученных
противоправными методами, осуществление
мошеннических действий в рамках граждан-
ского оборота и др. Удобство в использова-
нии и относительная дешевизна услуг эскроу-
агентов увеличивают привлекательность дан-
ного гражданско-правового инструмента, при
этом торговля в сети Интернет в зарубежных
странах практически не обходится без помо-
щи эскроу-компаний.

Счет эскроу – это специальный счет, ко-
торый открывается в банке, где резервируют-
ся средства участника долевого строитель-
ства на время строительства дома и переда-
ются застройщику только после того, как им
будут выполнены все обязательства, предус-
мотренные договором. Если же последний не
сможет их исполнить, то банк вернет денеж-
ные средства участнику.

Суть данных расчетов состоит в том, что
участник договора долевого строительства
вносит денежную сумму не напрямую на счет
застройщика, а на счет банка. Эта система
подвергается критике, так как договор доле-
вого участия в строительстве предполагает,
что застройщик привлекает в проект денеж-
ные средства граждан для того, чтобы при-
обретать строительные материалы, оплачи-
вать услуги подрядных организаций и боль-
шое количество других расходов. Возникает
вопрос: откуда взять средства на строитель-
ство данного объекта? Поэтому банк, в кото-
ром обслуживается участник долевого стро-
ительства, обеспечивает денежными сред-
ствами застройщика объекта проектным кре-
дитованием.

В настоящее время проектное кредито-
вание могут использовать достаточно круп-
ные застройщики, что приведет к уходу не-
конкурентоспособных организаций, осуществ-
ляющих строительство. Но также это повле-
чет за собой рост стоимости жилья, так как
застройщик будет вкладывать собственные
средства в дополнительные расходы.

Договор счета эскроу в этой сфере, бе-
зусловно, выгоден для банков, так как банки
выдают ипотечные кредиты участникам стро-
ительства, кредиты застройщикам, при этом
безвозмездно пользуются денежными сред-
ствами в своих целях.

В рамках государственной финансовой
программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан РФ и формирование комфортной
сельской среды», предусмотренной на 2018–
2025 гг., объемы строительства жилья возра-
стают с каждым годом, и к 2025 г. планирует-
ся увеличение до 120 млн квадратных мет-
ров [3].

Использование счетов эскроу приведет
к положительным изменениям, потому что за
счет накопления огромных денежных средств
дольщиков на счетах банки будут иметь воз-
можность регулировать процентные ставки
для населения – в первую очередь для ипоте-
ки и проектного финансирования. 

Несмотря на то что в России договор
эскроу начал использоваться при заключении
различных сделок всего несколько лет назад,
многие ученые-правоведы приходят к едино-
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гласному мнению о том, что перспективы раз-
вития у договора условного депонирования
все-таки есть [1]. Прогнозы говорят о том,
что в ближайшем будущем российский зако-
нодатель значительно расширит сферу при-
менения данного договора. Увеличения по-
пулярности услуг эскроу-агентов можно до-
биться с помощью расширения их субъект-
ного состава, а также посредством снятия
ограничений в выборе объектов условного
депонирования (законодательно позволить
депонировать не только денежные средства,
но и любое другое имущество по усмотре-
нию депонента).

Необходима дальнейшая глубокая иссле-
довательская деятельность, которая позволит
наиболее полно и точно сформулировать по-
нятие договора условного депонирования, оп-
ределить место данного вида гражданско-пра-
вовых договоров в системе гражданского пра-
ва Российской Федерации, а также выявить
особенности заключения сделок с привлече-
нием эскроу-агентов как в России, так и за
рубежом.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В ТРУДОВЫХ СПОРАХ
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Введение: в статье автором проведено исследование вопроса применения компенсации морально-
го вреда в случае нарушения имущественных прав граждан при выполнении трудовых обязанностей.
В рамках рассматриваемого вопроса поставлена цель: проанализировать доктринальные подходы к воп-
росу о применении гражданского законодательства к трудовым правоотношениям, выявить случаи и про-
блемы применения компенсации морального вреда в защиту нарушенных имущественных трудовых прав
граждан и предложить средства решения изученных проблем. Автором установлено имущественное пра-
во работника, которое подлежит защите с применением такого способа защиты, как компенсация мораль-
ного вреда, – это право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. В рамках реали-
зации данного права автор устанавливает проблемы, связанные с применением к данным отношениям
компенсации морального вреда. Методы: методологическую основу данной работы составляет совокуп-
ность таких методов, как формально-логический, а также системный анализ. Результаты: в ходе исследо-
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вания автором формируется концепция, согласно которой представляется разумным применение граж-
данского права к трудовым отношениям частноправового характера, если специальным законом не пре-
дусмотрено иное. Выводы: в ходе исследования установлено, что трудовое законодательство допускает
применение норм гражданского законодательства, если это не противоречит нормам специального права.
Также автором предлагается внести изменения в действующее трудовое и гражданское законодательство,
в частности – при определении размера компенсации морального вреда в случаях нарушения имуще-
ственных прав работника учитывать размер причиненного имущественного ущерба, а также иные заслу-
живающие внимания обстоятельства.

Ключевые слова: моральный вред, компенсация, имущественные права, гражданин, трудовые права.
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Введение

Конституция Российской Федерации в
ст. 45 декларирует, что каждый вправе за-
щищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом. При этом
в данной статье предусмотрено, что госу-
дарство гарантирует защиту прав и закон-
ных интересов человека и гражданина. Дей-
ствующее гражданское, как и трудовое, за-
конодательство предусматривает компенса-
цию морального вреда как компенсационный
способ защиты нарушенных прав граждан.
В связи с этим представляется актуальным
рассмотреть вопрос о соотношении граж-
данского и трудового законодательства на
примере применения компенсации мораль-
ного вреда в трудовых спорах.

Соотношение гражданского
и трудового права в России

Трудовое право рассматривается как
самостоятельная отрасль частного права.
Однако придание этой отрасли самостоятель-
ности не означает, что она базируется только
на трудовом законодательстве (Трудовой ко-
декс РФ и иные нормативно-правовые акты,
принимаемые для регулирования трудовых
отношений). Это порождает следующую си-
туацию: допускается ли применение отече-
ственного гражданского законодательства к
трудовым отношениям?

Представляется разумной позиция Р.А. Кур-
банова, который рассматривает трудовое пра-
во как комплексную отрасль, однако указыва-
ет: «...Действующее трудовое право основы-
вается на том, что указанные правоотношения
первоначально базируются на равенстве уча-

стников. Это означает, что при заключении тру-
дового договора участники имеют равные пра-
ва и возможности в их реализации» [4, c. 14].

Предложенный Р.А. Курбановым подход
является отражением складывающейся в оте-
чественном праве современной концепции. По-
скольку влияние государства на трудовые от-
ношения неоспоримо, наличие таких призна-
ков в трудовых отношениях, как свободное во-
леизъявление на заключение, изменение и ра-
сторжение трудового договора, квалифициру-
ется как частноправовой характер данных от-
ношений, что также требует дополнительно-
го правового регулирования на основе норм
цивильного права.

По мнению О.А. Архиповой и Т.Ю. Лу-
зянина, нормы гражданского законодатель-
ства могут применяться в трудовом праве в
силу наличия следующих причин:

1. В предмет ведения трудового права
включены имущественные отношения, кото-
рые основаны на свободном выражении воли
ее участников, равенстве и имущественной
независимости участников рассматриваемых
правоотношений (отношения, возникающие
при выплате работнику заработной платы,
персональная ответственность участников
трудового договора и т. д.).

2. Как в гражданском, так и в трудо-
вом праве имеются схожие методы, а так-
же общие принципы регулирования данных
отношений (равенство сторон, свобода до-
говора, судебная защита нарушенных прав)
[3, с. 108].

В связи с этим можно сделать вывод,
что при условии исследования трудовых от-
ношений частноправового характера представ-
ляется разумным учитывать положения граж-
данского права, когда действующее законода-
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тельство позволяет сделать это. Поскольку в
трудовом законодательстве предусмотрена
возможность воспользоваться компенсацией
морального вреда, следовательно применение
положений гражданского законодательства,
регламентирующих особенность данного ин-
ститута, допускается.

Применение компенсации
морального вреда в трудовых спорах

Немаловажное значение имеет опреде-
ление имущественных прав, которые в рам-
ках осуществления трудовой деятельности
работника подверглись нарушению.

В ходе анализа прав работника, предус-
мотренных ТК РФ, установлено, что к трудо-
вым имущественным правам можно отнести
только право на своевременную и в полном
объеме выплату заработной платы. С учетом
сложившейся судебной практики выявлены
следующие случаи защиты данного права:

1. Взыскание заработной платы за дни
вынужденного прогула и компенсация мораль-
ного вреда [1].

2. Взыскание задолженности по заработ-
ной плате и компенсации морального вреда [2].

Во всех рассматриваемых случаях суда-
ми апелляционной инстанции была дана оцен-
ка фактических обстоятельств по делу. Одна-
ко в отдельных случаях суды либо не поясня-
ли, в связи с чем суд пришел к выводу о ра-
зумности и обоснованности присужденной сум-
мы компенсации, либо в качестве аргументов
приводили абстрактные формулировки (факти-
ческие обстоятельства дела и т. д.).

Выводы

Подводя итог по данной проблеме, сле-
дует сформулировать следующие выводы:

1. Допускается применение норм цивиль-
ного права к трудовым отношениям при усло-
вии исследования трудовых отношений част-
ноправового характера, когда специальным
законом не установлено прямого запрета. По-
скольку в трудовом законодательстве предус-
мотрена возможность воспользоваться ком-
пенсацией морального вреда при нарушении
трудовых прав, следовательно применение по-
ложений гражданского законодательства, рег-

ламентирующих особенности данного инсти-
тута, допускается.

2. Среди исследованных прав работника
было выявлено одно имущественное право –
на своевременную и в полном объеме выпла-
ту заработной платы. Предлагается абз. 2
ст. 237 ТК РФ исключить и дополнить ста-
тью 1101 ГК РФ положением о том, что «при
определении компенсации морального вреда не-
обходимо устанавливать характер и степень при-
чиненных потерпевшему физических и нрав-
ственных страданий, степень вины причините-
ля вреда и потерпевшего, стоимостное выраже-
ние причиненного имущественного вреда, инди-
видуальные особенности потерпевшего, а так-
же иные заслуживающие внимания фактичес-
кие обстоятельства причинения вреда».
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Introduction: in the modern world, and, as a result, the legislation, society inevitably faces new
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law. The paper deals with the concept of “information” in the retrospect of the civil legislation. The purpose
of the paper is to study the concept of “information”, as well as the objects of civil rights associated with this
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Введение: в условиях современного мира и, как следствие, законодательства общество неизбежно
сталкивается с новыми явлениями, которые не всегда удается успешно внедрить в имеющуюся базу
материальных норм закона. В предлагаемой статье рассматривается понятие «информация» в ретрос-
пективе гражданского законодательства. Целью настоящей работы является исследование понятия «ин-
формация», а также сопряженных с ним объектов гражданских прав. Автором сделан акцент на «циф-
ровые права» как новый объект гражданских прав. Методологическую основу составляет совокупность
методов научного познания, таких как метод научного анализа, сравнительно-правовой метод. В заклю-
чительной части статьи приведены рассуждения современных цивилистов об объекте гражданских прав
и его оборотоспособности. Результатом настоящего исследования явилась обоснованная точка зрения
о необходимости признания информации родовым понятием по отношению к некоторым провозгла-
шенным объектам гражданских прав. Выводы: научная дискуссия касательно исключения информа-
ции из числа объектов гражданских прав имеет объективные причины; возвращение информации в



Legal Concept. 2020. Vol. 19. No. 1 65

Н.С. Александрова. Информация как родовое понятие некоторых объектов гражданских прав

перечень объектов гражданских прав позволит устранить некоторые теоретические и практические
противоречия.
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Введение

Задачей настоящей статьи является ана-
лиз понятия «информация», соотнесение его с
понятием «цифровые права», анализ возмож-
ности выражения информации в виде цифровых
прав применительно к перечню объектов граж-
данских прав, закрепленных в ст. 128 Граждан-
ского кодекса РФ [3] (далее – ГК РФ).

Актуальность выбранной темы подтвер-
ждается многолетней дискуссией в науке
гражданского права, посвященной тому, явля-
ется ли информация объектом гражданских
прав сама по себе и целесообразным ли было
исключение этого понятия из перечня объек-
тов гражданских прав.

Информация как объект
гражданских прав

Как известно, объектом гражданских
прав выступают материальные и нематери-
альные блага, по поводу которых могут воз-
никать, изменяться и прекращаться права и
обязанности субъектов гражданского право-
отношения, то, по поводу чего возникает граж-
данское правоотношение.

В гражданско-правовой науке тема
объекта гражданского правоотношения тра-
диционно вызывает дискуссии. Совокупность
взглядов на заданную проблематику условно
можно разделить на два крупных лагеря: мо-
нистический и плюралистический. Последо-
ватели плюралистических теорий полагают,
что объектами гражданских прав могут выс-
тупать совокупности благ – вещи, услуги, лич-
ные блага и т. п. [4]. Представители монис-
тических теорий настаивают на тезисе един-
ства объекта, который выражается в виде дей-
ствия или вещи [7, с. 125–126]. При этом плю-
ралистические взгляды на объект гражданс-
ких прав позволяют отграничить одно право-

отношение от другого – в зависимости от оп-
ределения объекта [2].

С принятием Федерального закона «О вве-
дении в действие части четвертой гражданс-
кого кодекса Российской Федерации» от 18 де-
кабря 2006 г. № 231-ФЗ [10] информация была
исключена из перечня объектов гражданских
прав, приводимого в ст. 128 ГК РФ.

В настоящий момент на смену понятию
«информация» в перечне объектов гражданс-
ких прав появились цифровые права, оказание
услуг, результаты работ, результаты интеллек-
туальной деятельности, находящиеся под ох-
раной закона. Как видно, законодатель пред-
принял попытку отграничить «оборотоспособ-
ную информацию» из всего массива объек-
тов, подпадающих под это понятие.

Тем не менее в целом ряде случаев, пре-
дусмотренных законом, оперирование инфор-
мацией само по себе порождает права и обя-
занности. Как справедливо замечает Е.В. Бог-
данов, «предоставление информации контра-
генту нередко представляет собой необходи-
мую меру для устранения дисбаланса инте-
ресов сторон, особенно в ситуациях, когда
возникает конфликт между конкурирующими
правами субъектов». Например, арендатор,
находя недостатки в арендуемом имуществе,
вправе требовать от арендодателя либо без-
возмездного устранения недостатков имуще-
ства, либо соразмерного уменьшения аренд-
ной платы, либо возмещения расходов на ус-
транение обнаруженных недостатков в соот-
ветствии со ст. 612 ГК РФ. Получив соот-
ветствующее сообщение от арендатора,
арендодатель может либо компенсировать
расходы на устранение выявленных недо-
статков, либо устранить недостатки самосто-
ятельно, либо заменить объект аренды иным
схожим имуществом. Таким образом, обе
стороны уполномочены на совершение опре-
деленных действий: арендатор, к примеру,
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может самостоятельно устранить недостат-
ки арендуемого имущества, запросив при
этом возмещение понесенных расходов у
арендодателя, а арендодатель, в свою оче-
редь, вправе произвести замену объекта
аренды на аналогичное исправное имуще-
ство, будучи соответственно проинформиро-
ванным арендатором; в описанной ситуации
явно прослеживается конкурирование прав
сторон обязательства, которое устраняется
вследствие информирования арендодателя о
пороках объекта аренды. Пункт 1 ст. 612, п. 3
ст. 307, п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ в совокупности
позволяют сделать подобное заключение.
При этом в случае отсутствия соответству-
ющего извещения подразумевается недобро-
совестность со стороны арендатора [1].

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о
защите информации» [11] информация может
являться объектом публичных, гражданских
и иных правовых отношений. Таким образом,
прослеживается явное противоречие между
исключением информации из перечня объек-
тов гражданских прав ст. 128 ГК РФ и призна-
нием информации объектом правовых отноше-
ний ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации».

Цифровые права как объекты
гражданских прав

Данная проблема не нова и является
предметом научных споров на протяжении
многих лет. Однако в связи с введением в
перечень объектов гражданских прав цифро-
вых прав заявленная проблематика предста-
ет в новом свете.

Согласно ст. 2 ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации», информация – это сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их пред-
ставления, а информационная система пред-
ставляет собой совокупность содержащихся
в базах данных информации и обеспечиваю-
щих ее обработку информационных техноло-
гий и технических средств.

В соответствии со ст. 141.1 ГК РФ «циф-
ровыми правами признаются названные в та-
ком качестве в законе обязательственные и

иные права, содержание и условия осуществле-
ния которых определяются в соответствии с пра-
вилами информационной системы, отвечающей
установленным законом признакам» [3].

Разумно предположить, что информация
выражается в цифровых правах. Подобный
вывод можно сделать и в отношении резуль-
татов оказания услуг, также перечисленных в
перечне объектов гражданских прав, если
предметом договора возмездного оказания
услуг являлись, к примеру, сбор, анализ и пред-
ставление информации о чем-либо, в частно-
сти о показателях средней зарплаты по задан-
ной отрасли.

Если рассмотреть на примере такого
выражения цифровых прав, как криптовалю-
та, соотношение их с понятием «информация»,
то взаимосвязь будет явная, поскольку крип-
товалюта технически представляет собой
именно информацию в виде сложнозашифро-
ванного компьютерного кода. В результате
возможным является вывод о том, что поня-
тие «информация» является родовым по от-
ношению к понятию цифровых прав, которое
является подчиняющимся и видовым по от-
ношению к родовому.

Как отмечают А.П. Сергеев и Т.А. Тере-
щенко, в условиях действующего законодатель-
ства возможность соотнесения информации с
каким-либо из объектов, предусмотренных
ст. 128 ГК РФ, определяет соответствующий
гражданско-правовой режим информации. Та-
ком образом, «при всем многообразии данных,
которые обрабатываются с использованием
современных технологий и имеют различные
источники формирования, их гражданское ре-
гулирование формально не осуществляется,
если невозможно применить один из существу-
ющих частных институтов (например, услуги,
базы данных как объекты авторских или смеж-
ных прав, ноу-хау и т. п.)» [9].

Более того, как совершенно справедли-
во отмечают Т.В. Дерюгина и А.О. Иншако-
ва, оборотоспособность объектов гражданс-
ких прав, исходя из действующей редакции
ст. 129 ГК РФ, является условием существо-
вания объекта с точки зрения закона. Исклю-
чив из редакции названной правовой нормы
упоминание об объектах, изъятых из оборо-
та, по всей видимости законодатель исходит
из того, что объектов гражданских прав, ко-
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торые не участвуют в гражданском обороте,
не существует [5].

С другой стороны, ч. 1 ст. 5 ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о за-
щите информации» предусматривает, что «ин-
формация может являться объектом публичных,
гражданских и иных правовых отношений», то
есть приведенная норма является по сути дис-
позитивной и предусматривает, что информация
может и не являться объектом права.

В последнее время в науке неоднократ-
но отмечался рост нематериальных благ, по
большей части в цифровой форме, которые
могут повлечь за собой вытеснение привыч-
ных нам материальных объектов права из
оборота [8]. Неслучайно современные циви-
листы все больше внимания уделяют пробле-
матике цифровизации в целом. Многие изда-
ния посвящают целые выпуски новым цифро-
вым граням жизни и, как следствие, права. Так,
финальный выпуск издания «Legal Concept =
Правовая парадигма» в 2019 г. был посвящен
проблемам, проистекающим из четвертой
промышленной революции. Правовое регули-
рование принципиально новых явлений и
объектов – процесс трудоемкий, обусловлен-
ный неизбежным конфликтом правовых режи-
мов в той части, в которой они могут регули-
ровать сопряженные объекты, или объекты,
относящиеся к одному родовому понятию. Как
замечает А.О. Иншакова, «в исследованиях
правоведов основной целью теоретического
характера становится разработка концепту-
альных основ правового регулирования техно-
логий индустрии 4.0» [6].

Означает ли сказанное, что будь инфор-
мация сохранена в качестве поименованного
объекта гражданских прав, проблем с опре-
делением правовой природы цифровых прав
было бы меньше? Думается, в условиях нео-
пределенности это послужило бы хорошей
отправной точкой при исследовании содержа-
ния понятия цифровых прав.

Выводы

Таким образом, несмотря на многолет-
нюю дискуссию относительно целесообразно-
сти исключения информации как объекта
гражданского права, поименованного в переч-
не ст. 128 ГК РФ, проблема не теряет акту-

альности и по сей день. Представляя собой
фактически сложнозашифрованную информа-
цию, криптовалюта как частное и цифровые
права в целом являются специальным поня-
тием по отношению к понятию «информация».
Возвращение информации в число закреплен-
ных объектов гражданского права позволило
бы устранить озвученные теоретические про-
тиворечия, а также несогласованность Граж-
данского кодекса с Федеральным законом «Об
информации, информационных технологиях и
о защите информации».
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Введение: научный интерес к исследованию особенностей регулирования конституционных основ
прав ребенка в России предопределен дискуссионностью понимания сущности конституционных прав де-
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тей, юридико-технической специфики их изложения, проблематикой толкования и применения соответству-
ющих норм. Методы: методологическую основу данного исследования, имеющую комплексный характер,
составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают общенауч-
ный, диалектический, сравнительно-исторический, логико-синтаксический, семантический методы позна-
ния, а также методы причинно-следственного анализа, прогнозирования, синтеза и анализа. Результаты: в
исследовании выявлены особенности и основные проблемные аспекты регулирования конституционных
прав ребенка в России, проанализирована специфика их реализации. В статье обосновываются выводы о
необходимости совершенствования конституционного регулирования прав ребенка в России, в том числе
принятия специализированного федерального закона о правах ребенка, нацеленного на последовательное
развитие «конституционного блока» рассматриваемых норм.

Ключевые слова: права и свободы ребенка, охрана детства, защита прав и интересов несовершенно-
летних, государственная политика в сфере детства, конституциализация прав ребенка.
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Введение

Вопросы регламентации конституцион-
ных прав ребенка в нашей стране традицион-
но являются дискуссионными, что опосредо-
вано как неполнотой соответствующих норма-
тивных положений, так и сложностями реали-
зации названных прав. Изложенные обстоя-
тельства предопределяют научный интерес к
проблематике исследования модели консти-
туционного регулирования прав ребенка, сло-
жившейся в современной России, поиску пу-
тей ее возможной оптимизации.

Общетеоретическая характеристика
конституционных прав детей

Рассматривая права ребенка, необходи-
мо обратить внимание на то, что, по мнению
ряда ученых, права ребенка определяются как
права человека в отношении детей. Такая фор-
мулировка позволяет спроецировать призна-
ки, характерные для субъективных прав че-
ловека в целом, на права ребенка с учетом
фактора несовершеннолетия [1, с. 10].

Хотя Конвенция ООН о правах ребенка
от 20 ноября 1989 г. [4], предоставляя много
фундаментальных прав человека детям, не ут-
верждает безоговорочно, что права человека
распространяются на детей, мы поддержива-
ем приведенную выше позицию. По нашему
мнению, права ребенка – это система соци-
альных, экономических, культурных и других
возможностей, обусловленных особенностями
физического, психологического и умственно-

го развития ребенка. Они признаются и осу-
ществляются в определенный период жизни
человека – в детстве. Важно отметить так-
же, что реализация ряда конституционных прав
ребенка в определенных случаях требует со-
ответствующих действий третьих лиц (роди-
телей, опекунов, попечителей).

В свою очередь, под конституционно-
правовым статусом ребенка следует пони-
мать юридически закрепленное положение
ребенка в обществе и государстве, которое
регулируется и охраняется системой норм и
принципов права, излагаемых в Конституции
РФ, международных и других правовых ак-
тах и состоит из правосубъектности, принци-
пов, прав, свобод и обязанностей, а также га-
рантий их реализации.

Специфика
конституционной регламентации

прав ребенка в России

Характеризуя сложившуюся в России
конституционную модель регулирования прав
ребенка, необходимо оговориться, что Основ-
ной закон не содержит в данном аспекте спе-
циализированных статей. В рамках второй
главы Конституции, посвященной правам и
свободам человека и гражданина, понятия
«дети» и «детство» упомянуты лишь четы-
режды: в п. 2 ст. 7; в п. 1, 2 ст. 38; в п. 1 ст. 39;
п. 4 ст. 43 [5]. Соответствующий подход к рег-
ламентации прав ребенка отражает исто-
рически присущую отечественному конститу-
ционному праву тенденцию закрепления прав
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детей в контексте вопросов материнства, ро-
дительских прав и обязанностей, приоритета
семьи как среды жизни и воспитания ребенка
[2, c. 104].

В свою очередь, в разрезе сравнитель-
но-правового анализа можно указать, что кон-
ституции ряда зарубежных государств, как
правило, упоминают о правах детей в рам-
ках декларирования социальной поддержки
населения. Однако конституции некоторых
стран содержат и положения, непосредствен-
но касающиеся тех или иных аспектов прав
детей: в частности, о гарантировании прав
внебрачных детей (Италия), об институте
уполномоченного по правам ребенка
(Польша), об особенностях реализации прав
ребенка (Словения) [6].

Следует оговориться, что сфера консти-
туционного регулирования прав ребенка не ог-
раничивается собственно положениями Основ-
ного закона, устанавливающего в данном слу-
чае лишь общие, исходные нормы, которые
подлежат конкретизации в действующем зако-
нодательстве. В этой связи уместно говорить
о формировании «конституционного блока» прав
ребенка, охватывающего положения законода-
тельства, которые непосредственно касаются
развития упомянутых конституционных поло-
жений, оцениваемых во взаимосвязи с после-
дними (с позиций соответствия и совместимо-
сти) в практике официального толкования Кон-
ституции. Примечательно, что КС РФ с 1991
по 2018 г. вынесено 29 постановлений, касаю-
щихся прав ребенка [3, c. 97].

С учетом изложенного первоочередной
проблемой развития системы соответствую-
щего регулирования видится восполнение су-
ществующих нормативных пробелов регла-
ментации конституционных прав ребенка.
В данном контексте стоит сказать о необхо-
димости дополнения законодательства, не-
посредственно развивающего общие консти-
туционные положения о таких правах, дабы
последние не ограничивались декларативным
характером. Отметим, что имеющееся ре-
гулирование в данном аспекте имеет харак-
тер общий (СК РФ) [7] либо узкорамочный
(закон о гарантиях прав ребенка, не содер-
жащий даже дефиниции и системы после-
дних) [8] или же посвящено отдельным ас-
пектам прав детей (законы об опеке и попе-

чительстве [10], профилактике безнадзорно-
сти [9] и т. д.).

Выводы

Под конституционными правами ребен-
ка необходимо понимать совокупность граж-
данских (личных), политических, экономичес-
ких, социальных, культурных и других возмож-
ностей, которые обеспечивают биологическое
и социальное существование, необходимое
воспитание, обучение и развитие ребенка с
целью формирования его надлежащего физи-
ческого и морального состояния.

Реализация конституционных прав ребен-
ка имеет свои особенности: может носить как
активный, так и пассивный характер, посколь-
ку для пользования отдельными правами ре-
бенку может быть необходимо вмешатель-
ство третьих лиц.

С учетом общего, декларативного харак-
тера положений Основного закона РФ, посвя-
щенных правам ребенка, для обеспечения ре-
ального прямого действия последних видится
необходимым, наряду с оптимизацией действу-
ющего регулирования, принятие специализиро-
ванного федерального закона о правах ребенка,
нацеленного на конкретизацию конституционных
гарантий и принципов и дополнительную, кон-
цептуально обоснованную регламентацию про-
блемных аспектов реализации соответствую-
щих прав. Наконец, важным в свете изложен-
ного является и обеспечение дальнейшего пос-
ледовательного и единообразного толкования
содержания «конституционного блока» прав
ребенка в правоприменительной практике, в
свете чего первоочередное значение имеют
правовые позиции КС РФ, проявляющего до-
вольно высокую активность в данных вопросах.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ
«ПРАВОИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

И «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА»

Евгений Михайлович Терехов
Саратовская государственная юридическая академия (Балаковский филиал),

г. Балаково, Российская Федерация

Введение: правоинтерпретационная деятельность выступает самостоятельным видом юридической
деятельности. В процессе своего развития она тесно взаимодействует со смежными правовыми категори-
ями. Не является исключением и ее связь с термином «юридическая герменевтика». Методы: методоло-
гическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди кото-
рых системность, анализ, сравнительно-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой ме-
тоды. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на исследование терминов «пра-
воинтерпретационная деятельность» и «юридическая герменевтика», а также специфики их взаимодей-
ствия. Выводы: в результате проведенного исследования установлено, что правоинтерпретационная дея-
тельность и юридическая герменевтика взаимодействуют между собой как часть и целое. С одной сторо-
ны, субъекты правоинтерпретационной деятельности используют в работе методологию и достижения
юридической герменевтики, с другой – постоянно вносят в нее что-то новое, обогащая и развивая полу-
ченные знания о смысле норм права. Именно поэтому следует говорить о взаимодополняющем характере
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их взаимодействия, что следует рассматривать как предпосылку для разработки теории правоинтерпрета-
ционной деятельности.

Ключевые слова: юридическая деятельность, юридическая герменевтика, правоинтерпретационная де-
ятельность, толкование права, уяснение, разъяснение, интерпретационный акт, интерпретационная практика.

Цитирование. Терехов Е. М. Сравнительно-правовой анализ понятий «правоинтерпретационная дея-
тельность» и «юридическая герменевтика» // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2020. – Т. 19, № 1. –
С. 74–79. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2020.1.10

Введение

В условиях глобализации вслед за обо-
стрением социально-экономической и полити-
ческой жизни усложняется правовая жизнь об-
щества. В рамках последней особое место за-
нимает юридическая деятельность, которая
в самом общем виде подразделяется на пра-
вотворческую, правоинтерпретационную и
правоприменительную. Среди всех ее разно-
видностей правоинтерпретационный вид в оте-
чественной правовой науке изучен меньше
других. Данный факт свидетельствует об ак-
туальности исследований, проводимых в дан-
ном направлении.

Исследование определений
«правоинтерпретационная деятельность»

и «юридическая герменевтика»

Несмотря на большое количество раз-
личных мнений, в юридической науке на се-
годняшний день до сих пор не поставлена точ-
ка в вопросе о том, что понимать под терми-
нами «правоинтерпретационная деятельность»
и «юридическая герменевтика».

Е.В. Васьковский, анализируя правоин-
терпретационную деятельность, указывал, что
это авторитетные разъяснения, предоставля-
емые компетентными органами, в первую оче-
редь органами законодательной власти, каса-
ющиеся предмета, действительно подлежаще-
го обсуждению, доведенные до общего све-
дения [3, с. 191, 194].

А.С. Пиголкин под правоинтерпретаци-
онной деятельностью понимает «толкование,
носящее обязательный для исполнения харак-
тер, реализуемое компетентными органами и
формально связывающее исполнителей тол-
куемой нормы» [8, с. 118].

Н.Н. Вопленко выступает сторонником
точки зрения, согласно которой правоинтер-

претационная деятельность – «разъяснение
смысла и целей правовых норм, осуществ-
ляемое компетентными органами и влеку-
щее определенные юридические послед-
ствия» [4, с. 11].

Правоинтерпретационная деятельность
рассматривалась А.Ф. Черданцевым как го-
сударственно-властная деятельность, нося-
щая официальный характер, итоги которой
имеют обязательное значение для конечных
адресатов [12, с. 293].

Предложенные определения подчеркива-
ют явно выраженную правоприменительную
направленность правоинтерпретационной де-
ятельности, что также выступает неоднознач-
ным моментом, поскольку такая характерис-
тика присуща простому толкованию норм пра-
ва, но никак не правоинтерпретационной дея-
тельности. К большому сожалению, в рас-
смотренных терминах не обозначены грани-
цы, в рамках которых следует осуществлять
правоинтерпретационную деятельность. Ис-
ходя из этого, под правоинтерпретационной
деятельностью предлагаем понимать меха-
низм работы государственно-властных
субъектов по раскрытию смысла норм права,
реализуемый в определенных рамках (преде-
лах) и оканчивающийся изданием интерпре-
тационных актов, которые вызывают юриди-
ческие последствия у субъектов права.

Для того чтобы разобраться в том, как
соотносятся между собой определения «пра-
воинтерпретационная деятельность» и «юри-
дическая герменевтика», стоит провести ана-
лиз последнего понятия.

С.С. Алексеев полагал, что «юридическая
герменевтика» есть наука и искусство толкова-
ния юридических понятий и терминов, вершина
юридического мастерства и кульминационный
итог юридической деятельности [1, с. 134].

А.И. Овчинников под юридической гер-
меневтикой понимает теорию истолкования
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смысла текстуальной формы человеческой
деятельности, исходящей из социокультурной
обусловленности человеческой реальности.
Там, где есть текст, возникает процесс пони-
мания [7, с. 213, 218].

А.Н. Гермашев приходит к выводу, что
юридическая герменевтика – теория методо-
логии, выявляющая смысл юридического тек-
ста с учетом субъективных и объективных
оснований, включая: знания о юридической
технике; знания о способах уяснения и разъяс-
нения содержания юридического документа;
знания о правовой экспертизе юридических
текстов как специальной сфере знаний об ис-
правлении дефектов юридических текстов, о
способах, приемах ее проведения и сферах
применения [5, с. 4–7].

Н.И. Хабибулина считает, что юридичес-
кая герменевтика – «один из основополагаю-
щих методов толкования скрытого (внутрен-
него) смысла текста» [11, с. 169].

По убеждению Г. Лей, юридическая гер-
меневтика представляет собой не только фор-
мулирование правил, способствующих коррек-
тной интерпретации, но и охватывает анализ
условий человеческого понимания [15, p. 372].

П. Гудрич определяет юридическую
герменевтику как текстуальную дисципли-
ну, берущую начало от классических коди-
фикаций греческого и римского права и изу-
чающую интерпретацию и значение писано-
го права [14].

Л. Стрек отмечает, что юридическую
герменевтику следует понимать в первую
очередь как науку о проблемах интерпрета-
ции правовых норм, призванную найти их ско-
рейшее решение [16, p. 684].

На наш взгляд, юридическая герменев-
тика – наука о познании смысла норм права,
используемая субъектами правотворческой,
правоинтерпретационной, правоприменительной
деятельности в работе, содействующая право-
вому регулированию на всех его стадиях.

Соотношение понятий
«правоинтерпретационная деятельность»

и «юридическая герменевтика»

Соотношение правоинтерпретационной
деятельности и юридической герменевтики
проявляется в следующем.

Во-первых, правоинтерпретационная
деятельность основана на достижениях
юридической герменевтики и использует их
в работе.

Для выполнения поставленных перед со-
бой целей и задач любая деятельность, в том
числе и правоинтерпретационная, должна реа-
лизовываться с учетом итогов юридической
науки. Поскольку юридическая герменевтика
раскрывает способы, приемы, средства толко-
вания права, она является профильной наукой
по отношению к правоинтерпретационной дея-
тельности. Именно поэтому Е.М. Крупеня ука-
зывает, что интеллектуальные усилия, твор-
ческая активность на интеллектуальном уров-
не должностных лиц законодательной, испол-
нительной, судебной власти «вначале транс-
формирует политическую стратегию в право-
вые нормы и институты РФ, а затем и интер-
претирует право, способствуя тому, чтобы
право в своей сфере действовало технично,
точно, виртуозно» [6, с. 99].

Юридическая герменевтика существует
для понимания права множеством субъектов
общественных отношений и ориентирована на
них. Это могут быть должностные лица орга-
нов государственной власти РФ, обществен-
ные объединения, граждане РФ. Ее результа-
ты могут закрепляться в форме юридических
документов, таких как Международные пра-
вила по толкованию наиболее часто исполь-
зуемых торговых терминов в сфере внешней
торговли «Инкотермс 2010». Указанные пра-
вила используются не только лицами, осуще-
ствляющими предпринимательскую деятель-
ность, но и органами власти в случае возник-
новения противоречий.

Правоинтерпретационная деятельность
осуществляется специальными субъектами и
призвана оказать в первую очередь содействие
субъектам толкования права.

Во-вторых, юридическая герменевтика
выступает в качестве методологической ос-
новы реализации правоинтерпретационной де-
ятельности. Она показывает, разъяснения ка-
ких субъектов пользуются повышенным ав-
торитетом у правоприменителей с учетом
исторического пути развития правоинтерпре-
тационной деятельности; позволяет исследо-
вать пределы осуществления правоинтерпре-
тационной деятельности; разграничить толко-
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вание права и правоинтерпретационную дея-
тельность; наконец, увидеть, как используют-
ся акты толкования права в системе правоин-
терпретационной деятельности.

Если проанализировать работу Пленума
Верховного Суда СССР, то можно обнаружить,
что он довольно часто прибегает к измене-
нию прежних разъяснений законодательства
в связи с тем, что значительная часть зако-
нодательных текстов объективно допускает
неоднозначную интерпретацию, может высту-
пать носителем различных социальных
«смыслов» [9, с. 23–24].

Ст. 49 ГК РСФСР 1922 г. подразумевала
продление органами судебной власти сроков
исковой давности, пропущенных по уважитель-
ным причинам. В связи с этим возник вопрос о
возможности ее распространения на специаль-
ные сроки. Интерпретационная практика пер-
воначально складывалась отрицательно, давая
понять, что восстановление сроков в аналогич-
ных случаях недопустимо. Но правовая пози-
ция судов изменилась в противоположную сто-
рону после издания постановлений Пленума
Верховного Суда СССР от 7 мая 1948 г. «О су-
дебной практике по искам граждан к железным
дорогам о возмещении стоимости утраченного
багажа» и от 10 апреля 1957 г. «О судебной
практике по делам о наследовании». Данные ин-
терпретационные акты установили возмож-
ность восстановления пропущенных по уважи-
тельным причинам сроков [10, с. 125].

В-третьих, юридическая герменевтика
создает предпосылки к разработке теории ин-
терпретационной юридической деятельности.

Е.В. Васьковский, размышляя о теории
толкования права, пришел к выводу, что она
«имеет такое же значение, как и логика или
грамматика. Можно правильно мыслить, не
имея понятия о логике; можно отлично гово-
рить на любом языке, не зная его грамматики,
но логика и грамматика учат мыслить и гово-
рить сознательно и находить ошибки в мысли
и речи у себя и у других» [2, с. 12].

Следует констатировать, что на сегод-
няшний день имеется большая часть условий
для разработки теории интерпретационной
юридической деятельности, которая должна
стать частной правовой теорией, основанной
на достижениях общей теории права. Во-мно-
гом это обусловлено тем, что теория интер-

претационной юридической деятельности ис-
пользует методологию, идентичную методо-
логии общей теории права, когда разные объек-
ты изучаются с помощью одних и тех же ин-
струментов. В этой связи стоит согласиться
с точкой зрения А.С. Шляпочникова, соглас-
но которой теория правоинтерпретационной
деятельности не лишена научной основы и
опирается на данные других общественных
наук, не создавая при этом собственной ме-
тодологии [13, с. 85].

Знания, накопленные юридической гер-
меневтикой, позволяют раскрыть понятие,
сущность, цели, функции, методику правоин-
терпретационной деятельности, что должно
найти отражение и закрепление в теории ин-
терпретационной юридической деятельности.

Выводы

Таким образом, правоинтерпретационная
деятельность и юридическая герменевтика
взаимодействуют между собой как часть и
целое. С одной стороны, субъекты правоин-
терпретационной деятельности используют в
работе методологию и достижения юридичес-
кой герменевтики, с другой – постоянно вно-
сят в нее что-то новое, обогащая и развивая
полученные знания о смысле норм права.
Именно поэтому следует говорить о взаимо-
дополняющем характере их взаимодействия,
что целесообразно рассматривать как пред-
посылку для разработки теории правоинтерп-
ретационной деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Алексей Викторович Ушаков
Прокуратура Ворошиловского района г. Волгограда, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: статья посвящена выявлению особенностей взаимодействия Конституционного Суда РФ и
органов прокуратуры, а также применения правовых позиций Суда при осуществлении надзора за соблюде-
нием законодательства РФ. С этой целью автор изучает сведения о применении правовых позиций Конститу-
ционного Суда РФ при осуществлении надзора за соблюдением законодательства, а также практику форму-
лирования правовых позиций суда по вопросам деятельности органов прокуратуры. С помощью методов
научного познания, в первую очередь метода системного анализа судебных и нормативно-правовых актов,
автор приходит к необходимости повышения эффективности этого процесса. Результаты: автором указыва-
ется на необходимость активизации практики применения правовых позиций Конституционного Суда РФ
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при осуществлении защиты прав граждан органами прокуратуры Российской Федерации. Выводы: реали-
зация органами прокуратуры в надзорной деятельности решений и изложенных в них правовых позиций
Конституционного Суда РФ обеспечит необходимое состояние законности в общественных отношениях.

Ключевые слова: Прокуратура Российской Федерации, Конституционный Суд РФ, правовая позиция,
надзор за соблюдением федерального законодательства.
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Введение

В своей деятельности органы прокура-
туры тесно взаимодействуют с Конституци-
онным Судом РФ, исполнение решений кото-
рого оказывает существенное воздействие на
состояние законности. В сфере судебно-кон-
ституционного процесса полномочия органов
прокуратуры определены законодателем лишь
в связи с необходимостью реализации полно-
мочий в области защиты конституционных
прав и свобод граждан, нарушения которых
допущены законом, примененным либо под-
лежащим применению в конкретной правовой
ситуации.

Нормативно-правовое регулирование
конституционно-правового статуса

органов прокуратуры

Прокуратура Российской Федерации в
системе органов государственной власти Рос-
сии занимает особое положение: по Консти-
туции Российской Федерации она представля-
ет собой инструмент системы сдержек и про-
тивовесов, в связи с чем постоянно и тесно
взаимодействует со всеми органами государ-
ственной власти, в том числе и судебными [5].

В силу п. 6 ст. 35 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» пре-
дусмотрено право обращаться в Конституци-
онный Суд Российской Федерации для Гене-
рального прокурора Российской Федерации в
связи с нарушением конституционных прав и
свобод граждан законом, примененным или под-
лежащим применению в конкретном деле [9].

Правовая позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенная в по-
становлении от 18 июля 2003 г. № 13-П, зак-
лючает: «…В соответствии с законодательно
закрепленной целью деятельности прокурату-

ры Российской Федерации – обеспечением
верховенства законов на всей территории Рос-
сийской Федерации (пункт 2 статьи 1 Феде-
рального закона “О прокуратуре Российской
Федерации”) федеральный законодатель... на-
делил органы прокуратуры полномочием по
надзору за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением федеральных
законов, в частности законодательными (пред-
ставительными) и исполнительными органа-
ми субъектов Российской Федерации, а так-
же за соответствием Конституции Российс-
кой Федерации, федеральным конституцион-
ным законам и федеральным законам изда-
ваемых этими органами правовых актов, в
том числе конституций (уставов)» [7].

С одной стороны, как отмечает С.Э. Нес-
меянова, «Конституция Российской Федера-
ции не предусматривает Генерального про-
курора Российской Федерации в качестве
субъекта, обладающего правом обращения
в Конституционный Суд Российской Федера-
ции с запросом о проверке законов и иных
нормативных правовых актов. С другой точ-
ки зрения, федеральный законодатель позво-
лил обращаться в Конституционный Суд РФ
Генеральному прокурору Российской Феде-
рации с целью их защиты и реализации уже
существующих правовых позиций Конститу-
ционного Суда России [6].

В 2008 г. в связи с переездом Конститу-
ционного Суда РФ в г. Санкт-Петербург и в
целях улучшения взаимодействия Суда и ор-
ганов прокуратуры представитель надзорно-
го органа участвует в каждом заседании и из-
лагает свое мнение в форме заключения по
рассматриваемым в суде вопросам [1, с. 68].

Более ярко и последовательно процесс
применения правовых позиций, изложенных в
решениях Конституционного Суда Российской
Федерации, реализуется в практике прокурор-
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ского надзора в сфере защиты прав и закон-
ных интересов человека и гражданина. Более
того, защита основных социально-экономичес-
ких прав и свобод является одним из приори-
тетных направлений «общенадзорной» дея-
тельности российской прокуратуры.

Предмет прокурорского надзора со-
ставляет соблюдение органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, орга-
нами контроля, юридическими лицами Консти-
туции Российской Федерации и исполнение
законов, соответствия законам принимаемых
ими правовых актов. Содержание прокурорс-
кого надзора заключается в обеспечении не-
обходимого правового режима законности в
деятельности поднадзорных объектов.

Согласно п. 14 Приказа Генерального
прокурора Российской Федерации № 475 от
10 июля 2017 г. «Об обеспечении участия про-
куроров в гражданском и административном
судопроизводстве», при рассмотрении обра-
щений о проверке вступивших в законную
силу судебных актов по делам, в которых пре-
дусмотрено участие прокурора, надлежит
руководствоваться требованиями ГПК РФ,
КАС РФ, законодательством, регулирующим
спорные правоотношения, решениями Кон-
ституционного Суда Российской Федерации
и судебной практикой Европейского Суда по
правам человека и Верховного Суда Россий-
ской Федерации [10].

Таким образом, при организации проку-
рорского надзора в сфере защиты прав граж-
дан, интересов государства решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации, а сле-
довательно и изложенные в них правовые по-
зиции определены в качестве базовых начал,
которыми необходимо руководствоваться про-
курорскому работнику при рассмотрении об-
ращений граждан, а также при проверке су-
дебных актов по гражданским делам с учас-
тием прокурора.

В ходе проведенных исследований ав-
тором проведено анкетирование 132 сотруд-
ников районных и городских прокуратур, рас-
положенных на территории Южного феде-
рального округа. При этом, как показали ре-
зультаты анкетирования, 97 % опрошенных
прокурорских работников в своей надзорной
деятельности применяют правовые позиции
Конституционного Суда РФ, для 94,7 % уча-

стников анкетирования в связи с применени-
ем правовых позиций разрешаются многие
спорные вопросы применения федерального
законодательства.

Правовые позиции
Конституционного Суда РФ по вопросам

реализации прокурором своих полномочий

Реализация прокурором своих полномо-
чий неоднократно была предметом рассмот-
рения Конституционного Суда РФ.

Проведенное исследование показало, что
сформулированные правовые позиции касались
вопросов реализации прав прокурорских работ-
ников на судебную защиту (Постановление
Конституционного Суда РФ от 16 апреля
1993 г. № 7-П), реализации полномочий в от-
ношении депутатов региональных представи-
тельных органов власти (Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 30  ноября 1995 г.
№ 16-П), реализации полномочий по обращению
в суд с заявлением о проверке соответствия
закона субъекта РФ федеральному закону (По-
становление Конституционного Суда РФ от
11 апреля 2000 г. № 6-П), по вопросу привлече-
ния депутатов региональной власти к ответ-
ственности (Постановление Конституционного
Суда РФ от 12 апреля 2002 г. № 9-П), реализа-
ции полномочий в уголовном производстве (По-
становление Конституционного Суда РФ от
8 декабря 2003 г. № 18-П) [6].

В контексте обсуждения вопросов при-
менения правовых позиций конституционного
правосудия при реализации прокурором своих
полномочий в сфере надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина вызы-
вает интерес правовая позиция, сформулиро-
ванная Конституционным Судом РФ в Поста-
новлении от 17 февраля 2015 г. № 2-П по делу
о проверке конституционности положений п. 1
ст. 6, п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 22 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации».
Судом в ходе анализа норм федерального за-
кона постановлено, что федеральному законо-
дателю надлежит внести в правовое регули-
рование полномочий прокурора изменения, а
именно – необходимо определить конкретные
предельные сроки проведения проверочных
мероприятий и сроки исполнения проверяемы-
ми организациями требований прокурора, вы-
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текающих из его полномочий. Во исполнение
указанного постановления Конституционного
Суда РФ Федеральным законом от 7 марта
2017 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О прокуратуре Российской
Федерации”» внесены изменения, которыми
скорректированы полномочия, порядок и сро-
ки проведения прокурорских проверок [10].

Итоговые решения Конституционного
Суда РФ своевременно доводятся до сведе-
ния Генерального прокурора РФ в целях ин-
формирования об их содержании. Согласно
ст. 77 Федерального конституционного зако-
на Российской Федерации № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации»,
постановления и заключения Суда не по-
зднее чем в двухнедельный срок со дня их
подписания направляются Генеральному
прокурору России с целью уведомления о
содержании принятого решения и ускорения
процесса его исполнения [4]. Это осуществ-
ляется для того, чтобы обеспечить реаль-
ность направленности правовых позиций
Конституционного Суда России путем осу-
ществления активных действий и решений,
направленных на устранение неконституци-
онной правовой нормы.

Применение правовых позиций
Конституционного Суда РФ

при осуществлении органами прокуратуры
надзора за исполнением законов
и законностью правовых актов

Вопросы устранения названных пробелов
и недостатков в законодательстве находятся
на постоянном контроле у органов прокурату-
ры. В ходе проведения исследования автором
изучена надзорная практика в области обес-
печения законности региональных норматив-
но-правовых актов.

С целью обеспечения единства правово-
го пространства органы прокуратуры исходят
из необходимости своевременного пресечения
фактов незаконного нормотворчества. Как
правило, надзор за соблюдением федерально-
го законодательства в этом направлении но-
сит упреждающий характер.

Например, прокуратурой региона при осу-
ществлении надзорных полномочий изучен
проект регионального закона «О порядке орга-

низации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов…» [2].

Статьей 6 проекта закона устанавлива-
ется 30-дневный срок предоставления сведе-
ний из регионального муниципального регист-
ра по запросу заинтересованного лица, а так-
же требования к форме и содержанию такого
запроса. Однако из содержания указанных в
ней норм неясно, к какому именно кругу лиц
они могут быть применимы, распространяют
ли они свое действие на запросы должност-
ных лиц, осуществляющих свои полномочия
на основании и в порядке, установленном фе-
деральным законодательством (прокурор, су-
дья, следователь и др.).

Вместе с тем из правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в Постановлении от 17 июня
2004 г. № 12-П, следует, что конституционный
принцип равенства (ст. 19, ч. 1, Конституции
Российской Федерации) требует определенно-
сти, ясности и недвусмысленности законода-
тельного регулирования, поскольку такое ра-
венство может быть обеспечено лишь при
условии единообразного понимания и толко-
вания правовой нормы всеми правопримени-
телями [4].

При рассмотрении акта прокурорского
реагирования доводы прокуратуры учтены
региональным законодателем – проект зако-
на в указанной редакции разработчиком был
отозван.

Прокуратура, как верно отмечает М.В. Баг-
лай, просто обязана в случае, если нарушается
какое-нибудь нормативное положение, и тем бо-
лее исходящее из решения Конституционного
Суда, защитить человека, обратиться в суд с тре-
бованием, чтобы это было исправлено [3].

В целом органами прокуратуры в сфе-
ре защиты конституционных социально-эко-
номических прав граждан проводится значи-
тельная работа. Так, в рамках защиты прав
и свобод человека и гражданина органами
прокуратуры региона в 2019 г. выявлено свы-
ше 27 тыс. нарушений, для устранения кото-
рых принесено порядка 5 000 протестов на
незаконные правовые акты, внесено свыше
8 000 представлений об устранении наруше-
ний законодательства, в интересах социально
незащищенных слоев населения и государ-
ственных интересах предъявлено и рассмот-



84

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ

Правовая парадигма. 2020. Т. 19. № 1

рено свыше 3 000 исковых заявлений о защи-
те прав граждан и законных интересов, по ма-
териалам проверок привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 8 000 должностных лиц,
а к административной – свыше 1 700, по ре-
зультатам прокурорских проверок возбужде-
но 100 уголовных дел [8].

Выводы

Приведенный анализ практики взаимо-
действия органов прокуратуры и Конституци-
онного Суда РФ при осуществлении надзора
за соблюдением федерального законодатель-
ства, а также в целях защиты прав граждан
свидетельствует о том, что надзорный орган,
реализуя свои полномочия, в том числе осно-
вываясь на содержании решений и правовых
позиций Конституционного Суда РФ, в своей
деятельности является самостоятельным ор-
ганом надзора за соблюдением Конституции
РФ, федерального законодательства, обеспе-
чения защиты прав и свобод человека и граж-
данина. При этом прокуратура, не являющая-
ся звеном судебной или исполнительной вла-
сти, посредством реализации надзорных пол-
номочий обеспечивает особое правовое со-
стояние общественных отношений – состоя-
ние законности – и тем самым выполняет роль
важнейшего элемента системы сдержек и
противовесов.
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Introduction: the paper concludes the study of a pledge transaction by a citizen-owner of his residential
premises to secure the obligations under a bank loan of a commercial organization-borrower. The paper analyzes
the illegal behavior of the head, who is the sole founder of the borrower organization, expressed in the malicious
evasion of proper repayment of the credit debt to the bank, as well as the interest on the loan received, in personal
fictitious bankruptcy. The illegal ways of evading the financial responsibility of the debtor-citizen to the creditors
are revealed. The purpose of the study is to reveal the current law and order of protection of civil rights of a citizen-
pledger. Methods: the research is based on the authors’ materialistic worldview and the general scientific method
of historical materialism. The general scientific methods of cognition are applied: dialectical, hypothetical-deductive
method, generalization, induction and deduction, analysis and synthesis, and empirical description. The research
also uses the specific scientific methods: formal-legal, method of concrete-sociological research, comparative law
analysis, the structural-functional method, etc. Results: a number of court-ordered acts reflecting the law
enforcement peculiarities to the situations involving interacting entities – individuals and legal entities – during
the long-term litigation under study are analyzed; the emergence and development of the related procedural
relations and relationships of civil and criminal legal substance are revealed. Conclusions: it is proved that the
probability of an adverse event occurring during the term of a long-term collateral transaction is quite high and can
be realized in the form of losses that may be incurred by the owner-mortgagor of the residential premises, in the
amount of money collected from him for other persons’ debts, and which later will be very difficult to claim and
actually get.
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ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА ПО КРЕДИТУ:
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Введение: в статье завершается исследование сделки залога гражданином-собственником его жилого
помещения в обеспечение обязательств по банковскому кредиту коммерческой организации-заемщика.
Анализируется противоправное поведение руководителя, являющегося единственным учредителем органи-
зации-заемщика, выразившееся в злостном уклонении от надлежащего погашения кредитной задолженнос-
ти банку, а также процентов за полученный кредит, в личном фиктивном банкротстве. Выявлены незаконные
способы уклонения от материальной ответственности должника-гражданина перед кредиторами. Цель ис-
следования – раскрыть действующий правопорядок защиты гражданских прав гражданина – залогодателя.
Методы: исследование осуществлено на основе материалистического мировоззрения авторов и всеобщего
научного метода исторического материализма. Применены общенаучные методы познания: диалектичес-
кий, гипотетико-дедуктивный метод, обобщение, индукция и дедукция, анализ и синтез, эмпирическое опи-
сание. В исследовании использованы также частнонаучные методы: формально-юридический, метод конк-
ретно-социологических исследований, сравнительно-правовой анализ, структурно-функциональный метод
и др. Результаты: изучен ряд постановленных судами актов, отражающих особенности правоприменения к
ситуациям, в которые входят взаимодействующие субъекты – физические и юридические лица – в период
исследуемой многолетней судебной тяжбы; раскрыто возникновение и развитие сопутствующих процессу-
альных отношений и взаимосвязей гражданско-правового и уголовно-правового содержания. Выводы: до-
казано, что вероятность наступления неблагоприятного события в течение срока долгосрочной залоговой
сделки является довольно высокой и может реализоваться в виде убытков, которые может понести собствен-
ник-залогодатель жилого помещения, в размере взысканных с него денежных сумм за чужие долги, и кото-
рые позднее будет очень трудно истребовать и фактически получить.

Ключевые слова: жилое помещение, третье лицо, залог, заемщик, обеспечение обязательства, банк,
кредит, изъятие залога, гражданское судопроизводство.
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Введение

Осуществляя предпринимательскую
деятельность, хозяйствующие субъекты –
коммерческие организации довольно часто
подкрепляют финансовую состоятельность
своих партнеров залоговым обеспечением,
которое юридически передают банку-креди-
тору. Такой имущественный резерв снижает
риск убытков банка в случае неисправности

организации-заемщика как должника по де-
нежному обязательству. По факту неплате-
жа в срок, который предусмотрели стороны
подобной сделки, заложенное имущество про-
дается, из вырученных денег банк-кредитор
получает удовлетворение, а залогодатель
становится кредитором по отношению к орга-
низации-заемщику, в дальнейшем они завер-
шают данное правоотношение без участия
банка [1].
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Относительно редко, но тоже происходят
сделки, в которых залогодателем – третьим ли-
цом выступает физическое лицо, не являюще-
еся индивидуальным предпринимателем. Для
банка-кредитора такой вариант ничем не от-
личается от означенного выше варианта кре-
дитования заемщика под залог. Заложенное
имущество в случае финансовой несостоятель-
ности заемщика также будет реализовано,
деньги в погашение долга заемщика по креди-
ту, процентам и пр. получит банк. Залогода-
тель – физическое лицо со своим должником –
коммерческой организацией, за которую пору-
чался своим имуществом (которое оказалось
утраченным), остается один на один.

Как было отмечено в первой части нашей
работы по данной теме, в феврале 2013 г. Череп-
ков на 12-м году приятельских отношений угово-
рил Сидорова – собственника квартиры № 64 в
доме № 1 по ул. им. Землянова в г. Волгограде –
передать эту квартиру в залог банку ОАО «ВКБ».
Черепков пообещал Сидорову, что по окончании
срока кредитования его Торговой компании
«Электроды» Сидоров получит 100 тыс. руб. в
качестве премиальных. Поверив обещаниям Че-
репкова, Сидоров заключил с ОАО «ВКБ» дого-
вор об ипотеке (залоге недвижимости) третьей
стороной. Черепков, являясь руководителем и
единственным учредителем Торговой компании
«Электроды», от выплаты банковского кредита
и процентов за кредит злостно уклонился. В мар-
те 2015 г. Черепков создал новое ООО «Торго-
вый дом “Электроды”», единственным учреди-
телем и руководителем которого являлся опять
же он сам. Эта организация осуществляла пред-
принимательскую деятельность также в сфере
торговли электродами. С 15 марта 2016 г. Торго-
вая компания «Электроды» начала доброволь-
ную ликвидацию, ликвидатором сам себя назна-
чил опять же Черепков [1].

Решением Краснооктябрьского районно-
го суда г. Волгограда по делу № 2-18/2016 от
12.01.2016 вследствие того, что Торговая ком-
пания «Электроды» не погасила банку задол-
женность, квартира, расположенная по адре-
су: г. Волгоград, ул. Землянова, д. 1, кв. 64,
у Сидорова была изъята, согласно Решению
суда стоимость изъятой квартиры была ус-
тановлена в размере 1 329 600 рублей [3]. Вся
сумма была взыскана с Сидорова судебным
приставом-исполнителем.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 335 Гражданского
кодекса Российской Федерации в случае, когда
залогодателем является третье лицо, к отно-
шениям между залогодателем, должником и
залогодержателем применяются правила
ст. 364–367 ГК РФ, при том, что фактически
законом, соглашением между соответствующи-
ми лицами не предусмотрено иное. Сидоров как
залогодатель, не являясь должником по обес-
печиваемому обязательству, обладает такими
же правами, как и поручитель. В частности, как
залогодатель Сидоров вправе предъявить рег-
рессное требование к должнику в случае об-
ращения взыскания на свое имущество [2].

Исследование

Сидоров в 2016 г. обратился в Централь-
ный районный суд г. Волгограда о взыскании с
организации денежных средств в счет причи-
ненных убытков, однако судопроизводство было
прекращено в связи с ликвидацией юридичес-
кого лица, что подтверждается определением
от 05.09.2016 по гражданскому делу № 2-7775/
2016. Черепков при этом, кроме требования са-
мого Сидорова, не учел в ликвидационном ба-
лансе требования и иных кредиторов, один из
которых обратился в Арбитражный суд Волгог-
радской области с заявлением о признании не-
действительной ликвидационной записи в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц.

15 февраля 2017 г. Волгоградский арбит-
ражный суд (дело № А12-69199/16) решил:
«признать недействительной запись в Едином
государственном реестре юридических лиц от
25.08.2016 № 2163443722363 о прекращении
деятельности общества с ограниченной ответ-
ственностью Торговая компания “Электроды”
в связи с его ликвидацией по решению учре-
дителя (участника). В порядке восстановле-
ния нарушенного права обязать инспекцию Фе-
деральной налоговой службы по Дзержинско-
му району г. Волгограда аннулировать запись
в Едином государственном реестре юридичес-
ких лиц от 25.08.2016 № 2163443722363 о пре-
кращении деятельности общества с ограни-
ченной ответственностью Торговая компания
“Электроды” в связи с его ликвидацией и вос-
становить в Едином государственном реест-
ре юридических лиц регистрационную запись
о государственной регистрации общества с
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ограниченной ответственностью Торговая
компания “Электроды”» [4].

В конце 2017 г. Сидоров обратился в Цен-
тральный районный суд г. Волгограда с иско-
вым заявлением о взыскании с Торговой ком-
пании «Электроды» суммы стоимости изъя-
той у него квартиры – 1 329 600 руб., процен-
тов за пользование чужими денежными сред-
ствами за период с 12.01.2016 по 12.01.2018 в
размере 239 000 руб., а также судебных расхо-
дов. 30 января 2018 г. Судом было вынесено
решение по гражданскому делу № 2-920/2018,
согласно которому его исковые требования к
Торговой компании «Электроды» были удов-
летворены полностью в общей сумме
1 571 443 (1 329 600 (долг) + 239 000 (процен-
ты) + 2 843 (госпошлина)) рубля [6].

Согласно вступившему в силу решению
суда на общество с ограниченной ответ-
ственностью Торговая компания «Электро-
ды» была возложена обязанность возмес-
тить Сидорову причиненные убытки. В то
же время лицом, ответственным за причи-
нение указанных убытков, является Череп-
ков, который, действуя недобросовестно,
нарушил права и законные интересы Сидо-
рова. Как выше указано, в 2016 г. Черепков
перевел Торговую компанию «Электроды»
в добровольную ликвидацию, сам возглавил
этот процесс в статусе ликвидатора. Исхо-
дя из положений ст. 61–64 Гражданского
кодекса РФ на ликвидатора возлагается
обязанность по выявлению и извещению
кредиторов юридического лица о произво-
димой ликвидации. Данная обязанность Че-
репковым не была выполнена, что является
правонарушением, существенно нарушив-
шим права Сидорова, как кредитора Торго-
вой компании «Электроды» [2].

В дальнейшем Черепков, преследуя пре-
жнюю цель – уклониться от исполнения фи-
нансовых обязательств перед кредиторами,
обратился в Волгоградский арбитражный суд
с заявлением о признании себя банкротом
(дело № А12-4502/2017). Однако 28 марта
2018 г. определением Арбитражного суда Вол-
гоградской области производство по делу о
несостоятельности (банкротстве) Черепкова
было прекращено, поскольку ни один финан-
совый управляющий не согласился вести бан-
кротство Черепкова [5].

В соответствии с положениями ст. 3 Фе-
дерального закона «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью», в случае несос-
тоятельности (банкротства) общества по вине
его участников или по вине других лиц, кото-
рые имеют право давать обязательные для
общества указания либо иным образом име-
ют возможность определять его действия, на
указанных участников или других лиц в слу-
чае недостаточности имущества общества
может быть возложена субсидиарная ответ-
ственность по его обязательствам [8].

Согласно ст. 3.1 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью», исключение общества из единого
государственного реестра юридических лиц в
порядке, установленном федеральным зако-
ном о государственной регистрации юридичес-
ких лиц для недействующих юридических лиц,
влечет последствия, предусмотренные Граж-
данским кодексом Российской Федерации для
отказа основного должника от исполнения
обязательства. В данном случае, если неис-
полнение обязательств общества (в том чис-
ле вследствие причинения вреда) обусловле-
но тем, что лица, указанные в п. 1–3 ст. 53.1
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, действовали недобросовестно или нера-
зумно, по заявлению кредитора на таких лиц
может быть возложена субсидиарная ответ-
ственность по обязательствам этого обще-
ства [2]. Следует считать ликвидацию Тор-
говой компании «Электроды» незаконной вви-
ду неизвещения кредитора о предстоящей
ликвидации Общества, а также невнесение
суммы долга перед Сидоровым в размере
1 329 600 руб. в промежуточный ликвидаци-
онный баланс Общества, чем были наруше-
ны права Сидорова [9].

В соответствии с положениями ст. 15
ГК РФ лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных
ему убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в мень-
шем размере. Черепков, выступая как едино-
личный исполнительный орган, учредитель и
ликвидатор общества с ограниченной ответ-
ственности Торговая компания «Электроды»,
действовал недобросовестно, чем причинил
Сидорову убытки. В то же время согласно
положениям ч. 2 ст. 64.1 ГК РФ члены ликви-
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дационной комиссии (ликвидатор) по требова-
нию учредителей (участников) ликвидирован-
ного юридического лица или по требованию его
кредиторов обязаны возместить убытки, при-
чиненные ими учредителям (участникам) лик-
видированного юридического лица или его кре-
диторам, в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены ст. 53.1 ГК РФ [2].

Следовательно, закон позволяет креди-
тору привлечь к ответственности директора,
действующего недобросовестно и неразумно,
к субсидиарной ответственности в случае,
если последний действовал недобросовестно
и неразумно при ведении хозяйственной дея-
тельности, а также грубо нарушил свои обя-
зательства в процессе ликвидации юридичес-
кого лица.

В конце 2017 г. Черепков снова принял
решение о ликвидации, и 8 июня 2018 г. Инс-
пекцией Федеральной налоговой службы по
Дзержинскому району г. Волгограда было при-
нято решение об исключении недействующе-
го юридического лица – Торговая компания
«Электроды» из Единого государственного
реестра юридических лиц. Это исключило
возможность для Сидорова компенсировать
убытки в полном объеме путем их взыскания
с юридического лица по имеющемуся у него
исполнительному листу. Несомненно, изло-
женные обстоятельства являются основани-
ями для привлечения физического лица Череп-
кова к субсидиарной ответственности по не-
выполненным Торговой компанией «Электро-
ды» обязательствам перед кредиторами и
причиненным Сидорову убыткам.

Заключение

Руководствуясь положениями действую-
щего законодательства, Сидоров снова обра-
тился в Центральный районный суд г. Волгог-
рада с исковым заявлением о взыскании с
физического лица Черепкова в порядке суб-
сидиарной ответственности убытков в разме-
ре 1 580 357 (1 571 443 (долг) + 8 914 (госпош-
лина)) руб., которые за время тяжбы сложи-
лись у потерпевшего Сидорова вследствие
изъятия у него судебными приставами жило-
го помещения [7]. Именно такую сумму Суд
взыскал с бывшего учредителя-директора-
ликвидатора Торговой компании «Электро-

ды» – физического лица Черепкова – в пользу
бывшего залогодателя Сидорова. К сожале-
нию, поскольку должник Черепков является
пенсионером, не имеющим практически ника-
кого имущества, получение взысканной Судом
полуторамиллионной суммы затянется на дол-
гие годы. Вероятность для Сидорова, кото-
рый старше должника Черепкова на 8 лет, пол-
ностью погасить эту сумму убытков при жиз-
ни – очень мала 1.

(Окончание. Часть I – Legal
Concept = Правовая парадигма. 2018. Т. 17,
№ 3. С. 91–101.)

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Фамилии физических лиц, названия юриди-
ческих лиц и улиц изменены.
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THE  PRINCIPLE  OF  RECOGNITION
OF  MARRIAGE  CONCLUDED  IN  THE  REGISTRY  OFFICE:

THE  PROBLEMS  OF  THEORY  AND  PRACTICE

Anatoly Ya. Ryzhenkov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: the principles of law are the core of any branch of law, defining the vector of its development
and helping to fill in the legal loopholes identified in the course of law enforcement activities. The study of the
principles of law is necessary because the unambiguousness and justification (in terms of the legal drafting
methodology) of their formulation depends on the efficiency of their implementation, determined by the norms of
the relevant industry affiliation. Family law in this sense is not an exception, and one of its least studied principles
is the principle of recognition of marriage concluded in the registry office. The article aims to investigate the
mechanism of implementing the principle of recognition of marriage concluded in the registry office. Methods: the
methodological framework for this study is a set of methods of scientific knowledge, among which the main ones
are the methods of system analysis, historicism and the comparative law method. Results: the paper considers the
modern problems of implementing the principle of recognition of marriage in the registry office, as well as studies
the concept and content of such categories as “legal status”, “marriage” and “acts of civil status”, presents the
ways of improving the legal mechanism to register marriages in the registry office, identifies the main goal and
public interest in creating a system of registration of marriages, namely, by the registry office, and not by the
religious organizations. Conclusions: the paper substantiates that the processes of globalization, as well as the
development of technology, computer science and medicine will constantly set the legislator the task of adopting
new family law norms, and the vector of such an activity should be determined by the family law principles.
Therefore, the formulation of the principle of marriage registration as a special legal status in the registry office
requires further discussion, taking into account these modern realities. Thus, it appears that under the current
legislation, and the historical traditions in Russia it is inappropriate to consider marriage as a treaty or agreement,
since its legal regulation is more inclined to constitutional law, rather than to civil law, focusing not so much on
property as on personal non-property rights of spouses, relationships with children and etc. So the concept of
marriage as a voluntary union of a man and a woman is more convincing.
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ПРИНЦИП ПРИЗНАНИЯ БРАКА, ЗАКЛЮЧЕННОГО В ОРГАНАХ ЗАГС:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Анатолий Яковлевич Рыженков
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: принципы права являются ядром любой отрасли права, определяя вектор ее развития и
помогая восполнять пробелы, выявляемые в ходе правоприменительной деятельности. Исследование прин-
ципов права необходимо потому, что от точности и оправданности (с точки зрения юридической техники) их
формулировки зависит эффективность их реализации, определяемая нормами соответствующей отраслевой
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принадлежности. Семейное право в этом смысле не является исключением, а одним из наименее исследо-
ванных его принципов является принцип признания брака, заключенного в органах ЗАГС. В статье поставле-
на цель – исследовать механизм реализации принципа признания брака, заключенного в органах ЗАГС.
Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного по-
знания, среди которых основное место занимают методы системного анализа, историзма и сравнительно-
правовой метод. Результаты: в статье рассмотрены современные проблемы реализации принципа призна-
ния брака, заключенного в органах ЗАГС, в том числе исследовано понятие и содержание категорий «право-
вое состояние», «брак», а также «акты гражданского состояния», показаны пути совершенствования право-
вого механизма регистрации браков органами ЗАГС, выявлена основная цель и государственный интерес в
создании системы регистрации браков именно органами ЗАГС, а не религиозными организациями. Выво-
ды: в статье обосновывается, что процессы глобализации, а также развития техники, информатики и медици-
ны будут постоянно ставить перед законодателем задачу принятия новых семейно-правовых норм, а вектор
такой деятельности должны определять семейно-правовые принципы. Поэтому формулировка принципа
регистрации брака как особого правового состояния в органах ЗАГС требует дальнейшего обсуждения с
учетом этих современных реалий. При этом представляется, что брак в рамках действующего сегодня зако-
нодательства и исторических традиций в России нецелесообразно рассматривать как договор или соглаше-
ние, поскольку его правовое регулирование больше тяготеет не к гражданскому, а конституционному праву,
акцентируя внимание не столько на имущественных, сколько на личных неимущественных правах супругов,
их взаимоотношениях с детьми и т. д. Поэтому концепция брака как добровольного союза мужчины и жен-
щины более убедительна.

Ключевые слова: принципы, брак, состояние, регистрация, юридический факт, семейное правоотно-
шение, супруг, терминология.
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Введение

Принципы права являются ядром любой
отрасли права, определяя вектор ее развития
и помогая восполнять пробелы, выявляемые
в ходе правоприменительной деятельности.
Исследование принципов права необходимо
потому, что от точности и оправданности (с
точки зрения юридической техники) их фор-
мулировки зависит эффективность их реали-
зации, определяемая нормами соответствую-
щей отраслевой принадлежности. Семейное
право в этом смысле не является исключени-
ем, а одним из наименее исследованных его
принципов является принцип признания брака,
заключенного в органах ЗАГС.

Включение данного принципа в ст. 1 СК РФ
имеет определенную историческую обуслов-
ленность. Первоначально в Российской импе-
рии предусматривался церковный брак. Госу-
дарственная (светская) регистрация брака
органами публичной власти была норматив-
но введена только после Октябрьской рево-
люции 1917 г., когда был принят специальный
декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря
1917 г. «О гражданском браке, о детях и о

ведении книг актов гражданского состояния».
Этим декретом отменялась церковная форма
брака и ее признавали впредь частным делом
лиц, вступающих в брак. При этом какое-то
время после революции регистрация брака во-
обще не считалась императивно обязатель-
ной. Как отмечал Я.Н. Бранденбургский, «ре-
гистрация – пережиток, со временем она, ко-
нечно, исчезнет, но сейчас она сохраняется,
главным образом, как средство борьбы с цер-
ковным браком» [2, с. 6].

Ситуация стала меняться только после
принятия в 1926 г. Кодекса законов о браке,
семье и опеке РСФСР. Однако несмотря на
насаждение гражданской (светской) регист-
рации браков, в СССР продолжали признавать-
ся действительными религиозные браки, зак-
люченные до Октябрьской революции
1917 года. В настоящий момент аналогичное
исключение предусмотрено п. 7 ст. 169 СК РФ,
согласно которому нормы о признании право-
вой силы только за браком, государственная
регистрация заключения которого осуществ-
лена в органах ЗАГС, не применяется к бра-
кам граждан Российской Федерации, совер-
шенным по религиозным обрядам на оккупи-
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рованных территориях, входивших в состав
СССР в период Великой Отечественной вой-
ны, до восстановления на этих территориях
органов записи актов гражданского состояния.

Кроме того, следует заметить, что во
многих странах регистрация брака сейчас
производится в религиозной форме. Поэтому
брак, заключенный в такой форме граждани-
ном РФ в государстве, где это предусмотре-
но законом (Англия, Кипр, Лихтенштейн), бу-
дет действительным на территории России.

В России механизм реализации исследу-
емого принципа предусмотрен как нормами
самого СК РФ (гл. 3), так и гл. 3 Федерально-
го закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от
01.10.2019) «Об актах гражданского состоя-
ния», которая называется «Государственная
регистрация заключения брака».

Механизм реализации принципа
признания брака,

заключенного в органах ЗАГС

Исследование механизма реализации
принципа признания брака, заключенного в
органах ЗАГС, предполагает ответы на сле-
дующие вопросы:

1) что такое «состояние» как право-
вая категория, подлежащая регистрации в
органах ЗАГС? Что такое «акты граждан-
ского состояния»? Что такое брак и в чем
специфика брака как разновидности право-
вых состояний?

2) какова цель и государственный инте-
рес в создании системы регистрации брака
именно органами ЗАГС, а не религиозными
организациями?

Попробуем последовательно ответить на
поставленные вопросы.

1. Общая теория права подразделяет
юридические факты по характеру их действия
на факты однократного и непрерывного дей-
ствия (состояния). Юридические факты-со-
стояния действуют длительный срок, порож-
дая все это время определенные юридичес-
кие последствия. Типичным примером таких
фактов является гражданство или инвалид-
ность. Юридическая природа фактов-состоя-
ний до конца не определена, и потому одни
авторы относят их к категории действий, а
другие считают их особой категорией юри-

дических фактов. Последнее утверждение, на
наш взгляд, заслуживает поддержки.

Следует согласиться с мнением, что
юридический факт-состояние – «это конкрет-
ное жизненное обстоятельство, характеризу-
ющееся относительной стабильностью и дли-
тельным периодом существования, в течение
которого самостоятельно или в совокупности
с другими юридическими фактами вызываю-
щее правовые последствия и не погашающе-
еся в единократном акте правового воздей-
ствия» [7, с. 6]. Это определение вполне уме-
стно и для брака.

Как отмечает Е.А. Храпунова, «состоя-
ние в браке не может быть сведено всего лишь
к длящемуся правоотношению, так как оно
имеет юридическое значение не только для
лиц, вступивших в брак, но и для иных субъек-
тов права, и не может быть сведено по свое-
му юридическому значению только к совокуп-
ности прав и обязанностей супругов по отно-
шению друг к другу. Поэтому состоянию как
разновидности юридического факта давно
следует предоставить место в традиционной
системе юридических фактов для упорядоче-
ния регулирования правоотношений, возника-
ющих, прежде всего, в сфере регулирования
гражданского и семейного права, которая
весьма нуждается в этом на настоящий мо-
мент» [17, с. 80–81]. Таким образом, юриди-
ческие факты-состояния (включая брак) яв-
ляются самостоятельной разновидностью
юридических фактов, характеризующейся
признаками длительности и неоднократности
наступления семейных, гражданских и иных
правовых последствий.

Многие правовые состояния подлежат
государственной регистрации. Применитель-
но к браку такая регистрация осуществляет-
ся органами записи актов гражданского со-
стояния (ЗАГС). Включение в ГК РФ и
СК РФ норм о государственной регистрации
актов гражданского состояния (то есть импе-
ративных, административных норм) являет-
ся типичным примером взаимного проникно-
вения норм различной отраслевой принадлеж-
ности. Если рассматривать акт регистрации
в рамках других классификаций юридических
фактов (например, их подразделения на пра-
вообразующие, правоизменяющие и право-
прекращающие), то регистрация брака – это
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«правоизменяющий юридический факт, на-
правленный на возникновение нового юриди-
ческого статуса – состояния супружества, и,
соответственно, новых субъектов семейных
правоотношений – супругов» [5, с. 25]. Впро-
чем, большинство актов гражданского состо-
яния (например, развод) носят такой же ха-
рактер, прекращая одни и образуя другие пра-
вовые состояния граждан, изменяя их по сути.
Представляется, что акты гражданского со-
стояния – это имеющие место в действитель-
ности обстоятельства, влекущие юридичес-
кие последствия, перечисленные в законе, и
подлежащие государственной регистрации в
установленном порядке.

Данное определение представляется бо-
лее точным, чем нормативно закрепленное:
«акты гражданского состояния – действия
граждан или события, влияющие на возник-
новение, изменение или прекращение прав и
обязанностей, а также характеризующие пра-
вовое состояние граждан» (ст. 3 Федерально-
го закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»).

Данный вывод основан на том, что, во-
первых, официальное определение «актов
гражданского состояния» раскрывает дан-
ный термин упоминанием «правового состо-
яния граждан», что не совсем удачно с точки
зрения юридической техники. Во-вторых, да-
леко не все «действия граждан или события»
перечислены в законе и требуют государ-
ственной регистрации.

В рамках темы настоящей статьи сле-
дует заметить, что брак относится к числу
правовых состояний граждан, требующих го-
сударственной регистрации. При этом в науч-
ной литературе все еще нет единого понима-
ния того, что следует называть «браком».
Причиной таких дискуссий является отсут-
ствие в СК РФ (в отличие от многих других
законов и кодексов) специальной статьи, рас-
крывающей официальное толкование семей-
но-правовой терминологии.

Сегодня во многих странах мира (напри-
мер, в Исламской Республике Афганистан)
ученые предлагают следующее определение
брака: «брак – это сделка в виде правомер-
ных действий лиц, вступающих в брак, и их
опекунов, направленная на установление, из-
менение или прекращение имущественных и

личных неимущественных прав и обязаннос-
тей у брачующихся» [10, с. 6].

По мнению И.А. Трофимец, «брак – это
договор мужчины и женщины, достигших
брачного возраста, основанный на чувствах
взаимной любви и уважения, зарегистриро-
ванный в органах записи актов гражданско-
го состояния, при отсутствии препятствую-
щих браку обстоятельств, порождающий
правоотношения супружества, как личного,
так и имущественного характера, заключа-
емый бессрочно с целью создания семьи
(совместного проживания, ведения общего
хозяйства,  рождения и воспитания де-
тей)» [15, с. 8]. Аналогичным образом,
С.В. Сивохина полагает, что под браком «по-
нимается требующее государственной ре-
гистрации соглашение мужчины и женщи-
ны, направленное на создание и поддержа-
ние правовых брачно-семейных отношений
в рамках брачного союза, предусмотренно-
го законом» [14, с. 8].

Между тем наряду с концепцией «бра-
ка-соглашения (сделки, договора)» в научной
литературе высказываются и другие точки
зрения, рассматривающие брак не как дого-
вор, а как добровольный и равноправный союз.

Так, Н.В. Орлова предлагала понимать
брак как «добровольный и равноправный союз
мужчины и женщины, заключаемый с соблю-
дением условий и порядка, предусмотренных
законом, направленный на создание семьи и
порождающий личные и имущественные пра-
ва и обязанности супругов» [9, с. 19]. В свою
очередь, A.M. Нечаева полагала, что «брак
представляет собою союз женщины и муж-
чины, заключаемый в принципе пожизненно с
целью создания семьи» [6, с. 5]. По мнению
В.А. Рясенцева, брак – это заключаемый в
установленном порядке с соблюдением тре-
бований закона добровольный и равноправный
в принципе пожизненный союз свободных
мужчины и женщины, направленный на созда-
ние семьи и порождающий у них взаимные
права и обязанности» [12, с. 67]. Представля-
ется, что брак в рамках действующего сегод-
ня законодательства и исторических тради-
ций в России нецелесообразно рассматривать
как договор (соглашение), поскольку его пра-
вовое регулирование больше тяготеет не к
гражданскому, а конституционному праву, ак-
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центируя внимание не столько на имуществен-
ных, сколько на личных неимущественных
правах супругов, их взаимоотношениях с деть-
ми и т. д. Поэтому концепция брака как доб-
ровольного союза мужчины и женщины пред-
ставляется более убедительной.

Из указанного подхода вытекают следу-
ющие признаки брака как правового состоя-
ния, регистрацию которого предусматривает
исследуемый принцип: брак – это союз муж-
чины и женщины (что исключает возможность
однополых браков); брак – это добровольный
и равноправный союз; брак – это союз, при-
обретающий юридическое значение только
после его государственной регистрации.

Представляется, что с точки зрения ре-
ализации исследуемого принципа, следует раз-
личать состояние в зарегистрированном бра-
ке, и состояние в фактическом браке. После-
дняя категория выходит за рамки исследуе-
мого принципа, и не признается государством,
хотя и является популярной у современной
молодежи. По большому счету, это состоя-
ние аналогично официальному браку, однако
не находится под правовой защитой государ-
ства, является фиктивным. При этом даже в
странах, где закон закрепляет «законное со-
вместное проживание» (как в Бельгии), пре-
дусматривающее для таких субъектов ряд
прав и социальных льгот, оно все равно не
уравнено полностью с классическим инсти-
тутом брака [4, с. 12].

2. Отвечая на второй вопрос, следует
заметить, что государственная регистрация
актов гражданского состояния устанавлива-
ется в целях охраны имущественных и лич-
ных неимущественных прав граждан, а так-
же в интересах государства. Государствен-
ная регистрация акта гражданского состоя-
ния производится органом записи актов граж-
данского состояния посредством составле-
ния в Едином государственном реестре за-
писей актов гражданского состояния соот-
ветствующей записи акта гражданского со-
стояния, на основании которой выдается сви-
детельство о государственной регистрации
акта гражданского состояния. Являясь офи-
циальным доказательством зарегистрирован-
ных фактов, они сохраняют это значение, пока
не будут изменены или аннулированы. При
этом сама регистрация актов гражданского

состояния не играет правообразующего зна-
чения, поскольку она лишь подтверждает
наличие определенных юридических фактов.
Исключением является лишь регистрация
заключения брака, без которой брака нет.
В этом случае регистрируется не факт, имев-
ший место, а, напротив, сама регистрация
порождает данный факт.

Государственный интерес в регистрации
брака (по большому счету, частного дела
граждан) заключается в том, что органы го-
сударственной власти осуществляют конт-
роль за соблюдением гражданами условий
действительности брака (например, препят-
ствуя тем самым многоженству). Оформляя
частные отношения мужчины и женщины,
государство создает условия стабильности
существования семьи и воспитания детей,
предусматривает отдельные социальные га-
рантии для членов семьи, получает важные
статистические сведения о количестве се-
мей, которые используются при разработке
основных направлений семейной и демогра-
фической политики России. Таким образом,
исследуемый принцип лежит в основе не
только достижения гражданами личных це-
лей, но и эффективности государственной
семейной политики.

В рамках обсуждения этого вопроса сле-
дует упомянуть предложение С.В. Сивохиной
о том, что для обеспечения публичности зак-
лючения браков следует «восстановить ин-
ститут свидетелей бракосочетания и внести
в Закон РФ “Об актах гражданского состоя-
ния” норму, обязывающую органы записи ак-
тов гражданского состояния вывешивать в по-
мещениях соответствующих органов ЗАГСа
списки лиц, подавших заявление с просьбой о
регистрации брака» [14, с. 10]. Поставленная
автором проблема заключается в том, где
проходят границы между частными и публич-
ными интересами, и каковы должны быть пре-
делы вмешательства органов публичной вла-
сти в частную жизнь граждан? Представля-
ется, что введение таких дополнительных тре-
бований нарушит конституционную норму о
праве на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну (ст. 23) и едва ли
что-то добавит к целям и задачам государ-
ства, поэтому такое вмешательство было бы
избыточным.
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Современные проблемы реализации
принципа признания брака,

заключенного в органах ЗАГС

Несмотря на достаточно развернутый
механизм реализации исследуемого принци-
па, следует отметить здесь наличие ряда дис-
куссионных проблем.

1. Согласно ст. 158 СК РФ браки между
гражданами Российской Федерации и браки
между гражданами Российской Федерации и
иностранными гражданами или лицами без
гражданства, заключенные за пределами тер-
ритории Российской Федерации с соблюдени-
ем законодательства государства, на терри-
тории которого они заключены, признаются
действительными в Российской Федерации,
если отсутствуют предусмотренные ст. 14
СК РФ обстоятельства, препятствующие зак-
лючению брака. В числе таких обстоятельств
указанная статья выделяет недопустимость
заключения брака между лицами, из которых
хотя бы одно уже состоит в другом зарегист-
рированном браке. В этом случае возникает
следующий вопрос: если гражданка Российс-
кой Федерации выйдет замуж в мусульманс-
кой стране (где допустимо многоженство), то
будет ли это порождать правовые последствия
в России? Разумеется, вступить в подобный
брак в России нельзя, однако закон не дает
четких указаний о том, могут ли возникать
алиментные обязательства, вытекающие из
такого брака?

2. Нормы СК РФ, предусматривающие,
что брак есть добровольный союз мужчины
и женщины, тем самым запрещают однопо-
лые браки. Однако несмотря на такой запрет,
в судебной практике есть случаи, когда граж-
дане пытались обжаловать в суде отказ в ре-
гистрации такого брака. В частности, по од-
ному из таких дел Липецкий областной суд
указал, что согласно ст. 9 Хартии основных
прав Европейского союза от 12 декабря 2007 г.
право на вступление в брак и право на созда-
ние семьи гарантируются в соответствии с
национальным законодательством, регламен-
тирующим его осуществление. В силу право-
вой позиции, изложенной Европейским судом
по правам человека в Постановлении от
24 июня 2010 г. «Шальк и Копф против Авст-
рии», вопрос о разрешении или запрещении од-

нополых браков регулируется национальным
законодательством. Статья 12 Конвенции не
обязывает государства разрешать однополым
парам вступление в брак. Согласно ст. 12
СК РФ для заключения брака необходимы
взаимное добровольное согласие мужчины и
женщины, вступающих в брак, и достижение
ими брачного возраста. В силу правовой по-
зиции, изложенной в Определении Конституци-
онного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 496-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Э. Мурзина на нарушение
его конституционных прав пунктом 1 статьи 12
Семейного Кодекса Российской Федерации»,
одно из предназначений семьи – это рожде-
ние и воспитание детей. Таким образом, за-
конодательством России не предусмотрена
возможность регистрации брака между лица-
ми одного пола.

Иной подход ряда европейских госу-
дарств, допускающий заключение однополых
браков, не может влиять на государственную
политику России в области семейных отно-
шений, основные начала которой базируются
на принципе противоположности полов лиц,
вступающих в брак, исходящим из отношения
к браку как биологическому союзу только
мужчины и женщины [1].

3. В научной литературе в качестве не-
устранимого (грубого, существенного) нару-
шения процедуры регистрации брака призна-
ется отсутствие в зале регистрации одной из
сторон (брачующихся). В этом случае нару-
шается принцип одновременного личного об-
щения вступающих в брак с представителем
компетентного государственного органа, ре-
гистрирующего брак [16, с. 101].

Между тем в XXI в. все чаще возника-
ют ситуации, немыслимые ранее, которые
часто ставят в тупик правоприменителя, по-
рождая вопрос о необходимости совершен-
ствования семейного законодательства в ча-
сти процедуры регистрации брака в органах
ЗАГС. Так, 10 августа 2003 г. впервые в ис-
тории состоялась регистрация космической
свадьбы. Бракосочетание было заочным: в
момент заключения брака российский космо-
навт Юрий Маланченко пребывал на орбите,
а его невеста – американка российского про-
исхождения Екатерина Дмитриева – на Зем-
ле. Таким образом, жених присутствовал на
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церемонии виртуально, вместо него в свиде-
тельстве о браке расписался его адвокат. При
этом примечательно, что разрешение на брак
Екатерина Дмитриева получила беспрепят-
ственно: по законам штата Техас (США) же-
них или невеста могут отсутствовать на свадь-
бе. При этом идея «космической свадьбы»
была полной неожиданностью для российских
властей, но она состоялась [11].

Подобного рода истории, несомненно,
носят единичный характер, однако в обыч-
ной земной жизни проблема заочного присут-
ствия жениха или невесты в органах ЗАГС
при регистрации брака возникает достаточ-
но часто, и потому требует дополнительного
обсуждения. Дело в том, что в последние
годы многие аспекты жизни граждан и госу-
дарства переместились в Интернет. Разре-
шены электронные подписи и электронное го-
лосование. В ноябре 2016 г. бывший прези-
дент Украины В. Янукович даже давал по-
казания в режиме видеосвязи Киевскому
суду, находясь при этом в Ростовской облас-
ти [18]. Однако возможность заключения
брака с использованием интернет-техноло-
гий не предусмотрена ст. 11 СК РФ, настаи-
вающей на личном присутствии брачующих-
ся в органе ЗАГС. Представляется, что в
данном случае есть место для дискуссий,
которые позволят приблизить правила СК к
техническим реалиям XXI века.

4. Как отмечает Е.Ю. Горская, до сих
пор «закон при совершении юридически зна-
чимых действий, например, при внесении из-
менений при перемене пола гражданином, ссы-
лается на подзаконные акты, которые долж-
ны быть установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, од-
нако до настоящего времени не утвержден-
ные. Это затрудняет реализацию прав и инте-
ресов граждан и делает процедуру юридичес-
кой смены пола волокитной и длительной.
Отсутствие своевременного регулирования
новых по своему содержанию возникающих
отношений приводит не только к нарушениям
прав граждан, но и, в связи со спецификой рас-
сматриваемых правоотношений, к семейным
трагедиям» [3, с. 6]. Из этого вытекает еще

одна проблема реализации исследуемого прин-
ципа: при перемене пола членами семьи мо-
гут стать лица одного пола, что запрещает
ст. 12 СК РФ. Однако процедуры принудитель-
ного расторжения такого брака не предусмот-
рены, и этот вопрос остается открытым.

5. Как отмечает И.А. Трофимец, суще-
ствует «тенденция к фактическому расшире-
нию полигамии в обществах, основанных на
моногамии (Россия и государства Средней
Азии – бывшие республики СССР). В России
с учетом реально сложившейся ситуации пред-
ставляется допустимой полигамия, как форма
(модель) брака, при соблюдении определенных
требований: наличия материальных возможно-
стей мужчины содержать своих жен и детей;
а также согласия каждой из женщин» [15, с. 9].
Стоит отметить, что идея многоженства
(и обязательности регистрации в ЗАГСе таких
браков) является весьма востребованной не
только в теории, но и на практике. Так, Зако-
ном Республики Ингушетия «О регулировании
некоторых вопросов семейно-брачных отноше-
ний в Республике Ингушетия», принятым На-
родным Собранием-Парламентом Республики
Ингушетия 31 июля 1999 г., была предусмот-
рена возможность заключения гражданами
мужского пола до четырех браков с лицами
женского пола, не состоящими в браке (ст. 2).
Рассматривая дело о признании данной статьи
недействующей, Верховный Суд РФ указал, что
согласно ст. 76 Конституции РФ законы и иные
нормативные правовые акты субъектов РФ,
принятые по предметам совместного ведения,
не могут противоречить федеральным законам.
Установив противоречие норм обжалуемого
Закона Республики Ингушетия федеральному
законодательству, суд обоснованно признал
данные нормы недействующими и не подле-
жащими применению [8].

Идея многоженства, имеющая определен-
ную популярность в РФ, тем не менее расхо-
дится с действующим законодательством, а
также нравственными воззрениями большин-
ства населения страны, не поддерживающего
данное предложение и придерживающегося
традиционных представлений о браке.

6. В последнее время все чаще учены-
ми и депутатами Государственной Думы под-
нимается вопрос о возможности приравнять
процедуру венчания в церкви с регистрацией
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брака в органах ЗАГС. В качестве аргумен-
тов упоминается необходимость разгрузить
ЗАГСы, возврат к традициям, нерациональ-
ность двойной регистрации брака (в церкви
и ЗАГС), в том числе по финансовым причи-
нам [13, с. 170–171]. Между тем реализация
данного предложения прямо противоречит
ст. 14 Конституции Российской Федерации,
провозглашающей Россию светским госу-
дарством, а, кроме того, создаст проблемы с
ведением Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния, по-
скольку в этом процессе будут участвовать
православные христиане, мусульмане, будди-
сты, а также представители иных религиоз-
ных концессий.

Выводы

Таким образом, процессы глобализации,
а также развития техники, информатики и ме-
дицины будут ставить перед законодателем
необходимость принятия новых семейно-пра-
вовых норм, а вектор такой деятельности дол-
жны определять семейно-правовые принципы.
Поэтому формулировка принципа регистрации
брака как особого правового состояния в орга-
нах ЗАГС требует дальнейшего обсуждения с
учетом этих современных реалий.

При этом представляется, что брак в рам-
ках действующего сегодня законодательства и
исторических традиций в России нецелесооб-
разно рассматривать как договор или соглаше-
ние, поскольку его правовое регулирование боль-
ше тяготеет не к гражданскому, а конституци-
онному праву, акцентируя внимание не столько
на имущественных, сколько на личных неиму-
щественных правах супругов, их взаимоотно-
шениях с детьми и т. д. Поэтому концепция
брака как добровольного союза мужчины и
женщины представляется более убедительной.
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Введение: в статье рассматриваются подходы к пониманию юридической силы натуральных обяза-
тельств. Автор приходит к выводу, что проблема регулирования натуральных обязательств в современном
российском гражданском праве осложняется отсутствием юридической фиксации подобного рода обяза-
тельств. Анализ подходов ученых-цивилистов показал, что среди ученых существует единодушное мнение о
необходимости признания натуральных обязательств неотъемлемым элементом системы обязательств в
российском гражданском праве. Цель настоящей работы: изучить основания возникновения натуральных
обязательств, а также их правовую природу и порядок урегулирования. Методы: методологическую основу
проведенного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное
место занимают метод анализа и формально-логический метод. Результаты: изучены подходы к понима-
нию натуральных обязательств в зарубежной и отечественной цивилистике и выявлены перспективы юриди-
ческого оформления данного вида обязательств. Выводы: в силу своей естественной природы натуральные
обязательства на протяжении долгого времени не закреплялись в правовых документах, что стало причиной
осложнения защиты прав кредиторов.
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Введение

Проблема понимания юридической силы
натуральных обязательств является одним из
основных дискуссионных вопросов граждан-
ского права. Возникновение разных подходов
к пониманию натурального обязательства свя-
зано с различиями в определении объекта
данного обязательства: с одной стороны, оно
понимается как правовая форма перемеще-
ния имущественных или неимущественных
благ в процессе товарообмена [1], с другой
стороны, – это возможность воздействовать
в рамках права на волевую сферу контраген-
та и понуждать его к исполнению действий,
выгодных для кредитора или третьего лица.
То есть объектом обязательства воспринима-
ется или вещь, или личность должника [5].
С точки зрения понимания юридической силы
натурального обязательства наиболее важ-
ным представляется исследование волевого
основания возникновения таких обязательств.

Подходы к пониманию природы
натуральных обязательств

В настоящее время большинство ис-
следователей вопроса о натуральных обя-
зательствах сходятся во мнении, что нео-
беспеченность натурального обязательства
исковыми требованиями является важным,
но не единственным признаком, определя-
ющим правовую природу исследуемого фе-
номена [7, c. 105].

Подобная позиция в понимании сущнос-
ти натурального обязательства выработалась
под влиянием римского права, в котором обя-
занность лица неразрывно связывалась с воз-
можностью судебного принуждения к ее ис-
полнению (иском) [10]. Как справедливо от-
мечал Ю.С. Гамбаров, «современное пред-
ставление о праве считает иск не основани-
ем, а последствием права и в большинстве
случаев придатком к нему. Право существу-
ет и до того, чем оно воплощается в иск, и
существует в силу абстрактной нормы, а не
только своей судебной защиты в данном кон-
кретном случае» [4].

Для римского права было характерно
признание обязательством только того отно-
шения, которое закреплялось в нормах объек-

тивного права и, тем самым, признавалось
государством, в том числе в качестве объек-
та судебной защиты [9]. В этом случае со-
временные обязательственные правоотноше-
ния, то есть волевые акты субъектов, на-
правленные на возникновение, изменение и
прекращение прав и обязанностей, но не по-
именованные в законодательстве, не наде-
лялись бы исковой защитой и попадали в раз-
ряд натуральных.

Следовательно, в римском праве «любое
обязательственное отношение считалось от-
ношением фактическим, а не правоотношени-
ем, и только после обращения в суд это отно-
шение становилось защищаемым иском ле-
гальным правоотношением» [2]. Вместе с тем
действующий ГК РФ предусматривает две-
надцать способов несудебной защиты граж-
данских прав. Согласимся, что приоритетным
является судебный способ защиты нарушен-
ных гражданских прав, тем не менее, он не
абсолютизируется и его наличие не детерми-
нирует существование права. Кроме того, су-
ществуют и неисковые судебные способы за-
щиты нарушенных прав.

По нашему мнению, в качестве призна-
ка, определяющего юридическую сущность
натурального обязательства, помимо отсут-
ствия исковой защищенности, следует рас-
сматривать невозможность требования ли-
цом, исполнившим натуральное обязательство,
исполненного обратно. Именно это свойство,
на наш взгляд, раскрывает сущность нату-
рального обязательства, как признаваемого
правом, но не защищаемого судом требова-
ния. В противном случае, если натуральное
обязательство не имеет судебной защиты и
не признано законом, исполненное по нему
могло быть возвращено, по аналогии с недей-
ствительной сделкой.

Подобное понимание натурального обя-
зательства отвечает диспозитивному харак-
теру современного российского гражданско-
го права, в котором, как известно, обязатель-
ства регулируются на основании принципов
свободы субъектов в установлении своих прав
и обязанностей на основе договора и в опре-
делении любых не противоречащих законода-
тельству условий договора.

Таким образом, в российском граждан-
ском законодательстве следует признать как
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возможность возникновения, так и существо-
вания натуральных обязательств. Тем не ме-
нее в действующем ГК РФ натуральные обя-
зательства не поименованы, поэтому возни-
кает необходимость определения их внутри-
видовых связей в рамках обязательств, регу-
лируемых законом [12].

Наиболее известной классификацией
обязательств, из существующих в современ-
ной российской цивилистике, следует признать
систему, предложенную О.С. Иоффе. Ученый
отмечал: «Система обязательств, полностью
соответствующая задаче их надлежащего изу-
чения, может быть построена лишь на основе
использования комбинированного класссифи-
кационного критерия, соединяющего экономи-
ческие и соответствующие юридические при-
знаки» [6, с. 24].

В соответствии с выдвинутым О.С. Иоф-
фе тезисом, основанием для построения сис-
темы обязательств выступает экономический
и юридический результат, который преследо-
вали участники обязательственного правоот-
ношения [13]. Очевидно, что система носит
исключительно прикладной характер и не
включает в себя такие классификации обяза-
тельств, как обязательства с множественно-
стью лиц, обязательства альтернативные и
факультативные, возмездные и безвозмезд-
ные. Натуральные обязательства в современ-
ном контексте не могут быть отнесены ни к
одной из предложенных О.С. Иоффе катего-
рий, поскольку представляют собой более вы-
сокий уровень систематизации или абстракт-
ности [14].

Примечательным является взгляд на
видовую принадлежность натуральных обя-
зательств, изложенный П.С. Тарабаевым в
статье «О категории натуральных (неде-
нежных) обязательств в гражданском обо-
роте» [6]. Автор, поддерживая точку зре-
ния М.М. Агаркова, отрицает наличие в оте-
чественном гражданском праве натураль-
ных обязательств, поскольку «государ-
ственное принуждение, выраженное в воз-
можности применения санкций, является
необходимым атрибутом любого граждан-
ско-правового обязательства. Без обеспе-
чения государственным принуждением обя-
зательственная правовая связь превраща-
ется в некую фикцию» [6, с. 34].

В связи с этим П.С. Тарабаев предлага-
ет включить натуральные обязательства в
категорию недежных, то есть таких обяза-
тельств, в которых встречное предоставление
не исчисляется в денежном эквиваленте. Та-
ким образом, к категории натуральных обя-
зательств, по мнению исследователя, относят-
ся деликтные, кондикционные, безвозмездные,
пассивные и обязательства по выполнению
работ и услуг.

Несмотря на давнюю историю и нали-
чие норм о натуральных обязательствах в
актах гражданского законодательства госу-
дарств с общепризнанными частноправовы-
ми традициями, таких как Франция или Ни-
дерланды, взгляды на юридическую сущность
натурального обязательства практически не
меняются. Традиционно под ним понимается
обязательство, не обеспеченное исковыми
требованиями.

Наличие неденежных обязательств в
гражданском законодательстве очевидно. Су-
ществуют безвозмездные договоры, догово-
ры мены, обещание дарения, но в натураль-
ных обязательствах, как было показано выше,
товарообменный характер не главный признак,
и поэтому нельзя отрицать существования
возмездных или денежных натуральных обя-
зательств. Однако натуральный характер обя-
зательства в системе его качественных ха-
рактеристик стоит выше, чем возмездность
или безвозмездность.

Законодательное закрепление
натуральных обязательств

в современном российском праве

В 2008 г. по инициативе Д.А. Медведева
была разработана Концепция развития граж-
данского законодательства (далее – Концеп-
ция) [8], положения которой предполагалось
внести в действующий Гражданский кодекс
Российской Федерации в качестве изменений.
Работа над новеллами была поручена имени-
тым российским юристам, представителям
научного сообщества, адвокатуры, судейского
корпуса, и велась по пяти направлениям.

Реформированию, по замыслу участни-
ков подготовки Концепции, должны были под-
вергнуться те подотрасли гражданского пра-
ва, которые существовали в неизменном виде
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с момента принятия Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ).
В связи с четко определенным объектом ис-
следования и его ограниченным объемом, нам
представляется нецелесообразным углублять-
ся в исследование истории разработки Кон-
цепции. Процесс достаточно подробно описан
в интервью В.Ф. Яковлева «Концепция разви-
тия гражданского законодательства», данном
им справочно-правовой системе «Гарант», в
интервью Е.А. Суханова «Перспективы раз-
вития гражданского законодательства в Рос-
сии: планы и современные реалии» и в беседе
В.В. Витрянского с корреспондентом газеты
«ЭЖ-Юрист».

Видные российские цивилисты сходят-
ся во мнении, что ГК РФ создавался в каче-
стве правового акта переходного к рыночной
экономике периода [11]. Кодекс создавался,
по словам Е.А. Суханова, иногда интуитивно,
тем не менее, закон вобрал в себя наиболее
передовые цивилистические концепции евро-
пейских стран, разработки российских юрис-
тов и опыт законодательства прошлых лет, не
противоречащий либеральным принципам ча-
стного права [5].

Тщательная работа лучших отечествен-
ных юристов позволила новому кодексу не
только эффективно регулировать процесс ста-
новления российского рынка, но и в течение
последующих почти двух десятилетий быть
«экономической конституцией» России.

Вместе с тем постоянно развивающи-
еся экономические отношения требуют но-
вых правовых форм, закрепление которых
необходимо в нормах гражданского законо-
дательства. Именно поэтому потребовалось
совершенствование наиболее востребован-
ных в имущественном обороте подотраслей
гражданского права – вещного права и обя-
зательственного.

Создатели Концепции поставили перед
собой задачу внести ясность во многие кон-
цептуальные положения гражданского права.
Так, предлагается исключить из кодекса все
нормы, которые допускают регулирование
отношений, не входящих в предмет граждан-
ского права, например, земельных правоотно-
шений. Текст Концепции и проект ГК РФ со-
держат большее количество принципов граж-
данского права по сравнению с действующей

редакцией гражданского кодекса. В частнос-
ти, в проект внесен принцип добросовестнос-
ти участников гражданских правоотношений.

В раздел об обязательственном праве
включено уточненное определение обязатель-
ства, дополненное указанием на синаллагма-
тический (взаимный) характер прав и обязан-
ностей сторон. По мнению В.В. Витрянского,
существующая формулировка обязательства,
как обязанность должника совершить или воз-
держаться от совершения определенных дей-
ствий в пользу кредитора, отражает самые
простейшие правоотношения, характерные
только для деликтных и кондикционных обя-
зательств. В свою очередь, большинство обя-
зательств, регулируемых ГК РФ, являются
договорными и носят характер как раз вза-
имных [4].

Раздел Концепции «Обязательственное
право», по замыслу разработчиков, должен
будет пополниться нормами об альтернатив-
ных и факультативных обязательствах, а так-
же статьями о натуральных обязательствах.
Подобное дополнение Гражданского кодекса
позволит разрешить такие практические воп-
росы, как определение возможных оснований
возникновения такого рода обязательств: мо-
гут ли стороны договора своим волеизъявле-
нием превратить договорное обязательство в
натуральное или это является прерогативой
законодателя. Допустима ли обратная ситуа-
ция, когда по соглашению сторон натурально-
му обязательству придается статус обычно-
го обязательства. Подлежит ли в данном слу-
чае требование кредитора судебной защите.
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МЕСТО ДОГОВОРНОГО ПРАВА
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Дмитрий Александрович Турицын
НИИ истории, экономики и права, г. Москва, Российская Федерация

Введение: в статье рассматривается вопрос определения места договорного права в российском граж-
данском праве и законодательстве. Цель: автор характеризует договорное право в системе российского
права. Анализу подвергаются такие аспекты классификации, как отличие договора от нормативно-правовых
актов и т. п., наименование категории договорного права и его система. Методы: в работе использованы:
общенаучные, формально-логический методы и метод системного анализа. Результаты: автор определяет
место договорного права как подотрасль гражданского права. Выводы: договорное право РФ до настоящего
времени находится в стадии развития и изменения, определение его места важно для дальнейших исследова-
ний и понимания сущности правовой природы договорных отношений.

Ключевые слова: отрасль права, подотрасль права, российское право, договорное право, определе-
ние договорного права, место договорного права, гражданское законодательство.
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Введение

Контрактное право существует уже не-
сколько тысячелетий. Применение договоров
на протяжении столь долгого времени объяс-
няется многими причинами, наиболее суще-

ственная из которых обусловливает примене-
ние договоров ввиду их гибкой правовой фор-
мы, способной описать различные по харак-
теру, либо правовой природе общественные
отношения. Иными словами, можно сказать,
что главной задачей договора является регу-
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лирование правил поведения между отдель-
ными субъектами – сторонами договора – в
рамках действующего в рамках определенной
юрисдикции закона, путем установления пре-
делов их возможного и должного поведения,
прав и обязанностей, а также последствий
нарушения соответствующих требований по-
средством оговоренных санкций.

Переход к рыночной экономике и сво-
бодному рынку, предоставление существен-
ной автономии хозяйствующим субъектам,
создание сектора частной собственности в
начале 90-х гг. XX в. в корне изменили роль и
место договоров в правовой системе и суще-
ственно перестроили общественную жизнь
как граждан, так и предприятий. Однако та-
кой переход породил ряд проблем, связанных
с пониманием и регулированием фундамен-
тальных положений договорного права, вклю-
чая определение места договорного права в
отечественной правовой системе.

Для определения таких проблем на со-
временном этапе развития контрактного пра-
ва России необходимо определить место до-
говорного права в системе отраслей россий-
ского права, а также обозначить дискусси-
онные вопросы правоприменения принципи-
ально важных аспектов российского договор-
ного права.

Отличие договора
от нормативно-правового акта

Согласно ст. 420 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) «до-
говором признается соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязаннос-
тей» [2]. Договор, в силу исполнения роли не-
кого регулятора, схож с законом или иными
нормативными актами, однако представляет
собой самостоятельный источник регулирова-
ния общественных отношений. В данной свя-
зи в литературе неоднократно отмечались
принципиальные отличия договора от право-
вой нормы – происхождение правовых правил
и субъектный охват. Первая особенность ука-
зывает на тот факт, что договор является доб-
ровольным соглашением между сторонами, в
то время как правовая норма санкционирует-
ся полномочными государственными органа-

ми. Вторая особенность связана с тем, что
обязанности, зафиксированные в договоре,
распространяются лишь на стороны такого
договора (договор может порождать права
третьих лиц), а нормативно-правовой акт со-
здает правило, обязательное для всех и каж-
дого (исключение из этого круга могут уста-
навливаться самим нормативно-правовым
актом) [1, с. 4]. Все это позволяет называть
договорные правоотношения относительны-
ми [4, с. 207].

Договорное право – институт
или подотрасль?

В отечественной юридической литера-
туре существует несколько точек зрения от-
носительно места договорного права в пра-
вовой системе Российской Федерации. Ины-
ми словами, данный вопрос является дис-
куссионным.

В соответствии с мнением ученых-циви-
листов и специалистов в области договорного
права М.И. Брагинского и В.В. Витрянского,
договорное право представляет собой инсти-
тут особенной части гражданского права. В от-
личие от них Е.А. Суханов полагает, что дого-
ворное право является институтом обязатель-
ственного права. Этот вывод он аргументиру-
ет тем, что договор является одним из основа-
ний возникновения обязательственного право-
отношения, наряду с односторонними сделка-
ми, причинением вреда лицу, неосновательным
обогащением и т. п. [5, с. 35–83].

Несмотря на данные утверждения, мы
полагаем, что договорное право является по-
дотраслью в рамках отрасли гражданского
права. На это указывает тот факт, что дого-
ворное право само по себе состоит из право-
вых институтов, затрагивает большой пласт
общественных отношений, объединенных об-
щей характеристикой. Следовательно, опре-
деление договорного права как подотрасли, на
наш взгляд, является наиболее оптимальным
и верным.

Система российского
договорного права

Систему договорного права можно под-
разделить на отдельные разделы, включающие
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в себя ряд институтов. В частности, можно
выделить раздел, посвященный общим поло-
жениям о договоре и обязательстве, а также
раздел, посвященный отдельным видам обя-
зательств, в зависимости от предмета догово-
ра. Таким образом, можно сделать вывод, что
система подотрасли договорного права вклю-
чает в себя общую и особенную части.

Общая часть посвящена фундаменталь-
ным положениям о договоре: дефиниции, при-
знакам, принципам, структуре; порядку зак-
лючения, изменения и расторжения догово-
ра, его классификациям и т. п. [4]. Соответ-
ственно в отечественном гражданском зако-
нодательстве общей части договорного пра-
ва посвящены гл. 21–29 раздела II, I первой
части ГК РФ [2].

Особенная часть, в свою очередь, пред-
ставляет собой сгруппированные правовые
нормы, объединенные единым предметом и
сущностью вида обязательства. В частности,
мы можем говорить о наличии в особенной
части договорного права таких институтов,
посвященных отдельным договорам, как: куп-
ля-продажа, мена, дарение, рента, аренда,
наем, подряд, оказание услуг, перевозка, заем,
хранение, страхование, поручение и т. п. В оте-
чественном договорном праве его особенной
части соответствуют гл. 30–60 раздела IV
второй части ГК РФ [3].

Таким образом, мы видим, что договор-
ное право входит в отрасль гражданского пра-
ва частной подсистемы права. При этом оно
представляет собой его подотрасль, объединя-
ющую отдельные институты, касающиеся воп-
росов регулирования договорного режима в
Российской Федерации, а также отдельных ви-
дов обязательств, закрепленных ГК РФ.

Выводы

Подводя итоги, отметим, что договор-
ное право в российском праве с развитием са-
мого государства претерпело серьезные из-
менения и продолжает изменяться по сей
день. Наиболее значимые изменения произош-
ли после распада СССР и возникновения Рос-
сийской Федерации. Прежде всего они были
обусловлены широким распространением ча-
стной собственности, появлением широкого
круга хозяйствующих субъектов и возникно-

вением на просторах страны рыночной эконо-
мической системы.

Договор, несмотря на определенную схо-
жесть с нормативно-правовым актом, имеет
специфические особенности – происхождение
правовых правил и субъективный охват, кото-
рые позволяют определить отношения, порож-
даемые им, относительными.

Договорное право является подотраслью
отрасли гражданского права, частной систе-
мы права.

В системе договорного права можно
выделить две части – общую и особенную.
Общая часть включает в себя важные фун-
даментальные положения, а особенная – спе-
циальные положения о договоре и отдельные
виды обязательств.

Правильное определение места договор-
ного права в системе российского права позво-
лит верно исследовать сущность правовой при-
роды регулируемых им договорных отношений.
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Introduction: in the modern world, energy is the basis for the development of basic industries that determine
the progress of social production. In all industrialized countries, the pace of energy development was faster than
that of other industries. A specific feature of electricity as a commodity is that its generation, transmission, distribution
and consumption occur simultaneously; it cannot be stored and (or) preserved. It is impossible to imagine life
without electric energy. The electric power industry has penetrated into all spheres of human activity: industry and
agriculture, science and space, and our everyday life. In many ways, it is precisely because of the demand for
electricity for the structure of the criminal situation in modern Russia that the crimes committed in the electricity
sector have become characteristic; according to the statistics, the number of facts of unaccounted electricity
consumption is growing by 11 % annually, which leads to an increase in accounts receivable for electricity from
bona fide consumers. The electric power industry is characterized by such characteristic features as the presence
of long, complex distribution networks, imperfect designs of metering devices, the availability of power supply
lines in the areas of consumer connection and the impossibility of their large-scale periodic monitoring by the staff
of the power supply organizations. All this creates the preconditions for committing crimes in this sphere. However,
for the goals of criminal proceedings to be achieved, the authorized law enforcement officials must correctly and in
strict accordance with the criminal procedure law organize and carry out their activities at the stage of initiating a
criminal case. The analysis of the current investigative and judicial practice shows that the bodies of preliminary
investigation and inquiry make, both as at this stage and at the stage of preliminary investigation, a large number of
errors that affect the legality and validity of the decisions on initiating a criminal case and all subsequent decisions in
the criminal case. In this regard, the authors set a goal to reveal the organizational and tactical aspects of initiating
a criminal case and conducting an investigation at the initial stage on the facts of causing property damage by
deception or abuse of trust committed in the field of generation, transmission and sale of electricity. Methods: the
methodological framework for this study is a set of methods of scientific knowledge, among which the main ones



Legal Concept. 2020. Vol. 19. No. 1 113

С.Ю. Бирюков, В.М. Шинкарук, М.А. Шматов. Аспекты возбуждения уголовного дела

are the methods of information processing and logical analysis, synthesis, induction, deduction and generalization.
Results: the authors’ meaning of organizational and tactical features of initiating a criminal case and conducting a
preliminary investigation at the initial stage on the facts of causing property damage by deception or abuse of trust
committed in the sphere of production, transmission and sale of electricity, based on the judicial and investigative
practice, makes it possible to use them in the practical activities of the authorized law enforcement officials during
the detection and investigation of the above-mentioned crimes. Conclusions: the study identified the organizational
and tactical features of initiating a criminal case and conducting a preliminary investigation at the initial stage on
the facts of causing property damage by deception or abuse of trust committed in the field of generation, transmission
and sale of electricity in order to inform law students, the teaching staff of law schools, as well as the practitioners
in order to better understand the features of investigating crimes of this category.

Key words: energy, electricity, procedural audit, initiation of criminal case, abuse of confidence.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

И ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПО ФАКТАМ ПРИЧИНЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА
ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ, СОВЕРШЕННЫХ

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И СБЫТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Святослав Юрьевич Бирюков
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация

Владимир Маркович Шинкарук
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Михаил Андреевич Шматов
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей промышлен-
ности, определяющих прогресс общественного производства. Во всех промышленно развитых странах тем-
пы развития энергетики опережали темпы развития других отраслей. Специфической особенностью элект-
роэнергии как товара является то, что ее производство, передача, распределение и потребление происходят
одновременно, ее невозможно складировать и (или) хранить. Представить себе жизнь без электрической
энергии уже невозможно. Электроэнергетика вторглась во все сферы деятельности человека: промышлен-
ность и сельское хозяйство, науку и космос, наш быт. Востребованность электроэнергии явилась определяю-
щим фактором того, что преступления, совершаемые в сфере электроэнергетики, стали характерны для
структуры криминогенной обстановки современной России; по данным статистики количество фактов не-
учтенного потребления электроэнергии растет на 11 % ежегодно, что влечет за собой увеличение дебиторс-
кой задолженности за электроэнергию со стороны добросовестных потребителей. Электроэнергетика имеет
такие характерные особенности, как наличие протяженных сложных по конфигурации распределительных
сетей, несовершенство конструкций приборов учета, доступность линий электроснабжения на участках або-
нентских вводов и невозможность их масштабного периодического контроля со стороны персонала энерго-
снабжающих организаций. Все это создает предпосылки для совершения преступлений в данной сфере.
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Однако для того, чтобы цели уголовного судопроизводства были достигнуты, уполномоченные должност-
ные лица правоохранительных органов должны правильно и в точном соответствии с уголовно-процессу-
альным законом организовать и осуществить свою деятельность на стадии возбуждения уголовного дела.
Анализ современной судебно-следственной практики показывает, что органы предварительного расследо-
вания и дознания допускают как на данной стадии, так и на стадии предварительного расследования большое
количество ошибок, которые сказываются на законности и обоснованности принятых решений как о возбуж-
дении уголовного дела, так и на принятие всех последующих решений по уголовному делу. В связи с этим
авторами поставлена цель раскрыть организационно-тактические аспекты возбуждения уголовного дела и
осуществления расследования на первоначальном этапе по фактам причинения имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием, совершенных в сфере производства, передачи и сбыта элект-
роэнергии. Методы: методологическую основу данного исследования составляют совокупность методов
научного познания, среди которых основное место занимают методы обработки информации и логического
анализа, синтеза, индукции, дедукции и обобщения. Результаты: представленное в работе авторское содер-
жание организационно-тактических особенностей возбуждения уголовного дела и производства предвари-
тельного расследования на первоначальном этапе по фактам причинения имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием, совершенных в сфере производства, передачи и сбыта электроэнер-
гии, опирающееся на судебно-следственную практику дает возможность использовать их в практической
деятельности уполномоченных должностных лиц правоохранительных органов в ходе выявления и расследо-
вания вышеназванных преступлений. Выводы: в результате исследования определены организационно-так-
тические особенности возбуждения уголовного дела и производства предварительного расследования на
первоначальном этапе по фактам причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием, совершенных в сфере производства, передачи и сбыта электроэнергии, в целях информирования
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», педагогических работников юридических вузов,
а также практических работников для более полного понимания особенностей расследования преступлений
указанной категории.
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Введение

Возбуждение уголовного дела – стадия
уголовного процесса, представляющая со-
бой фундамент всего судопроизводства: сво-
евременность и грамотность действий упол-
номоченных лиц компетентных органов на
этой стадии опосредует оперативность и эф-
фективность решения всего комплекса за-
дач, стоящих перед уголовно-процессуаль-
ным законом.

В соответствии с действующим уголов-
но-процессуальным кодексом России следо-
ватель (дознаватель) в любом случае выяв-
ления признаков общественно опасного дея-
ния обязан принять исчерпывающие меры,
направленные на установление события дея-
ния, установление и изобличение лиц, причас-
тных к его совершению. Поступающие в пра-
воохранительные органы сообщения о гото-

вящихся, либо совершенных преступлениях
подлежат обязательной проверке.

Уполномоченные должностные лица
правоохранительных органов, перечень ко-
торых дан в уголовно-процессуальном ко-
дексе России, в пределах установленной уго-
ловно-процессуальным законом компетенции
при наличии определенного в законе повода
и при достаточности оснований принимают
решение о возбуждении уголовного дела,
оформляя данное решение соответствую-
щим постановлением. В любом случае для
принятия законного и обоснованного реше-
ния о возбуждении уголовного дела необхо-
димы два взаимосвязанных элемента: повод
и основание.

Главная задача процессуальной провер-
ки – определение наличия или отсутствия в
имевшем место деянии признаков какого-либо
состава преступления [1, с. 116; 3, с. 159; 5].
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Организационно-тактические аспекты
возбуждения уголовного дела

По уголовным делам о преступлениях по
фактам причинения имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием,
совершенных в сфере производства, переда-
чи и сбыта электроэнергии, типичными пово-
дами выступают заявления физических и юри-
дических лиц, пострадавших от преступления,
либо рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления, который готовится на основании
результатов оперативно-розыскных меропри-
ятий [6, с. 122; 7, с. 34]. Основанием же по
вышеизложенным фактам выступают данные,
указывающие на наличие необходимых при-
знаков данного преступления, которые зачас-
тую относятся к объективной стороне и объек-
ту преступления.

Для установления достаточных основа-
ний к возбуждению уголовного дела по фак-
там причинения имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием,
совершенных в сфере производства, переда-
чи и сбыта электроэнергии, необходимо про-
вести следующие процессуальные и органи-
зационные действия:

– получить объяснение от заявителя (та-
ковым может выступить как физическое лицо,
так и ресурсоснабжающая организация, кото-
рой причинен материальный вред; в таком
случае объяснение получается от представи-
теля данной организации). В объяснении дол-
жны найти свое отражение следующие дан-
ные: когда, каким образом стало известно о
факте совершения преступления – причине-
ния материального вреда; где, когда, в какой
период времени, каким образом он причинен
и в каком размере; какие документы отража-
ют данный факт; какими действиями был при-
чинен материальный вред (несанкционирован-
ное подключение, использование специальных
технических средств и пр.); кто еще может
располагать значимой для расследования ин-
формацией. Причем при получении объясне-
ний и проведении последующих допросов лицо,
производящее расследование, обязано к ним
должным образом подготовиться, в том чис-
ле изучить значение специальных терминов,
используемых в данной сфере хозяйствования,
с тем, чтобы правильно понимать показания

лиц, а также дать возможность представить
себя в достаточной степени компетентным в
данной отрасли [1, с. 116; 4, с. 40];

– произвести осмотр места происше-
ствия. По преступлениям указанной катего-
рии в качестве места происшествия может
быть осмотрено несколько объектов: место
несанкционированного подключения, примене-
ния специальных технических средств и пр.,
где основными задачами осмотра будет яв-
ляться установление обстоятельств соверше-
ния действий, образующих объективную сто-
рону преступления, поиск, фиксация и изъятия
следов преступления (в узком смысле слова);
помещения управляющей компании, где зада-
чами осмотра будет являться обнаружение и
изъятие гражданско-правовых и бухгалтерс-
ких документов, содержащих в себе инфор-
мацию, касающуюся расследуемого события.
Такими документами будут являться:

– учредительные документы управляю-
щей компании;

– лицензии или разрешения на определен-
ные виды деятельности и др.;

– приказы о назначении на должность (при-
еме на работу) руководителей, иных должнос-
тных лиц и работников, подозреваемых в со-
вершении преступления, заключенные с ними
трудовые договора, должностные инструкции;

– договора на продажу коммунальных ре-
сурсов (электрической энергии), бухгалтерские
документы: документы, отражающие соверше-
ние соответствующих операций, в том числе:
расчет потребности электроэнергии для конк-
ретных объектов, потребление в месяц, потреб-
ление в год; документы, подтверждающие фи-
нансовые операции между ресурсоснабжающей
организацией, управляющей компанией, потре-
бителями, в том числе: счета-фактуры за ус-
луги в конкретные периоды времени, оборот-
но-сальдовые ведомости, движение денежных
средств по кассе, начисление работникам за-
работной платы, приходные кассовые ордера,
платежные ведомости, платежные поручения;
документы, подтверждающие факты отключе-
ния электроэнергии; акты сверки взаимных рас-
четов по состоянию на конкретный период вре-
мени; акты ревизий и камеральных проверок;

– гражданско-правовые договоры с уп-
равляющими компаниями, акты сверок на на-
чало и конец конкретных временных периодов;
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сведения по претензионной работе с подряд-
чиками и третьими лицами;

– документы, подтверждающие факт по-
ставки электроэнергии конкретным физичес-
ким лицам или организациям и др.

Перечисленные документы (их копии)
могут быть также получены по запросу лица,
производящего расследование, или изъяты на
основании ст. 21 УПК РФ.

Истребовать в соответствующем Инфор-
мационном расчетном центре сведения:

– о начисленных и собранных средствах
в счет оплаты услуг ресурсоснабжающим
организациям с разбивкой по видам постав-
ляемых ресурсов;

– сальдовую ведомость по ресурсоснаб-
жающим организациям на начало и конец рас-
сматриваемого периода;

– акты сверок с управляющими ком-
паниями и ресурсоснабжающими организа-
циями на начало и конец рассматриваемого
периода.

Указанные документы необходимо изу-
чить с участием специалиста-бухгалтера (ре-
визора) с целью установления признаков нео-
боснованности либо неправильности начисле-
ния, списания или перечисления денежных
средств, товарно-материальных ценностей,
установления тарифов и др. В случае выявле-
ния указанных признаков затребовать в обслу-
живающих кредитных организациях сведения
о движении денежных средств по расчетным
счетам управляющих компаний, изъять соот-
ветствующие документы у юридических лиц
– контрагентов управляющих компаний, а за-
тем назначить и провести необходимые доку-
ментальные исследования полученных сведе-
ний (либо назначить экономические судебные
экспертизы) с целью установления причин воз-
никновения задолженности, а также определе-
ния динамики задолженности управляющих
компаний; выяснить время возникновения наи-
большей части задолженности.

Организационно-тактические аспекты
производства предварительного

расследования на первоначальном этапе

В случае установления лиц, возможно
причастных к совершению преступлений,
получить у них образцы почерка и подписи,

после чего провести необходимые почерко-
ведческие и, если это необходимо, технико-
криминалистические исследования первич-
ной бухгалтерской и гражданско-правовой
документации.

Отдельного внимания заслуживает на-
правление поручений органу дознания в целях
установления лиц, причастных к совершению
данного преступления; лиц, которые могут
обладать криминалистически-значимой ин-
формацией о совершенном преступлении, а
также имущества, на которое может быть
наложен арест, для обеспечения возмещения
причиненного преступлением вреда [2, с. 74].
В этом контексте направить запросы в Рос-
финмониторинг, налоговые органы.

Очевидно, что указанный перечень дей-
ствий по проведению процессуальной проверке
не является исчерпывающим, он может в зави-
симости от складывающейся следственной си-
туации дополняться или корректироваться.

Действия лица, производящего рассле-
дование после возбуждения уголовного дела,
должны в первую очередь быть направлены
на обеспечение прав и законных интересов
потерпевших и в то же время на установле-
ние и (или) доказывание причастности конк-
ретных лиц к совершению расследуемого
преступления в кратчайшие сроки [4, с. 40].
В этой связи необходимо на первоначальном
этапе расследования фактов причинения иму-
щественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием, совершенных в сфе-
ре производства, передачи и сбыта электро-
энергии, организовать и провести следующие
процессуальные, в том числе следственные
действия:

– допустить в качестве законного пред-
ставителя потерпевшего представителя юри-
дического лица – ресурсоснабжающей орга-
низации;

– разъяснить ему право на возмещение
имущественного вреда, причиненного пре-
ступлением;

– допросить представителя потерпевше-
го по обстоятельствам совершенного пре-
ступления; в протоколе допроса должны най-
ти свое отражение следующие обстоятель-
ства: когда, каким образом стало известно о
факте совершения преступления – причинения
материального вреда; где, когда, в какой пе-
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риод времени, каким образом он причинен и в
каком размере; какие документы подтверж-
дают данный факт; какими действиями был
причинен материальный вред (несанкциониро-
ванное подключение, использование специаль-
ных технических средств и пр.);

– осуществить выемку имеющихся у
представителя потерпевшего документов,
необходимых для полного и всестороннего
установления всех обстоятельств события;

– в случае необходимости произвести
обыск с целью изъятия недостающей граждан-
ско-правовой и бухгалтерской документации;

– осмотреть изъятые документы;
– назначить необходимые почерковедч-

ские и технико-криминалистические судебные
экспертизы по имеющимся в распоряжении
следствия документам;

– назначить необходимые экономические
судебные экспертизы по имеющимся в рас-
поряжении следствия документам;

– направить поручение органу дознания
для установления лиц, причастных к соверше-
нию данного преступления, свидетелей дан-
ного преступления, а также местонахождения
имущества, добытого преступным путем и др.

В случае установления лица (лиц), при-
частных к совершению данного преступле-
ния, и придания им процессуального статуса
«подозреваемый» целесообразно установить
их круг общения (родственники, близкие
лица), у которых подозреваемые могут хра-
нить документы и ценности, добытые пре-
ступным путем, затем произвести обыск по
их месту жительства и работы, при этом осо-
бое внимание обращать на компьютерную
технику и места хранения компьютерной ин-
формации, которая может способствовать
как доказыванию вины подозреваемых, так
и установлению имущества, на которое мо-
жет быть наложен арест. Часть проводимых
обысков или все указанные следственные
действия, в зависимости от сложившейся
следственной ситуации, целесообразно про-
водить одновременно, с целью нивелирова-
ния возможных действий заинтересованных
лиц по уничтожению или сокрытию следов
(в широком смысле слова) преступления [3,
с. 159; 6, с. 123].

При проведении обысков подлежат
изъятию:

– бланки или черновики документов, до-
кументы, связанные с расследуемым фактом;

– печати и штампы, которые могли быть
использованы при изготовлении бухгалтерских
и гражданско-правовых документов;

– черновые и иные собственноручные
записи подозреваемых (обвиняемых), в слу-
чае если в дальнейшем в ходе производства
по уголовному делу планируется назначение
почерковедческих судебных экспертиз;

– электронные носители информации;
– компьютерная техника и периферийные

устройства, с помощью которых могли изго-
тавливаться подложные бухгалтерские и
гражданско-правовые документы.

Для установления путей «увода» денеж-
ных средств необходимо произвести выемку
в соответствующих кредитных учреждениях
документов, подтверждающих движение де-
нежные средств по расчетному счету; их рас-
ходования и снятия.

В ходе последующего допроса подозре-
ваемого (подозреваемых) необходимо уста-
новить:

– в каких организациях и на каких долж-
ностях работал ранее, уровень познаний в сфе-
ре электроэнергетики;

– какую должность и с какого времени за-
нимал, каковы его должностные обязанности;

– каков установленный порядок совер-
шения определенных действий в отношении
имущества по распоряжению, управлению, до-
ставке, пользованию или хранению и каково
установленное нормативными правовыми ак-
тами документальное оформление указанных
действий;

– как, когда и при каких обстоятельствах
было совершено преступление;

– как, когда, каким способом, какие до-
кументы были изготовлены для придания
вида законности совершаемым действиям.

При получении ответов на вышеуказан-
ные основные вопросы следует самостоятель-
но определить перечень дополнительных воп-
росов исходя из полученной информации.

В случае если подозреваемый – долж-
ностное лицо конкретного юридического лица,
до его допроса необходимо произвести выем-
ку и изучить документы, подтверждающие его
должностное положение: трудовой договор,
приказ о назначении на должность, договор о
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полной индивидуальной или коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности.

Выводы

В заключение хотелось бы отметить,
что знание организационных основ и такти-
ческих рекомендаций, а также специфики
производства предварительного расследо-
вания по рассматриваемой категории уго-
ловных дел, будет способствовать надлежа-
щей реализации принципов уголовного судо-
производства.
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Introduction: the question of the role of the Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the
Russian Federation in the classification of crime is relevant in the realities of modern life. The dispositions of the
articles of criminal law contain the essential elements of crimes, however, in view of the legislative technique,
some of them are not disclosed by the legislator directly in the legal act. The Resolutions of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation are interpretative acts that, based on the generalization and analysis of
the judicial practice, ensure the uniform application of the Criminal Code within the territory of the Russian
Federation. The purpose of the work is to determine the necessity degree of the acts of interpretation of the
Supreme Court of the Russian Federation for the law enforcement practice on the basis of the illustrations of the
discussion provisions of Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of December 4,
2014 no. 16. Methods: the methodological framework for the research is a whole set of methods; the priority is the
method of system analysis and synthesis, as well as the formal legal method. Results: the paper analyzes the
legal nature of the Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. The act of
interpretation of the highest judicial instance of the country devoted to crimes against sexual freedom and
inviolability illustrates the influence of the judges of the Supreme Court of the Russian Federation on the law
enforcement practice. The authors identified the problematic aspects contained in Resolution of the Plenum of
the Supreme Court of the Russian Federation of December 4, 2014 no. 16 requiring the appropriate resolution.
Conclusions: the question of the legal nature of the Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the
Russian Federation will remain relevant among the legal theorists for a long period. In the meantime, the law
enforcement practice will be built in accordance with the explanations of the higher courts until the legislative
resolution of this issue.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
(В РАМКАХ АНАЛИЗА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2014 г. № 16)
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Светлана Сергеевна Яблочкина
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Введение: вопрос о роли Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в квалифика-
ции преступлений является актуальным в современной реальности. Диспозиции статей Уголовного закона содер-
жат признаки составов преступлений, однако ввиду законодательной техники часть из них не раскрывается зако-
нодателем непосредственно в нормативно-правовом акте. Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации выступают толковательными актами, которые на основе обобщения и анализа судебной практики
обеспечивают единообразное применение норм Уголовного кодекса на территории Российской Федерации.
Целью работы выступает определение степени обязательности актов толкования Верховного Суда Российской
Федерации для правоприменительной практики на основе иллюстраций дискуссионных положений Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16. Методологическую основу
исследования составляет целый комплекс методов, в качестве приоритетных выделяем метод системного анализа
и синтеза, а также формально-юридический метод. Результаты: в данной работе проведен анализ юридической
сущности Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Акт толкования высшей судебной
инстанции страны, посвященный преступлениям против половой свободы и неприкосновенности, иллюстриру-
ет влияние судей Верховного Суда Российской Федерации на правоприменительную практику. Авторами выяв-
лены проблемные аспекты, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 4 декабря 2014 г. № 16, требующие соответствующего разрешения. Выводы: вопрос о юридической природе
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ будет оставаться актуальным среди теоретиков правовой мысли на
протяжении долгого периода. В то же время правоприменительная практика будет строиться в соответствии с
разъяснениями высших судебных инстанций до момента законодательного разрешения этого вопроса.

Ключевые слова: прецедент, акт толкования, квалификация преступлений, преступления против поло-
вой свободы и неприкосновенности, уголовное судопроизводство.
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Введение

Прецедент как источник права харак-
терен для англо-саксонской правовой семьи,
под ним понимается решение конкретного
судебного органа по определенному делу, ко-
торое является обязательным для последу-
ющих аналогичных случаев [6, с. 867]. Осо-
бенность данного правового явления заклю-
чается в том, что оно выступает не просто

решением по делу, а составляет часть сис-
темы общего права. Английские юристы
выработали правило, в соответствии с ко-
торым судьи употребляют часть прецеден-
та в правовой аргументации судебного ре-
шения. Значение этого правила состоит в
том, что прецедент закладывает правовые
принципы, применяемые к конкретным об-
стоятельствам дела при разрешении право-
вых вопросов.
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В рамках уголовного судопроизводства
правило прецедента посредством правовой ар-
гументации подлежит применению при рас-
смотрении и разрешении конкретного уголов-
ного дела. Как уже отмечалось, прецедент
выступает в качестве правовой нормы, при-
менение которой обязательно. Для признания
судебного решения прецедентом, необходимо,
чтобы были соблюдены определенные усло-
вия: обязательность судебного решения, вы-
несение по конкретному уголовному делу, по-
средством решения формулируется норма
права [8, с. 170].

Иначе обстоят дела в Российской Феде-
рации, которая в силу исторических особен-
ностей развития относится к романо-герман-
ской правовой семье. В России основным ис-
точником права признается закон, а судебная
практика не является частью правовой сис-
темы страны.

Дискуссия о правовой сущности
Постановлений Пленума

Верховного Суда Российской Федерации

Конституция РФ в главе, посвященной
судебной власти и прокуратуре, в ст. 126 зак-
репляет статус Верховного Суда РФ. Основ-
ной закон страны признает его высшим су-
дебным органом различной юрисдикционной
направленности, закрепляет возможность от-
ражения в федеральном законе процессуаль-
ных форм судебного контроля над нижесто-
ящими инстанциями, наделяет полномочия-
ми разъяснения по вопросам судебной прак-
тики. Несмотря на законодательное закреп-
ление, проблема обязательности Постанов-
лений Пленума Верховного Суда РФ, в том
числе дающих разъяснение по уголовно-пра-
вовым вопросам, тревожат умы ученых док-
трины уголовного права по сей день. Мнения
авторов разделились: одни придерживаются
точки зрения законодателя [2, с. 262]; дру-
гие настаивают на рекомендательном харак-
тере актов высшего судебного органа стра-
ны [4, с. 35], третьи выступают за тезис о
толковании уголовного закона в Постановле-
ниях Пленума Верховного Суда РФ [1, с. 42;
7, с. 46], часть авторов выступает за норма-
тивно-подзаконный характер указанных ак-
тов [3, с. 5].

Существует и другая точка зрения. На-
пример, В.Н. Синюков настаивает на прида-
нии им статуса судебного прецедента [7]. Ар-
гументация данной позиции выглядит следу-
ющим образом, во-первых, явный недостаток
нормативного материала, во-вторых, противо-
речивость законодательных положений. Не-
сомненно, описанные выше проблемы имеют
место быть, и Уголовный закон не является
исключением. Однако придание Постановле-
ниям Пленума Верховного Суда РФ статуса
судебного прецедента означало бы, что судеб-
ный орган наделяется законодательным пол-
номочием, что противоречит основам, зало-
женным в Конституции России. Сущность этих
актов состоит в иллюстрации негативных тен-
денций законодательства путем обобщения
судебных решений, а также разъяснении не-
которых положений закона при условии сохра-
нения его смысла.

Роль Постановлений Пленума
Верховного Суда РФ

при квалификации преступлений

Так, для наиболее точной и полной ква-
лификации преступления недостаточно огра-
ничиваться знанием диспозиции уголовного за-
кона, существует необходимость толкования
содержащихся положений, в том числе и при
их нераскрытости в Уголовном кодексе РФ.
Российский законодатель должен излагать
материал лаконично и распространять форму-
лировки на большее количество деяний. Вви-
ду указанного обстоятельства Постановления
Пленума Верховного Суда РФ служат акта-
ми толкования, внося ясность и единообразие
в правоприменительную практику.

Например, п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ со-
держит такой признак состава преступления, как
«изнасилование, совершенное группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой лиц», не раскрывая данного
положения. Следовательно, правоприменитель
задается вопросом понимания обозначенного
признака в контексте указанной статьи. Пункт 10
Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16
отражает важные моменты, касающиеся ква-
лификации групповых насильственных преступ-
лений. Под признак групповых преступлений,
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посягающих на половую свободу и неприкосно-
венность, попадают не только преступления,
совершенные несколькими виновными в адрес
одной потерпевшей, но и:

– совершение деяния несколькими лица-
ми, при котором осуществлялось запугивание
нескольких потерпевших, впоследствии став-
ших жертвами изнасилования или действий
сексуального характера указанными субъек-
тами, например, двое мужчин, угрожая рас-
правой двум потерпевшим, вступили в поло-
вую связь с каждой из них;

– совершение деяния несколькими лица-
ми, при котором осуществлялось запугивание
нескольких потерпевших, однако изнасилова-
нию или действиям сексуального характера
подверглась одна из них;

– соисполнительством признается дея-
ние, в котором один из виновных непосред-
ственно осуществляет изнасилование или дей-
ствия сексуального характера, а другое лицо
оказывает содействие в совершении преступ-
ления путем физического или психического
воздействия на потерпевшую, несмотря на то
что оно не вступает в половую связь с потер-
певшей. Ввиду этого необходимо признать
соисполнительством и тот случай, когда один
из обвиняемых приводит лицо в беспомощное
состояние, а другой совершает половой акт;

– ситуации, когда лицо непосредственно не
совершает изнасилование или действия сексу-
ального характера, а также не оказывает пси-
хологического или физического воздействия, но
другими способами содействует совершению
преступления (например, советами, сообщени-
ем определенной информации, устранением пре-
пятствий), квалифицируются по ст. 131, 132
УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ.

Для того чтобы описанные выше случаи
можно было квалифицировать как групповое
преступление, они должны обладать призна-
ком согласованности действий лиц. Она мо-
жет быть выражена в сознательном объеди-
нении усилий для совершения деяний, направ-
ленных против половой свободы и неприкос-
новенности.

Как мы видим, признак «изнасилование,
совершенное группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной груп-
пой» подробно раскрыт высшей судебной ин-
станцией Российской Федерации, что создает

благоприятные условия для вынесения законных
приговоров нижестоящими судами. Однако Пле-
нум Верховного Суда РФ не дает разъяснений,
как поступать правоприменителю в случае, когда
одно лицо попадает под признаки субъекта дан-
ного состава преступления, а другое не осозна-
ет характер совершаемых действий ввиду не-
вменяемого состояния или малолетнего возра-
ста. Полагаем, существует необходимость вне-
сения соответствующих разъяснений в Поста-
новление № 16 от 2014 года.

Цели Постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации

Хотелось бы так же отметить, что акты
толкования Пленума высшего судебного орга-
на судов общей юрисдикции преследуют цель
правильного понимания законов судьями, но
это не единственная цель разъяснений, так как
указанная деятельность в том числе направ-
лена на разрешение дел судами в точном со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, а также принципами и нормами меж-
дународного правотворчества. Однако суще-
ствуют положения в разъяснениях, которые
относятся к дискуссионным.

В качестве примера можно привести
положения, касающиеся умышленного и нео-
сторожного заражения лица ВИЧ-инфекцией
при совершении изнасилования или насиль-
ственных действий сексуального характера.
Противоречие положений Постановления
Пленума и норм Уголовного закона состоит в
следующем. Законодатель предусматривает
в качестве квалифицирующего признака со-
ставов преступлений, предусмотренных
ст. 131, 132 УК РФ, неосторожное заражение
лица ВИЧ-инфекцией, следовательно, при
умышленном заражении потерпевших ВИЧ-
инфекцией квалификация должна выглядеть
следующим образом – совокупность ст. 131
и/или 132 УК РФ и ст. 122 УК РФ. Несмотря
на это, в разъяснениях Пленума Верховного
Суда РФ данное деяние поглощается п. «б»
ч. 3 ст. 131 УК РФ и/или п. «б» ч. 3 ст. 132
УК РФ, тем самым нарушается верховенство
уголовного закона.

Другой пример коснется составов пре-
ступлений, признаки которых раскрываются в
ст. 134, 135 УК РФ, по ним Верховный Суд
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также дает разъяснения. В п. 16 обозначен-
ного нами Постановления говорится, что по-
ловое сношение, лесбиянство и мужеложство,
а также развратные действия, совершенные
в отношении лица, достигшего 12-летнего воз-
раста, но не достигшего 16-летнего возраста,
без использования насилия, угроз или беспо-
мощного состояния квалифицируются по
ст. 134, 135 УК РФ, те же действия с лицом, не
достигшим 12-летнего возраста, квалифициру-
ются по ст. 131, 132 УК РФ в зависимости от
обстоятельств совершенного преступления.

А.Н. Попов указал, что Пленум Верхов-
ного Суда РФ не уделяет внимание тому фак-
ту, что диспозиция ст. 134 УК РФ предусмат-
ривает ответственность за половое сношение,
мужеложство и лесбиянство без использова-
ния насилия, угроз, беспомощного состояния
со специальным субъектом, имеющим возра-
стной ценз (12 лет включительно, но не стар-
ше 16 лет). Указанная статья уголовного за-
кона не устанавливает ответственности за
иные действия сексуального характера, кото-
рые не содержатся в диспозиции ст. 134
УК РФ, а Постановление Пленума не дает
четкого ответа на этот вопрос [5, с. 27].

Дискуссионность состоит в соотношении
иных действий сексуального характера и раз-
вратных действий. Законодатель разграничи-
вает данные понятия, что следует из назва-
ния ст. 134 и 135 УК РФ. Однако в п. 17 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ
№ 16 от 2014 г. дается описание развратных
действий, куда включаются все деяния, кро-
ме полового сношения, лесбиянства и муже-
ложства, преследующие цели удовлетворения
сексуального влечения виновного, возбужде-
ние и вызывание сексуального интереса у по-
терпевшего. Следовательно, развратные дей-
ствия включают в себя иные действия сексу-
ального характера. Поспорим с данным по-
ложением, ведь половое сношение в иной фор-
ме представляет большую общественную
опасность, чем развратные действия. Поэто-
му необходимо внести соответствующие кор-
рективы в толковательный акт.

Выводы

Из представленных примеров мы наблю-
даем, что в Постановлениях Пленума могут

содержаться дискуссионные положения. Не-
смотря на это, следует согласиться с автора-
ми, относящими акты толкования высшей на-
циональной судебной инстанции к числу обя-
зательных для судей нижестоящих судов, су-
дьи выносят приговоры в соответствии с ними,
хотя в законодательстве отсутствует такая
обязанность.

Таким образом, вопрос о юридической
природе Постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации будет оставаться
актуальным среди теоретиков правовой мыс-
ли на протяжении долгого периода. В то же
время правоприменительная практика будет
строиться в соответствии с разъяснениями
высших судебных инстанций до момента за-
конодательного разрешения этого вопроса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гарбатович, Д. А. Разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ о назначении уголовного на-
казания / Д. А. Гарбатович // Вестник ЮУрГУ. Се-
рия «Право». – 2015. – Т. 15, № 3. – С. 42–46.

2. Голунский, С. А. Теория государства и
права / С. А. Голунский, М. С. Строгович. – М.,
1940. – 304 с.

3. Даниелян, А. С. Постановления Пленума
Верховного Суда РФ как форма выражения судеб-
ного правотворчества / А. С. Даниелян, И. Н. Гели-
ева // Юридическая наука. – 2018. – № 4. – С. 3–6.

4. Нерсесянц, В. С. Суд не законодательствует
и не управляет, а применяет право (о правоприме-
нительной природе судебных актов) / В. С. Нерсе-
сянц // Судебная практика как источник права. –
М., 1997. – С. 34–41.

5. Попов, А. Н. Комментарий к Постановле-
нию Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной практике по делам о преступ-
лениях против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности» / А. Н. Попов. – СПб. :
Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та (фил.) Акад. Гене-
ральной прокуратуры Рос. Федер., 2016. – 40 с.

6. Прецедент / В. Т. Кабышев, Н. М. Конин,
Н. А. Лопашенко, Н. И. Матузов // Юридическая
энциклопедия / гл. ред. Б. Н. Топорнин. – М. :
Юристъ, 2001. – 1267 с.

7. Синюков, В. Н. Российская правовая систе-
ма: введение в общую теорию / В. Н. Синюков. –
Саратов : Полиграфист, 1994. – 495 c.

8. Яковлева, О. А. Роль Постановлений Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации в
правоприменительной практике (экологический ас-



Legal Concept. 2020. Vol. 19. No. 1 125

О.А. Яковлева, С.С. Яблочкина. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации

пект) / О. А. Яковлева // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 5, Юрисп-
руденция. – 2016. – № 3 (32). – С. 170–174. – DOI:
https://doi.org/10.15688/jvolsu5.2016.3.25.

REFERENCES

1. Garbatovich D.A. Razyasneniya Plenuma
Verkhovnogo Suda RF o naznachenii ugolovnogo
nakazaniya [Clarifications of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation on the
Imposition of Criminal Punishment]. Vestnik YuUrGU.
Seriya «Pravo», 2015, vol. 15, no. 3, pp. 42-46.

2. Golunskiy S.A., Strogovich M.S. Teoriya
gosudarstva i prava [Theory of State and Law].
Moscow, 1960. 304 p.

3. Daniyelyan A.S. , Geliyeva I .N.
Postanovleniya Plenuma Verkhovnogo Suda RF kak
forma vyrazheniya sudebnogo pravotvorchestva
[Decisions of the Plenum of the Supreme Court of
the Russian Federation as a Form of Expression of
Judicial Law-Making]. Yuridicheskaya nauka [Legal
Science], 2018, no. 4, pp. 3-6.

4. Nersesyants V.S. Sud ne zakonodatelstvuyet
i ne upravlyayet, a primenyayet pravo (o
pravoprimenitelnoy prirode sudebnykh aktov) [The
Court Does Not Legislate or Administer, but Applies
the Law (on the Enforcement Nature of Judicial Acts)].

Information About the Authors

Olga A. Yakovleva, Candidate of Sciences (Jurisprudence), Associate Professor, Department of
Criminal Law, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian
Federation, olgayakovlev@mail.ru, https://orcid.ord/0000-0002-6833-5005

Svetlana S. Yablochkina, Master Student, Faculty of Law Named After A.A. Khmyrov, Kuban State
University, Stavropolskaya St., 149, 350040 Krasnodar, Russian Federation, swetlana.jablo4kina@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0001-8124-213X

Информация об авторах

Ольга Алексеевна Яковлева, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного
права, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Вол-
гоград, Российская Федерация, olgayakovlev@mail.ru, https://orcid.ord/0000-0002-6833-5005

Светлана Сергеевна Яблочкина, магистрант 1-го курса юридического факультета
им. А.А. Хмырова, Кубанский государственный университет, ул. Ставропольская, 149, 350040 г. Крас-
нодар, Российская Федерация, swetlana.jablo4kina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8124-213X

Sudebnaya praktika kak istochnik prava [Judicial
Practice as a Source of Law]. Moscow, 1997, pp. 34-41.

5. Popov A.N. Kommentariy k Postanovleniyu
Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii
«O sudebnoy praktike po delam o prestupleniyakh
protiv polovoy neprikosnovennosti i polovoy
svobody lichnosti» [Commentary on the Resolution
of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation “On Judicial Practice in Cases of Crimes
Against Sexual Integrity and Sexual Freedom of the
Individual”]. Saint Petersburg, 2016. 40 p.

6. Kabyshev V.T., Konin N.M., Lopashenko N.A.,
Matuzov N.I. Pretsedent [Precedent]. Topornin B.N.,
ed. Yuridicheskaya entsiklopediya  [Legal
Encyclopedia]. Moscow, Yurist Publ., 2001. 1267 p.

7. Sinyukov V.N. Rossiyskaya pravovaya
sistema: vvedeniye v obshchuyu teoriyu [Russian
Legal System: Introduction to the General Theory].
Saratov, Poligrafist, 1994. 495 p.

8. Yakovleva O.A. Rol Postanovleniy Plenuma
Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii v
pravoprimenitelnoy praktike (ekologicheskiy aspekt) [The
Role of the Judgments of the Plenum of the Supreme Court
of the Russian Federation in Law Enforcement Practice
(Environmental Aspect)]. Vestnik Volgogradskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5,
Yurisprudentsiya [Bulletin of Volgograd State University.
Series 5, Jurisprudence], 2016, no. 3 (32), pp. 170-174. DOI:
https://doi.org/10.15688/jvolsu5.2016.3.25.




З

ем
ск

ов
а А

.И
., 

20
20

126 Правовая парадигма. 2020. Т. 19. № 1

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2020.1.18

UDC 343.985.7 Submitted: 10.01.2020
LBC 67.73 Accepted: 31.01.2020

CITIZENSHIP  AS  CRIMINALLY  SIGNIFICANT  INFORMATION
IN  THE  INVESTIGATION  OF  CRIMES  INVOLVING  FOREIGN  CITIZENS

Anna I. Zemskova
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd, Russian Federation

Introduction: the paper discusses some features of setting up the investigation of crimes involving foreign
citizens as witnesses and victims, depending on their citizenship. The goal is to analyze the norms of international
law and the legislation of the Russian Federation for the criminalistic significance and the influence of the citizenship
of a foreign citizen involved in the criminal proceedings on setting up the crime investigation. Using the simulation
method, the possible investigative situations were considered, during which the influence of citizenship of foreign
citizens on the course of crime investigation was demonstrated. Conclusions: in practice, for the investigator and
interrogator, the participation of a foreigner in the criminal process creates the need for additional organizational
measures, which, first of all, are due to his / her citizenship to a specific foreign state. The efficiency of the
investigation of crimes involving foreign citizens will largely depend on the legal competence of the investigator in
the matters of the migration legislation of the Russian Federation.

Key words: foreign citizen, legal status of foreign citizens, citizenship, criminal proceedings, witness, victim,
investigator.

Citation. Zemskova A.I. Citizenship as Criminally Significant Information in the Investigation of Crimes
Involving Foreign Citizens. Legal Concept, 2020, vol. 19, no. 1, pp. 126-131. (in Russian). DOI: https://doi.org/
10.15688/lc.jvolsu.2020.1.18

УДК 343.985.7 Дата поступления статьи: 10.01.2020
ББК 67.73 Дата принятия статьи: 31.01.2020

ГРАЖДАНСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
КАК КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Анна Игоревна Земскова
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в статье рассматриваются некоторые особенности организации расследования преступ-
лений с участием иностранных граждан в качестве свидетелей и потерпевших в зависимости от их граждан-
ской принадлежности. Цель состоит в анализе норм международного права и законодательства Российс-
кой Федерации на предмет криминалистической значимости и влияния гражданской принадлежности ино-
странного гражданина, вовлекаемого в уголовный процесс, на организацию расследования преступле-
ний. С помощью метода моделирования были рассмотрены возможные следственные ситуации, в ходе
которых продемонстрировано влияние гражданства иностранных граждан на ход расследования преступ-
ления. Выводы: на практике для следователя и дознавателя участие иностранца в уголовном процессе
создает необходимость проведения дополнительных организационных мероприятий, которые в первую
очередь обусловлены его гражданской принадлежностью к конкретному иностранному государству. Эф-
фективность деятельности по расследованию преступлений с участием иностранных граждан будет в зна-
чительной степени зависеть от правовой грамотности следователя в вопросах миграционного законода-
тельства Российской Федерации.
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Введение

Иностранным гражданам, которые стали
участниками уголовного процесса, гарантиро-
ван перечень прав, при этом, например, право
иностранного гражданина в российском уголов-
ном процессе на государственную защиту и
юридическую поддержку со стороны своего
государства зачастую зависит от наличия и
характера международных отношений между
Российской Федерацией и государством граж-
данской принадлежности конкретного иностран-
ца – участника уголовного процесса.

На наш взгляд, это говорит о наличии у
каждого иностранного гражданина специально-
го статуса (в рамках общеправового), особен-
ности которого зависят от ряда причин и, преж-
де всего, от его гражданства или подданства.

Объективно предположить, что при ис-
следовании общеправового статуса иност-
ранца, как участника уголовного процесса,
включение в его структуру гражданства в ка-
честве одного из основных элементов про-
сто необходимо. В качестве подтверждения
этой позиции служит исследование Г.А. Яки-
мова, который, опираясь на работы Н.В. Вит-
рука, Л.Д. Воеводина, В.В. Невинского,
Н.И. Матузова, В.А. Патюлина и других уче-
ных, выделяет в качестве базовых элемен-
тов правового статуса личности юридичес-
кие права и обязанности, принципы права, пра-
восубъектность, юридические гарантии прав
и обязанностей, юридическую ответствен-
ность, а также правоотношения общего (ста-
тусного) характера и правовые нормы, осно-
вой которых выступает институт граждан-
ства [8].

Бипатризм и апатризм участников
уголовного процесса

Научные споры и многообразие попыток
выявления сущности гражданства объясняют-
ся тем, что в его содержании непрерывно про-

исходят изменения, обусловленные конкрет-
ными историческими событиями в мире.

Рассматривая гражданство, как элемент
правового статуса иностранного гражданина,
необходимо указать, что в сфере межгосудар-
ственных отношений в ряде случаев неизбежно
возникают коллизии, порождающие такие яв-
ления, как бипатризм (двойное гражданство)
и апатризм (отсутствие принадлежности к
гражданству какого-либо государства).

В практической деятельности следова-
теля, помимо ограниченного срока пребыва-
ния, вовлечение лица без гражданства в уго-
ловный процесс может быть осложнено не-
возможностью получения характеризующей
информации личности апатрида, ввиду отсут-
ствия достоверной информации о месте его
постоянного проживания.

В отношении лиц с двойным граждан-
ством возникают трудности в сфере межго-
сударственных отношений, так как, с одной
стороны, может возникнуть спор о граждан-
стве лица между государствами, рассматри-
вающими его как своего гражданина, а с дру-
гой – по каким-либо причинам третье госу-
дарство может быть вынуждено решать, ка-
кому гражданству лица с двойным граждан-
ством следует отдать предпочтение [4, с. 118].

С похожей ситуацией может столкнуть-
ся следователь в случае вовлечения в уголов-
ный процесс иностранца, имеющего граждан-
ство нескольких стран. В этом случае необ-
ходимо выяснить, какие международные до-
говоры заключены между Россией и государ-
ствами гражданской принадлежности бипат-
рида, а также рассмотреть вопрос о наличии
международных договоренностей между ино-
странными государствами, гражданство кото-
рых он имеет. Исходя из содержания ст. 1
УПК, как только в уголовном процессе появ-
ляется участник-иностранец, задача следова-
теля – реализовать его права, предусмотрен-
ные не только УПК, но и международными
договорами с государством его гражданства.
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В Соглашении между Российской Феде-
рацией и Таджикистаном об урегулировании
вопросов двойного гражданства отмечается,
что оно заключается в целях дальнейшего
развития дружественных отношений между
странами и исходит из стремления к справед-
ливому и гуманному урегулированию вопро-
сов, связанных с двойным гражданством [1].
В Соглашении говорится, что каждая из сто-
рон признает за своими гражданами право при-
обрести, не утрачивая ее гражданства, граж-
данство другой стороны. На сегодняшний день
это единственное действующее соглашение
России о признании двойного гражданства. Та-
ким образом, на ее территории только граж-
дане Республики Таджикистан, являющиеся
российскими гражданами, имеют юридичес-
кое двойное гражданство, соответственно
могут пользоваться правами и нести обязан-
ности как граждане России и как граждане
Таджикистана.

В иных случаях граждане Российской
Федерации, имеющие гражданство или под-
данство иностранного государства, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» будут рассматриваться
только как граждане России. Иностранным
гражданина в Российской Федерации будут
считать только при условии отсутствия у него
российского гражданства и «доказательства»
наличия у него гражданства (подданства) ино-
странного государства [7].

Некоторые особенности влияния
гражданской принадлежности

иностранных граждан, вовлекаемых
в уголовный процесс, на ход расследования

«Доказательством» наличия граждан-
ства или подданства иностранного государ-
ства является в первую очередь паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность и
гражданство, признаваемый в этом качестве
в рамках международно-правовых отношений
России с другими странами.

Чаще всего документом, удостоверяю-
щим личность и гражданство иностранного
гражданина, является заграничный паспорт,
который бывает дипломатическим, служеб-
ным и национальным (общегражданским).

Необходимо отметить, что в практичес-
кой деятельности следователя (дознавателя)
иностранцы, вовлекаемые в уголовный про-
цесс в качестве свидетелей (потерпевших),
являются владельцами «обычных» нацио-
нальных паспортов. Это иностранные граж-
дане, которые находятся в России временно
или постоянно и подчинены юрисдикции госу-
дарства, где они пребывают, в полном объе-
ме (трудовые мигранты, иностранные студен-
ты, туристы и т. д.).

Помимо определения правового стату-
са паспорт иностранца является источником
достоверных персональных данных. Ведь в
первую очередь следователю необходимо ус-
тановить личность иностранного гражданина
и законность его пребывания в России.

На основе автоматизированных учетов
и базы биометрических персональных дан-
ных подразделений МВД России; банка дан-
ных об осуществлении иностранными граж-
данами трудовой деятельности и иных инфор-
мационных систем, содержащих информацию
об иностранных гражданах и лицах без граж-
данства, в России формируется Центральный
банк данных по учету иностранных граждан.
Согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2007 г.
№ 94 им является государственная информа-
ционная система миграционного учета (далее –
ГИСМУ). ГИСМУ содержит «досье» на каж-
дого иностранного гражданина, въезжающего
в Российскую Федерацию, с указанием сведе-
ний о его правовом статусе, нарушениях рос-
сийского законодательства, датах въезда и
выезда из России и т. д. [3, с. 93].

Ранее государственным заказчиком и
координатором работ по формированию и
обеспечению функционирования ГИСМУ яв-
лялась Федеральная миграционная служба
(далее – ФМС). Указом Президента Россий-
ской Федерации № 156 от 5 апреля 2016 г. [6]
ФМС была упразднена, а ее функции и полно-
мочия переданы Министерству внутренних
дел Российской Федерации. На практике под-
разделения ФМС были переведены в подчи-
нение МВД России и стали управлениями и
отделами по вопросам миграции в системе
ОВД. Сотрудники других подразделений МВД
доступа к ГИСМУ в большинстве своем до
настоящего времени не получили.
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Рассмотрим пример, как гражданство
иностранного гражданина может повлиять на
его вовлечение в уголовный процесс в каче-
стве свидетеля (потерпевшего).

Иностранная гражданка, осуществляя
розничную торговлю на территории рынка,
стала свидетелем преступления. При про-
верке ее документов было установлено, что
женщина имеет гражданство Республики
Армения и статус временно пребывающего
иностранного гражданина. Цель ее пребы-
вания – «работа» – была указана в миграци-
онной карте, при этом патента на осуществ-
ление трудовой деятельности, который в обя-
зательном порядке оформляется иностран-
ными работниками, прибывшими в Россию
в безвизовом порядке, женщина не получа-
ла. Разрешенный срок ее пребывания исте-
кал на момент проверки документов через
5 дней. Следователю, без учета армянского
гражданства, пришлось бы работать со сви-
детелем изначально в условиях конфликтной
ситуации, так как иностранная гражданка
осуществляла трудовую деятельность с на-
рушением установленного порядка и ввиду
нежелания негативных в связи с этим по-
следствий могла отказаться от дачи пока-
заний, либо применение к ней мер админис-
тративной ответственности за выявленное
нарушение не способствовало бы формиро-
ванию доверительного отношения свидете-
ля к следователю и оказанию ему содей-
ствия в расследовании. Кроме того, учиты-
вая правовой статус временно пребывающе-
го иностранного гражданина, следователю
пришлось бы проводить первичные мероп-
риятия в условиях сжатых сроков.

Республика Армения Договором, подпи-
санным 10 октября 2014 г. в г. Минске, присо-
единилась к Договору о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года [2]. Со-
гласно ст. 97 указанного международного до-
говора работодатели и (или) заказчики работ
(услуг) государства-члена вправе привлекать
к осуществлению трудовой деятельности тру-
дящихся государств-членов без учета огра-
ничений по защите национального рынка тру-
да. При этом трудящимся государств-членов
не требуется получение разрешения на осу-
ществление трудовой деятельности в государ-
стве трудоустройства.

Таким образом, наличие гражданства
Армении в рамках международных догово-
ренностей дает право осуществлять гражда-
нам Армении на территории России трудовую
деятельность без дополнительных разреше-
ний и патентов. Достаточно наличия трудово-
го договора, который может быть неоднократ-
но пролонгирован, и к тому же является осно-
ванием для продления срока пребывания в
Российской Федерации. В рассматриваемом
примере гражданка Армении не нарушала
установленный порядок осуществления тру-
довой деятельности, так как с ней правомер-
но был заключен трудовой договор и пролон-
гирован, в связи с чем соответствующие до-
кументы о продлении разрешенного срока пре-
бывания указанной гражданке были представ-
лены в отдел по вопросам миграции МВД Рос-
сии. Таким образом, гражданство Республи-
ки Армения и сложившиеся обстоятельства
пребывания иностранной гражданки будут
способствовать ее вовлечению в уголовный
процесс в качестве свидетеля.

Можно сделать вывод, что такая харак-
теристика общеправового статуса иностран-
ца, как гражданская принадлежность и факт
наличия документа, удостоверяющего лич-
ность и гражданство, позволяют следовате-
лю, предварительно изучив международно-
правовые документы, регламентирующие от-
ношения Российской Федерации с конкретным
государством, определить наличие дополни-
тельных ограничений или привилегий. Досто-
верные персональные данные иностранца мо-
гут быть использованы для проведения про-
верок по оперативным и специальным учетам
МВД. При помощи ГИСМУ следователь мо-
жет определить специфику правового статуса
иностранного гражданина с точки зрения раз-
решенного срока пребывания, цели въезда и
допущенных им административно-правовых
нарушений. Данная информация об иностран-
ном гражданине, безусловно, является крими-
налистически значимой, так как она характе-
ризует личность участника уголовного процес-
са и поможет следователю в раскрытии и рас-
следовании преступления с его участием.

Проверка иностранного гражданина по
ГИСМУ выявляет еще одну важную харак-
теристику общеправового статуса иностран-
ца – законность пребывания (проживания) в
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Российской Федерации. Изучение документов
иностранца, даже при условии осведомленно-
сти проверяющего лица об особенностях до-
кументального оформления различного право-
вого статуса иностранного гражданина, может
не дать достоверных сведений о законности
его нахождения в Российской Федерации.

Например, уполномоченным органом
(учреждением) в отношении иностранного
гражданина может быть принято решение об
аннулировании разрешения на временное про-
живание или вида на жительство, либо реше-
ние о сокращении срока пребывания в Рос-
сии. Перечень оснований для принятия таких
решений предусмотрен миграционным зако-
нодательством Российской Федерации. О дан-
ных решениях иностранный гражданин уве-
домляется в установленном порядке, но мо-
жет уклоняться от явки для проставления со-
ответствующих отметок в документы (пас-
порт, миграционную карту).

При этом информация о сокращении сро-
ка пребывания и аннулировании разрешитель-
ных документов вносится в ГИСМУ. Поэто-
му сделать однозначный вывод о законности
пребывания (проживания) иностранца можно
только после проверки его персональных дан-
ных по ГИСМУ.

Незаконность пребывания иностранца в
России как характеристика его правового ста-
туса влечет необходимость проведения ком-
плекса действий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Рассмотрим пример, как незаконное пре-
бывание иностранного гражданина в России
может повлиять на его вовлечение в уголов-
ный процесс в качестве потерпевшего или
свидетеля.

Иностранный гражданин стал жертвой
преступления и обратился с заявлением в пра-
воохранительные органы. В ходе проверки по
учетам ГИСМУ было установлено, что он
уклоняется от выезда из России по истече-
нии разрешенного срока пребывания. Ответ-
ственность за данное нарушение регламенти-
рована ст. 18.8 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, в
соответствии с которой предусмотрено нака-
зание в виде штрафа с административным
выдворением за пределы России [5]. Суд, при
условии злостного уклонения от выезда и от-

сутствия места проживания (пребывания),
вероятнее всего, вынесет в отношении ука-
занного иностранного гражданина решение о
принудительном выдворении с содержанием
в специальном учреждении для незаконных
мигрантов. В этой связи следователю в рам-
ках проведения расследования необходимо
будет решать организационные вопросы до-
ставления иностранца из Центра временно-
го содержания мигрантов для участия в про-
верочных мероприятиях и следственных дей-
ствиях. Кроме того, спрогнозировать срок, в
течение которого иностранный гражданин все
еще будет находиться на территории России,
практически невозможно, так как он зависит
от необходимости оформления документов
для выезда (национальный паспорт, выезд-
ная виза), от урегулирования вопроса обес-
печения проездными документами, а для это-
го установления стороны, ранее приглашаю-
щей иностранного гражданина в Российскую
Федерацию.

Выводы

Таким образом, несмотря на то что ино-
странные граждане равны в правах и обязан-
ностях с гражданами России, на практике для
следователя и дознавателя участие иностран-
ца в уголовном процессе создает необходи-
мость проведения дополнительных организа-
ционных мероприятий, которые в первую оче-
редь обусловлены его гражданской принад-
лежностью к конкретному иностранному го-
сударству. Эффективность деятельности по
расследованию преступлений с участием ино-
странных граждан будет в значительной сте-
пени зависеть от правовой грамотности сле-
дователя в вопросах миграционного законода-
тельства Российской Федерации.
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КАК УСЛОВИЕ НАСТУПЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА ПО НЕМЕЦКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

Дмитрий Евгеньевич Захаров
Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Введение: гражданское Уложение Германии имеет большое значение не только как источник граждан-
ского права ФРГ, но и как источник, оказавший большое влияние на развитие важнейшего института граж-
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данского права – института гражданско-правовой ответственности, в связи с чем автором в работе поставле-
на цель: исследование причинно-следственной связи как условия ответственности за нарушение договора
по законодательству Германии. Метод: методологическую основу данного исследования составляет сово-
купность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анали-
за и сравнительно-правовой. Результаты: на основании проведенного исследования установлено, что в
Германии причинно-следственная связь является одним из элементов юридического состава, выступающим
основанием привлечения лица к гражданско-правовой ответственности за нарушение договора; проведен-
ное исследование показывает, что подход к определению понятия и установлению наличия причинной связи
в Германии принципиальным образом отличается от того, что принят в российской юриспруденции. Выво-
ды: на основе теоретического анализа делается вывод о разных подходах к определению причинно-след-
ственной связи в зависимости от вида нарушаемой договорной обязанности и вида гражданско-правовой
ответственности; установлен двухступенчатый алгоритм признания существования причинной связи, и при-
чиной наступивших неблагоприятных имущественных последствий правонарушения является поведение
лица не только с позиции конкретной ситуации, а типично и адекватно для любого иного гражданского
правонарушения.

Ключевые слова: ответственность, гражданское Уложение Германии, нарушение договора, причин-
но-следственная связь, возмещение убытков.
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Введение

Вопрос о значении и сущности условий
привлечения к гражданско-правовой ответ-
ственности не нов, и имеет богатую право-
вую историю. Рассмотрение указанного воп-
роса было предметом исследования как до-
революционных цивилистов, так и ученных
советского периода, не потеряла актуальнос-
ти эта проблема и на страницах современной
юридической литературы. Нельзя не отметить,
что в настоящее время лишь единичные ис-
следования посвящены теоретическому ос-
мыслению условий ответственности за нару-
шение договора по немецкому гражданскому
праву, что объясняется сложностью юриди-
ческого перевода соответствующей литерату-
ры и затруднительностью ее получения.

Гражданское Уложение Германии высту-
пает в качестве одного из старейших норма-
тивно-правовых актов, ставшим источником
гражданского права для многих стран романо-
германской правовой семьи. Гражданско-пра-
вовая ответственность возлагается на долж-
ника в случае установления причинной связи
между его поведением и возникшими негатив-
ными последствиями на стороне потерпевше-
го. При этом установление наличия такой свя-
зи не формальная необходимость или сугубо
теоретическая конструкция, а прямое требо-
вание немецкого гражданского Уложения.

Причинно-следственная связь
как элемент юридического состава

При рассмотрении вопроса о предпосыл-
ках возникновения гражданско-правовой от-
ветственности нельзя обойти вопрос о юри-
дическом составе гражданского правонаруше-
ния. Следует отметить, что общий юридичес-
кий состав нарушения договора, как и в боль-
шинстве европейских правопорядках, немец-
кому праву был не известен, что было скор-
ректировано в ходе проведения реформы обя-
зательственного права [10, S. 1]. Традицион-
ным для немецкой юриспруденции является
конструкция юридического состава
(Tatbestand), среди которого различают состав
ответственности (Haftungstatbestand), и в свя-
зи с проведением реформы в современной
юриспруденции принято выделять также и
юридический состав нарушения обязанности
(Pflichtverletzungstatbestand), соединивший в
себе различные случаи нарушения обязатель-
ства (просрочка, ненадлежащее исполнение,
неисполнение). Общепризнанная конструкция
юридического состава гражданско-правовой
ответственности имеет трехзвенную структу-
ру, в которую входит так называемый объек-
тивный состав (objektiver Tatbestand), элемен-
тами которого выступают факторы и процес-
сы, не зависящие от воли и желания лица, к
ним относятся поведение, нарушающее дого-
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ворную обязанность, ущерб и причинно-след-
ственная связь между первым и вторым. От-
дельным компонентом состава ответственно-
сти выступает противоправность. Венчает
конструкцию состава субъективный состав
(subjektiver Tatbestand), включающий должен-
ствование ответить и вину.

Необходимость наличия причинно-след-
ственной связи между нарушением договора
и возникшими убытками явствует из содер-
жания § 280 Гражданского Уложения Герма-
нии (далее – ГГУ), устанавливающего, что
если должник нарушит свою обязанность, вы-
текающую из обязательства, то кредитор
вправе требовать возмещения вызванного
этим ущерба. Согласно теоретическим пред-
ставлениям немецких ученых связь между по-
ступком, нарушающим обязанность, и насту-
пившими негативными имущественными по-
следствиями имеет три уровня: внешний фак-
тор, порождающий взаимообусловленность по-
ведения и вреда; правовая оценка (rechtlichen
Bewertung) поведения лица, чьим действием
или бездействием вызвано наступление убыт-
ков; взаимосвязь ответственности виновника
за убытки в субъективном смысле (вина и
необходимость отвечать) [11, S. 249]. Важно
подчеркнуть, что в немецкой науке различа-
ются теоретические подходы к определению
сущности причинно-следственной связи при
нарушении обязательства и причинении вре-
да. В последнем случае за основу принимает-
ся теория «эквивалентной каузальности», фор-
мула которой сводится к тому обстоятельству,
что любое условие выступает причиной для
какого-либо явления, если не представляется
возможным помыслить отсутствие этого ус-
ловия без того, чтобы вместе с тем и отпал и
сам результат такого условия [4, c. 136].

Согласно основам немецкой юриспруден-
ции установление причинно-следственной свя-
зи при нарушении договора происходит поэтап-
но, на каждом из которых правоприменитель
проводит проверку обоснованности привлече-
ния лица к ответственности. На первой ста-
дии устанавливается наличие причинно-след-
ственной связи, «обосновывающей» примене-
ние ответственности (haftungsbegründenden
Kausalität). Функциональное значение рас-
сматриваемого этапа – это выявление нали-
чия условия привлечения к ответственности,

которое заключается в установлении прича-
стности правонарушителя к совершенному
деянию для последующего возложения на
него обязанности возместить причиненные
убытки. Следующий этап проверки связан
с выявлением наличия причинно-следствен-
ной связи, «наполняющей» ответственность
(haftungsausfüllende Kausalität). Проведение
этого звена проверки позволяет ответить на
вопрос «какова же ответственность?» и при
этом определить размер убытков, подлежащих
возмещению [7, S. 222]. На первом этапе ус-
танавливается наличие связи между поведе-
нием правонарушителя и нарушением обязан-
ностей, на втором этапе обнаруживается юри-
дическая сцепка между нарушением обязан-
ностей и наступившими убытками [8, S. 358].

Дальнейшее установление причинно-
следственной связи зависит от вида нарушен-
ной обязанности, возникшей на основании зак-
лючения договора. Согласно теоретическим
основам немецкой науки гражданского права
основной обязанностью должника выступает
обязанность предоставления (Leistungspflicht)
кредитору обещанного посредством заключе-
ния с ним договора. В состав обязательства
наряду с обязанностью по его исполнению
включаются охранительные обязанности
(Schutzpflichten) учитывать права, блага и ин-
тересы контрагента по договору. Обязанность
по предоставлению отражает сущность воз-
никшего договорного обязательства и ее ис-
полнение обусловлено предметом договора
(передать товар, выполнить работу, оказать
услугу). Соблюдение охранительных обязан-
ностей предотвращает причинение вреда иму-
ществу и здоровью контрагентов при испол-
нении заключенного ими договора. Наруше-
ние как обязанности по предоставлению, так
и охранительной обязанности влечет привле-
чение лица к ответственности за нарушение
договора. Нарушение таких разных по своей
природе договорных обязанностей не могло не
обусловить различные подходы к установле-
нию причинно-следственной связи.

Применительно к нарушению обяза-
тельств по предоставлению вполне достаточ-
но установить наличие причинно-следствен-
ной связи между обосновывающим ответ-
ственность поведением и подлежащими воз-
мещению убытками, поскольку нарушение
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договорной обязанности напрямую вызывает
ответственность, а при несоблюдении охра-
нительной обязанности требуется установить
связь не только между поведением и наруше-
нием такой обязанности, но и определить, что
убытки явились следствием такого наруше-
ния [6, S. 198–199].

Теория адекватного причинения
и иные концепции, определения

взаимообусловленности поведения
и причиненных убытков

Верховный Суд Германии определил при-
чинно-следственную связь как «нить» между
поведением и результатом, достигнутым в
ходе поведения лица, «отвечающим реально-
му положению вещей, а не только особым и
необычным обстоятельствам, которые разум-
ный человек в повседневной жизни не прини-
мает во внимание» [3, с. 364]. Соответствен-
но Верховный Суд Германии указал, что имен-
но в условиях обычного (повседневного) те-
чения жизни возникает обстоятельство, при-
водящее к результату, квалифицируемому как
следствие правонарушения; и именно обыч-
ный ход вещей (при котором возникает нару-
шение договора) влечет правовой результат
(причинение убытков). Такой подход исходит
из причинно-следственной связи между обыч-
ным, повседневным течением жизненных об-
стоятельств, наступление которых и приводит
к результату, рассматриваемому правом в
качестве одного из элементов состава право-
нарушения.

Представление о причинно-следственной
связи как явлении реальной действительнос-
ти, связывающей между собой событие и ре-
зультат, обычно наступающий в таком случае,
получило в науке немецкого гражданского пра-
ва наименование «теория адекватной причин-
ной связи» (Adäquanztheorie). Применение
указанной теории предполагает некую искус-
ственную абстракцию и анализ причинно-след-
ственной связи через взгляд «опытного и ис-
кушенного наблюдателя», для которого пове-
дение субъекта и наступившие последствия
обычным образом сообразуются между со-
бой и не являются чем-то необыкновенным и
немыслимым. Рассмотренный прием установ-
ления причинно-следственной связи является

сугубо теоретической конструкцией и не име-
ет своего законодательного закрепления, что
не мешает судьям использовать его при вы-
несении судебных актов. Согласно положени-
ям теории сторона договора освобождается
от ответственности, если нарушение догово-
ра и как следствие наступление убытков яви-
лось результатом поведения стороннего лица
или наступления событий, нарушающих обыч-
ный ход вещей. При этом применение теории
«адекватной причинной связи» может приве-
сти к ограничению размера взыскиваемых
убытков, если суметь доказать, что «наруше-
ние договора не повысило в значительной мере
объективную возможность возникновения
ущерба, который причинен в действительнос-
ти» [1, с. 44].

Рассматривая вопрос об установлении
связи между правонарушением и его послед-
ствиями, нельзя не упомянуть учение о целях
защиты (Schutzzwecklehre), на основании ко-
торого правоприменитель определяет убыт-
ки, подлежащие возмещению в пользу потер-
певшего. В основу этого учения положена
идея, что цель норм об ответственности со-
стоит в необходимости обеспечить защиту
конкретных интересов, а возникновение, осу-
ществление, прекращение договорных обязан-
ностей должно соответствовать цели заклю-
чения договора, и тем самым санкции за на-
рушение договорных обязанностей должны
соответствовать таким целям [9, S. 101]. Рас-
сматриваемое учение призвано обеспечить
защиту интересов кредитора посредством
ответственности, наступающей за те негатив-
ные последствия, которые не противоречат
целям заключенного договора. Отказ в защи-
те интересов и как следствие отказ в возме-
щении соответствующих убытков обусловле-
ны защитной функцией правовой нормы
(Schutzweckder Norm), устанавливаемой на
основе телеологического толкования закона.
Возмещению подлежат именно те потери, на-
ступление которых попадает в сферу охраны
правовой нормы и, как отмечают немецкие
цивилисты, применение рассматриваемой те-
ории означает возложение обязанности по воз-
мещению исключительно того вреда, который
по виду и способу причинения охватывается
охранительной целью нарушенной нормы и,
соответственно, возмещению подлежит
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ущерб, восходящий к опасности, для предот-
вращения которой принята нарушенная норма
или нарушенная договорная, или преддоговор-
ная обязанность [2, с. 244].

Если для теории адекватной причинно-
следственной связи не имеет значение цель
правовых норм об ответственности и главен-
ствующим является абстрактная оценка ве-
роятности (Wahrscheinlichkeitsurteil), то учение
о целях защиты, напротив, ориентируется на
основание и условия ответственности, а так-
же смысл и значение правовых установлений
законодателя [9, S. 101]. Немецкими юриста-
ми в обязательственном праве учение о цели
защиты рассматривается как средство огра-
ничения ответственности не с целью ущем-
ления прав кредитора при возмещении ему
убытков, а с целью оптимального и справед-
ливого определения размера и вида убытков,
подлежащих возмещению. Как подчеркивают
юристы, применение учения о защитной фун-
кции ведет к сокращению объема ответствен-
ности, но при этом и фиксируются негатив-
ные последствия, которые не могли быть пред-
видимы и как следствие от которых нельзя
было бы застраховаться, как, например, при
заключении договора о медицинском вмеша-
тельстве, который таит в себе в случае его
нарушения неисчислимые и безграничные
риски для должника [6, S. 399–400]. Для ре-
шения правоприменителем вопроса о возме-
щении убытков ему необходимо определить
интересы кредитора исходя из видовой при-
надлежности договора и специфики его содер-
жания, проследив влияние нарушения догово-
ра и дезорганизацию интересов кредитора,
связанных с заключением и исполнением на-
рушенного договора. Примерами применения
учения о защитной функции служит решение
суда, согласно которому неисправность весов
привела к заниженной цене товара, но суд по-
считал, что корректное установление физи-
ческих параметров вещи не затрагивает за-
щитного действия заключенного договора.
В другом деле застрахованный груз транспор-
тировался на другом судне, чем это было пре-
дусмотрено договором и впоследствии при
шторме погибло судно, на котором предпола-
галось осуществлять перевозку, а иное судно
не пострадало и груз получил незначительные
повреждения. Несмотря на то обстоятель-

ство, что было нарушение договора, суд от-
казал в требовании о возмещении убытков,
поскольку защитная функция заключенного
договора не касалась неисполнения догово-
ра и требования страховой суммы, а относи-
лась к безопасности транспортировки груза
[6, S. 399–400].

При возмещении убытков причинно-
следственная связь обеспечивает принцип
«полной репарации» (Total reparation), соглас-
но которому потерпевшее лицо вправе требо-
вать от правонарушителя того, чтобы поло-
жение первого было таковым, как если бы
негативные последствия в имущественной и
личной сфере пострадавшего вовсе не случи-
лись. Лицо, обладающее правом на возмеще-
ние убытков, вправе потребовать, чтобы ему
была обеспечена компенсация за все имуще-
ственные потери, находящиеся в адекватной
причинно-следственной связи с явлением,
вызвавшим ущерб [5, с. 102].

Выводы

Следует признать, что в немецком граж-
данском праве причинно-следственная связь
входит в состав юридической конструкции со-
става правонарушения и установление наличия
причинно-следственной связи выступает од-
ним из условий привлечения к ответственнос-
ти за нарушение договора. Концепция «адек-
ватной причинно-следственной связи», являясь
результатом теоретических разработок немец-
ких цивилистов, широко применяется правопри-
менителем при разрешении споров, связанных
с нарушением договора.

Причинно-следственная связь в немец-
ком гражданском праве носит объективный
характер и является реально существующей,
что исключает субъективный подход к ее оп-
ределению. Адекватная причинно-следствен-
ная связь исключает косвенную взаимообус-
ловленность причины и следствия и исходит
исключительно из прямой зависимости нару-
шения договора и причиненных убытков. Ме-
тодика установления причинно-следственной
связи различается при ответственности за
нарушение договора и причинение вреда.
Адекватная связь определяет наступление
одного явления в результате другого, высту-
пая типичным (обычным) для такой причин-
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но-следственной связанности. Применение
теории «адекватного причинения» позволяет
правоприменителю не только установить при-
чинно-следственную связь, но и исключить
взыскание сверхкомпенсационных убытков,
тем самым ограничив ответственность дол-
жника в пределах, очевидных для любого уча-
стника оборота.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комаров, А. С. Ответственность в коммер-
ческом обороте / А. С. Комаров. – М. : Юрид. лит.,
1991. – 208 с.

2. Сераков, В. В. Теория адекватной причин-
ности как способ ограничения размера причинен-
ных убытков / В. В. Сераков // Вестник гражданско-
го права. – 2014. – Т. 14, № 5. – С. 233–252.

3. Цвайгерт, К. Введение в сравнительное
правоведение в сфере частного права: Договор,
неосновательное обогащение. Деликт / К. Цвай-
герт, Х. Кетц. – М. : Междунар. отношения, 2000. –
Т. 2. – 512 с.

4. Шапп, Я. Система германского гражданс-
кого права / Я. Шапп ; пер. с нем. С. В. Королева. –
М. : Междунар. отношения, 2006. – 360 с.

5. Штоль, Х. Ответственность и ее границы в
рамках договоров в области экономических отно-
шений между СССР и ФРГ / Х. Штоль // СССР –
ФРГ: договор во внутренних и двусторонних хозяй-
ственных отношениях / редкол.: М. М. Богуславс-
кий, В. В. Лаптев, А. А. Рубанов. – М. : ИГПАН,
1986. – С. 92–110.

6. Brieskorn, K. Vertragshaftung und
responsabilite contractuelle. Ein Vergleich zwischen
deutschem und französischem Recht mit Blick auf das
Vertragsrecht in Europa / B. Konstanze. – Tübingen :
Mohr Siebeck Verlag, 2010. – 488 S.

7. Esser, J. Schuldrecht. Band I Allgemeiner Teil:
Teilband 1. Entstehung, Inhalt und Beendigung von
Schuldverhältnissen. Ein Lehrbuch. 8 Auflagen / J. Esser,
E. Schmidt. – Heidelberg : C.F. Müller Verlag, 1995. – 355 S.

8. Fuchs, M. Delikts- und
Schadenersatzrecht. 8., aktualisierte und erweitere
Auflage / M. Fuchs, W. Pauker. – Berlin ; Heidelberg :
Springer; Verlag, 2012. – 416 S.

9. Lange, H. Handbuch des Schuldrechts:
Schadenersatz / H. Lange, G. Schiemann. – Band 1.
3 Auflage, Tübingen : Mohr Siebeck Verlag, 2003. –
826 S.

10. Mitzkait,  A. Leistungsstörung und
Heftungsbefreiung: Ein Vergleich der Grundregeln des
Europäischen Vertragsrechts mit dem reformierten
deutschen Recht / A. Mitzkait. – Tübingen : Mohr
Siebeck Verlag, 2008. – 293 S.

11. Wolfgang Fikentscher. Schuldrecht. – Berlin :
Walter De Gruyter Verlag, 1965. – 712 S.

REFERENCES

1. Komarov A.S. Otvetstvennost v
kommercheskom oborote  [Responsibility in
Commercial Turnover]. Moscow, 1991. 208 p.

2. Serakov V.V. Teoriya adekvatnoy prichinnosti
kak sposob ogranicheniya razmera prichinennykh
ubytkov [Adequate Causality Theory as a Way to Limit
the Amount of Damages Caused]. Vestnik
grazhdanskogo prava [Bulletin of Civil Law], 2014,
vol. 14, no. 5, pp. 233-252.

3. Tsvaygert K., Ketts Kh. Vvedeniye v
sravnitelnoye pravovedeniye v sfere chastnogo
prava: Dogovor. neosnovatelnoye obogashcheniye.
Delikt [Introduction to Comparative Law in the Field
of Private Law: In 2 vols. Volume 2. Translation from
German]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya,
1998. 512 p.

4. Shapp Ya., Koroleva S.V., ed. Sistema
germanskogo grazhdanskogo prava [The System of
German Civil Law: a Textbook, Translation from
German]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya,
2006. 360 p.

5. Shtol Kh. Otvetstvennost i eye granitsy v
ramkakh dogovorov v oblasti ekonomicheskikh
otnosheniy mezhdu SSSR i FRG [Responsibility and Its
Borders in the Framework of Agreements in the Field of
Economic Relations Between the USSR and Germany].
SSSR – FRG: dogovor vo vnutrennikh i dvustoronnikh
khozyaystvennykh otnosheniyakh [USSR – FRG:
A Contract in Internal and Bilateral Economic Relations].
Moscow, IGPAN, 1986, pp. 92-110.

6. Brieskorn K. Vertragshaftung und
responsabilite contractuelle. Ein Vergleich zwischen
deutschem und franzosischem Recht mit Blick auf das
Vertragsrecht in Europa [Contractual Liability and
Responsabilite Contractuelle. A Comparison Between
German and French Law With Regard to Contract Law
in Europe]. Tubingen, Mohr Siebeck Verlag, 2010.
488 p.

7. Esser J., Schmidt E. Schuldrecht. Band I
Allgemeiner Teil: Teilband 1. Entstehung, Inhalt und
Beendigung von Schuldverhältnissen. Ein Lehrbuch.
8 Auflagen [Law of Obligations. Volume I. General Part.
Origin, Content, and Termination of Obligations.
Textbook. 8. Edition]. Heidelberg, C.F. Muller Verlag,
1995. 355 p.

8. Fuchs M., Pauker W. Delikts und
Schadenersatzrecht. 8., aktualisierte und erweitere
Auflage [Torts and Damages. 8., Updated and
Corrected Edition]. Berlin, Heidelberg, Springer Verlag,
2012. 416 p.



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Правовая парадигма. 2020. Т. 19. № 1

9. Lange H., Schiemann G. Handbuch des
Schuldrechts: Schadenersatz, Band 1. 3 Auflage
[Textbook on the Law of Obligations: Compensation
for Damages]. Tubingen, Mohr Siebeck Verlag, 2003,
vol. 1, 3 ed. 826 p.

10. Mitzkait  A.  Leistungsstorung und
Heftungsbefreiung: Ein Vergleich der Grundregeln
des Europaischen Vertragsrechts mit  dem

Information About the Author

Dmitry E. Zakharov, Candidate of Sciences (Jurisprudence), Associate Professor, Department of
Civil Law, Ural State Law University, Grazhdanskaya St., 2a-72, 620107 Yekaterinburg, Russian Federation,
zakhaROVZDE@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1384-5187

Информация об авторе

Дмитрий Евгеньевич Захаров, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права,
Уральский государственный юридический университет, ул. Гражданская, 2а-72, 620107 г. Екатеринбург,
Российская Федерация, zakhaROVZDE@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1384-5187

reformierten deutschen Recht [Outsourcing and
Exemption from Stemming: A Comparison of the
Principles of European Contract Law With the
Reformed German Law]. Tubingen, Mohr Siebeck
Verlag, 2008. 293 p.

11. Wolfgang Fikentscher. Schuldrecht [Law
of Obligations]. Berlin, Walter De Gruyter Verlag,
1965. 712 p.



Legal Concept. 2020. Vol. 19. No. 1 139


К

ай
ш

ат
ае

ва
 А

.К
., 2

02
0

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2020.1.20

UDC 347.124 Submitted: 10.01.2020
LBC 67.404.3 Accepted: 31.01.2020
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Introduction: the process of training scientific personnel is an area subject to the radical reform. Initially,
the established procedures were aimed at preserving the traditions and unified approach in the post-Soviet
states. However, when gaining independence, any state seeks to create a national model of its own development
of science and technology, while trying to perceive and analyze not only the existing experience, but also
referring to the experience of other states, adapting the scientific activities to the new integration processes. The
Republic of Kazakhstan was no exception. The training of scientific personnel through the master’s and doctoral
programs and the rapid development of information technologies required a different approach to introduction,
demonstration of research results, and assessment of the demand for research. Clearly, the issue of preventing
plagiarism and instilling a legal culture of non-acceptance of any forms of illegal borrowing in the training of
scientific personnel in the educational institutions has come to the fore in this process. The purpose of this
article is to analyze some legal remedies of regulating the process of countering the facts of academic fraud and
their practical implementation in the Republic of Kazakhstan. Methods: to conduct an objective study, the author
used the methods of analyzing legal norms, comparing the fixed legal norms and their implementation,
systematizing them in the study area, and modeling some forms of academic fraud. Conclusions: based on the
results of the analysis, the conclusions are drawn about the current state of implementation of the legal norms in
the above-mentioned area and some recommendations are proposed to prevent the facts of academic fraud in
higher education.
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ В КАЗАХСТАНЕ:

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

Асель Куандыковна Кайшатаева
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, г. Семей, Республика Казахстан

Введение: процесс подготовки научных кадров – область, подверженная кардинальному реформиро-
ванию. Изначально закрепленные процедуры были направлены на возможность сохранения традиций и
унифицированного подхода в государствах постсоветского пространства. Однако, приобретая независимость,
любое государство стремится создать национальную модель собственного развития науки и технологий, при
этом пытаясь воспринимать и анализировать не только имеющийся опыт, но и обращаясь к опыту других
государств, адаптируя научную деятельность к новым интеграционным процессам. Республика Казахстан не
стала исключением, подготовка научных кадров посредством программ магистратуры и докторантуры, стре-
мительное развитие информационных технологий требовало иного подхода в ведении, демонстрации ре-
зультатов научных исследований, измерения востребованности проводимых исследований. Однозначно на
первый план в этом процессе вышел вопрос предупреждения явлений плагиата и привитие правовой культу-
ры непринятия любых форм незаконного заимствования в деле подготовки научных кадров в организациях
образования. Целью данной статьи является анализ некоторых правовых средств регулирования процесса
противодействия фактам академического мошенничества и их практической реализации в Республике Казах-
стан. Методы: для проведения объективного исследования были использованы методы анализа правовых
норм, сопоставления закрепленных правовых норм и их реализации, систематизации их в исследуемой обла-
сти, моделирования некоторых форм академического мошенничества. Выводы: по результатам анализа
сделаны выводы современного состояния реализации правовых норм в вышеуказанной области и предло-
жены некоторые рекомендации превенции фактов академического мошенничества в высшем образовании.

Ключевые слова: плагиат, академическое мошенничество, законное заимствование, антиплагиат, на-
учные кадры, интеллектуальная собственность, диссертация.
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Введение

Право интеллектуальной собственности
на современном этапе является одним из наи-
более уязвимых институтов гражданского пра-
ва. И связано это, прежде всего, с развитием
информационных технологий и масштабным
развитием Интернета. Зачастую использова-
ние чужого труда, выложенного в общем дос-
тупе, для написания реферата, статьи или дис-
сертации в процессе обучения не считается
чем-то опасным, и тем более не заставляет
задуматься обучающегося об уголовном пра-
вонарушении, а принимающего данную работу
преподавателя о соучастии в данном деянии.

Преодоление этой ситуации – одна из
задач государственной политики в области об-

разования. Однако государственные механиз-
мы воздействия на подобного рода обще-
ственные отношения ограничены только нор-
мотворческими процессами. Так, со стороны
государства принят ряд программных докумен-
тов, законодательных и подзаконных актов, при-
званных к правовому урегулированию вопро-
сов контроля фактов академического мошен-
ничества в Казахстане, среди которых: Госу-
дарственная программа развития образования
и науки Республики Казахстанна 2020–2025 гг.,
где важной проблемой в области высшего об-
разования указана проблема разрыва образо-
вания и науки и в качестве важной цели преоб-
разований ставится интеграция образования,
науки и инноваций [6]; Закон Республики Ка-
захстан «О науке» от 18.02.2011 г. [3], где ста-
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вятся вопросы мониторинга и оценки результа-
тов научной деятельности; Гражданский кодекс
Республики Казахстан [2], Закон Республики
Казахстан «Об авторском праве и смежных
правах» от 10 июня 1996 г. [4], где предусмот-
рены вопросы правовой охраны объектов ин-
теллектуальной деятельности и защиты не-
правомерного использования данных объек-
тов; Уголовный кодекс Республики Казахстан,
где закреплены нормы об уголовной ответ-
ственности за присвоение авторства и принуж-
дение в соавторству (ст. 198) [9]; Приказ Ми-
нистра образования и науки от 31 марта 2011 г.
«Об утверждении Правил присуждения сте-
пеней» [7], где утверждены условия проверки
докторских диссертаций на плагиат при про-
хождении процедуры защиты и другие. Нали-
чие данных норм, однако, имеет скорее дек-
ларативный характер, и возможность их прак-
тической реализации недостаточно высока в
силу отсутствия понятийного аппарата, норм
реализации вышеуказанных целей, отсутствия
норм, регулирующих вопросы этики субъек-
тов академической среды на всех уровнях
образования и т. п.

Изменение данного понимания должно
осуществляться комплексно, не только по-
средством совершенствования правовых
норм и методов их реализации на государ-
ственном уровне, но и создания условий в орга-
низациях образования для формирования куль-
туры научного заимствования.

В рамках статьи хотелось бы остано-
виться на некоторых правовых аспектах
плагиата как формы академического мо-
шенничества:

1. Определение сущности плагиата и пра-
вовых основ его закрепления.

2. Реализация правовых норм о недопу-
щении плагиата и последствий академичес-
кого мошенничества в организациях высшего
образования.

3. Создание превентивных мер в вузе,
направленных на недопущения этих фактов.

Правовые основы регулирования
плагиата

Если обращаться к правовой основе ре-
гулирования плагиата, то в законодательстве
Республики Казахстан, также как и в Россий-

ском законодательстве, определение данного
термина обходят стороной. На основании тех
норм, которые есть на данный момент в на-
личии, можно определить только, что законо-
датель косвенно через норму Уголовного ко-
декса определяет плагиат как присвоение ав-
торства (ст. 198 УК РК). Эта статья в общем
посвящена нарушению авторских и смежных
прав: объективная сторона звучит так:
«Незаконное использование объектов авторс-
кого и (или) смежных прав, а равно приобре-
тение, хранение, перемещение или изготовле-
ние контрафактных экземпляров объектов ав-
торского права и (или) смежных прав в целях
сбыта либо присвоение авторства или принуж-
дение к соавторству» [9]. В целях разграни-
чения нарушений вполне ясным является, что
к плагиату не относится незаконное исполь-
зование объектов интеллектуальной собствен-
ности, ведь должно быть четкое понимание
того, что плагиат – это присвоение чужого ин-
теллектуального труда, то есть выдавание
себя автором чужого произведения, а не пи-
ратство или контрафакция. То есть это и есть
важный критерий разграничения. Не являет-
ся исключением и понуждение к соавторству,
хотя в результате такого понуждения и невоз-
можности определить вклад каждого из со-
авторов может быть также наличие фактов
плагиата, но данный факт должен доказывать-
ся отдельно, тогда как само понуждение к
соавторству к плагиату приравнивать нельзя.
Из вышесказанного в нормах Казахстана
можно определить следующее: несмотря на
отсутствие прямой дефиниции термина «пла-
гиат», его можно определить как присвоение
авторства. Более того, данного рода наруше-
ние сразу относится к уголовному правонару-
шению, то есть о плагиате в рамках Закона
РК «Об авторском и смежных правах» [4], как
о виде нарушения прямого указания нет, та-
кая же ситуация и в Кодексе РК об админис-
тративных правонарушениях [5]. Получается,
если в рамках написания дипломной, диссер-
тационной работы, научной статьи, реферата,
любой письменной работы есть заимствова-
ние без указания автора – это уголовное пра-
вонарушение. При этом, в отличие от Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, для ка-
захстанского законодательства не требуется
наличие вреда.
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Рассмотрев правовые основы в рамках
кодифицированных нормативных актов, содер-
жащих общие нормы, считаем необходимым
рассмотрение норм частных, регулирующих
подобного рода отношения в рамках систе-
мы высшего образования. Согласно Государ-
ственному общеобразовательному стандарту
послевузовского образования, утвержденного
Приказом Министра образования и науки РК
№ 604 от 31.10.2018 п. 33 «Магистерская дис-
сертация (проект) обязательно проходит
проверку на предмет плагиата, правила и по-
рядок проведения которой определяются ву-
зом самостоятельно», п. 87 «Докторская дис-
сертация проходит проверку на предмет за-
имствования без ссылки на автора и источ-
ник заимствования (проверка диссертации
на предмет плагиата), которая осуществля-
ется Национальным центром государствен-
ной научно-технической экспертизы» [1].
Данные требования не установлены при
выполнении дипломных работ (проектов) в
рамках бакалавриата.

Проанализировав уже эти нормы в рам-
ках высшего образования, можно сделать
вывод о сложности реализации, правовой раз-
розненности и обтекаемости вопросов присво-
ения авторства в рамках подготовки кадров,
и научных кадров в частности.

О возможностях реализации
правовых норм о плагиате

в высших учебных заведениях

Если говорить об анализе реализации
имеющихся норм, то встает вопрос о том, как
возможно реализовать вышеуказанные нормы
в высшем учебном заведении, причем зако-
нодатель предоставляет самостоятельность
вузам в этом вопросе. Подтверждением тому
служит факт, что по современным стандар-
там образования большая часть образова-
тельного процесса отдана самостоятельному
обучению. И чем выше ступень образования,
тем больше самостоятельности в работе
предлагается студентам, магистрантам и док-
торантам. Несомненно, самостоятельность в
обучении имеет множество положительных
моментов, но студенты, поступая в вуз с уров-
нем школьной подготовки, зачастую не гото-
вы к научным компонентам в образователь-

ном процессе вуза и толкуют предоставлен-
ную им в работе самостоятельность в ущерб
развитию собственного творческого потенци-
ала. В дополнение форсированное развитие
научно-технического прогресса в современное
время предоставляет большое количество
возможностей использования чужого интел-
лектуального труда посредством сетевых ин-
формационных ресурсов.

Так, изначально неосознанно в силу от-
сутствия соответствующих знаний и навы-
ков при выполнении студенческих работ, лег-
кой доступности информации допускаются
действия неправомерного заимствования
чужого интеллектуального труда, далее же,
в результате уже сформировавшейся под
действием незнания, отсутствия адекватной
ответственности, недонесения организаци-
ей образования принципов научного иссле-
дования модели поведения, неосознанное за-
имствование перерастает в намеренное мо-
шенничество.

Если рассматривать механизмы противо-
действия незаконному заимствованию в выс-
ших учебных заведениях, то начать нужно с
правовых средств защиты. Если рассматривать
правовую основу, то можно определить, что как
таковых прямых установленных в норматив-
ных актах средств пресечения, наказания фак-
тов плагиата среди студенческого сообщества
нет. При выполнении дипломной работы необ-
ходимость проверки на незаконное заимство-
вание вообще не ставится в качестве требова-
ния. На уровне выполнения магистерской и
докторской диссертации требование обязатель-
но и отсутствие проверки на плагиат ведет к
невозможности защитить данную работу. Од-
нако сам вопрос проверки на плагиат, напри-
мер, магистерской диссертации остается в про-
цедурном поле исключительно вуза. При этом,
проанализировав рынок электронных программ,
можно заключить, что проведение подобных
проверок в Казахстане сводится к трем наи-
более распространенным программам:
Антиплагиат.ru (Россия), StrikePlagiarism.com
(Польша), программа АО «НЦНТИ» (Казах-
стан). Все они имеют свои плюсы и минусы и
различный подход к таким ключевым показа-
телям, как оригинальность, заимствование, ци-
тирование. При этом разбирать программы и
их эффективность не входит в цель данного ис-
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следования, демонстрация проведена только с
целью показать разрозненность в данном на-
правлении. Более того, буквально толкуя нор-
мы о проверке работ, можно усмотреть и воз-
можность экспертной проверки и оценки работ
без использования специальных программных
продуктов. Как видно из краткого анализа, про-
верка и борьба с данными фактами с исполь-
зованием компьютерных программ, проверка
при помощи людей-экспертов однозначно мо-
жет в той или иной мере допустить наличие
фактов незаконного заимствования и не может
гарантировать полного исключения подобных
действий со стороны обучающихся.

Далее, если же данный факт будет обна-
ружен, какие последствия может применить
вуз, в данном случае предусмотренное уго-
ловным законодательством наказание не в
счет: ведь ни один уважающий себя вуз не
перенесет данное действие в уголовную сфе-
ру. Это, конечно, может сделать автор, чей
объект был присвоен, но это также достаточ-
но мало очевидный факт, даже если такая
возможность и есть, не каждый автор вос-
пользуется им. Ни одному автору не нужно,
чтобы студент, использовавший его труды,
понес наказание, пусть в виде штрафа, но на
счет государства. Единственно, что могло бы
быть – это аннуляция защиты диссертации, но
законом данное основание предусмотрено
только для докторантов. Это закрепление
было введено Приказом Министра образова-
ния и науки РК от 24.05.2019 № 230, где про-
писываются изменения к  Правилам присуж-
дения степеней, утвержденных Приказом Ми-
нистра образования и науки Республики Ка-
захстан от 31 марта 2011 г. № 127:

«7. В диссертации отмечаются ссылками:
1) источники цитируемых материалов

или отдельных результатов с указанием пол-
ных выходных данных;

2) охранные документы на разработки,
полученные им самостоятельно или в соав-
торстве;

3) научные работы по теме диссертации,
выполненные им самостоятельно или в соав-
торстве» [8].

В случае использования заимствованно-
го материала без ссылки на автора и источ-
ник заимствования (далее – плагиат) диссер-
тационным советом или Комитетом принима-

ется отрицательное решение без права повтор-
ной защиты». Мера достаточно жесткая, но
реализация положена только на уровень про-
граммного продукта, причем не любого, а
только АО «НЦНТИ».

В рамках защиты магистерской диссер-
тации и дипломной работы такие нормы и по-
следствия не ставятся. Более того, при выпол-
нении работы магистрантом и студентом ба-
калавриата факт того, что они являются авто-
рами этих работ, нельзя утверждать однознач-
но. Ведь они лишь обучающиеся, которые вы-
полняют работу, и даже если и был допущен
факт заимствования, то к плагиату его отнес-
ти невозможно – это всего лишь незаконное
использование объекта интеллектуальной соб-
ственности без указания имени автора, что
считается наказуемым нарушением лишь в
случае наличия коммерческой выгоды (ГК РК)
или умысла на сбыт (УК РК).

Выводы

Исходя из всего вышесказанного, мож-
но сделать вывод о том, что несмотря на все
правовые условия, которые будет устанавли-
вать государство на законодательном уров-
не, тотально избавиться от фактов академи-
ческого мошенничества невозможно. И здесь
главным механизмом противодействия этим
фактам будет являться формирование в вузе
такой политики, при которой данные факты
можно минимизировать, и это в силах соб-
ственно самого учебного заведения и профес-
сорско-преподавательского состава. В данном
направлении комплексно нужно внедрять и
применять различные меры, наиболее эффек-
тивные из которых:

1) установка и использование качествен-
ных и разнообразных программных продуктов
по выявлению плагиата;

2) формирование собственной внутриву-
зовской электронной базы трудов обучающих-
ся и ППС и принятие мер на создание единой
базы трудов по всем вузам Казахстана, в це-
лях обмена и мониторинга информации;

3) обучение в вузе команды экспертов, ко-
торые на своем уровне после проведения ма-
шинных проверок могут определить факты на-
личия или отсутствия заимствования и законно-
сти или незаконности данного заимствования;
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4) введение в рабочие учебные планы
всех образовательных программ дисциплины,
обучающей студентов академическому пись-
му, умению заимствовать, принципам научной
этики, правовым последствиям. Это поможет
формированию иного сознания, навыков ана-
литики, мониторинга и ресерчинга;

5) пересмотреть требования к написанию
выпускных, диссертационных работ – посред-
ством сокращения объема работ, посредством
изложения результатов исследований, анали-
тических выводов, собственных изысканий и
предложений. При этом описательная, рефе-
ративная и теоретическая часть может быть
минимизирована. Это даст возможность под-
нять уровень оригинальности исследований,
сузит темы исследований и направит обуча-
ющегося по пути критического и аналитичес-
кого мышления и письма.

На наш взгляд, это лишь некоторые ре-
комендации, которые будут направлены на
превенцию такого явления, как плагиат, пусть
даже неумышленный. И самое главное, это
поможет реализовать те амбициозные цели,
которые ставит государство перед высшим
образованием, а именно – подготовку высо-
коквалифицированных научных кадров, уме-
ющих подстраиваться под современные ин-
теграционные процессы, при этом повышая
востребованность отечественной науки.
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Introduction: body of the crime is of paramount importance not only as a statutory concept in the Russian
criminal legislation, but also as a tool to determine that an act is a crime, due to what the author of the criminal law
study set the goal of researching the body of the crime as a system. Methods: the methodological framework for this
study is a set of methods of scientific knowledge, among which the main ones are the methods of historicism,
systematicity, analysis and comparative law. Results: the author’s well-founded position is based on the legislation
and the opinions of the competent scientific community of the question of why the body of crime is a system. Based
on the legal analysis of the theory of law provisions, the differentiation of characteristic features of the body of the
crime as a statutory concept is carried out. The issues of legal regulation of various types of crimes are raised by
using the system properties of the body of the crime. Conclusions: as a result of the study, the role of the body of
the crime as a statutory concept for the further development of the Russian legislation was identified, and the
features that allow us to speak of it as a system were identified. It is established that the body of the crime is a
natural result of the development and improvement of those provisions that were laid down in the criminal legislation.
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК СИСТЕМА

Елена Владимировна Щелконогова
Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Введение: состав преступления имеет крайне важное значение не только как юридическая конструк-
ция в российском уголовном законодательстве, но и как инструмент определения того, что какое-либо дея-
ние является преступлением, в связи с чем автором в работе уголовно-правового характера поставлена цель
исследования состава преступления в качестве системы. Методы: методологическую основу данного иссле-
дования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают
методы историзма, системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: обоснованная в работе
авторская позиция опирается на законодательство и мнения компетентной научной среды по вопросу о том,
почему состав преступления является системой. На основании правового анализа положений теории права
проводится дифференциация характерных признаков состава преступления как юридической конструкции.
Поднимаются вопросы правовой регламентации различных видов преступлений с помощью системных
свойств состава преступления. Выводы: в результате исследования выявлена роль состава преступления как
юридической конструкции для дальнейшего развития российского законодательства, определены признаки,
позволяющие говорить о нем как о системе. Установлено, что состав преступления является закономерным
результатом развития и совершенствования тех положений, которые были заложены в уголовном законода-
тельстве.

Ключевые слова: системный подход, квалификация, состав преступления, преступление, Особенная
часть УК РФ.
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Введение

Категория состава преступления являет-
ся одной из самых ключевых дефиниций уго-
ловного права, поскольку именно от наличия
состава зависит то, будет ли оценено право-
применителем совершенное виновным деяние
в качестве преступления или нет. Несмотря
на свою значимость термин «состав преступ-
ления» упоминается в уголовном кодексе лишь
единожды в ст. 8, в которой говорится об ос-
нованиях привлечения к уголовной ответствен-
ности. Актуальность исследования состава
преступления как логической конструкции
представляется существенной в свете того,
что квалификация преступления должна быть
справедливой. Применяя статьи уголовного
кодекса, необходимо учитывать, чтобы выб-
ранный состав преступления наиболее точно
отражал признаки деяния, совершенного в
объективной действительности. Если же та-
кое условие отсутствует, то говорить о нали-
чии преступления невозможно, так как в от-
личие от иных отраслей права, в уголовном
праве запрещена как аналогия права, так и
аналогия закона.

Изучение состава преступления возмож-
но с применением системного подхода, так
как любой объект можно рассматривать с
точки зрения системы. Система как философ-
ская категория предполагает наличие элемен-
тов, ее образующих. В отличие от классифи-
кации или структуры, система характеризу-
ется логическими взаимосвязями своих час-
тей, то есть каждый из составных элементов
не только несет свою смысловую нагрузку, но
и дополняет остальные, наполняет объект оп-
ределенным смыслом. Эти признаки являют-
ся ключевыми в системе.

Юридическая природа категории
«состав преступления»

Первые упоминания о составе преступ-
ления в российском уголовном праве относят-
ся к XVI в., однако вплоть до конца XIX в. под
составом преступления (лат. corpus delicti)

понимаются вещественные свидетельства
совершения преступления [8, с. 133]. В миро-
вой истории развития уголовного законода-
тельства некий прототип состава преступле-
ния был выработан еще римскими юристами,
которые определили схему, включающую
семь основных пунктов: кто совершил, что
именно (какое преступление), где (место со-
вершения преступления), когда (время совер-
шения), с какой помощью, каким образом (спо-
соб совершения), с чьей помощью [6, с. 105–
108]. В современном уголовном праве понятие
«состав преступления» является преимуще-
ственно доктринальным, а не законодатель-
ным. Уголовные кодексы большинства госу-
дарств не используют данную правовую кате-
горию, не применяется она и в англо-американ-
ском прецедентном праве [4, с. 166].

Поскольку в статье ставится цель рас-
смотреть состав преступления с точки зре-
ния системного подхода, то логично поставить
вопрос: является ли состав преступления си-
стемой? То есть установить: верно ли, что под
составом преступления подразумевают четы-
ре элемента, насколько целесообразно их вы-
деление. Современными учеными при описа-
нии состава преступления в первую очередь
делается акцент преимущественно на его
объективных и субъективных признаках [10,
с. 66]. С философской точки зрения объектив-
ность – это принадлежность объекту, незави-
симость от субъекта. Если опираться на дан-
ное определение, то можно сделать вывод, что
объект и объективная сторона состава пре-
ступления не зависят от субъекта, от его воли
и желания. Но объективная сторона не может
не зависеть от воли субъекта, поскольку она
совершается субъектом.

В дореволюционной литературе ученые
к составу преступления относили: субъекта,
объект, противоправность и виновность дея-
ния [7, с. 50]. То есть такие признаки, как про-
тивоправность и виновность относились тог-
да к признакам состава преступления, а не
понятия преступления, как сейчас. Современ-
ное строение состава преступления разраба-
тывалось в советский период времени [9,
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с. 59–60]. «Руководящие начала», характери-
зуя принципы состава преступления, делали
акцент на объекте преступления [5, с. 77].

Если в XIX в. отечественные кримина-
листы придерживались нормативной теории и
рассматривали в качестве объекта преступ-
ления юридическую норму в ее реальном
бытии, то советские ученые определяли
объект преступления как совокупность обще-
ственных отношений. Эта теория до последне-
го времени сохраняла свое преимущество в
доктрине. Некоторыми авторами предлагает-
ся в качестве объекта «признать те блага, на
которые посягает преступное деяние» [3,
с. 169]. Ведя речь о системе состава преступ-
ления, ученые ставят вопрос об исключении
элементов из него.

Ученые отмечают единство и взаимо-
связь элементов состава преступления. Мож-
но ли говорить о том, что признаки состава
формулируются в уголовном законе в стать-
ях Особенной части УК [10, с. 68], ведь пра-
вовая норма описывается в статьях обеих ча-
стей? Каждая из статей Особенной части бу-
дет полноценной только если она будет допол-
нена каждой из статей Общей части. В Об-
щую часть статьи выделены законодателем
для удобства использования, подчеркивается,
что они актуальны для каждой статьи Осо-
бенной части. Многими авторами поддержи-
вается идея о том, что гипотеза уголовно-пра-
вовой нормы содержится не в Особенной, а в
ст. 8 Общей части, повествующей как раз о
наличии в деянии состава преступления.

Согласно теории права деяния относят-
ся к классификации юридических фактов.
Деяния – это жизненные обстоятельства,
происходящие по воле людей. Совокупность
юридических фактов называют юридичес-
ким составом. Исходя из указанных опре-
делений, только деяние и субъективная сто-
рона относятся к юридическому составу, а
объект и субъект находятся вне его рамок.
Следовательно, не все элементы, входящие
в состав преступления, соотносятся с тем,
что должно относиться к юридическому
составу, если отождествлять эти понятия
согласно их названиям.

Теория права указывает, что деяние – это
жизненные обстоятельства, но в уголовном
праве они больше относятся к понятию пре-

ступления, которое не тождественно понятию
состава преступления. В частности, в учеб-
нике под редакцией О.С. Капинус отмечает-
ся, что следует различать понятия преступ-
ления и его состава, которые соотносятся
между собой как явление и юридическое по-
нятие о нем [11, с. 164]. В уголовном праве
деяние является родовым признаком преступ-
ления, которое характеризуется общественной
опасностью, виновностью, а в теории права
деяние – это действие или бездействие, со-
вершенное в реальной жизни. В уголовном
праве состав преступления состоит из четы-
рех элементов, а в теории права юридический
состав состоит в том числе из деяний, но не
содержит таких элементов, как объект и
субъект.

Понимание системы состава преступле-
ния имеет крайне важное значение при квали-
фикации деяния в свете соблюдения принци-
па справедливости в уголовном праве. Соглас-
но данному принципу никто не может нести
ответственность дважды за одно и то же пре-
ступление. То есть квалифицирующие признаки
должны быть учтены при оценке преступле-
ния только единожды. В правоприменитель-
ной практике возникают ситуации, когда при-
знаков, закрепленных в одном составе, недо-
статочно для описания всех особенностей
преступления, в таком случае возникает со-
вокупность преступлений, вменяется несколь-
ко составов. Однако необходимость их вклю-
чения в квалификацию выглядит не всегда
однозначной. Например, причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть при раз-
бое, согласно п. 14.1 Постановления Пленума
ВС РФ квалифицируется по п. в ч. 4 ст. 162 и
ч. 4 ст. 111 УК РФ [12], хотя в ст. 162 уже
предусматривается причинение тяжкого вре-
да здоровью потерпевшего.

Поскольку одним из главных признаков
системы является взаимосвязь ее элементов,
то с точки зрения наличия данного признака
взаимосвязь объекта и субъекта преступления
может быть поставлена под сомнение. Если
признать, что объект преступления есть обще-
ственные отношения, то субъект не взаимодей-
ствует с ними, так как его посягательство на-
правлено на предмет или потерпевшего. Если
утверждать, что состав преступления – это
юридическая конструкция, то не совсем кор-
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ректно выделение в ней субъективных призна-
ков. Состав преступления описывает противо-
правное деяние, это описание может быть или
только объективным, или только субъектив-
ным, если считать, что состав преступления –
это порождение правотворческой деятельнос-
ти лиц, находящихся под воздействием того или
иного исторического периода, политической
обстановки, уровня преступности и др. На наш
взгляд, термин «субъективные признаки» упот-
ребляется при характеристике состава преступ-
ления не вполне уместно, так как он больше
указывает, что эти признаки не являются уни-
версальными, что они присущи конкретному
человеку. Универсальность же признаков не-
обходима, так как российская правовая систе-
ма не относится к прецедентной.

Ученый В.Н. Кудрявцев утверждает, что
«законодатель образует не состав, а уголов-
но-правовую норму, в которой описываются
признаки состава преступления. Сами эти при-
знаки существуют объективно, независимо от
сознания людей» [2, с. 46–47]. Однако соглас-
но теории права правовая норма существует
вне зависимости от ее законодательного зак-
репления, в том числе в нормах морали, рели-
гии, нравственности, идеологии, поэтому, запи-
сывая правовую норму в тексте закона, право-
творец лишь придает правовой норме письмен-
ный вид, придавая ей при этом обязательную
юридическую силу. Если рассматривать со-
став преступления с философской точки зре-
ния, то можно отметить, что его конструкция
строится по диалектическому принципу, то есть
в нем объединяется как объективное, так и
субъективное. В диалектике противоположно-
сти объединяются в своем единстве.

В статье ставится цель рассмотреть со-
став преступления как систему, поэтому пред-
лагается выявить в нем признаки системы.
Безусловно, что любой объект можно рас-
сматривать как систему, поэтому и состав пре-
ступления в таком случае не является исклю-
чением. Думается, что состав преступления
обладает признаками системы: он имеет эле-
менты, образующие его структуру, а также
логическую взаимосвязь между ними. Не слу-
чайно философ Берталанфи отмечал, что си-
стема – это комплекс взаимодействующих
компонентов [1, с. 23]. Говоря о взаимосвязи
элементов системы, важно отметить, что

связь, отношение – это ограничение степени
свободы элементов: элементы, вступая во вза-
имодействие (связь) друг с другом, утрачи-
вают часть свойств или степеней свободы,
которыми они потенциально обладали; сама
же система как целое при этом приобретает
новые свойства. Элементы состава преступ-
ления отдельно друг от друга не обладают той
функцией, которую они приобретают, объеди-
ненные в состав. Согласно ст. 8 УК РФ толь-
ко при их совокупности можно вести речь о
преступлении. И сам состав преступления не
имеет смысла и значения без какого-либо из
указанных элементов. Следовательно, состав
преступления при условии наличия всех сво-
их элементов приобретает новые свойства,
получает юридическую значимость. Таким
образом, между элементами состава преступ-
ления имеется логическая взаимосвязь, позво-
ляющая говорить о наличии в составе пре-
ступления признаков системы.

Заключение

Исходя из изложенного можно утверж-
дать, что категория состава преступления
имеет давнюю историю в уголовном законо-
дательстве, ее несомненная роль обусловле-
на тем, что благодаря этой юридической кон-
струкции упорядочивается механизм призна-
ния деяния преступным, учитываются его ин-
дивидуальные признаки. Состав преступле-
ния обладает признаками системы, так как
все его элементы взаимосвязаны между со-
бой и при их единстве он может функциони-
ровать. Представление состава преступле-
ния как системы важно и для устранения
повторной квалификации одних и тех же при-
знаков на практике.
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information technologies often act as a platform for committing crimes, in particular, cybercrimes. In this regard,
the authors of the paper set the goal of analyzing the data on cybercrimes and the problems arising during their
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effectiveness of investigating cybercrimes and bringing them to court, the lack of a unified investigative and
judicial practice in criminal cases of the analyzed category, a number of procedural difficulties, etc. Conclusions:
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Введение: в условиях современной действительности информационные технологии имеют массовое
использование и широкое применение во всех сферах человеческой деятельности, главной целью которых
является оптимизация социальных, коммуникационных, экономических процессов. Однако информацион-
ные технологии зачастую выступают в качестве платформы для совершения преступлений, в частности,
киберпреступлений. В связи с этим авторами статьи поставлена цель анализа данных относительно киберп-
реступлений и проблем, возникающих при их расследовании. Методы: методологическую основу данного
исследования составили законы научного познания и положения диалектического материализма с примене-
нием системы общенаучных методов, среди которых анализ статистических данных, синтез, индукция, дедук-
ция, сравнение. Результаты: в результате анализа статистических данных представляется возможным кон-
статировать растущий уровень преступлений, которые совершаются посредством информационных техно-
логий и которые, преодолевая рамки внутригосударственного уровня, приобретают черты глобальной, ми-
ровой проблемы. В рамках сравнительного подхода рассматриваются технологии обнаружения киберпрес-
тупников и расследования киберпреступлений в России, США и европейских странах. Особое внимание
уделяется особенностям киберпреступлений в России, обусловливающих их в качестве наиболее сложных
категорий преступлений, что, в свою очередь, определяет возникновение целого ряда проблем при осуще-
ствлении расследования указанных деяний. Исследовательский акцент делается на проблемах, возникающих
на практике в силу большого числа и сложного характера киберпреступлений, а именно – отсутствие у
сотрудников правоохранительных органов специальных знаний в сфере информационных технологий, ком-
плекс проблем, связанный с эффективностью расследования киберпреступлений и доведения их до суда,
отсутствие единой следственной и судебной практики по уголовным делам анализируемой категории, ряд
сложностей процессуального характера и др. Выводы: в результате исследования систематизированы ос-
новные проблемы, возникающие при осуществлении расследования киберпреступлений, а также в качестве
обобщающего вывода приводятся рекомендации, позволяющие эффективно организовывать работу право-
охранительных органов, что, в свою очередь, будет способствовать снижению числа киберпреступлений и
предупреждению их совершения.

Ключевые слова: информационные технологии, киберпреступность, киберпреступление, правоохра-
нительная деятельность, расследование преступлений, компьютерно-техническая экспертиза, криминалис-
тически значимые следы.
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Введение

Стремительное развитие информацион-
ных технологий не только позволило оптимизи-
ровать деятельность человека в различных
сферах, но и привело к возникновению такого
негативного явления, как киберпреступность.

Согласно статистическим данным, за
январь – ноябрь 2019 г. правоохранительны-
ми органами Российской Федерации зарегис-
трировано 261 208 киберпреступлений, что
почти на 70 % больше, чем за аналогичный
период предыдущего года [11]. По состоянию
на сентябрь 2019 г. ущерб от киберпреступ-
лений в нашей стране составлял более деся-
ти миллиардов рублей [5].

Помимо этого, по данным немецкой
страховой компании Allianz Global Corporate
&Specialty, ущерб мировой экономике от ки-
берпреступлений в 2016 г. составил не ме-
нее 575 млрд долл. США [1], в то время как

уже в 2018 г. эта цифра достигла 1,5 трилли-
онов [10].

Указанные цифры свидетельствуют о
стремительно растущем уровне преступлений,
совершаемых с помощью информационных
технологий не только в нашем государстве,
но и в глобальных условиях.

Проблемы, возникающие
при осуществлении расследования

киберпреступлений

Отметим, что сами по себе киберпрес-
тупления являются одной из наиболее слож-
ных категорий преступлений в силу ряда осо-
бенностей.

К ним можно причислить повышенную
латентность; интеллектуальный и трансгра-
ничный характер преступной деятельности;
возможность совершения преступного деяния
одновременно в нескольких местах в автома-
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тизированном режиме; дистанционный способ
совершения преступления; многоэпизодность
в совокупности с множественностью потер-
певших, их неосведомленность о том, что они
подверглись преступному деянию, а также
невозможность предотвращения и пресечения
указанных преступлений традиционными
средствами [8, c. 109–110].

Значительное число совершаемых ки-
берпреступлений и их сложный характер на
практике обусловливают возникновение ряда
проблем при осуществлении расследования
рассматриваемых деяний.

Так, особую значимость ввиду особой
специфики киберпреступлений имеет наличие
у сотрудников правоохранительных органов
специальных знаний в сфере информационных
технологий, так как одного юридического об-
разования недостаточно для продуктивной
работы в данном направлении правоохрани-
тельной деятельности.

Однако, согласно проведенным иссле-
дованиям, несмотря на функционирование
Управления «К» МВД России и отделов «К»,
в наши дни только у 4,5 % следователей име-
ются более или менее удовлетворительные
знания по специальности «Информатика и
вычислительная техника» [12, c. 29–30], что
формирует один из ключевых проблемных
моментов в области расследования кибер-
преступлений.

Для решения указанной проблемы, на
наш взгляд, целесообразно ввести специаль-
ный курс для повышения уровня знаний со-
трудников в сфере IT-технологий, а также со-
вершенствовать работу уже существующих
структур (отделы «К»).

Отметим, что в связи с ростом числа ки-
берпреступлений в последнее время в декаб-
ре 2019 г. Председатель Следственного коми-
тета Российской Федерации подписал приказ о
создании в составе Главного следственного
управления нового подразделения – отдела по
расследованию киберпреступлений и преступ-
лений в сфере высоких технологий [9].

Еще одной проблемой, сопровождающей
процесс расследования киберпреступлений,
является установление факта совершения пре-
ступления [6, c. 47]. Это вызвано тем, что
киберпреступления обладают высокой степе-
нью латентности. Так, незаконное копирова-

ние информации зачастую остается незаме-
ченным, а введение в компьютер вируса
обычно объясняется непреднамеренной ошиб-
кой пользователя. Помимо этого сами пост-
радавшие (особенно если это какие-либо ком-
мерческие организации, банки и т. д.) не спе-
шат сообщать правоохранительным органам
о факте совершения преступления, опасаясь
подрыва деловой репутации.

Более чем в половине случаев с момен-
та совершения киберпреступления до поступ-
ления информации о совершении преступле-
ния в правоохранительные органы проходит
более 10 дней [2]. Такая несвоевременность
ведет к тому, что расследование начинается
с запозданием, когда многие доказательства
уже утеряны.

Другая проблема заключается в суще-
ствовании субъективного мнения, согласно
которому киберпреступления не представля-
ют большой общественной опасности. На
практике возникают ситуации, когда киберпре-
ступники получают довольно легкое наказа-
ние вплоть до условного осуждения, что пре-
допределяет правовой нигилизм, с одной сто-
роны, потерпевших, которые не обращаются
в правоохранительные органы, так как счита-
ют, что преступники не понесут справедливо-
го наказания, а с другой – преступников, кото-
рые чувствуют себя безнаказанно.

Целый комплекс проблем связан с эф-
фективностью расследования киберпреступ-
лений и доведения их до суда.

Очевидно, что при совершении киберпре-
ступления следователь имеет дело со следо-
вой информацией особого характера. Следы
киберпреступлений возникают в процессе воз-
действия на информацию в результате внеш-
него доступа к ней и представляют собой лю-
бые ее изменения, связанные с событием пре-
ступления – следы копирования информации, ее
уничтожения, модификации и т. д. Указанные
следы, как правило, остаются на носителях
информации, однако их выявление представля-
ет собой довольно сложный и трудоемкий про-
цесс, качественно реализовать который могут
лишь квалифицированные эксперты.

Отметим, что как в процессе назначе-
ния, так и в процессе проведения компьютер-
но-технических экспертиз сегодня возникает
ряд проблемных моментов.
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Так, зачастую сотрудники правоохрани-
тельных органов неграмотно опечатывают и
изымают различные компьютерно-техничес-
кие средства. На практике широко распрост-
ранена ошибка, когда, изымая какие-либо эле-
менты компьютерной техники, следователь
или иное лицо (специалист, оперативный со-
трудник) опечатывает их таким образом, что
не предотвращается возможность их подклю-
чения к иному устройству либо электричес-
кой сети [4, c. 295].

В результате возникает ситуация, не по-
зволяющая с достоверностью утверждать о
неизменности информации, хранящейся в па-
мяти компьютерно-технического средства,
так как даже при простом включении систем-
ного блока с загрузкой операционной систе-
мы создаются новые служебные файлы. Сама
по себе загрузка операционной системы при-
водит к созданию резервных копий файлов ре-
естра и специального файла подкачки, расши-
ряющего виртуальную память, а также к
иным изменениям. В свою очередь, запуск
различных программ, открытие электронных
документов, навигация по сайту в сети «Ин-
тернет» вызывают модификации служебных
файлов и оставляют различные следы в исто-
рии работы, в папках, которые содержат вре-
менные и log-файлы и т. д.; а создание (копи-
рование) новых файлов на носителях внешней
памяти приводит к изменениям в кластерах,
которые отмечены операционной системой
как свободные (неиспользуемые) и могут со-
держать удаленные файлы.

В ходе указанных процессов новая ин-
формация записывается «поверх» удален-
ных, существовавших ранее электронных
документов, приводя к невозможности их
восстановления и, соответственно, к унич-
тожению криминалистически значимых сле-
дов [3, c. 22–26].

Таким образом, правильность процеду-
ры изъятия объектов компьютерно-техничес-
кой экспертизы имеет определяющее значе-
ние для достоверности и полноты их последу-
ющего исследования.

Кроме того, в наши дни следователи за-
частую испытывают сложности в грамот-
ной постановке вопросов перед экспертом, что
вызвано отсутствием опыта и знаний в пред-
метной области.

Также многими следователями сегодня
отмечается высокая загруженность государ-
ственных судебно-экспертных учреждений,
что опосредует несвоевременность выполне-
ния экспертиз. Причем, по мнению исследо-
вателей, в 58 % случаев проведение экспер-
тизы по данной категории дел поручается
именно государственно-экспертным учрежде-
ниям [6, c. 48].

Рекомендации по организации работы
правоохранительных органов

по расследованию киберпреступлений

Для решения выявленных проблем пред-
ставляется разумным повысить уровень мо-
ниторинга киберпреступлений; внедрить спе-
циальные программы для повышения знаний
сотрудников правоохранительных органов в
области IT-технологий; улучшить технические
возможности подразделений, специализирую-
щихся на расследовании киберпреступлений,
а также разработать единую автоматизиро-
ванную систему для поиска и учета киберп-
реступлений, способную коррелировать пре-
ступные события, связанные с IT-технологи-
ями, совершенные во всех субъектах Россий-
ской Федерации.

Выводы

Подводя итоги, отметим, что сегодня в
силу огромного влияния информационных тех-
нологий на жизнь человека киберпреступность
можно считать одной из самых серьезных
глобальных проблем. При этом регистрируе-
мые показатели киберпреступности на совре-
менном этапе в большей степени зависят от
уровня развития государства и специализиро-
ванных возможностей правоохранительных
органов. Так, по данным исследователей, се-
годня официальные статистические данные
включают в себя лишь 10–20 % от реальной
совокупности совершенных киберпреступле-
ний [7, c. 51]: уровень латентности киберпре-
ступности в нашей стране превышает 90 %, а
в европейских странах и Соединенных Шта-
тах Америки держится на уровне 75–85 % [13].

Указанные данные в очередной раз до-
казывают, что в наши дни киберпреступность
представляет собой серьезную угрозу, по-
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скольку одни только выявленные правоохра-
нительными органами киберпреступления,
которые составляют лишь небольшой процент
от всех совершенных киберпреступлений, уже
сами по себе свидетельствуют о значитель-
ном ущербе.

Быстро растущий уровень киберпрес-
тупности как в мире, так и в рамках конкрет-
ного государства, а также значительные сум-
мы ущерба, причиненного в результате со-
вершения киберпреступлений, опосредуют
острую необходимость в выработке эффек-
тивных методических рекомендаций, оптими-
зирующих расследование и раскрытие кибер-
преступлений, и в подготовке квалифициро-
ванных кадров в составе правоохранитель-
ных органов.

Отметим, что в Соединенных Штатах
Америки и во многих европейских странах на
практике успешно применяется технология
обнаружения киберпреступников, согласно
которой средняя стоимость розыска одного из
них равняется тремстам долларам [13]. Борь-
ба с киберпреступлениями российских право-
охранительных органов менее эффективна, что
обусловлено рядом обстоятельств.

Во-первых, в России отсутствует единая
следственная и судебная практика по уголов-
ным делам анализируемой категории, а также
наблюдается дефицит высококвалифицирован-
ных специалистов, специализирующихся на
расследовании преступлений в сфере IT-тех-
нологий.

Во-вторых, российскими правоохрани-
тельными органами не выработано единых
стандартов реагирования на киберпреступле-
ния, а также методик их расследования. При
этом методики, разработанные другими госу-
дарствами мирового сообщества, практичес-
ки не применяются в нашей стране.

В-третьих, существует ряд сложностей
процессуального характера, к примеру, проблем-
ным моментом считается назначение и прове-
дение компьютерно-технической экспертизы,
которая требует не только особенно грамотной
постановки вопросов в совокупности с правиль-
ным изъятием объекта, но и значительного ко-
личества времени и материальных затрат.

В заключение подчеркнем, что эффек-
тивно организованная на практике работа пра-
воохранительных органов, осуществляющих

расследование киберпреступлений, в значи-
тельной степени влияет на формирование ус-
ловий, обеспечивающих снижение общего ко-
личества киберпреступлений и предупрежде-
ние их совершения.
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Introduction: despite the fact that this country has large mineral resources, which are the main economic
base of the state, there are a number of negative trends that indicate the need to review the ways of approach to the
relations on the geological study of the subsoil. Purpose: to identify the problems in the procedure for granting use
of subsurface areas of the continental shelf. Methods: the methodological framework for the study is based on the
methods of scientific knowledge, among which the main ones are the methods of system, analysis and comparative
law. Results: the paper is devoted to the legal regulation of the procedure for granting use of subsurface areas of
the continental shelf. Special attention is paid to the latest changes in the legislation related to the cancellation of
granting use of subsurface areas of the continental shelf without an auction. The responsibilities of the persons
engaged in mining on the continental shelf are considered. The study of the features of the use of mineral resources,
the legal regulation and the scientists’ opinions on this issue is conducted. The opinion is formed on the need to
make changes to the current legislation regulating the granting use of subsurface areas of the continental shelf.
Conclusions: the state should not impose artificial restrictions that prevent a number of successful companies
(including foreign companies) that have the necessary resources to carry out mining in difficult conditions from
accessing the mineral extraction on the land plots of the continental shelf. In our opinion, it is necessary to act
using exclusively civil remedies, but at the same time using such public legal instruments as effective taxation, the
presence of certain subsidies when carrying out works on the geological exploration of the subsoil, and then on
their extraction, but if all the conditions set, including the environmental ones, are met.

Key words: energy law, business activity, subsoil use, continental shelf, mining, minerals, subsoil.

Citation. Polenov R.V. On the Procedure for Granting Use of Subsurface Areas of the Continental Shelf. Legal
Concept, 2020, vol. 19, no. 1, pp. 158-163. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2020.1.23

УДК 347.4 Дата поступления статьи: 29.12.2019
ББК 67.404 Дата принятия статьи: 29.01.2020

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ НЕДР КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА

Роман Владимирович Поленов
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,

г. Краснодар, Российская Федерация



Legal Concept. 2020. Vol. 19. No. 1 159

Р.В. Поленов. О порядке предоставления в пользование участков недр континентального шельфа

Введение: несмотря на то что наша страна обладает большими минерально-сырьевыми ресурсами,
которые являются основной экономической базой государства, существует ряд негативных тенденций,
которые свидетельствуют о необходимости пересмотра путей подхода к отношениям по геологическому
изучению недр. Цель: выявить проблемы порядка предоставления в пользование участков недр континен-
тального шельфа. Методы: методологическую основу данного исследования составили методы научного
познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-право-
вой. Результаты: данная статья посвящена рассмотрению правового регулирования порядка предостав-
ления в пользование участков недр континентального шельфа. Особое внимание уделяется внесению пос-
ледних изменений в законодательство, связанных с отменой предоставления участков недр континенталь-
ного шельфа без проведения аукциона. Рассматриваются обязанности лиц, осуществляющих добычу недр
на участках континентального шельфа. Проводится исследование особенностей использования недр, пра-
вового регулирования и мнений ученых по данному вопросу. Формируется мнение о необходимости
внесения изменений в действующее законодательство, регулирующее предоставление участков недр кон-
тинентального шельфа. Выводы: государство не должно устанавливать искусственные ограничения, не
дающие доступ к добыче полезных ископаемых на земельных участках континентального шельфа ряду
успешных компаний (в том числе и иностранных), обладающих необходимыми ресурсами для осуществ-
ления добычи недр в сложных условиях. По нашему мнению, необходимо действовать используя исклю-
чительно гражданско-правовые средства, но при этом применяя такие публично-правовые инструменты,
как эффективное налогообложение, наличие определенных субсидий при осуществлении работ по геоло-
гическому изучению недр, а затем и по их добыче, но в случае если все поставленные условия, в том числе
и экологические, будут исполнены.

Ключевые слова: энергетическое право, предпринимательская деятельность, недропользование, кон-
тинентальный шельф, добыча недр, полезные ископаемые, недра.
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Введение

Говоря об особенностях добычи полезных
ископаемых на участках недр континентально-
го шельфа, можно выделить целый комплекс
проблем, имеющих как объективный, так и
субъективный характер. В частности, добыча
полезных ископаемых на участках континен-
тального шельфа сопряжена с высокими рис-
ками для инвестиций ввиду низкой геологичес-
кой изученности шельфа, неблагоприятного гео-
графического расположения месторождений,
слабо развитой инфраструктуры, которая обес-
печивает добычу и транспортировку полезных
ископаемых, недостаточно эффективной систе-
мы управления, а также следует выделить не-
достатки в нормативно-правовой сфере, кото-
рая не в полной мере учитывает всю специфику
проведения работ на континентальном шельфе.

Также, как отмечает В.В. Левочко, в от-
ношении таких объектов гражданских прав,
как недра, требуется углубленное изучение в
силу новизны их правового режима для рос-
сийского законодательства постсоветского
периода [6, с. 4].

Ограничения по предоставлению
участков недр континентального шельфа

В таких непростых условиях важно обес-
печить успешное освоение ресурсов континен-
тального шельфа, при котором будут исполь-
зованы достижения современной науки, с од-
ной стороны, а с другой – должны быть обес-
печены экономические интересы государства
и общества. Это возможно сделать только
путем устранения преференций и ограничений
прав доступа к добыче ресурсов на участках
континентального шельфа. Следует согласить-
ся с В.П. Камышанским, который отмечает,
что лица, которые не получили преференций,
оказываются в неравных условиях по отно-
шению к участникам гражданского оборота,
их получивших [4, с. 20].

При этом необходимо заметить, что в
последнее время наблюдается определенная
активность законодателя в данных вопросах,
а также повышенный интерес ученых к дан-
ным вопросам. Проводятся исследования в
отношении как особенностей предоставления
участка недр, так и вообще в отношении их
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правовой природы. В частности, Е.Г. Семе-
нова отмечает, что участок недр не является
объектом недвижимости, а обусловлен нали-
чием в нем природных ресурсов [8, с. 177].
О.А. Герасимов более детально проводит ана-
лиз частноправовых средств обеспечения
эффективности правового регулирования пред-
принимательской деятельности в сфере добы-
чи полезных ископаемых [2, с. 72].

В настоящее время предусматривается
целый ряд ограничений по предоставлению
участков недр континентального шельфа для
осуществления добычи на них полезных ис-
копаемых. Перечислим некоторые из них:

– участки недр могут предоставляться
только лицам, специально предусмотренным
Законом Российской Федерации «О недрах».
В частности, это должны быть юридические
лица, которые созданы в рамках законодатель-
ства, а также имеют опыт освоения участков
недр континентального шельфа не менее чем
пять лет и доля РФ в уставных капиталах ко-
торых не должна быть менее 50 %;

– в пользование предоставляются учас-
тки, являющиеся геометрическими блоками.
Их параметры и площадь перечисляются в
соответствующей лицензии;

– пользователям, осуществляющим до-
бычу полезных ископаемых на участках недр
континентального шельфа, могут быть предо-
ставлены определенные субсидии на осуществ-
ление работ по их геологическому изучению;

– лицензии выдаются федеральными
органами исполнительной власти. При этом в
лицензии перечисляются условия использова-
ния, в том числе экологического мониторинга
состояния окружающей среды; меры по пре-
дотвращению и ликвидации возможных ава-
рий; условия страхования, консервации и лик-
видации сооружений после завершения работ;
о праве использовать и эксплуатировать ис-
кусственные острова и установки, трубопро-
воды и иные сооружения;

– запрещается выдача лицензии в том слу-
чае, если добычу планируется осуществлять
в границах особо охраняемых природных тер-
риторий континентального шельфа [1, с. 158];

– право на добычу полезных ископаемых
и использование участками недр континен-
тального шельфа не может быть передано по
договору уступки прав;

– на пользователей участками недр кон-
тинентального шельфа возлагаются дополни-
тельные обязанности, связанные с необходи-
мостью проведения санитарных, технологи-
ческих и иных мероприятий, а также соблю-
дением положений международного права, и
обязанность по передаче оперативных данных
метеорологических наблюдений;

– необходимость пользователем участ-
ка недр континентального шельфа учитывать
положения международного законодатель-
ства. Контроль за соблюдением соответству-
ющих положений возлагается на федеральные
органы исполнительной власти;

– следует отметить, что предоставление
в пользование участков недр континентально-
го шельфа длительное время, вплоть до кон-
ца 2018 г., осуществлялось без проведения
конкурса и аукциона.

Пробелы существующего порядка
предоставления в пользование

участков недр континентального шельфа

28 ноября 2018 г. были внесены соответ-
ствующие изменения в законодательство Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которы-
ми был отменен порядок предоставления в
пользование участков недр континентального
шельфа без проведения аукциона. Как отме-
чается, данная поправка была внесена из-за
несовершенства существующей процедуры по
предоставлению данных участков недр. Дело
в том, что действующая до внесения соответ-
ствующих изменений процедура предоставле-
ния права пользования участками недр кон-
тинентального шельфа крайне негативно ска-
зывалась на освоении континентального шель-
фа в современных экономических и полити-
ческих условиях.

Следует отметить, что ряд ученых, напри-
мер, Р. В. Квитко, уже не раз говорили о необхо-
димости внедрения договорных элементов в
процесс освоения недр континентального шель-
фа [5, с. 41]. Мы также касались этой темы в
прошлых работах и подчеркивали необходи-
мость именно гражданско-правового, а не ад-
министративного подхода для успешного осво-
ения участков недр континентального шельфа.

Данная точка зрения подтверждается
тем, что в настоящее время Российской Фе-
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дерацией происходит активное закрепление за
собой ресурсов на арктическом шельфе на-
шей страны. Как отмечается учеными, дан-
ные участки являются наиболее крупными и
перспективными в плане наличия значимых
месторождений [7, с. 36]

Однако при добыче ресурсов на участ-
ках недр арктического континентального шель-
фа возникают проблемы, связанные с нали-
чием дополнительных финансовых, техноло-
гических, логистических сложностей.

Например, одной из проблем является
создание особых конструкций, которые бы по-
зволили осуществлять установку буровой плат-
формы, создание намывного или насыпного
основания, многие из которых ранее в отече-
ственном недропользовании не применялись.

В рамках того, что создание подобных
объектов связано с неблагоприятными погод-
ными условиями, небольшой продолжительно-
стью самого сезона бурения, сложной схемой
транспортировки добытых полезных ископае-
мых и иными факторами, которые влияют на
разработку месторождений в Арктике, оно тре-
бует дополнительных финансовых затрат. Вви-
ду чего полагаем, что условие о возможности
осуществления добычи на участках недр кон-
тинентального шельфа только российскими
юридическими лицами, доля Российской Фе-
дерации в которых составляет более 50 %,
выглядит в настоящее время излишним, и мо-
жет затормозить процесс освоения недр арк-
тического континентального шельфа.

Кроме того, следует обратить внимание
на проблему оформления намывного или на-
сыпного основания и иных конструкций, кото-
рая уже поднималась отечественными уче-
ными [3, с. 36]. Так, понятие искусственного
острова встречается только в законодатель-
стве о континентальном шельфе, внутренних
морских водах и исключительной экономичес-
кой зоне, в то время как искусственные зе-
мельные участки и гидротехнические соору-
жения могут создавать на любых водных
объектах [9, с. 41].

Вместе с тем разграничение данных по-
нятий весьма затруднительно, что влияет на
процесс их создания. Однако можно сказать,
что искусственный остров является сооруже-
нием, которое не обладает, в отличие от ис-
кусственного земельного участка, правовым

режимом земельного участка, так же как и
гидротехническое сооружение. При этом не-
обходима дальнейшая, более тщательная ра-
бота в данном направлении, так как только
прозрачность механизмов правового регули-
рования, начиная от государственной поддер-
жки, налоговой нагрузки и заканчивая вопро-
сом сложности создания и юридического
оформления сооружений для добычи недр на
участках континентального шельфа, позволит
привлечь инвесторов в данные проекты, что
является в условиях замедления экономичес-
кого роста необходимым.

Выводы

Как мы видим, определенные подвижки
государства в данном направлении наблюда-
ются, однако необходимо дальнейшее прове-
дение соответствующих мероприятий. Полага-
ем, что гораздо эффективнее, чем процедура
ограничения доступа к добыче недр на участ-
ках континентального шельфа для различных
субъектов (например, тех, у кого в уставном
капитале менее чем 50 % доли РФ), будет гра-
мотно построенная система налогообложения
и контроля за осуществлением добычи полез-
ных ископаемых. Дело в том, что добыча недр
на участках континентального шельфа в насто-
ящее время осуществляется куда менее быс-
трыми темпами, нежели государством рассчи-
тывалось. Ввиду этого уже стали применять-
ся различные послабления в данных отноше-
ниях (например, приведенные выше). Но, вме-
сте с тем, необходимо дальнейшее движение
в направлении рыночного регулирования дан-
ных отношений. Государство не должно уста-
навливать искусственные ограничения, не да-
ющие доступ к добыче полезных ископаемых
на земельных участках континентального
шельфа ряду успешных компаний (в том чис-
ле и иностранных), обладающих необходимы-
ми ресурсами для осуществления добычи недр
в сложных условиях. По нашему мнению, не-
обходимо действовать используя гражданско-
правовые средства, но при этом применяя та-
кие публично-правовые инструменты, как эф-
фективное налогообложение, наличие опреде-
ленных субсидий при осуществлении работ по
геологическому изучению недр, а затем и по
их добыче, но в случае если все поставленные
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условия, в том числе и экологические, будут
исполнены.

Как показывает история развития добы-
чи недр, только рыночное регулирование и
привлечение инвестиций будет способство-
вать эффективному и высокотехнологическо-
му освоению участков недр континентально-
го шельфа с соответствующим положитель-
ным экономическим эффектом для федераль-
ного бюджета.
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