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тельство и указал, что приобрел данную автомашину на территории Российской Федерации у гр. Иванова И.В., 
после чего растаможил ее 10 октября 2007 г. в Алтанбулагском отделении таможни Монголии. Однако, соглас-
но установленным сведениям из российской таможни, гражданин Монголии Б. Пурэв в 2007 году российско-
монгольскую границу не пересекал.  

Кроме того, согласно данным ГИБДД МВД по Республике Бурятия, указанное свидетельство о государст-
венной регистрации транспортного средства на имя Иванова И.В. в Российской Федерации не выдавалось, по 
данным адресного бюро указанный адрес не существует и данный гражданин не значится. Таким образом, 
предъявленное гражданином Монголии Б. Пурэвом российское свидетельство о государственной регистрации 
транспортного средства на автомашину марки «Toyota Land Cruiser» на имя Иванова И.В. является поддель-
ным. Впоследствии гр. Б. Пурэв продал данную автомашину «Toyota Land Cruiser» другому гражданину Мон-
голии Л. Мягмарсурэну.  

В целях допроса в качестве свидетелей граждан Монголии Л. Мягмарсурэна и Б. Пурэва, а также изъятия 
похищенной автомашины марки «Toyota Land Cruiser» возникла необходимость проведения следственных дей-
ствий на территории Монголии. 

На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 
г. и Договора между Российской Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гра-
жданским и уголовным делам от 20 апреля 1999 г. были произведены следственные действия. 

Достаточно актуальны нарушения при пересечении таможенной границы, в частности, ввозе запрещенных 
товаров. К примеру, гражданин Монголии Сэрээнэндорж Тунгалагтамир пытался незаконно ввезти желудок 
(рубец) крупного рогатого скота весом 8,78 кг и позы с начинкой из мяса весом 4,84 кг. В соответствии с подп. 
2 п. 2 ст. 355 ТК ТС эти товары подлежат таможенному декларированию в письменной форме в пассажирской 
таможенной декларации. По факту недекларирования гражданином Монголии Сэрээнэндоржем Тунгалагтами-
ром товаров ГТИ ОСТП таможенного поста ЖДПП Наушки А.И. Самойловым 2 февраля 2013 г. возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. 

Анализ правонарушений, совершаемых гражданами Монголии на территории Сибирского федерального ок-
руга, показал, что наиболее часто встречаются административные правонарушения: посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, административные 
правонарушения в области охраны собственности, окружающей природной среды и природопользования, в 
промышленности, строительстве и энергетике, в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, адми-
нистративные правонарушения на транспорте, в области дорожного движения, в области предпринимательской 
деятельности, финансов, налогов, сборов, рынка ценных бумаг, нарушения таможенных правил, в области за-
щиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории РФ, 
экологические правонарушения, а также правонарушения в области торговли и финансов и т.д. 

Среди уголовно наказуемых деяний распространены преступления против собственности, также отмечены 
преступления в сфере охраны окружающей среды; преступления в сфере безопасности дорожного движения и 
порядка использования транспортных средств и др. 

В настоящее время идет процесс консолидации этнических преступных групп с российскими региональны-
ми преступными группировками. Интернациональная кооперация преступности обусловила большее распро-
странение в Сибирском федеральном округе таких специфических преступлений, как контрабанда наркотиков, 
боеприпасов и оружия, торговля малолетними детьми, вовлечение в проституцию женщин и детей, распростра-
нение порнографии, кража и вывоз за рубеж исторических и культурных ценностей и т.д. 

В исследованиях известного исследователя транснациональной преступности А.Л. Репецкой отмечается до-
минирующая тенденция смещения преступной деятельности китайских ОПГ из общеуголовной в экономиче-
скую сферу [9, с. 53]. Подобная тенденция обнаруживается и при исследовании преступности граждан Монго-
лии на территории Российской Федерации в последние годы. Проведенный анализ позволяет, с одной стороны, 
сделать вывод о реальности угрозы для Сибирского федерального округа, прежде всего, в экономической (не-
законный вывоз сырья и стратегических ресурсов; наводнение страны контрабандными товарами широкого 
потребления), в политической (установление тесных связей с коррумпированными чиновниками и проникнове-
ние, таким образом, в правоохранительные структуры, органы власти и управления) и социальной сферах (сра-
щивание с российскими организованными преступными группами, осложнение криминогенной обстановки, 
усиление социальной напряженности и т.п.), а с другой – выделить некоторые проблемы и выработать предло-
жения по снижению уровня преступности мигрантов в целом. 

Однако существующие пробелы в уголовном законодательстве Российской Федерации, Китая и Монголии, 
отсутствие в ряде регионов специализированных подразделений по борьбе с преступностью, связанной с ми-
грантами, пробелы в теории и практике предупреждения преступности, недостаточная криминологическая изу-
ченность миграционных преступлений, слабое понимание иностранными гражданами законодательства Рос-
сийской Федерации ввиду его сложной, многоплановой, достаточно быстро развивающейся юридической кон-
струкции затрудняют эффективность совершенствования мер борьбы с преступлениями мигрантов и против 
них. 

Следовательно, к наиболее значимым, на наш взгляд, мерам предупреждения преступлений, совершаемых 
гражданами Монголии и других приграничных государств, можно отнести совершенствование экономических
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мер по предупреждению нелегальной миграции; проведение постоянной целенаправленной работы по приему и 
обустройству трудовых мигрантов из иностранных государств; создание в городах (регионах) страны центров 
по оказанию правовой, психологической и социальной помощи иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, при которых должны быть «телефоны доверия», курсы обучения русскому языку и т.д. Также в процессе 
проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий по уголовным делам, возбужденным по фак-
там совершения преступлений монголами и гражданами других зарубежных стран, возникает проблема языко-
вого барьера, что значительно затрудняет раскрываемость данных дел. В связи с чем считаем, что необходимы 
специальные программы в плане подготовки специалистов не только с хорошим знанием иностранных языков, 
но и с глубокими знаниями зарубежного законодательства, с последующим их трудоустройством в соответст-
вующие правоохранительные структуры.  
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 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 
 

Автор провел сравнительное исследование системы условного осуждения, установления испытательного 
срока и внес предложения по совершенствованию китайского законодательства, связанного с условным осуж-
дением. 

Ключевые слова: условное осуждение, меры безопасности, общественный контроль, испытательный срок. 
 

Chen Ying-hui 
 

A COMPARATIVE STUDY ON CRIMINAL RESTRAINING ORDER 
  

The author has carried out a comparative study on the system of restraining order, determination a trial period, and 
puts forward recommendations on the improvement of Chinese legislation concerning restraining order. 

Keywords: criminal restraining order, security measures, social control, community correction, trial period. 
 
Criminal restraining order is prohibitive obligation issued by the court for the offender, which compels the offender 

to observe in a certain period and to forbid the offender to perform special action. From the perspective of other crimi-
nal legislation in other countries, many countries have regulations on this kind of system, but the names are different. 
Chinese criminal law has never set criminal restraining order system, but the system is added in the Eighth Amendment 
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to Criminal Law passed and taking effect in 2011. The legislative regulation is relatively simple and the rule on the sys-
tem is unsound, thus a comparative study is done by the author to provide valuable suggestions on the perfection of that 
system. 

I, Comparison between the Properties of Criminal Restraining Order 
From the perspectives of the regulations on criminal law in various countries, the property of criminal restraining 

order can be divided into following types: 
1, Security Measures. Security measures is the special prevention measure regulated in the criminal law considering 

the danger of actor who have carried out the unlawful act in accordance with constitutive requirements and who may 
commit crime in the future . Criminal law in some countries has regarded the restraining order issued by the court to the 
offender as one type of security measures. For example, Italian Criminal Code regards “Inhabitation is Forbidden in 
Certain City (county or village) or Certain Province” and “Coming in and Going out of the Hotel is Forbidden” as 
measures of security measures. German Criminal Code also regards “Operation is Forbidden” as one type of security 
measures. 

2, Qualification Penalty. French Criminal Code regulates the restraining order issued by the court to the offender as 
qualification penalty. For example, prohibition of driving certain cars, prohibition of certain job or social event, removal 
of participation in public project and prohibition on public fund-raising all belong to the type of qualification penalty 
related in legislation. 

3, Testing Regulation on Non-custodial Penalty. Two circumstances are regulated as the testing regulations on non-
custodial penalty in criminal restraining order: the first is the testing regulations on probation. Russian Federal Criminal 
Code regulates the prohibition of going to certain places as a kind of obligation that orders the offender to perform in 
the sentence of probation the court; the second kind is the testing regulations on the probation and surveillance. In cur-
rent Chinese criminal law, criminal restraining order belongs to probation and surveillance system, which is an organic 
component of testing and examining the probationer and public-controlled criminal. Offender not only have to observe 
the generalized regulations in criminal law in the period of surveillance and probation testing, but also have to abide by 
the specific prohibitive obligation issued by the court in the sentence, thus the supervising is strengthened of these two 
kinds of offender. 

II, Comparison between the Content of Criminal Restraining Order 
The content of criminal restraining order can be generally summarized as the following three types: 
The first is the prohibition of going to certain places. For example, it is regulated in the third clause (C) item in the 

first section of B part in chapter five of American Sentencing Guidelines that one of demonstrative conditions of prohi-
bition examining is that “the defendant is not allowed to going to the places where illegal drugs are sold, used, spread or 
controlled or other places the court has appointed” [1]; The second is prohibition on certain activity. For example, it is 
regulated in the 131-34 clause in French Criminal Code the penalty of contracting public project, which means that the 
defendant is directly or indirectly forbidden in any contract for a construction project which is established by the nation, 
national public organization, local administrative department and its united group, and local public organization as well 
as the rented contract established by the nation, local administrative department or its united group and the enterprises 
controlled [2]; The third is the prohibition on meeting specific people. For example, it is regulated in the German Crim-
inal Code that harmful association is prohibited. According to the C item in fifty-sixth clause that of the code, the court 
is able to give the following instructions to the offender sentenced to probation that association with the specific person 
or group which may provide another chance or tempt is prohibited, and employment, training or accommodation are 
also prohibited [3]. 

From the regulations in various countries, some countries have regulations on these three aspects, while some coun-
tries only regulates on one of the three aspects or several aspects of these three aspects. 

III. Comparison between the Enforcement Mechanisms of Criminal Restraining Order 
In the countries that regard criminal restraining order as security measures, due to the basis of applying security 

measures-personal dangerousness is a dynamic conception, therefore, to ensure the correct grasp of the personal dange-
rousness of the offender, different countries have regulated the examining and testing procedure in the implementation. 
If the personal dangerousness of the offender is not consistent with the punishment being implemented, then the offend-
er may be handled leniently or the way of punishment may be changed or the implementation may be postponed. Ac-
cording to the regulation in German Criminal Code and German Law of Execution of Punishment, for those who are 
suitable for the prohibition of operation, after the expiration of the 1 year legal minimum deadline of the execution of 
prohibition of operation by court, if there reason to believe that the actor does not have the danger of implementing se-
rious unlawful act, the court can postpone the execution of the prohibition of operation. In the period of postponing the 
execution, instructions can be given to the punished people by the court which especially should assign the helper for 
the testing for the punished people. If the punished people stand the test, the court can announce the end of the execu-
tion of punishment; if not, the court repeals the postponing of execution and executes the prohibition of operation. 

In the countries that regard criminal restraining order as qualification penalty, the execution of criminal restraining 
order abides by the execution rules of qualification penalty. Different countries generally have execution system of qua-
lification penalty. For example, in French Criminal Code, there is execution system which contains two qualification 
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penalty, the first is common system of probationary suspension and the second is rehabilitation system which includes 
legal rehabilitation and judgmental rehabilitation. 

In the countries that regard criminal restraining order as component of non-custodial penalty, the people sentenced 
to criminal restraining order are supervised by criminal restraining order proceeded by specialized nation authorized 
organization. The supervision on the people with special qualification and identification is implemented by special de-
partments regulated by the law. For example, it is regulated in the Russian Federal Criminal Code that the supervision 
on the military probationer is implemented by the commanding personnel in the force or the office. It is regulated in the 
Chinese criminal law that the criminals who are suitable for surveillance and probation shall implement community 
correction. Therefore, the community correction organization is the one that implement criminal restraining order, but 
public security organization is the one that punish the probationer who has break the criminal restraining order but the 
details of the case are not serious. 

IV, Comparative Analysis 
(I) Conclusion of the Comparison  
Due to different properties of criminal restraining order in different countries, the application and regulation are also 

different: the first is the difference in the form of legislative regulation. In the countries that criminal restraining order is 
regarded as security measures and qualification penalty, based on the principle of legalization of security measures and 
conviction principle in criminal law, the content of criminal restraining order is regulated in legislation. But in the coun-
tries that regard criminal restraining order as the rule of probation and surveillance, the content of criminal restraining 
order is not listed in the clauses, which is decided by the judge in the sentencing according to the specific situation of 
the offender; the second is the difference in the foundation of punishment. There are differences in the reasons of appli-
cation between security measures and criminal penalty. Reason for punishment in security measures is not the crime the 
offender has committed, but the possibility of committing the crime in the future. Thus it adopts personal dangerousness 
of the offender as the criteria of judgment. Though security measures are only a kind of special prevention measures in 
nature, this kind of measure can not only achieve the goal of preventing actor from committing the crime again, but also 
develop the perfect personality of the punished people [4]. And qualification penalty as one type of criminal penalty, the 
foundation of application is mainly the offense committed by the actor; the third is the difference in the range of appli-
cation. In the countries that regard criminal restraining order as security measures, the objects applied are the wildest, 
but in the countries that regard it as non-custodial penalty, the objects applied are the least wild. Therefore, compara-
tively speaking, the advantage of defining the quality of criminal restraining order as security measures is obvious be-
cause it has the merits of prevention and universality, which is not only consistent with the nature of criminal restrain-
ing order, but also favorable for the performance of its function. 

Though the names of criminal restraining order are different in various countries and the specific content, property, 
executing mechanism are also different, but the similarity is obvious: the first is that criminal restraining order can only 
be issued by the court according to the law. Criminal restraining order is the restriction or deprival of certain obligation 
of the offender, therefore, the regularities are issued by the court of different countries to ensure the accuracy of applica-
tion and the human right of the people applying the order; the second is that the regulation and application of criminal 
restraining order are mainly based on the demand of special prevention. According to the specialty of offender itself, the 
measures of restricting and depriving specific right are taken to promote the reform and education, which emphasizes 
protecting the security of society. 

(II) Inspiration from the Comparison 
By comparing the regulations on criminal restraining order in various countries, valuable inspirations can be ob-

tained: the first is that criminal restraining order is regarded as component of surveillance and probation system in Chi-
na. Comparatively speaking, the scope of application is very narrow which can only be applied to the controlled offend-
er and probationer in the non-custodial criminal. This has no doubt limited the function of criminal restraining order. 
Even though China has limited criminal restraining order in the application of non-custodial offender, it can also be 
applied to the paroled offender and offender executed outside prison and other non-custodial offender. Thus the crimi-
nal restraining order can play its role in wider field to realize the effect of safer country and better social order; the 
second is that whether criminal restraining order is regarded as one part of security measures, qualification penalty or 
the applying principle of non-custodial penalty, the legislative regulations are clear, specific and meticulous, while the 
executive mechanism of criminal restraining order has some deficiencies. According to the regulations on China’s crim-
inal law, the criminals who are sentenced to surveillance and probation are required to conduct community correction. 
And the community correction organization is the executive organization of criminal restraining order. But the punish-
ment for the offender for escaping from surveillance and leaving out surveillance that break the regulation of communi-
ty correction is in the charge of public security organization. China is a country with a large population and vast territo-
ry, leading to the weak control of people. Besides, the community correction organization is not perfect, thus, the im-
plementation of criminal restraining order is the central issue of Chinese criminal restraining order. It is necessary for 
China to take reference from the beneficial experience of implementing criminal restraining order in foreign countries 
and further improve the implementation of criminal restraining order to receive ideal effect of the implementation of the 
system and achieve the anticipated goal. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК  
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

МОШЕННИЧЕСТВУ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с криминализацией российского страхового рынка, и не-
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В соответствии с действующим отечественным законодательством страховое дело не является видом пред-

принимательской деятельности, хотя де-факто обладает всеми признаками последней. С учетом этого можно 
утверждать, что в настоящее время доминирование бизнес-компоненты в национальном страховании является 
абсолютным, причем тактика деятельности российских страховщиков на современном этапе состоит в наращи-
вании объемов продаж страховых полисов. 

Общественная опасность указанной тенденций обусловливается тем, что данный экстенсивный путь разви-
тия страховой компании, не придающей должного внимания качеству своего «страхового» портфеля, не про-
гнозирующей риски своей возможной неплатежеспособности и т.д., неизбежно ведет к краху страховщика и, 
как следствие этого, серьезным имущественным потерям его клиентов – страхователей. Следует помнить, что 
ущерб страховое компании – это ущерб, прежде всего, ее клиентов. 

Ярким примером сказанному является ситуация, возникшая в связи с отзывом лицензии у страховой органи-
зации «Россия», работавшей на рынке с 1990 года и входившей в топ-15 страховых компаний. 

Крах страховой компании «Россия» обернулся крупными имущественными потерями для владельцев ее 
страховых полисов. Так, свыше 24 тысяч клиентов, имеющих полисы КАСКО (к слову, в первом полугодии 
2013 года их продажа принесла компании 348 млн рублей), фактически потеряли страховую защиту: им оста-
лось лишь вставать в очередь кредиторов в процедуре банкротства страховщика [8, с. 15]. По сегменту ОСАГО, 
согласно оценкам Российского союза автостраховщиков, выплаты за «Россию» из компенсационного фонда 
союза достигнут 1,6-2,3 млрд рублей, что станет крупнейшей выплатой до настоящего времени [8, с. 15]. 

Следует отметить, что проблемы у страховщика возникли не одномоментно. Лицензия была приостановлена 
в октябре 2013 года, но еще в августе 2012 года ЦБ РФ сообщал о наличии «фиктивных» активов на балансе 
компании. Среди других проблем регулятором отмечались и утерянные полисы ОСАГО (в 2013 году – порядка 
200 000 бланков). Ранее лицензию страховщика (только по ОСАГО) приостанавливали дважды – в июне 2009 
года и мае 2012 года, но возобновляли каждый раз после обещаний акционеров оказать финансовую помощь 
компании [8, с. 15]. 

Как видно, «симптомы» грядущей катастрофы компании «Россия» были понятны для органов страхового 
надзора задолго до краха, и при этом со стороны регулятора не было принято адекватных предупредительных
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мер. В результате чего многие автовладельцы стали жертвами, мягко говоря, недобросовестных действий топ-
менеджеров страховой компании. По сути, такие действия вполне сопоставимы с мошенничествами по типу 
«финансовых пирамид». 

Вместе с тем с позиций действующей в настоящее время ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхо-
вания» подобные деяния топ-менеджеров страховых компаний невозможно квалифицировать как мошенниче-
ские. По смыслу закона, диспозицией соответствующей нормы охватываются мошеннические действия лишь со 
стороны страхователей и иных участников страховых отношений, имеющие целью противоправное завладение 
страховой выплатой либо получение ее в завышенном размере. Такого рода «однобокость» положений статьи 
159.5 УК РФ отмечена в научной литературе [4, с. 14-15]. 

Безусловно, затруднительность уголовно-правовой оценки действий руководства таких «мыльных пузы-
рей», как страховая компания «Россия», нисколько не влияет на характер и степень их общественной опасно-
сти, которая, как полагаем, более чем достаточна для криминализации таких деяний. 

Относительно сказанного основная проблема видится не столько в уголовно-правовой оценке содеянного 
как конкретного преступления, сколько в неэффективности средств выявления, раскрытия и расследования 
преступлений в сфере страхования. Проводимые исследования [2] показывают, что отечественное страхование 
чрезвычайно «инфицировано» криминальной деятельностью профессиональных участков страхового бизнеса, 
которая носит хорошо закамуфлированный характер, маскируя уголовно наказуемые деяния под видом граж-
данско-правовых деликтов. В связи с этим еще раз повторим: особое значение для декриминализации отечест-
венного страхового дела в настоящее время приобретают вопросы повышения эффективности выявления, рас-
крытия и расследования преступлений в сфере страхования. 

Понимание того, что обозначенная проблема относится к предметной области криминалистики, диктует не-
обходимость криминалистической классификации преступлений в сфере страхования. 

В криминалистической литературе преступные посягательства в сфере страхования классифицируются по 
критерию субъекта преступной деятельности на следующие крупные группы преступлений: 

1) преступные посягательства страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей; 
2) преступные посягательства сотрудников страховых организаций, страховых агентов и иных посредников 

в сфере страхования; 
3) преступные посягательства руководителей и иных высокопоставленных сотрудников страховых органи-

заций [7, с. 296]. 
Относительно первой группы посягательств присутствует понимание того, что такие деяния, как правило, 

совершаются страхователями – физическими лицами, нередко в соучастии со страховыми агентами и другими 
сотрудниками страховой организации, а также консультантами, экспертами, оценщиками, сотрудниками 
ГИБДД. При этом ущерб причиняется страховщику. Вторая группа, очевидно, являет собой разновидность эко-
номических афер. Такие преступления сводятся к одному – лживому обещанию держателю страхового полиса, 
что компания своевременно выплатит компенсацию при наступлении страхового случая. Последняя же группа 
преступных посягательств в сфере страхования означает обман со стороны топ-менеджеров страховой органи-
зации. В этом случае ущерб причиняется клиентам страховой компании, ее сотрудникам и государству [7, с. 
297]. 

Криминальная сущность последнего вида (группы) преступных посягательств сводится к тому, что под ви-
дом операций страхования представителями страхового бизнеса реализуются различного рода преступные це-
ли. Инструментарий страхового бизнеса используется в данному случае с целью вывоза капитала за рубеж, об-
наличивания, легализации, уклонения от налогов, совершения мошенничества по типу «финансовых пирамид», 
хищения бюджетных средств и т.п. [2, с. 5–58, 140–148]. 

В литературе отмечается, что основными ситуациями, возникающими на момент начала расследования хи-
щений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях, являются: 1) наличие 
негласной информации, поступающей в оперативные подразделения МВД, ФСБ, которые с учетом поступив-
шей информации осуществляют оперативную проверку, результаты которой предоставляются следствию; 2) 
поступление информации из государственных и других контрольных органов (налоговой инспекции, иных ве-
домств, аудиторских фирм) непосредственно в следственные подразделения; 3) поступление информации как в 
следственные, так и в оперативные подразделения в виде сообщений должностных лиц, СМИ, из других источ-
ников [5, с. 735]. 

Можно утверждать, что сказанное относится к преступлениям в сфере страхового бизнеса, но из-за особен-
ностей отношений страхования требует соответствующей конкретизации. В частности, нужно отметить, что 
последние три источника информации недооцениваются правоприменителями, но могли бы быть наиболее эф-
фективными при выявлении, раскрытии и расследовании соответствующих преступлений. Рассмотрим их под-
робнее. 

Представляется, что наиболее результативным средством выявления преступлений, изобличения преступ-
ников в сфере страхового бизнеса являются инициативные, целенаправленные ОРМ и тактические (оперативно-
тактические) операции, проводимые по совместному общему плану оперативно-разыскными подразделениями 
МВД РФ (и/или ФСБ РФ) и следственными органами. ОРМ и тактические операции такого рода наиболее эф-
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фективны именно для типичных оперативно-разыскных и следственных ситуаций начального этапа расследо-
вания (чаще – предварительной проверки). 

В современных условиях острой конкуренции крупнейшие российские страховщики заинтересованы в том, 
чтобы ускорить уход из отрасли страховых организаций «мелкого» и «среднего» звена. В особенности тех, ко-
торые своими противоправными действиями (предоставлением лжестраховых услуг, демпингом и пр.) дискре-
дитируют коллег по бизнесу и подрывают репутацию серьезных страховщиков. С учетом этого ценным источ-
ником информации о криминальной активности на страховом рынке могут служить сообщения представителей 
страхового сообщества. Подобного рода сообщения должны, в частности, сигнализировать о фактах пропажи 
страховых полисов. По сообщениям СМИ можно судить, что такое взаимодействие осуществляется. Например, 
в 2009 году после ухода со страхового рынка страховой компании «Генеральный страховой альянс» экс-глава 
Всероссийского союза страховщиков и Росстрахнадзора А. Коваль обратился с запросом в ДЭБ МВД России с 
просьбой провести проверку в «ГСА» и оказать содействие Российскому союзу автостраховщиков в получении 
из компании документов для компенсационных выплат и бланков страховых полисов [1]. Аналогичным обра-
зом в 2012 году Российский союз автостраховщиков передал правоохранительным органам документы по хи-
щению бланков ОСАГО у Русской страховой транспортной компании [9, с. 10]. 

Еще одним источником информации, на основе которой можно выявить преступление, является опублико-
ванная в средствах массовой информации статистическая и иная информация о деятельности субъектов страхо-
вого бизнеса. Например, по данным агентства «Эксперт РА», в некоторых видах имущественного страхования 
доля «откатов» в форме вознаграждения менеджерам, принимающим решения, составляет 20-25% цены страхо-
вого договора [3]. По другим данным, этот показатель может достигать 40% страховой премии, причитающейся 
страховщику [3], а по отдельным видам страхования – и более того. Таким образом, новостная и аналитическая 
информация в средствах массовой информации также может служить одним из важнейших источников инфор-
мации для целей выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере страхового бизнеса. 
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ОБ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЕ 
 

В статье рассматриваются понятие и предмет адвокатской тайны, пределы сохранения адвокатской 
тайны, ее гарантии, ответственность адвоката за нарушение адвокатской тайны. 

Ключевые слова: адвокатская тайна, конфиденциальность, неразглашение адвокатской тайны. 
 

S.K. Buraeva  
 

ON ADVOCATE SECRECY  
 

The article considers a concept and subject matter of attorney-client privilege, the scope of its protection, its guar-
antees, liability of lawyer for breach of attorney-client privilege. 

Keywords: attorney-client privilege, confidentiality, non-disclosure of attorney-client privilege.  
 
Задача каждого адвоката – оказание квалифицированной юридической помощи обратившимся лицам, защи-

та их прав и законных интересов. В «Основных положениях о роли адвокатов», принятых в Нью-Йорке на 
восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 года, адвокаты признаны важными 
участниками отправления правосудия. В п.16, 17 «Основных положений…» предусмотрено, что когда возника-
ет угроза безопасности адвокатов в связи с выполнением ими своих функций, власти обязаны обеспечить им 
надлежащую защиту. 

Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе (принят 28 октября 1988 года Советом коллегий 
адвокатов и юридических сообществ Европейского союза в Страсбурге) относит к сущностным признакам ад-
вокатской деятельности обеспечение клиенту условий, при которых он может свободно сообщать адвокату све-
дения, которые не сообщил бы другим лицам, и сохранение адвокатом как получателем информации ее конфи-
денциальности, поскольку без уверенности в конфиденциальности не может быть доверия. Согласно п.2.3 этого 
Кодекса, обязательства, связанные с конфиденциальностью, не ограничены во времени. 

Конституционный суд РФ в определении от 06 июля 2000 года указал, что гарантии конфиденциальности 
отношений адвоката с клиентом являются необходимой составляющей на получение квалифицированной юри-
дической помощи как одного из основных прав человека, признаваемых международно-правовыми актами (ст. 
14 Международного пакта о гражданских и политических права, ст. 5, 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод). 

Вопрос об адвокатской тайне является предметом непрекращающейся дискуссии. Президент Адвокатской 
палаты г. Москвы Г.М. Резник указывает, что эта проблема вечна, ибо связана с сердцевиной адвокатской про-
фессии [1, с. 4]. 

Известно, что институт адвокатской тайны восходит еще к эпохе Римской империи. Римляне обозначали 
именем «адвокат» родственников и друзей тяжущегося, которых он просил сопровождать его на суд. 

В русском дореволюционном уголовно-процессуальном законодательстве адвокат назывался присяжным 
поверенным, от слов «присяжный», т.е. связанный присягой, клятвой, и «поверенный» – лицо, уполномоченное 
действовать от чьего-либо имени, либо лицо, которому доверена тайна. Таким образом, адвокат являлся лицом, 
который связан клятвой хранить тайну своего доверителя и уполномоченное представлять его интересы. Со-
гласно Судебным уставам 1864 г., присяжный поверенный не должен был оглашать тайн своего доверителя не 
только во время производства по его делу, но и в случае устранения от оного и даже после окончания дела. 

В этой связи С.И. Викторский, например, отмечал следующее: «Защитник, хотя и отправляет свои функции 
наравне с обвиняемым в публичных интересах, но одновременно является и поверенным подсудимого. Эта 
двойственная роль защитника оказывает влияние на организацию адвокатуры» [2, с. 208]. 

П.В. Макалинский отмечал: «Мысль о святости профессиональной тайны настолько внедрилась в правосоз-
нание нашей адвокатуры, что примеров явного нарушения этого священного долга адвоката, к чести сословия, 
до сих пор не наблюдалось» [3, с. 335–336]. 

И.Я. Фойницкий, признавая тайну защитника, указывал на то, что «закон поступается интересами правосу-
дия и ставит выше их этические интересы профессиональной тайны» [4, с. 245]. 

В советской уголовно-процессуальной науке отношение к адвокатской тайне было неоднозначным. Но 
большинство юристов признавали ее, считая, что непременным условием деятельности адвокатуры является 
соблюдение профессиональной тайны адвоката, поскольку отношения адвоката и клиента могут строиться 
только на основе доверия. 

Также неоднозначным остается вопрос о применении термина «адвокатская тайна». 
Так, М.С. Строгович считал его неудачным, так как, по его мнению, «суть вопроса не в тайне адвоката, а в 

том, чтобы обвиняемому и его близким, пользующимся помощью адвоката-защитника, гарантировать возмож-
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ность свободно говорить защитнику все, что они считают нужным, без опасения, что сказанное будет обращено 
во вред обвиняемому» [5, с. 399]. 

Правовой режим адвокатской тайны призван обеспечить неприкосновенность информации, которой адвокат 
владеет и распоряжается в интересах доверителя, как от нежелательных действия самого адвоката, так и от 
действий третьих лиц. Юрий Сергеевич Пилипенко, кандидат юридических наук, вице-президент Федеральной 
адвокатской палаты, определяет: 

Адвокатская тайна представляет собой правовой режим, в рамках которого с целью обеспечения 
иммунитета доверителя осуществляется запрет на неправомерное получение и использование третьими лицами 
любой информации, находящейся у адвоката в связи с оказанием им правовой помощи доверителю, а также на 
несанкционированное доверителем нарушение адвокатом конфиденциальности переданных ему сведений [1, с. 
50].  

В настоящее время термин «адвокатская тайна» законодательно закреплен в законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ». Согласно пункту 1 ст. 8 закона, адвокатской тайной являются любые 
сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. 

Это определение совпадает с правовой позицией Конституционного суда РФ о том, что не допускается воз-
можность разглашения адвокатом сведений, ставших известными адвокату в рамках профессиональной дея-
тельности по оказанию юридической помощи, независимо от времени и обстоятельств получения им таких све-
дений [6]. 

Некоторые трудности представляет определение предмета адвокатской тайны. Представляется, что можно 
согласиться с теми авторами, которые предлагают к профессиональной тайне адвоката отнести любые 
сведения, связанные с поручением, разглашение которых может повлечь отрицательные последствия для 
доверителя либо репутации его и его близких. 

Адвокат М. Барщевский (адвокатское бюро «Барщевский и партнеры», г. Москва) предлагает следующее 
определение адвокатской тайны: это факт обращения к адвокату за помощью; сведения, полученные адвокатом 
от клиента; суть консультаций, советов и разъяснений, полученных от адвоката. Он же считает, что предметом 
адвокатской тайны являются условия договора между клиентом и адвокатом; сведения, собранные самим 
адвокатом в процессе выполнения поручения (а не только полученные от доверителя) [7].  

В ч. 5 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее КПЭА) предусмотрены обстоятельства, на 
которые распространяются правила сохранения профессиональной тайны (адвокатская тайна). 

Нерешенным, по нашему мнению, является важнейший вопрос об ответственности адвоката за нарушение 
адвокатской тайны. 

В законе данный вопрос об ответственности не урегулирован. Согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», наступление дисциплинарной ответственности непосредственно за нарушение адвокатской 
тайны предполагается только в случае разглашения адвокатом сведений, сообщенных ему доверителем, без 
согласия последнего (подп. 4 п. 4 ст. 6). 

Также подп. 1 п. 1 ст. 9 КПЭА предусмотрено, что адвокат не вправе действовать вопреки законным 
интересам доверителя. Из этого следует вывод, что адвокат несет ответственность за использование таких 
сведений в том случае, если адвокат действовал вопреки законным интересам доверителя или руководствовался 
соображениями собственной выгоды. 

Но привлечь адвоката к ответственности за нецелевое использование профессионально значимой 
информации, за исключением разглашения, практически невозможно. Это обусловлено спецификой 
адвокатской тайны. Во-первых, предметом правового регулирования поверенных отношений является вся 
адвокатская информация, в том числе связанная с нарушениями закона, а их объектом – неприкосновенность 
любых, не только законных интересов доверителя. Во-вторых, на практике чаще всего отсутствует возможность 
доказать, что адвокат, используя информацию, руководствовался соображениями собственной выгоды. 

Вверяя адвокату коммерческую, корпоративную, политическую, техническую, семейную и др. информацию, 
доверитель должен быть уверен в том, что адвокат понесет ответственность в случае любого злоупотребления 
полученными сведениями. Подобной уверенности у поручителя не будет до тех пор, пока отсутствует правовая 
норма, четко определяющая критерии правомерного использования информации адвокатом. 

Согласно п. 2 ст. 6 КПЭА соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом 
деятельности адвоката. Таким образом, о конфиденциальности адвокат должен заботиться всегда, прежде всего 
и при всех обстоятельствах. Данное требование призвано обеспечить полную доверительность отношений 
адвоката с лицом, обратившимся за помощью. 

Адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием помощи (подп. 5 
п. 4 ст. 6 ФЗ; подп. 4 п. 1 ст. 9 КПЭА). Адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву доверия (п. 
2 ст. 5 КПЭА). 

Единственное исключение из правила конфиденциальности зафиксировано в п.4 ст.6 КПЭА: «Без согласия 
доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему доверителем сведения в объеме, который адвокат 
считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между 
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ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному производству или 
уголовному делу». 

Такое исключение призвано оградить адвоката от злоупотреблений со стороны доверителя. 
Право адвоката на распоряжение информацией ограничено не только его волей, но также правами и 

интересами доверителя, его иммунитетом. Ничего лишнего адвокат делать и говорить не должен. Только 
целесообразное использование информации в интересах доверителя может быть признано правомерным. 

Субъектом адвокатской тайны является сам адвокат, поэтому запрещается разглашать информацию об 
оказании юридической помощи (см. ст. 6 КПЭА о том, что адвокату запрещено уступать кому бы то ни было 
право денежного требования к доверителю по заключенному между ними соглашению). 

Адвокат не вправе негласно сотрудничать с органами, осуществляющими ОРД. В соответствии со ст. 17 ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» этим органам запрещено использовать по контракту 
конфиденциальное содействие адвоката. 

Проблемным остается вопрос об ответственности за нарушение адвокатской тайны лиц, причастных к ней, 
но не являющихся адвокатами. Не разрешен вопрос о том, до какого времени адвокат обязан хранить тайну. К 
настоящему времени единственным для доверителя способом обеспечить бессрочность сохранения адвокатской 
тайны является, по нашему мнению, заключение отдельного соглашения о конфиденциальности и в случае 
прекращения статуса адвоката. Условия конфиденциальности могут быть включены и в соглашение между 
адвокатом и доверителем.  

В этой связи отмечаем, что законодательство об адвокатской деятельности необходимо совершенствовать. 
Ведь согласно ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» условия конфиденциальности не 
являются существенными условиями адвокатского соглашения. 

Следует согласиться с мнением Ю.С. Пилипенко о том, что в законе об адвокатуре и в КПЭА существует 
дефицит норм, которые могли бы достаточно полно регулировать отношения конфиденциальности в сфере 
оказания юридической помощи [1, с. 145]. 

Разрешение этих проблемных вопросов видится в совершенствовании законодательства об адвокатуре, про-
цессуальных и иных норм, регулирующих соответствующие отношения. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ПО ДЕЛАМ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 
В статье анализируются научные взгляды ученых на понятие «противодействие уголовному преследова-

нию». Также рассматриваются наиболее типичные способы противодействия уголовному преследованию по 
делам о коррупционных преступлениях. 

Ключевые слова: преступность, уголовное преследование, коррупция, коррупционные преступления, проти-
водействие. 

 
N.I. Shalikova  

 
TO THE ISSUE ON THE CONCEPT AND CONTENT OF COUNTERACTION  

TO CRIMINAL PROSECUTION IN CASES ON CORRUPTION OFFENSES 
 
The article analyzes the researchers’ interpretations of the concept of “counteraction to criminal prosecution”. The 

author also considers the most typical forms of counteraction to the criminal prosecution in cases on corruption of-
fenses. 

Keywords: criminality, criminal prosecution, corruption, corruption offenses, counteraction. 
 
С недавних пор внимание ученых сосредоточено на изучении такого сложного, комплексного, многоаспект-

ного явления, как противодействие уголовному преследованию и его преодоление.  
Как верно отмечено А.Ф. Волынским и В.П. Лавровым, «противодействие раскрытию и расследованию пре-

ступлений, связанное со стремлением избежать ответственности за содеянное, – явление не новое. Оно сущест-
вовало давно, с тех пор, как государство начало преследование виновных в правонарушениях» [1, с. 93]. Между 
тем «противодействие» не как процесс, а как термин используется сравнительно недавно [2, с. 38].  

Моментом возникновения научного интереса к понятию «противодействие уголовному преследованию» в 
отечественной криминалистике можно справедливо назвать середину 1980-х годов, поскольку именно в этот 
период начинают активно формироваться его концептуальные основы.  

Заметим, что отечественный законодатель не сформулировал легального понятия противодействия уголов-
ному преследованию ни в уголовном, ни в уголовно-процессуальном законе. В качестве общественно опасного 
деяния, предусмотренного ст. 294 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [3], рассматри-
вается «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». 
Кроме того, следует обратить внимание и на положения п. 3 ч. 1. ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) [4]. В качестве основания для избрания меры пресечения в отношении 
подозреваемого (обвиняемого) перечислены такие формы противодействия уголовному преследованию, как 
возможность угрозы свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожение доказательств 
либо иные способы воспрепятствования осуществлению уголовного преследования. 

Таким образом, термин «воспрепятствование», на наш взгляд, является наиболее подходящим синонимом 
слову «противодействие». Это обусловлено еще и тем, что с лексической точки зрения термин «противодейст-
вие» определяют как действие, препятствующее другому действию, направленное против него [5]. 

В отечественной криминалистике с середины 1980-х годов было предпринято немало попыток сформулиро-
вать единое доктринальное понятие «противодействия уголовному преследованию», но в процессе его разра-
ботки ученые так и не пришли к единому мнению.  

Так, Р.С. Белкин определяет противодействие как «умышленную деятельность с целью воспрепятствования 
решению задач расследования и в конечном счете установления истины по уголовному делу» [6, с. 240].  

В свою очередь, А.М. Кустов пишет: «Противодействие уголовному преследованию рассматривается, с од-
ной стороны, как активная деятельность, с другой – как система активных действий различных лиц, связанных 
с событием преступления, препятствующих следователю или судье в достижении истины по уголовному делу и 
осуществлению правосудия; во-вторых, как целенаправленное пассивное поведение лиц, являющихся носите-
лями криминалистически значимой информации о событии преступления и его непосредственных участниках, 
препятствующее уголовному преследованию виновных и осуществлению правосудия; в-третьих, как система 
действий, иных лиц, направленных на воспрепятствование достижению истины по одному или нескольким уго-
ловным делам и осуществлению правосудия; в-четвертых, как система действий лиц, не являющихся непосред-
ственными участниками преступного события, но в силу определенных обстоятельств заинтересованных в дез-
организации лиц, осуществляющих уголовное преследование и, как следствие, в отрицательном исходе произ-
водства по уголовному делу» [7, с. 6]. 

Между тем наиболее удачным, на наш взгляд, содержание противодействия уголовному преследованию 
раскрывается в определении, приведенном в работах В.П. Лаврова и А.Ф. Волынского. Согласно их определе-
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нию, «противодействие уголовному преследованию есть совокупность противоправных и иных действий пре-
ступников и связанных с ними лиц, направленных на воспрепятствование установлению истины правоохрани-
тельными органами в их деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений [1, с. 95]. 

Анализируя вышеизложенные подходы к понятию противодействия уголовному преследованию, мы прихо-
дим к выводу, что оно включает в себя несколько элементов, определяющих его структуру и содержание. В их 
число, на наш взгляд, следует включать: субъектов, осуществляющих противодействие, объект противодейст-
вия и непосредственно саму деятельность по осуществлению противодействия, которая может быть реализова-
на как в активной форме (действия), так и в пассивной (бездействие). 

Содержание указанных компонентов, по мнению автора, наиболее точно позволит раскрыть классификацию 
способов осуществления противодействия уголовному преследованию.  

Так, Р.С. Белкин по отношению к процессу осуществления уголовного преследования по конкретному пре-
ступлению и с учетом особенностей субъектов, оказывающих противодействие, предложил различать «внут-
реннее» и «внешнее» противодействие [6, с. 242].  

По результатам проведенного опроса выяснилось, что большинство следователей и прокуроров считают, что 
именно по делам о коррупционных преступлениях оказывается самое интенсивное, компетентное внутреннее и 
внешнее противодействие. По 100-балльной сравнительной шкале респонденты оценивали вредность противо-
действия по делам указанной категории в среднем на 86 баллов (для сравнения: по делам об убийствах – 35 
баллов, изнасилованиях – 48 баллов). Все опрошенные указывали на высокую долю незаконных, безнравствен-
ных актов противодействия именно по делам о служебных преступлениях (более чем в 2 раза выше, чем по 
убийствам, в 3,2 раза выше, чем по грабежам и разбоям). Эти негативные характеристики противодействия бы-
ли поставлены ими в зависимость от того, работает ли адвокат обвиняемого по соглашению или по назначению; 
каков уровень должностного и материального положения обвиняемого и др. [8, с. 76]. 

С учетом предложенной классификации под «внутренним» принято считать противодействие, оказываемое 
субъектами, причастными к расследованию конкретного преступления. К данной категории субъектов относят-
ся подозреваемые (обвиняемые), свидетели, потерпевшие, следователи, эксперты, специалисты и другие участ-
ники уголовного процесса.  

В свою очередь, «внешнее» противодействие представляет собой деятельность лиц, либо вообще не связан-
ных с расследуемым событием, и лиц, осуществляющих уголовное преследование либо связанных с ним про-
цессуальными, служебными или иными властными отношениями или другими зависимостями (родственники, 
друзья, знакомые, сослуживцы подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего, должностные лица правоохра-
нительных и иных государственных органов). 

Мы склонны согласиться с мнением Р.С. Белкина, поскольку его научные взгляды наиболее достоверно ото-
бражают современное состояние и перспективы развития теоретических и прикладных основ систематизации 
форм противодействия уголовному преследованию и являются своего рода ориентирами последующих науч-
ных исследований в сфере противодействия и способов его преодоления. Исходя из них, автором было предло-
жено определение противодействия уголовному преследованию по делам о коррупционных преступлениях – 
это система взаимосвязанных и взаимообусловленных противоправных и иных умышленных действий (бездей-
ствия) подозреваемого (обвиняемого) и связанных с ним лиц, направленных на воспрепятствование достиже-
нию целей уголовного преследования и привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении корруп-
ционных преступлений. 

Резюмируя вышеизложенное, автор приходит к выводу о необходимости использования понятия и содержа-
ния актов противодействия уголовному преследованию по делам о коррупционных преступлениях в их крими-
налистической характеристике. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы следователи могли своевре-
менно прогнозировать и выявлять возможные, а также нейтрализовать и преодолевать осуществляемые акты 
противодействия. Указанные обстоятельства свидетельствуют о возникновении объективной необходимости 
дальнейших научных разработок в области противодействия уголовному преследованию по делам о коррупци-
онных преступлениях и способах его преодоления.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ О ДТП,  

СВЯЗАННЫХ С НАЕЗДАМИ НА ПЕШЕХОДОВ 
 

Статья посвящена актуальным вопросам, касающимся исследования понятия и значения криминалистиче-
ской характеристики судебного разбирательства по делам о дорожно-транспортных преступлениях, связан-
ных с наездами на пешеходов, как одного из составных элементов методики предварительного расследования 
и судебного разбирательства по рассматриваемым уголовным делам.  

Ключевые слова: дорожно-транспортные преступления, связанные с наездами на пешеходов, криминали-
стическая характеристика судебного разбирательства, судебные ситуации, ситуационный подход, судебное 
разбирательство. 

 
K.S. Latypova  

 
TO THE CONCEPT OF FORENSIC CHARACTERISTIC  

 OF JUDICIAL PROCEEDINGS IN CASES OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 
 INVOLVING PEDESTRIAN INJURIES 

 
The article is devoted to topical issues relating to research a concept and meaning of forensic characteristic of judi-

cial proceedings in cases of road traffic accidents involving pedestrian injuries as one of the constituent elements of the 
methodology of preliminary investigation and judicial proceedings in pending criminal cases.  

Keywords: road traffic offenses, involving pedestrian injuries, forensic characteristic of judicial proceedings, court 
situations, situational approach, judicial proceedings. 

 
Необходимость и возможность использования криминалистических знаний в рамках осуществления судеб-

ного разбирательства по уголовным делам являются предметом для научных дискуссий на протяжении многих 
лет и в настоящее время не теряют своей актуальности (Ю.В. Кореневский, М.О. Баев, О.Я. Баев). Мы вынуж-
дены констатировать, что ученые-криминалисты до сих пор не пришли к единому мнению относительно данно-
го вопроса 5.  

На сегодняшний день методика судебного разбирательства в криминалистике занимает свое особое место, 
поскольку существенное повышение качества рассмотрения судьями уголовных дел возможно лишь при ис-
пользовании ими рекомендаций криминалистической науки. Как верно было отмечено Г.А. Зориным, «необхо-
дима многовариантная разработка методологической интерпретации относимой информации, что высоко зна-
чимо при формировании необходимой аргументации в процессе осуществления обвинения, защиты, а также 
следственной и судебной деятельности в условиях состязательности уголовного процесса» 8, с. 85.  

Всесторонность, полнота и объективность судебного следствия обеспечиваются не только соблюдением 
требований уголовно-процессуального закона, но и грамотным применением рекомендаций криминалистики 3, 
с. 165. Проведенное нами исследование показывает, что судебное разбирательство по делам о дорожно-
транспортных преступлениях (далее – ДТП), связанных с наездами на пешеходов, зачастую осложняется про-
тиводействием уголовному преследованию. В результате проведенного нами анкетирования судей (далее – рес-
пондентов) было установлено, что в ходе судебного разбирательства по делам данной категории преступлений 
они сталкивались со следующими актами противодействия, оказываемыми подсудимым: дача ложных показа-
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ний (46,4 %); использование личных связей (с экспертами, следователями, судьями, работниками ГИБДД) с 
целью влияния на ход и результаты расследования (22,6 %); воздействие на свидетелей, очевидцев (подкуп, 
угрозы) (9,8%); лишь 20,2% респондентов ответили, что в своей практике они не сталкивались с противодейст-
вием со стороны подсудимых по делам о ДТП, связанных с наездами на пешеходов.  

Основными причинами подобных ситуаций, по мнению респондентов, являются: изощренность тактики 
профессиональной защиты со стороны подсудимого (76,4 %); несовершенство законодательства (УПК РФ, УК 
РФ и др.) (12,6%); отсутствие научно-практических рекомендаций по деятельности суда и обвинению на раз-
личных этапах судебного разбирательства (11%) и другие 4. Это свидетельствует о значимости использования 
криминалистических знаний в ходе осуществления судебного разбирательства.  

Так, при рассмотрении уголовного дела по обвинению подсудимого П. по ч. 3 ст. 264 УК РФ при допросе 
свидетеля В., дающего ложные показания по факту причинения смерти пешеходу Л. в результате ДТП, с целью 
установления причины дачи ложных показаний судья применил тактический прием логического воздействия 
при изобличении лжи. Свидетель настаивал на том, что местом наезда на пешехода была проезжая часть, кото-
рая не оборудована дорожными знаками пешеходного перехода, а пешеход Л. сам внезапно выбежал на дорогу, 
находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. При проведении допроса судья предъявлял свидетелю 
доказательства, которые, в свою очередь, опровергали и вызывали противоречия между его показаниями и со-
ответствием материалов уголовного дела. Как выяснилось позже, подобное поведение свидетеля было вызвано 
подкупом со стороны подсудимого. 

В результате проведенного допроса подсудимого П. по этим же обстоятельствам было принято решение по-
вторно допросить свидетеля В., который отказался от предыдущих показаний и от показаний, данных на пред-
варительном следствии. Только использование тактического приема предъявления доказательств обратного 
(демонстрация заключения автотехнической экспертизы, в которой было указано, что местом наезда на пеше-
хода является обочина, а не тот участок дороги, на который указывал свидетель) помогло разрешить эту ситуа-
цию судебного следствия, в результате чего подсудимый дал правдивые показания 1.  

Как верно заметил Н.Д. Балашов, главное место в судебном следствии с использованием криминалистиче-
ских познаний отводится методике устранения существенных противоречий в ходе судебного следствия, про-
верке возникших в суде версий, а также выбору тактических приемов при проведении судебных действий 2, с. 
101.  

Наибольшую сложность представляет допрос в конфликтной судебной ситуации, характеризующейся отка-
зом допрашиваемого от дачи показаний, дачей им ложных показаний либо изменением показаний данных ими 
ранее в ходе предварительного расследования.  

В представленном выше примере судья использовал тактический прием, который заключается в предостав-
лении имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, их оглашении по мере нарастания доказатель-
ственной силы. Таким образом, судом была создана психологическая обстановка, в условиях которой допраши-
ваемый свидетель не мог давать ложные показания. 

Полагаем, что одним из наиболее эффективных подходов при рассмотрении судами уголовных дел является 
ситуационный подход, который заключается в возможности судьям относить встречающуюся в судебном след-
ствии ситуацию к соответствующему типу и использовать разработанный алгоритм ее оптимального разреше-
ния. 

Рассматривая вопрос организации судебного разбирательства с позиции ситуационного подхода, следует 
отметить, что развитие учения о судебной ситуации является обоснованным продолжением учения о следст-
венной ситуации, которые объединяет одно – и те и другие категории являются криминалистическими ситуа-
циями, так как изучаются криминалистикой 9, с. 30.  

Ситуационный подход в судебном следствии позволяет судье анализировать судебное следствие с точки 
зрения отдельно взятых ситуаций и их взаимосвязи, эффективное разрешение которых способствует принятию 
решения по делу. В свою очередь, он является одним из современных направлений развития в криминалистике, 
ведь его использование позволяет анализировать любое событие с точки зрения ситуаций, которые могут воз-
никнуть в уголовном судопроизводстве.  

Полагаем, что до сих пор представляет интерес одно из первых определений судебной ситуации, данное 
В.К. Гавло. Он охарактеризовал ее как складывающуюся в ходе судебного следствия «обстановку, характери-
зующуюся наличием у суда установленных на предварительном следствии и в суде доказательств события пре-
ступления и лица, его совершившего, условиями и обстоятельствами, в которых эти доказательства исследуют-
ся, устанавливаются и добываются новые, характеризующие состояние и перспективу судебного следствия» 6, 
с. 69.  

Таким образом, становится очевидным то обстоятельство, что в соответствии с уровнем современного раз-
вития криминалистики и требованиями судебно-следственной практики в структуру криминалистической ме-
тодики как части науки криминалистики, наряду с криминалистической характеристикой предварительного 
расследования преступлений, должна включаться и криминалистическая характеристика их судебного разбира-
тельства 7, с. 19]. 
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Однако в настоящее время подобные рекомендации по вопросам использования судьями ситуационного 
подхода при проведении судебного следствия практически отсутствуют. 

Сформулируем понятие криминалистической характеристики судебного разбирательства по делам о ДТП, 
связанных с наездами на пешеходов. Определим его как систему знаний о характерных особенностях механиз-
ма судебного рассмотрения уголовных дел данной категории, обусловленной спецификой механизма соверше-
ния наезда транспортного средства на пешехода, формой вины и особенностями личности водителя. А также 
криминалистических ситуациях, судебных версиях, складывающихся на различных этапах судебного разбира-
тельства, и наиболее эффективных приемах и методах, позволяющих их разрешить.  

 Рассмотренные выше положения позволяют нам прийти к выводу о целесообразности и необходимости ис-
пользования криминалистических познаний в рамках судебного разбирательства по делам о ДТП, связанных с 
наездами на пешеходов. В связи с этим представляется актуальной дальнейшая разработка и совершенствова-
ние тактических и методических рекомендаций по эффективному рассмотрению уголовных дел в суде. Ведь 
потребности практики при принятии судебного решения диктуют необходимость учитывать, грамотно оцени-
вать и умело разрешать конкретную судебную ситуацию с учетом характера преступления, количества подсу-
димых, объема предъявленного обвинения, профессиональных навыков и личного опыта судьи.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 

 
В статье анализируются современные тенденции реализации уголовной ответственности, в частности 

назначения наказания за экономические преступления, с учетом либерализации Уголовного кодекса Республики 
Казахстан.  

Ключевые слова: экономические преступления, назначение наказания, либерализация уголовного закона. 
 

N.M. Konarbaeva, O.S. Odoev  
 

SOME ISSUES OF SENTENCING FOR ECONOMIC CRIMES  
(BASED ON MATERIALS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN) 

 
In the article the implementation of modern tendencies of criminal liability is analyzed, in particular sentencing for 

economic crimes, taking into account liberalization of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: economic crimes, sentencing, liberalization of the Criminal Law. 
 
Ни для кого не секрет, что свобода предпринимательской и иной экономической деятельности представляет 

собой краеугольный принцип конституционного развития государства в период экстенсивно развивающихся 
социальных связей. В свою очередь, достижение задач и целей свободных экономических действий актуализи-
рует проблему «трансформации» как существующих режимов налогов и сборов, так и охранительных средств в 
структуре механизма уголовно-правового регулирования. В этой связи значительные изменения были внесены 
в законодательную оценку общественной опасности как деяний, так и лиц, привлекаемых к ответственности за 
совершение преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных главой 7 Уголовного кодек-
са Республики Казахстан (далее – УК РК). Так, на момент принятия УК РК преступными и, соответственно, 
уголовно наказуемыми признавались 47 социально опасных деяний. За период с 1997 по 2013 г. в текст рас-
сматриваемой главы уголовного закона было внесено более ста изменений и дополнений. Между тем думается, 
что эффективность и адекватность внесенных изменений не отвечают как существующим политическим и эко-
номико-социальным реалиям, так и доктринальным разработкам в области юридической техники, уголовного 
права и криминологии. Так, анализ данных судебной практики свидетельствует о весьма снисходительном от-
ношении правоприменителя к общественной опасности указанных лиц без достаточной криминологической 
обоснованности принимаемых решений. 

Как показывает официальная статистика, внесение изменений в целях восполнения пробелов закона и гума-
низации его норм не всегда приводит к реальному снижению количества совершаемых экономических престу-
плений. В целом «вопросы гуманизации уголовно-правовой политики не могут быть решены только путем вос-
полнения пробелов действующего уголовного, уголовно-процессуального и административного законода-
тельств» [1, с. 15]. Анализ правовой статистики в отношении экономических преступлений показывает сле-
дующие результаты [2]:  

 
№ Период 

 
Общее кол-во 
возбужденных 
уголовных дел 

(УД) 

Кол-во УД,  
возбужденных  

по экономическим 
преступлениям  
(глава 7 УК РК) 

Кол-во УД  
по экономическим 
преступлениям, на-
правленных в суд 

Вынесено  
обвинительных  

приговоров 

1 2009 121 667 5 404 (4,4%) 2 371 (43% от гр. 4) (статистика отсутствует) 
2 2010 131 896 5 053 (3,8%) 2 530 (50% от гр. 4) 717 
3 2011 206 801 3 481 (1,6%) 1 755 (50,4% от гр.4) 358 
4 2012 287 681 4 934 (1,7%) 1 638 (33% от гр. 4) 167 
5 2013 359 844 4 914 (1,36%) 1 882 (38% от гр. 4) 72 (за 6 месяцев 2013 г.) 

 
Из приведенной таблицы видно, что удельный вес экономических преступлений снижается главным обра-

зом за счет роста общего числа зарегистрированных преступлений. Между тем абсолютное число возбужден-
ных уголовных дел по экономическим преступлениям в динамике существенно не меняется. Количество уго-
ловных дел по экономическим преступлениям, направленных в суд, также является стабильным и не превыша-
ет 50% от числа возбужденных. Примечательно, что число уголовных дел, разрешенных судом с вынесением 
обвинительного приговора, в итоге не превышает 10% от числа зарегистрированных преступлений. Судебно-
следственная практика показывает, что значительный аппарат сотрудников специального органа уголовного 
преследования [3] ежегодно получает судебное подтверждение своих усилий лишь в 10% случаев от общего 
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количества возбужденных уголовных дел по экономическим преступлениям. В остальных случаях уголовные 
дела направляются на дополнительное расследование, на рассмотрение судом в ином составе либо прекраща-
ются в связи с отсутствием состава преступления. Таким образом, приблизительно в 90% случаях привлечен-
ные к ответственности предприниматели не получают уголовно-правовой оценки противоправных деяний, при 
этом, как правило, претерпевая негативные последствия для своего бизнеса в связи с вовлечением в сферу уго-
ловного судопроизводства. На наш взгляд, сложившиеся в правоприменительной практике условия наводят на 
мысль о том, что, как правило, обвинения по делам об экономических преступлениях строятся на недостаточ-
ной доказательственной базе и заведомо не имеют судебных перспектив. Также в правоприменительной дея-
тельности остается проблематичным вопрос о качестве предварительного расследования по делам об экономи-
ческих преступлениях. Представляется, что вызывает серьезное опасение отсутствие единообразия судебной 
практики при отправлении правосудия по делам об экономических преступлениях. К примеру, придя к выводу 
о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания за совершение многоэпизодного 
мошенничества, суд постановил считать 8 лет лишения свободы условным при наличии у подсудимой С. хро-
нического бронхита [4]. Также анализ отдельных приговоров по п. «б» ч.2 ст.190 УК РК (незаконное предпри-
нимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) показывает, что назначенные нака-
зания варьируют от штрафа в определенном размере без конфискации имущества до реального лишения свобо-
ды сроком до 3 (трех) лет с конфискацией всего имущества, принадлежащего осужденному, и в большинстве 
случаев основанием для применения реального лишения свободы является неплатежеспособность лица. Так, Н. 
был признан виновным за совершение указанного преступления, и ему было назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы. Мотивируя решение в приговоре, суд указал: «у подсудимого нет постоянной работы, 
работа сезонная, соответственно нет стабильного заработка, а также достаточного имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, ввиду чего суд не может назначить ему наказание в виде штрафа, поскольку такой 
вид наказания заведомо неисполним» [5]. Осужденному П. основанием назначения наказания в виде лишения 
свободы с испытательным сроком на 1 (один) год послужило его материальное положение и наличие восьме-
рых несовершеннолетних детей [6]. Осужденной Н. за совершение аналогичного деяния назначено наказание в 
виде штрафа в размере семимесячной заработной платы в сумме 140 000 (сто сорок тысяч) тенге, что эквива-
лентно 29 000 (двадцать девять тысяч) рублям [7]. 

Мы полагаем, что в рассмотренных случаях выраженная в характере назначенного наказания оценка обще-
ственной опасности лица ставится в зависимость от уровня его материального положения, что de facto аннули-
рует закрепленные в законе цели наказания. Такое состояние практики назначения наказания может способст-
вовать совершению все более «прибыльных» деяний с возрастающим материальным ущербом. Также в ходе 
анализа данных применения норм главы 7 УК РК установлено, что большинство из 37 указанных в законе со-
ставов преступлений не применяется на практике. К тому же судебная статистика показывает, что ежегодно 
предприниматели привлекаются к уголовной ответственности лишь по 6-7 статьям уголовного закона, за ис-
ключением 2012 г. Таким образом, почти по 30 статьям главы 7 УК РК уголовная статистика отсутствует.  

 
№ Период Статьи УК РК, по которым вынесены приговоры 

1 2009 1) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.206); 
2) легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным 
путем (ст.193); 
3) экономическая контрабанда (ст.209); 
4) уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (ст.214); 
5) уклонение от уплаты налогов с организаций (ст.222); 
6) уклонение гражданина от уплаты налога (ст.221) 

2 2010 1) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.206); 
2) легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным 
путем (ст.193); 
3) экономическая контрабанда (ст.209); 
4) уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (ст.214); 
5) уклонение от уплаты налогов с организаций (ст.222); 
6) уклонение гражданина от уплаты налога (ст.221); 
7) получение незаконного вознаграждения (ст.224) 

3 2011 1) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.206); 
2) легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным 
путем (ст.193); 
3) экономическая контрабанда (ст.209); 
4) уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (ст.214); 
5) уклонение от уплаты налогов с организаций (ст.222); 
6) уклонение гражданина от уплаты налога (ст.221); 
7) получение незаконного вознаграждения (ст.224) 
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4 2012 1) незаконное предпринимательство (ст.190); 
2) лжепредпринимательство (ст.192); 
3) совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения 
осуществления предпринимательской деятельности 
 (ст.192-1); 
4) легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным 
путем (ст.193); 
5) незаконное получение и нецелевое использование кредита (ст. 194); 
6) незаконное использование товарного знака (ст.199); 
7) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.206);  
8) изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчет-
ных документов (ст.207); 
9) нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и 
(или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных и (или) учет-
но-контрольных марок (ст. 208); 
10) экономическая контрабанда (ст.209); 
11) незаконное использование денежных средств банка (ст.220); 
12) уклонение от уплаты налогов с организаций (ст.222); 
13) уклонение гражданина от уплаты налога (ст.221) 

 
Бесспорно, отсутствие приговоров по тем или иным статьям еще не свидетельствует об их бесполезности. 

Прежде всего, задача норм рассматриваемой главы УК РК заключается в охране отношений в сфере экономиче-
ской деятельности. При этом, на наш взгляд, вышеприведенная информация показывает, что подход законода-
теля, заключающийся в определении причиненного ущерба в качестве основания уголовной ответственности за 
совершение экономических преступлений, не всегда оправдан на практике. Поскольку отсутствие уголовных 
дел по «мертвым» статьям главы 7 УК РК указывает и на отсутствие ущерба по этим преступлениям. 

В целом, учитывая приведенные выше официальные данные судебной статистики, можно отметить сле-
дующие тенденции реализации уголовно-правовой ответственности за экономические преступления:  

1. Значительная часть уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экономические 
преступления, не применяется в правоприменительной деятельности, что предопределяет ряд трудностей. Во-
первых, встает вопрос о целесообразности содержания системы органов по противодействию экономической 
преступности. Во-вторых, «мертвые» уголовно-правовые запреты главы 7 УК РК обусловливают проблему их 
эффективности. В этой связи прав А.И. Рарог, выделяя эффективности и социальную полезность уголовно-
правовых норм. [8, с.76-81].  

2. Снижение качества работы органов уголовного преследования. Значительное расхождение между числом 
лиц, в отношении которых возбуждены дела о преступлениях экономической направленности, и количеством 
лиц, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры по данной категории преступлений (почти 
90%), свидетельствует о том, что качество работы органов предварительного расследования находится на низ-
ком уровне. Усугубляется положение тем, что производство по уголовным делам осуществляется с нарушением 
норм как материального, так и процедурно-процессуального уголовного права, вопреки конституционным 
принципам законности, соблюдения прав и законных интересов граждан. По данному вопросу ряд авторов по-
лагает, что произвольно подменяются подлинные социально оправданные цели уголовно-правовой регламента-
ции отношений в сфере экономики: уголовно-правовая охрана собственности, используемой в предпринима-
тельской деятельности, заменяется задачей осуществления репрессий в отношении предпринимателей, в том 
числе разовых, избирательных, а уголовное право и уголовная юстиция используются в качестве инструментов 
уголовно-правового управления экономикой и передела собственности [9; 10, с.5]. Другие полагают, что такое 
состояние судебно-следственной практики являются следствием чрезмерной криминализации предпринима-
тельской деятельности [10, с.10].  

3. Отсутствие научно-аналитического подхода в законотворчестве и правоприменительной практике по реа-
лизации уголовной ответственности за экономические преступления, несмотря на наличие обширной теорети-
ческой базы. Отмечается, что законодательные органы не имеют научно-исследовательских структур, которые 
бы системно осуществляли перманентный мониторинг криминологических реалий, их профессиональный со-
циальный и правовой анализ, прогноз возможных результатов предлагаемых изменений, расчет кадровых, ор-
ганизационных и экономических возможностей. Научных кадров в стране достаточно, но перед ними не ставят-
ся эти задачи, они не получают системную информацию, которая у нас собирается в огромном количестве и 
дорого обходится государству [11].  

4. Приоритет регулятивной функции уголовного закона над охранительной при конструировании уголовно-
правовых норм, устанавливающих ответственность за экономические преступления. Между тем, на наш взгляд, 
уголовный закон должен охранять отношения в сфере экономической деятельности, а не регулировать их. В 
данной связи прав А.Э. Жалинский, называя одной из основных проблем уголовного права отсутствие четкого 
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представления как о позитивных и негативных следствиях функционирования действующего уголовного права, 
так и о способах использования его возможностей: «Они одновременно и переоцениваются, и недооценивают-
ся. В интересах нашей страны необходимо выявить и правильно использовать механизм действующего уголов-
ного права для достижения позитивных целей при обязательном уменьшении негативных последствий, причем 
– и это крайне важно! – рассчитывая на то, что страна будет существовать и развиваться в необозримом буду-
щем. В данном случае возникают и подлежат устранению многие негативные следствия. К их числу относятся: 
дефицит исполнения и инфляция уголовного права, превращение его в лозунговое, в лучшем случае – символи-
ческое право, избирательность его применения, подрыв национального доверия к уголовному праву, перерас-
пределение власти от законодательной и судебной к исполнительной…» [12, с. 51–57]. Назначая наказание 
субъектам рассматриваемых преступлений, государство применяет репрессию, в большинстве случаев в виде 
лишения свободы в отношении предпринимателей, не представляющих большой общественной опасности. В 
результате общество теряет как часть трудоспособного населения, так и доверие к этим осужденным, содержа 
их за счет бюджета. Исходя из вышеизложенного, можно полагать, что в настоящее время уголовный закон 
утрачивает свое подлинное свойство – резервности уголовно-правового запрета. 

Таким образом, правоприменительная практика во время либерализации уголовно-правовых норм об ответ-
ственности за экономические преступления сталкивается с двумя основными проблемами: во-первых, уголов-
ный закон нуждается в разработке механизмов реализации задач, предусмотренных ст.2 УК РК, кроме повсеме-
стного и обширного установления уголовной ответственности за любые противоправные деяния, которые мо-
гут иметь место в экономических отношениях; во-вторых, не установлены в законодательном порядке важные 
субъектные условия, которые входят в структуру оснований уголовной ответственности за экономические пре-
ступления. Принцип гражданского права «все, что не запрещено, то дозволено» и желания предпринимателей 
любым не запрещенным путем привлечь выгоды усложняют процесс квалификации экономических преступле-
ний, разграничения реальных преступлений от рискового экономического поведения, а также разграничения 
здоровой предпринимательской цели по привлечению дохода от нездоровой корыстной мотивации.  
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРУ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  
В РОССИИ И КНР: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
В статье рассмотрены вопросы правового регулирования доступа иностранных инвесторов на рынок те-

лекоммуникационных услуг России и КНР. Проведен сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых ак-
тов обеих стран в данной сфере, а также протоколов данных государств об их присоединении к ВТО.  

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, телекоммуникации, ВТО, право КНР. 
 

A.P. Alekseenko  
 

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN TELECOMMUNICATION SERVICES 
 IN RUSSIA AND THE PRC: LEGAL ASPECTS 

 
The article considers the issues of legal regulation of foreign investors’ access to the market of telecommunication 

services in Russia and the PRC. A comparative legal analysis of law acts of both countries has been made in this sphere 
as well as the protocols of these countries on their joining the WTO.  

Keywords: foreign direct investments, telecommunication, WTO, Chinese law.  
 

Деятельность по передаче и получению информации при помощи телекоммуникационных систем, то есть 
электросвязи, играет большую роль как в экономике, так и в политике любого государства. Кроме того, инфор-
мация – это один из важнейших экономических ресурсов. От того, насколько быстро субъекты экономических 
отношений могут получать или передавать информацию, зависит их эффективность в соперничестве с конку-
рентами. Как отмечают экономисты, «сегодня в большинстве стран телекоммуникации развиваются опере-
жающими темпами относительно экономики в целом, отчасти сглаживая колебания ВВП и обгоняя стадии об-
щего развития многих стран» [2, с. 3]. 

Так как сфера телекоммуникации является стратегической отраслью экономики, государства придают осо-
бое значение ее правовому регулированию, в особенности – в части правового регулирования доступа на свой 
внутренний рынок зарубежных компаний, иностранных инвесторов. Изучение опыта Китая, который с 2001 г. 
является участником Всемирной торговой организации (далее – ВТО), может оказаться весьма полезным для 
России.  

После начала реформ открытости «в КНР было создано законодательство, регулирующее прямые иностран-
ные инвестиции. Оно состоит из законов, принятых Всекитайским Собранием Народных Представителей, нор-
мативных актов, издаваемых Госсоветом, провинциальными и городскими правительствами» [1, с. 13]. Основы 
политики КНР касательно прямых иностранных инвестиций (ПИИ) содержатся в «Промышленном каталоге для 
иностранных инвестиций» (далее – Каталог). В настоящий момент действует Каталог, изданный в 2011 г. В нем 
иностранные инвестиции в сферу телекоммуникационных услуг включены в список отраслей, куда доступ за-
рубежных инвесторов ограничен. Согласно п.7 ст.5 Перечня ограниченных для иностранных инвесторов отрас-
лей Каталога доля иностранных инвестиций в совместном предприятии (далее – СП) не должна превышать 
50%, а в компаниях, предоставляющих основные услуги электросвязи, доля зарубежных инвестиций должна 
составлять не более 49% уставного капитала [9]. 

В связи с особым отношением Китая к доступу ПИИ в сферу телекоммуникаций властями КНР 11 декабря 
2001 г. было принято положение «Об управлении телекоммуникационными предприятиями с зарубежным ка-
питалом» (далее – Положение). Данный нормативно-правовой акт ограничивает возможность проникновения 
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заграничных транснациональных телекоммуникационных компаний в указанную сферу деятельности и обязы-
вает инвесторов создавать совместные предприятия. В ст. 2 Положения закреплено: «телекоммуникационным 
предприятием с зарубежным капиталом является компания, осуществляющая телекоммуникационные услуги, 
учрежденная в форме совместного предприятия китайским и иностранным инвесторами на территории КНР» 
[8]. Можно предположить, что указанное ограничение введено с целью предотвратить захват объемного рынка 
телекоммуникационных услуг Китайской Народной Республики транснациональными компаниями электросвя-
зи. Кроме того, согласно ст. 5 Положения, уставной капитал совместного предприятия, работающего на терри-
тории всей КНР или нескольких провинций, автономных районов или городов центрального подчинения, дол-
жен составлять не менее одного млрд юаней; для СП, предоставляющих не основные услуги связи, – 10 млн 
юаней. Уставной капитал СП, осуществляющего деятельность на территории одной провинции, автономного 
района или города центрального подчинения, должен составлять не менее 100 млн юаней; для СП, предостав-
ляющих не основные услуги связи, – 1 млн юаней. Помимо закрепления требований к минимальному уставно-
му капиталу данный нормативно-правовой акт устанавливает иные ограничения, соблюдение которых значи-
тельно сокращает возможность иностранных инвесторов для самостоятельных действий на рынке услуг связи 
КНР. В ст. 6 Положения дублируются нормы Каталога, которые обязывают зарубежного инвестора выступать в 
качестве младшего партнера и ограничивают его участие в уставном капитале СП. Очевидно, что создание со-
вместных предприятий, где главенствующую позицию занимает китайская сторона, должно способствовать 
приобретению китайскими операторами электросвязи международного опыта управления, а также заимствова-
нию передовых технологий. 

В КНР, несмотря на ее присоединение к ВТО и начало либерализации экономики, фактически получение 
даже 49% иностранным инвестором в капитале китайских телекоммуникационных компаний является очень 
сложным. Хотя иностранные корпорации и обладают передовыми технологиями и оборудованием, они не мо-
гут занять значительное место на китайском рынке электросвязи. Одна из крупнейших международных теле-
коммуникационных компаний – британская «Vodafone», рассчитывавшая к 2005 году приобрести 20% акций 
«China Mobile», в 2010 году продала свою долю в 3,2% обратно своему партнеру. Похожая ситуация произошла 
с южнокорейской «SK Telecom», которая в 2009 году продала свою долю в 3,8% обратно «China Unicom»; хотя 
9,7% акций «China Unicom» принадлежит испанской компании «Telefonica», ее влияние незначительно. Китай-
ский оператор «China Telecom», которому принадлежит подавляющая доля рынка на юге страны, до сих пор 
закрыт для иностранных инвестиций [5]. 

К отношениям по учреждению и функционированию предприятий электросвязи с иностранными инвести-
циями в РФ применяются федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», феде-
ральный закон «О связи», а также федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Закон «О связи» не содержит каких-либо существенных ограничений в отношении иностранных 
инвесторов. Он даже отдельно подчеркивает, что иностранные инвесторы могут принимать участие в привати-
зации имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий электросвязи [4]. Более того, 
согласно ч.2 ст. 69 закона, иностранные организации или иностранные граждане, осуществляющие деятель-
ность в области телекоммуникаций на территории РФ, получают национальный режим, за некоторыми исклю-
чениями. 

Вместе с тем российским законодательством предусмотрены некоторые ограничения для инвесторов, же-
лающих осуществлять вложения в предприятия, имеющие стратегическое значение, то есть в хозяйственные 
общества, созданные на территории РФ и осуществляющее хотя бы один из видов деятельности, указанных в 
ст. 6 ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» [3]. К таким предприятиям в сфе-
ре телекоммуникационного бизнеса относятся компании, включенные в реестр предусмотренный ФЗ «О защите 
конкуренции» и занимающие доминирующее положение в географических границах Российской Федерации на 
рынке услуг связи (за исключением услуги по предоставлению доступа к сети Интернет); на территориях пяти 
и более субъектов Российской Федерации на рынке услуг фиксированной телефонной связи; в географических 
границах городов федерального значения на рынке услуг фиксированной телефонной связи. При этом хозяйст-
вующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке услуг подвижной радиотелефонной свя-
зи, исходя из ч.4 ст. 21 ФЗ «О связи», является оператор связи, установленная антимонопольным органом доля 
которого на этом рынке в географических границах Российской Федерации превышает 25%.  

Предусмотренные ограничения выражаются в том, что совершение сделок, влекущих за собой установление 
иностранным инвестором контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, со-
гласно ч.1 ст.4 федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные об-
щества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», до-
пускается при наличии решения о предварительном согласовании таких сделок с Федеральной антимонополь-
ной службой РФ. Следовательно, в России, если не учитывать требования к инвестированию в стратегические 
предприятия, действующим законодательством не установлено каких-либо специфических требований по от-
ношению к иностранным инвесторам, осуществляющим вложения в сферу телекоммуникаций.  
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Большое значение при регулировании ПИИ имеют международные договоры Российской Федерации, кото-
рым должны соответствовать положения национальных законов. Руководство РФ пошло на значительные ус-
тупки при подписании Протокола о присоединении к ВТО. В российском Протоколе закреплено, что по отно-
шению к иностранным инвесторам не применяются никакие ограничения за следующими исключениями: ком-
мерческое присутствие позволяется только в форме юридического лица РФ; общее иностранное участие в ус-
тавном капитале (голосующих долей) традиционных операторов может быть ограничено до 49% на срок не бо-
лее 4 лет, начиная с даты присоединения России к ВТО [6]. К таким компаниям, например, относится ОАО 
«Ростелеком». Что касается Китая, то в его Протоколе предусмотрены более жесткие меры, которые и нашли 
свое отражение в действующих китайских нормативно-правовых актах. Примечательно, что рынок телекомму-
никационных услуг КНР открывался для иностранцев постепенно. Так, в случае вложения иностранцами 
средств в компании, предоставляющие основные услуги электросвязи, после вступления в ВТО им позволялось 
создавать СП без количественных ограничений, а также предоставлять услуги связи между городами Шанхай, 
Гуанчжоу и Пекин. Доля иностранных инвестиций на данном этапе не должна была быть более 30% в уставном 
капитале телекоммуникационной компании. Через год после присоединения Китая к ВТО сфера деятельности 
зарубежных инвесторов была расширена на города Чэнду, Чунцин, Далянь, Фучжоу, Ханчжоу, Нанкин, Нинбо, 
Циндао, Шэньян, Гуанчжоу, Сямэнь, Сиань, Тайюань и Ухань, а ограничение доли иностранных инвестиций 
составило 49% от уставного капитала. Только через два года после того как Китай стал участником ВТО, гео-
графические ограничения перестали применяться, а доля иностранных инвестиций в СП могла быть увеличена 
до 50%. Аналогичные положения содержатся в пунктах, касающихся мобильной передачи голоса и данных, а 
также других направлений электросвязи [7]. 

Таким образом, Китайская Народная Республика проводит достаточно осторожную политику по привлече-
нию иностранных инвестиций в сферу услуг связи. КНР, будучи развивающимся государством, предпочитает 
не рисковать стабильным политическим и экономическим развитием в погоне за инвестициями. Китайская На-
родная Республика открывается для иностранных инвестиций постепенно, оставляя для себя пространство для 
маневра, что как раз видно из Протокола о присоединении КНР к ВТО. Российская Федерация предпочитает 
проводить более либеральную политику, устранив практически любые ограничения для ПИИ в связь. Данный 
факт, в случае активного проникновения на российский рынок услуг связи зарубежных транснациональных 
корпораций, может спровоцировать упадок национального бизнеса в столь важной сфере, как телекоммуника-
ции.  
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ФЗ «О ПОЛИЦИИ» И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОВД 
  
Статья посвящена вопросам и проблемам реализации федерального закона «О полиции» органами внутрен-

них дел. Рассматривается, какие основные проблемы остаются нерешенными в связи с вступлением феде-
рального закона в жизнь, какие недостатки в организационном, штатном построении видны на сегодняшний 
день и что необходимо предпринять в первую очередь.   

Ключевые слова: реформа органов внутренних дел, реализация нового федерального закона, недостатки 
деятельности в правоохранительных органах, кадровое и организационное построение органов внутренних 
дел. 

 
Yu.V. Kharmaev 

 
FL “ON POLICE” AND CURRENT PROBLEMS OF AUTHORITIES OF INTERNAL AFFAIRS 

 
The article is devoted to the issues and problems of the Federal law “On Police” implementation by authorities of 

internal affairs. It is considered which of the main problems are still not solved taking into account the Federal Law 
accession to life, which drawbacks in organizational, stuff construction are clear for today and what is necessary to 
undertake first of all. 

Keywords: reform of authorities of internal affairs, implementation of a newly adopted Federal Law, drawbacks in 
legal enforcement authorities, stuff and organizational construction of authorities of internal affairs. 

 
С надеждой и воодушевлением  обществом ожидалось появление федерального закона «О полиции»,  кото-

рый предполагал заметное улучшение жизни граждан в социальной сфере, конкретнее, в сфере противодейст-
вия преступности; кардинальные изменения в деятельности правоохранительных органов по обслуживанию 
населения и ряд других моментов. 

Однако, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ Юрия Левады [1] в конце 2012 года, большинство респон-
дентов (62 процента) ответили, что, по их мнению, реформа МВД не принесла никаких положительных изме-
нений. Такое положение дел в правоохранительных органах наблюдается, исходя из выступления министра 
внутренних дел В.А. Колокольцева перед депутатами Государственной думы, которое отличалось достаточной  
самокритичностью: «ход реформы Министерства внутренних дел в нынешнем виде не соответствует заявлен-
ным целям, определенных изменений требует структура ведомства, которая была разработана в прошлом году 
после объявленной реформы МВД» [2].  

Кроме выявленных недостатков в деятельности правоохранительных органов после вступления вышеука-
занного федерального закона много критики поступило и в адрес ее профилактической составляющей.  Органы 
внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют деятельность по предупреждению правонаруше-
ний несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации. Следует согласиться с 
мнением А.Х. Миндагулова, что правоохранительная деятельность не ставит целью искоренение преступности, 
а ее основные задачи лежат в укреплении правопорядка, обеспечении охраны от преступных посягательств 
личности и т.д.[3]. Основополагающим нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность органов 
внутренних дел, является Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [4].  

Хотелось бы кратко поделиться своим видением и остановиться на некоторых проблемах, влияющих на со-
стояние борьбы и противодействие преступности на современном этапе. 

1. Многие практические работники отмечают, что в ходе начавшихся преобразований получилось так, что 
тыловые и обеспечивающие структуры практически не сократились, а кое-где даже увеличились, в то время как 
оперативные подразделения понесли кадровые потери.  

Как ни парадоксально, самый большой дефицит кадров в структуре МВД испытывает служба уголовного 
розыска [5], где на сегодняшний день некомплект состава – 6,6%. 

В докладе В.А Колокольцева прозвучало, что на 5,5 % не укомплектованы подразделения участковых упол-
номоченных, а также патрульно-постовые службы. «Это все те службы, где очень высоки трудовые затраты и 
ненормированный рабочий день» [6]. 
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2. На наш взгляд и по мнению многих практических работников органов внутренних дел, управления внут-
ренних дел в федеральных округах не нужны вообще. Они ассоциируются как лишний аппарат управления, 
который работает фактически сам на себя и занимается дублированием.  

3. Еще одним аспектом программы является борьба с «клановостью». На сегодняшний день в МВД в соот-
ветствии с ведомственными нормативными актами руководящему сотруднику запрещается при переводе из 
одного регионального подразделения в другое привозить с собой большую команду заместителей, поскольку, 
по мнению руководства ведомства МВД, это тормозит карьерный рост талантливых специалистов на местах и 
создает конфликты. В органах внутренних дел Бурятии очень наглядно просматривается данная проблема на 
протяжении ряда лет в связи с назначением на должность министра внутренних дел со стороны. 

4. Не меньших нареканий заслуживают и недостатки в современном организационно штатном построении 
органов полиции. На наш взгляд, пути решения этой проблемы заключаются в следующем: это либо перерас-
пределение полномочий, в том числе путем внесения поправок в действующее законодательство, либо измене-
ние структуры построения органов внутренних дел.  

5. Не один год обсуждается вопрос о восстановлении подразделений по борьбе с организованной преступ-
ностью, которые были не просто сокращены численно, а вообще ликвидированы.  

Для того чтобы эффективно и качественно противодействовать слаженной и замаскированной системе про-
тивника, необходима кропотливая и аналитическая работа, что и осуществлялось  вышеназванными подразде-
лениями. Сегодня настоящие функции выполняются оперативными подразделениями уголовного розыска и 
подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями, у которых своей работы предостаточно. Дума-
ется, что время для разрешения этой организационной, кадровой и политической задачи настало. 

6.  Ликвидация всех ведомственных филиалов заочного обучения в системе МВД (например, в 2008 году 
ФГОУ ВПО Улан-Удэнский ФЗО ВСИ МВД России). Анализ личных дел сотрудников и статистические дан-
ные показывают, что одной  из кадровых проблем в ОВД является невысокий образовательный уровень со-
трудников. После того как филиал в городе Улан-Удэ был ликвидирован, количество сотрудников, желающих 
обучаться в ведомственных высших учебных заведениях, снизилось в разы. (Это характерно и для  МВД Буря-
тии, и для УВД Забайкальского края). Объясняется это, во-первых, нежеланием выезда для учебы далеко за 
пределы региона, во-вторых, большими материальными затратами, связанными с командировками во время 
учебы. 

Вопрос состоит в том, выиграло ли государство, само МВД, сотрудники правоохранительных органов от та-
ких кадровых реформ. Ответ на этот вопрос даст, наверное, только время. 

В заключение хотелось бы заметить, что объявленная модернизация невозможна без изменений, без реформ, 
которые должны затронуть все социальные слои и группы населения, в частности и правоохранительные орга-
ны. И нельзя забывать, что прежде чем проводить в жизнь какие-то судьбоносные решения, необходимы время 
и выверенная криминологическая экспертиза.  
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К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ  

СОСТАВА ПРИСВОЕНИЯ АВТОРСТВА 
 

 В статье раскрываются некоторые проблемы квалификации присвоения авторства (плагиата). Анализи-
руется такой криминообразующий признак плагиата, как крупный ущерб, а также расположение статьи 146 
в системе Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 Ключевые слова: присвоение авторства; плагиат; личные неимущественные права; конституционные 
права; интеллектуальная собственность; авторские и смежные права; крупный ущерб; крупный размер; ма-
териальный состав преступления. 

T.B. Sharyurova 
 

TO THE ISSUE ON MATERIAL CONSTRUCTION OF AUTHORSHIP ATTRIBUTION 
 
In the article some problems of qualification of authorship attribution (plagiarism) are revealed. Such criminal 

forming feature of plagiarism as major loss is analyzed as well as disposition of Article 146 in the system of Features of 
the part of Criminal Code of the Russian Federation.  

Keywords: authorship attribution, plagiarism, personal non-property rights, constitutional rights, intellectual prop-
erty, authorship and adjacent rights, major loss, major amount, material composition of crime.  

 
 Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 146 УК РФ наступает лишь при условии, что нарушение авторских 

или смежных прав, выразившееся в присвоении авторства (плагиат), причинило крупный ущерб автору или 
иному правообладателю. Сумма ущерба, который может быть признан судом крупным, в законе прямо не ука-
зана. И теоретики, и правоприменители ранее оценивали его как результат посягательства на личное неимуще-
ственное право с позиции автора как личности. Так, М.В. Вощинский писал, что крупный ущерб «… может 
быть определен только через нематериальные признаки, например, степень нарушения конституционных прав» 
[2, с. 104]. Однако пленум Верховного суда РФ в п. 28 постановления от 26 апреля 2007 г. № 14 дал более чет-
кие инструкции по определению крупного ущерба: судам следует исходить из обстоятельств каждого конкрет-
ного дела, например, наличия и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера полученных 
нарушителем доходов. Не должен учитываться причиненный потерпевшему моральный вред, в том числе свя-
занный с подрывом его деловой репутации.  

 Таким образом, законодатель очертил границы общественной опасности плагиата материальным критери-
ем, совершенно не согласующимся с объектом уголовно-правовой охраны авторских и смежных прав, посколь-
ку последствия посягательства на конституционные права человека и гражданина трудно оценить в материаль-
ном эквиваленте. Право авторства – одно из личных неимущественных прав автора, право, охраняемое Консти-
туцией («Интеллектуальная собственность охраняется законом» – ч. 1 ст. 44 Конституции РФ) и рядом между-
народных актов. Действительно, интеллектуальные права имеют двойственную природу, большинство из них 
носит имущественный характер, но именно право авторства, на которое посягает плагиат, носит личный не-
имущественный характер, неразрывно связано с личностью автора, обусловлено ею.  

 Крупный ущерб трудно рассчитать, поскольку он, как правило, выступает в виде упущенной выгоды. Это 
оценочная категория, в рамки которой не входят причинение вреда здоровью граждан, а также моральный вред 
[6, с. 321–322]. Соответственно плагиат, способный причинить крупный ущерб, в большинстве случаев сопря-
жен с незаконным использованием объекта авторских прав, т.е. при условии, что виновное лицо на правах «ав-
тора» распорядится исключительным правом на него. В таком случае действия плагиатора по использованию 
объектов авторских или смежных прав одновременно посягают не только на личные неимущественные, но и на 
исключительные права автора или иного правообладателя, подпадают под действие ч. 2 ст. 146 УК РФ, но со-
вокупности преступлений такие действия не образуют, поскольку последствия незаконного использования ох-
ватываются здесь последствием плагиата в виде причинения крупного ущерба. Законодатель изначально вкла-
дывает в термин «ущерб» экономическое содержание, для обозначения же нарушения неимущественных инте-
ресов обычно используется термин «вред». Если же ущемляются и имущественные, и неимущественные права, 
чаще применяется такая категория, как «последствия». Соответственно в понятие «ущерб» применительно к ч.1 
ст.146 УК РФ следует вкладывать экономическое содержание [6, с. 321–322]. Дополнительным подтверждени-
ем этому выводу служит термин «правообладатель», включенный в диспозицию ч.1 ст.146 УК РФ, несморя на 
положение гражданского законодательства о неотчуждаемости права авторства.  

 Тем не менее полагаем, что самыми существенными недостатками рассматриваемого криминообразующего 
признака плагиата выступают его неконкретность, чрезмерное увлечение субъективной оценкой потерпевшими 
причиненного им ущерба. В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ присвоение авторства относится к делам частно-
публичного обвинения и возбуждается не иначе, как по заявлению потерпевшего. При этом почти никогда не
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исследуется отношение к данному признаку самого виновного. Субъективная сторона здесь характеризуется 
умышленной формой вины, т.е. виновный должен осознавать тот факт, что своими действиями причиняет 
крупный ущерб автору или иному правообладателю. Присваивая авторство, невозможно предвидеть реальный 
ущерб, наносимый потерпевшему. Квалифицировать действия лица необходимо по направленности умысла, на 
деле же при неконкретизированном умысле (относительно причиняемого ущерба) содеянное квалифицируется 
в зависимости от размера фактически причиненного ущерба. 

 Р.В. Притулин предлагает необычное решение проблемы определения крупного ущерба. По его мнению, 
здесь возможно применение «порядка расчета квалифицирующего признака кражи – «с причинением значи-
тельного ущерба гражданину» (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ)», что потребовало бы внесения в примечание к ст. 146 
УК следующего дополнения: «Крупный ущерб применительно к ч. 1 ст. 146 УК РФ и ст. 147 УК РФ определя-
ется с учетом имущественного положения автора или иного правообладателя, но не может составлять менее 
пятидесяти тысяч рублей» [6, с. 83]. Предложенное решение, на наш взгляд, имеет существенный недостаток. 
Определять степень общественной опасности посягательства на конституционное право с учетом имуществен-
ного положения потерпевшего неправильно, такая градация в предоставлении уголовно-правовой охраны на-
рушает ст. 19 Конституции РФ: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина не-
зависимо от … имущественного и должностного положения…».  

 Вообще настоящее расположение ст. 146 УК РФ в главе 19 УК в отличие от УК РСФСР 1926 г., где анало-
гичная статья располагалась в главе об имущественных преступлениях, способствует развитию в научной лите-
ратуре споров о расположении ст. 146 в системе Особенной части УК РФ [1, с. 67].  

Объясняется такое расположение решением законодателя о том, что данное преступление посягает главным 
образом не на материальные права, интересы граждан, а в первую очередь на гарантированную ст.44 Конститу-
ции РФ свободу литературного, художественного и научного творчества. Тем не менее изначально двойствен-
ная природа результатов интеллектуальной деятельности – их неразрывная связь с личностью автора и сущест-
вование как имущественной ценности – являет собой постоянный камень преткновения в механизме уголовно-
правовой охраны интеллектуальной собственности. 

 Материальная конструкция состава плагиата вызывает недовольство тех, кто ратует за надлежащую охрану 
интеллектуальных прав автора в контексте их конституционной природы [4, с.67; 3, с.229]. Крупный ущерб 
больше подходит для оценки последствий незаконного использования объектов (ч.2 ст. 146 УК РФ), как это 
было ранее, до внесения в редакцию статьи изменений федеральным законом № 45-ФЗ от 08 апреля 2003 г., но 
в таком случае возникает необходимость каждый раз устанавливать конкретного правообладателя, право кото-
рого нарушено. Если сконструировать плагиат как формальный состав, как предлагают некоторые авторы [3, с. 
229], он более гармонично впишется в контекст и общую схему главы 19 УК РФ. Но такое решение также ви-
дится нам несправедливым. Мы нисколько не принижаем вредность плагиата, но полагаем, что это не будет 
соответствовать принципам уголовного закона ввиду несоразмерности общественной опасности этого деяния и 
установленного уголовно-правового запрета. Плагиат, безусловно, представляет собой негативное социальное 
явление, однако его способы и объемы настолько разнообразны и различны по последствиям, что оценивать все 
его проявления одинаково невозможно. Плагиатор, присвоивший право авторства на произведение в полном 
объеме, автоматически наносит автору существенный вред, но причиняемый в результате материальный ущерб 
не обязательно будет крупным. Студент, не оформивший надлежащим образом сноску в дипломной работе, 
вряд ли способен причинить автору хоть какой-то материальный ущерб. Сложившаяся ситуация подтверждает 
тезис, выведенный Иоганнесом Анденесом: «чем более рационально и обыденно мотивируется то или иное 
преступление, тем большее значение имеют уголовные санкции как средство поддержания законности» [1,  
с. 64]. 

 Таким образом, дополнительный криминообразующий признак плагиата, определяющий грань между пла-
гиатом – преступлением и плагиатом – правонарушением, необходим. Законодатель устанавливает в качестве 
такого признака крупный ущерб, но не указывает его размеры, границы. Кроме того, в подобной ситуации дос-
таточно сложно установить, что умысел виновного был направлен на нарушение авторских прав именно в 
крупном размере, поскольку общественно опасные последствия в материальном составе также должны охваты-
ваться умыслом. Применение нормы на практике затруднено, но альтернативного критерия, на наш взгляд, не 
существует.  

 Ряд авторов предлагает руководствоваться при его определении установленным в примечании к статье 
крупным размером незаконного использования объектов авторских и смежных прав. Мы поддерживаем такую 
инициативу. Размер крупного ущерба должен быть четко определен именно законодателем, но, как разъясняет 
нам п. 25 постановления пленума ВС РФ № 14 от 27.04.2007 г., «если деяниями виновного, формально подпа-
дающими под действие части 1 статьи 146… УК РФ, причинен ущерб, не превышающий пределы крупного 
размера, … содеянное может повлечь за собой гражданско-правовую или административную ответственность 
по части 1 или 2 статьи 7.12 … Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 Учитывая изложенное, предлагаем декриминализировать плагиат как самостоятельный состав преступле-
ния (ч. 1 ст. 146 УК РФ) и ввести новый квалифицирующий признак незаконного использования объектов ав-
торских или смежных прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ) «посредством присвоения авторства (плагиата)». Предлагаемое 
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решение устранило бы ряд имеющихся противоречий. Во-первых, плагиат также представляет собой незакон-
ное использование объектов авторских или смежных прав: произведение используется плагиатором без согла-
сия автора или иного правообладателя. Во-вторых, как отмечено, крупный ущерб фактически может быть при-
чинен только посредством незаконного использования объектов авторского или смежных прав, нижний предел 
которого предлагается определять исходя из предложенного законодателем в примечании к статье крупного 
размера. В-третьих, окончательное изложение диспозиции ст. 146 УК РФ в контексте охраны имущественных 
прав авторов и иных правообладателей положит конец спорам относительно фактического объекта уголовно-
правовой охраны нарушения авторских и смежных прав, и, возможно, послужит основанием для переноса ста-
тьи в раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики».  
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В КИТАЕ 
 
В китайском законодательстве законы о защите коммерческой тайны рассредоточены в разных кодексах, 

трудно выполнимы правоохранительными органами и редко используются в судебной практике. Для защиты 
необходимо создание специального закона о защите коммерческой тайны. В настоящее время одновременно 
требуется внесение поправок в закон и совершенствование правил защиты коммерческой тайны. 

Ключевые слова: коммерческая тайна, закон о защите коммерческой тайны, секретность информации. 
 

Lyan Minyan 
 

LEGAL PROTECTION OF TRADE SECRECY IN CHINA 
 

In the Chinese legislation, laws for protection of trade secrecy are dispersed in different Codes, they are difficult to 
execute by law enforcement authorities and they are rarely applied in judicial practice. Therefore, it is necessary to 
work out a special law on trade secrecy protection, At present, the laws on trade secrecy should be amended and the 
rules of trade secrecy should be improved. 

Keywords: trade secrecy, trade secrecy protection law, information secrecy. 
 
Право на коммерческую тайну представляет собой новый тип интеллектуальной собственности наряду с 

экономической глобализацией и все более жесткой конкуренцией на рынке.  
Чтобы найти ключ к успеху в бизнесе и удержать свое преимущество в конкуренции, предприятие стремит-

ся к сохранению своей уникальной коммерческой тайны. Страны, учитывая национальные, социальные инди-
видуальные интересы не только для поддержания нормального механизма рыночной конкуренции, но и для 
предотвращения монополистического поведения, должны защищать коммерческую тайну и включать ее в на-
циональные законы регулирования.  

Коммерческая тайна является информацией, неизвестной третьим лицам, обладает практическими ценно-
стями, если приняты правообладателем меры безопасности, и включает техническую и коммерческую инфор-
мацию. В Китае в законе о борьбе с недобросовестной конкуренцией, о Государственной администрации по 
промышленности в ряде положений запрещены нарушения коммерческой тайны (статья 219 УК Китая). 

Китайские ученые считают, что коммерческая тайна имеет следующие характеристики: 
Во-первых, она неизвестна третьим лицам, т.е. информация не является доступной общественности и ее 

нельзя легко получить из таких источников, как публикации в СМИ. Но есть исключения, например,  работни-
ки, имеющие доступ к информации в связи с исполнением своих обязанностей. 

Во-вторых, коммерческая тайна может принести реальную или потенциальную экономическую выгоду. Об-
ладатель коммерческой тайны имеет конкурентное преимущество.  

В-третьих, данная информация может быть использована на практике. То есть эта информация не простые 
общие знания, опыт или идеи, не абстрактное понятие, а конкретная программа или форма, которую можно 
реализовать на практике. В некоторых странах практичность не является условием в качестве признака ком-
мерческой тайны в соответствии с правилами ТРИПС (Trips) и с международными тенденциями, но в Китае 
практичность пока считается одной из характеристик коммерческой тайны. 

В-четвертых, конфиденциальность, которая означает, что обладатель субъективно считает свою информа-
цию секретной и принимает соответствующие меры безопасности для обеспечения секретности информации. 
Итак, принятие мер безопасности является одним из ключевых факторов коммерческой тайны. 

Ученые из разных стран имеют разные точки зрения на понятия: "права собственности", "права личности", 
"право на информацию", "корпоративные права", "договорные отношения", "права на интеллектуальную собст-
венность". В общем праве Великобритании существует теория договорных отношений, Соединенные Штаты 
считают, что коммерческая тайна является частной собственностью правообладателя. Но независимо от разных 
мнений разные страны все больше и больше обращают внимания на имущественные права и интересы коммер-
ческих тайн. 

В Китае в академических кругах имеет место мнение, что коммерческая тайна является правом интеллекту-
альной собственности. Приведем следующие причины: 1) коммерческие тайны и другие права интеллектуаль-
ной собственности, как гражданские права по существу не отличаются; 2) многие страны коммерческую тайну 
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в законодательстве предпочитают защищать как гражданское право; 3) если не признают коммерческую тайну 
со свойствами гражданских прав, тогда в практике большое количество правил лицензирования, определения 
доли коммерческой тайны и наследования коммерческой тайны теряет свою правовую основу.  

Но мы должны признать, что коммерческая тайна и другие права интеллектуальной собственности (товар-
ные знаки, патенты) разные понятия. 

Во-первых, правообладатель интеллектуальной собственности откроет для общественности свои интеллек-
туальные достижения в обмен на эксклюзивные права в соответствии с законодательством, а также получит 
правовую защиту на это право. В отличие от нее коммерческая тайна должна быть секретной и иметь право 
принимать эффективные меры, которые будут строго конфиденциальными, чтобы получить защиту со стороны 
закона. В этом уникальность правовой характеристики коммерческой тайны. 

 Во-вторых, своевременность интеллектуальной собственности, патенты, товарные знаки, авторские права 
охраняются и имеют сроки защиты. Коммерческая тайна не имеет никаких временных ограничений. В зависи-
мости от продолжительности прав условий конфиденциальности закон не может быть определен заранее, нико-
гда не идет на компромиссы, право правообладателя охраняется законом. 

 В-третьих, также известно, что исключительность имущественных прав интеллектуальной собственности 
есть эксклюзивность и признается правовая характеристика интеллектуальной собственности: без согласия вла-
дельца или специальных юридических условий для любого другого лица использование интеллектуальной соб-
ственности не разрешается, а у коммерческой тайны есть исключения, если третье лицо получило ее законным 
способом.  

Таким образом, большинство китайских ученых утверждает, что коммерческая тайна является своего рода 
правом интеллектуальной собственности и представляет собой особый вид права интеллектуальной собствен-
ности, она должна быть обеспечена особой защитой. 

Мировые законодательные модели коммерческой тайны делятся на три вида: законодательство о коммерче-
ской тайне установлено в разных правовых актах либо только в специальном законе о коммерческой тайне либо 
в других законах есть пункты о коммерческой тайне. В Китае нет специального закона о коммерческой тайне, 
существующие законы и правила касаются защиты коммерческой тайны: 

1. Закон против нечестной конкуренции – важная веха в развитии торгового законодательства Китая – впер-
вые дал понятие коммерческой тайны, установил несколько нарушений, нарушения этих положений должны  
привести к гражданской и административной ответственности.  

2. Договорное право Китая – в этом законе уточняются обязанности договаривающихся сторон в процессе 
заключения договоров и исполнения договора о конфиденциальности коммерческой тайны. 

3. Гражданско-процессуальный закон Китая – в нем указано, что при рассмотрении дел, где присутствует 
коммерческая тайна, по просьбе сторон дело можно рассмотреть в закрытом заседании, чтобы сохранить это в 
тайне. 

4. Трудовое право Китая – статья 22 данного закона предусматривает, что стороны трудового договора мо-
гут быть согласованы в трудовом договоре консервативной коммерческой тайны, статья 102 – прекращение с 
работником трудового договора, если он нарушил условия, предусмотренные настоящим законом, или нарушил 
конфиденциальность вопросов, согласованных в договоре за экономические потери, причиненные нанимателю,  
и также нарушитель несет ответственность. 

5. Закон о компании – статьей 62 этого закона установлено, что директора, руководители, менеджеры не 
должны разглашать коммерческую тайну, кроме того, что разрешено в соответствии с законом или соглашени-
ем на собрании акционеров. В законе о предпринимательстве и партнерстве, в предпринимательском праве для 
операторов и партнеров тоже закреплена поддержка коммерческих положений о конфиденциальности. 

6. Уголовное право Китая – в ст. 219 установлено, что человек за нарушение коммерческой тайны, привед-
шее к значительным потерям, может получить 3 года в тюрьме и большой штраф.  

7. Технологическое административное право Китая – положение от 1986 г. Государственного Совета КНР по 
продвижению рациональных потоков научно-технических кадров, а также акты о количестве рабочих по науч-
но-техническому составу персонала от 1988 г. обязывают научно-технический персонал в сохранении коммер-
ческой тайны, не допускают несанкционированного публичного использования технологического достижения, 
оригинального устройства, технической информации и нарушение законных прав и интересов. В законодатель-
стве по промышленности от 1995 г. Государственной администрацией КНР предусмотрено осуществление не-
которых положений Конвенции о запрещении нарушении коммерческой тайны.  

По сравнению с другими странами в Китае отсутствует специальный закон о коммерческой тайне, есть не-
которые закрепленные пункты в разных законах, а эти законы опубликованы в разное время, в разных ситуаци-
ях, поэтому в практике существуют противоречие и возникают трудности для точного их применения. 

Понятие коммерческой тайны не соответствует мировым стандартам, сфера защиты коммерческой тайны 
узкая, не соответствует глобализации и не может защитить коммерческую тайну с потенциальной коммерче-
ской ценностью, нет специального процессуального закрепления защиты коммерческой тайны. При рассмотре-
нии дел о нарушении коммерческой тайны существуют проблемы. 
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Определение размеров компенсации зависит от коммерческой ценности, которая в соответствии с их затра-
тами на исследования и разработки зависит от реализации проекта коммерческой тайны, от будущих интересов 
и от поддерживания конкурентного преимущества. Затраты на исследования и разработки входят в суммы ком-
пенсации. 

Автор предлагает следующие меры по совершенствованию законодательства о защите коммерческой тайны 
в Китае:  

а) четко определить понятие коммерческой тайны, сферу и условия защиты, чтобы соответствовать стандар-
ту мировых договоров;  

б) добавить в обязанности сохранение коммерческой тайны для государственных служащих; 
в) четко определить ответственность. Особенно надо защищать коммерческую тайну в сфере гражданских 

правоотношений. Надо установить размер компенсации, предусмотреть штрафные санкции, чтобы ответствен-
ность за нарушения была высокой; 

г) включить в трудовой договор условие о неразглашении коммерческой тайны, это необходимое ограниче-
ние для тех, кто знает коммерческую тайну предприятия и работает на важных постах; 

д) внести изменения в гражданский процессуальный закон, а именно: сохранение коммерческой тайны уча-
стниками рассмотрения дела на закрытом заседании; дела, касающиеся коммерческой тайны, рассматривать 
только в городском суде, четко определить, какая сторона должна первой предоставить доказательства. 

е）в законе о СМИ добавить пункт о защите коммерческой тайны, в нем четко установить, что газеты, жур-
налы, телевидение и радио обязаны не разглашать коммерческую тайну;  

ж）внести изменение в уголовный закон: в статье 219 УК КНР четко определить размеры штрафа, раскрыть 
такие понятия, как «большой убыток» и «серьезные последствия». 

При экономической глобализации китайское производство различных товаров видно во всем мире, но ки-
тайские предприятия, не знакомые с правилами торговли в мире, только в США стали ответчиками по причине 
нарушения коммерческой тайны. За экономический шпионаж иски ежегодно растут примерно на 10%, общие 
суммы достигают миллиарда долларов [1]. Внутри Китая дела, касающиеся коммерческой тайны, тоже разви-
ваются ежегодно. Поэтому надо изучать международные правила, защищать коммерческую тайну и совершен-
ствовать правовую систему. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИСКУССТВЕННЫХ МЕТОДОВ РЕПРОДУКЦИИ 

 
В статье рассмотрена проблема правового регулирования отношений по применению методов искусствен-

ной репродукции человека в РФ. Сегодня темпы внедрения вспомогательных репродуктивных технологий 
в повседневную медицинскую практику опережают развитие правовой базы в этой области, причем не только 
в России, но и во всем мире. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, искусственное оплодотворение, сурро-
гатное материнство. 
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SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION IN APPLICATION 
 OF ARTIFICIAL REPRODUCTION METHOD  

 
The article deals with the problem of legal regulation of relationships in application of a method of artificial human 

reproduction in the RF. Today the rates of auxiliary reproductive technologies implementation in everyday medical 
practice are ahead of development of the legal basis in this field, that is not only in Russia but throughout the world. 
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Воспроизведение человеком себе подобных – фундаментальный закон и величайшее таинство природы. Че-
ловек стремится оставить потомство, чтобы продолжить свой род. Регулируемые сложным комплексом биоло-
гических, психологических, духовных и социальных законов репродуктивные процессы во все времена пред-
ставляли интерес для их изучения. В настоящее время одним из актуальных является вопрос правового регули-
рования данного феномена. Свидетельством этого может служить появление в международных документах и 
научной литературе понятия «репродуктивные права» человека. Анализ специальной литературы показывает, 
что среди исследователей в настоящее время нет единства в определении репродуктивных прав. Более того, 
данная категория является новой для российского права, поэтому изучена правоведами недостаточно. Наиболее 
распространенной является точка зрения, согласно которой репродуктивные права – это «комплексный инсти-
тут», «совокупность правомочий». Ученые дают только характеристику, а не определяют содержание репро-
дуктивных прав. Оно конкретизируется в международных документах. Развитие биомедицинских технологий, 
вторгающихся в жизнь современного человека, позволяет настолько глубоко проникнуть в человеческую при-
роду, что человек как бы сам становится ее «создателем» и «производителем». Особенно ярко это проявляется 
при применении различных методов искусственной репродукции – искусственного оплодотворения, импланта-
ции эмбрионов, суррогатного материнства. Право на искусственное оплодотворение является одним из состав-
ляющих общего понятия репродуктивных прав. Вопросы искусственного оплодотворения – это проблемы от-
ношения к началу человеческой жизни. Исторически потребность в искусственном оплодотворении вырастает 
главным образом из потребностей борьбы с собственно бесплодием вообще. 

 На сегодняшний день в России сложилась сложная демографическая ситуация, при которой рождаемость 
едва превышает смертность. По данным медицинской статистики, каждый шестой брак бесплоден в силу раз-
личных причин. Рождение ребенка невозможно или опасно для жизни и здоровья матери при физиологических 
недостатках, биологической несовместимости супругов, противопоказанности беременности, ряде наследст-
венных заболеваний и т.д., причем причины бесплодия в равном количестве распределены между полами. Все 
это приводит к распаду семьи, ухудшению демографической ситуации, а следовательно, к нарушению права 
человека на здоровье и благополучную жизнь. И одним из путей решения данной проблемы является примене-
ние методов искусственного оплодотворения. 

Однако, если медицинским аспектам бесплодия посвящено огромное число научных работ, то коррекции 
межличностных отношений при этом состоянии уделяется более скромное место, а работы, посвященные про-
блемам в сфере общественного и государственного (законодательного) регулирования лечения этого заболева-
ния, вообще носят единичный характер. Сегодня благодаря быстрому прогрессу медицинской науки и исполь-
зованию научных достижений в лечебной практике значительно расширилась возможность преодоления бес-
плодия. К мерам медицинского вмешательства, стимулирующим репродуктивные процессы, можно отнести 
экстракорпоральное оплодотворение, искусственную инсеминацию и суррогатное материнство. 

Некоторые правовые аспекты применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) определены 
в действующем законодательстве: в СК РФ (п.4 ст. 51 и п.3 ст. 52); в ст. 16 ФЗ об актах гражданского состоя-
ния»; в ст. 55 ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан». 

Семейный кодекс РФ содержит указания на три способа репродуктивной деятельности: искусственное оп-
лодотворение, имплантация эмбриона (п.1 ч.4 ст. 51) и имплантация эмбриона в тело суррогатной матери (п.2 
ч.4 ст. 51). 

В конце 2011 г. вступил в силу новый ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который в очеред-
ной раз закрепил право российских граждан на применение вспомогательных репродуктивных технологий, 
представляющих собой «методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия 
и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием 
донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей, репродуктивных органов и эмбрионов, а 
также суррогатного материнства») [7, с. 55]. 

В настоящее время проблема бесплодия служит причиной обращения все большего числа граждан за спе-
циализированной помощью в медицинские центры и клиники, что влечет необходимость разработки четкой 
нормативной базы, регламентирующей права и обязанности этих лиц, медицинского персонала (клиник в це-
лом) и органов государственной власти, в частности регистрирующих органов (ЗАГС). Даже с учетом принятия 
нового федерального закона слабость и незащищенность прав и интересов граждан в этом вопросе очевидны. 
Применению ВРТ в новом законе посвящена всего одна статья (ст. 55), которая дает весьма неоднозначное оп-
ределение, так как ограничивает его суть только лечением бесплодия, несмотря на тот факт, что абсолютная 
неспособность к воспроизводству встречается достаточно редко.  

Кроме этого, к услугам репродуктологов могут обращаться и люди, испытывающие проблемы с деторожде-
нием не по медицинским показателям, а, предположим, по социальным причинам, например, из-за отсутствия 
партнера (социальное бесплодие). Возможно, было бы разумнее использовать более содержательную формули-
ровку и определить ВРТ как «методы искусственного содействия деторождению» [4, c. 53]. 

Вопрос об установлении происхождения детей в случае искусственного оплодотворения решен в законе од-
нозначно. В соответствии с ч.4 ст. 51 СК РФ лица, состоящие в браке и давшие согласие в письменной форме на 
применение метода искусственного оплодотворения, в случае рождения у них ребенка в результате применения 
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этого метода записываются его родителями в книге записей рождения. Такое решение представляется обосно-
ванным, поскольку отвечает интересам родителей, ребенка и лиц, предоставивших донорский материал. Неуре-
гулированной в настоящий момент является ситуация рождения женщиной ребенка, зачатого с использованием 
своей яйцеклетки и спермы мужа, умершего еще до момента зачатия (по данным медицинской науки, сперма в 
замороженном виде может храниться около 10 лет). Известен случай, когда муж сдал свою сперму в банк-
хранилище и оплодотворение бывшей жены было произведено уже после смерти мужа [1, c. 21]. Презумпция 
отцовства супруга матери, предусмотренная п.2 ст. 48 СК РФ, в данном случае не применима. В связи с этим 
отцовство может быть установлено только в судебном порядке (ст. 49 СК РФ) на основании доказательств, с 
достоверностью подтверждающих происхождение ребенка от конкретного лица.  

Удивляет тот факт, что настолько важный вопрос, касающийся первоочередных вопросов демографической 
политики, регулируется всего одной статьей ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» [7], частично СК РФ 
[5] и ФЗ «Об актах гражданского состояния» [6] (в части регистрации детей, зачатых с применением ВРТ), а в 
основном – приказами и инструкциями Министерства здравоохранения – Приказ министерства здравоохране-
ния РФ от 26.02.2003 № 67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий в терапии мужского 
и женского бесплодия» [2], утверждающий «Инструкцию по применению методов вспомогательных репродук-
тивных технологий». 

Одним из самых существенных недостатков представляется полное отсутствие какой-либо регламентации 
прав и обязанностей лиц, участвующих в применении ВРТ. Неопределенность количества дополнительных 
платных процедур по ходу проведения лечения, дополнительных обследований и консультаций, отсутствие 
заранее оговоренной схемы применения технологий и качества необходимых приемов делают использование 
ВРТ объектом постоянных финансовых вложений. Клиника не дает возможности контроля со стороны клиента 
и фактически не несет никакой ответственности. Часто это приводит к отсутствию положительных результатов 
ВРТ, вследствие, как правило, недоказуемых мошенничеств и т.д. Данная проблема может быть решена созда-
нием специализированного контролирующего органа, который будет систематически проверять деятельность 
медицинского учреждения.  

То же самое касается правого статуса суррогатной матери и родителей-заказчиков. Суррогатное материнст-
во порождает иные правовые последствия для субъектов отношений (супружеской пары, суррогатной матери и 
ребенка) (п.2 ч.4 ст. 51 и п.2 ч.3 ст. 52 СК РФ). Юридический аспект проблемы определяется появлением со-
вершенно новых категорий – «юридических родителей» (матери), «генетических» («биологических») родителей 
(матери) и связанных с этим правоотношений. Вопрос, связанный с установлением материнства, зарубежным 
законодательством решается по-разному. Матерью может быть признана: 

1) женщина, которая выносила ребенка; 
2) женщина, которой принадлежит оплодотворенная яйцеклетка; 
3) суррогатная мать, которой отдается преимущественное право на признание себя официальной матерью. 

Такое многообразие подходов связано с традициями конкретного социума, строгостью норм репродуктивного 
регулирования.  

Отсутствие четкого механизма регулирования данных отношений порождает на практике многочисленные 
проблемы. Например, СК РФ предусматривает необходимость письменного согласия лиц, состоящих в браке, 
на имплантацию эмбриона, однако не предусматривает заключение договора между суррогатной матерью и 
супружеской парой, хотя гражданским законодательством заключение такого договора не запрещено. Отсутст-
вие в законе каких-либо правил оформления возникающих отношений на практике влечет отсутствие гарантий 
для обеих сторон.  

Согласно п.2 ч.4 ст. 51 СК РФ лица, состоящие в браке и давшие согласие на имплантацию эмбриона другой 
женщине в целях его вынашивания, после рождения ребенка могут быть записаны в качестве родителей в книге 
записей рождения только с согласия женщины, которая родила ребенка. Такая формулировка статьи порождает 
множество вопросов. Прежде всего возникает вопрос: когда и в какой форме суррогатная мать вправе (или) 
обязана дать согласие либо отказать лицам, ожидающим передачи ребенка, – до рождения ребенка или после? В 
законе «Об актах гражданского состояния» определено, что для государственной регистрации рождения ребен-
ка от суррогатной матери в регистрирующий орган должен быть представлен документ, выданный медицин-
ской организацией, подтверждающий факт получения согласия суррогатной матери на запись супругов родите-
лями ребенка (п.5 ст. 16). Исходя из принципа добровольности принятого решения, следует признать право 
суррогатной матери изменять его до момента осуществления органами записи актов гражданского состояния 
соответствующей записи о рождении.  

Запись родителями предполагает возникновение у супругов (женщины, не состоящей в браке) родительских 
прав в полном объеме. Если суррогатная мать, согласившаяся на запись супругов в качестве родителей, отказы-
вается передать ребенка, то в этом случае у них возникает право требовать передачи им ребенка на основании 
п.1 ст. 68 СК РФ. 

При отсутствии согласия суррогатной матери супруги не могут быть записаны в качестве родителей, а ребе-
нок не может быть им передан. Возникает вопрос: могут ли супруги (женщина, не состоящая в браке) оспорить 
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решение суррогатной матери, ссылаясь на имеющуюся доверенность? Представляется, что заключение догово-
ра о суррогатном материнстве является единственным способом разрешения всех конфликтных ситуаций.  

В связи с применением ВРТ возникает вопрос о праве ребенка знать своих генетических родителей. Меди-
цинское право рассматривает сведения о генетическом происхождении ребенка в качестве врачебной тайны. 
Семейное законодательство не содержит никаких указаний на тот счет. В этой ситуации предоставляется целе-
сообразным использование зарубежного опыта. Во многих странах ребенок, достигший совершеннолетия, 
вправе получить информацию о своем происхождении (в ряде случаев значение происхождения может оказать-
ся необходимым, например, для диагностики заболевания или установления предрасположенности к опреде-
ленным болезням, для предотвращения кровнородственных браков и пр.) 

В отсутствие четкого правового регулирования российская практика складывается крайне неоднозначно. В 
2004 г. супружеская пара из Читы наняла суррогатную мать, которой сделали искусственную инсеминацию 
спермой мужа. После рождения ребенок не был передан супружеской паре, да и отсудить его супруги не пыта-
лись. Суррогатная мать подала на алименты, которые читинский суд ей присудил [8]. 

Таким образом, в процессе создания специального закона о репродуктивных технологиях следует особо 
оговорить права и обязанности этих лиц, акцентировать внимание на договорной основе, содержащей общие 
обязательные положения: 

- размер денежного или иного вознаграждения; 
- установление расходов, связанных с беременностью, возмещаемых суррогатной матери; 
- определение медицинского учреждения, где будет происходить искусственное оплодотворение; 
- обязанности врача по ведению беременности и порядок информирования родителей-заказчиков о ее тече-

нии; 
- последствия рождения неполноценного ребенка; 
- обязанность передать ребенка суррогатной матерью и обязанность родителей-заказчиков его принять, а 

также правовые последствия неисполнения этих обязательств и другие вопросы. 
Отсутствие четко определенной нормативной регламентации ВРТ характерно не только для России. Кроме 

схожих проблем в ряде европейских стран позиция Европейского суда по правам человека также остается дос-
таточно неясной. В своих решениях он акцентирует внимание на отсутствие европейского консенсуса, который 
является дополнительным критерием оценки широты свободы усмотрения, предоставляемой государству-
ответчику в ходе создания своей правовой системы. Фактически это выглядит как нежелание принимать карди-
нальные меры, как абсолютный произвол национального законодателя и правоприменителя.  

В нашей стране наравне с супружескими пары, не состоящие в браке, и одинокие женщины имеют возмож-
ность воспользоваться ВРТ. Несомненно это результат прогресса как технологического, так и социально-
правового. Однако возникает вопрос о правах одиноких мужчин, которые подвергаются фактической дискри-
минации и лишению права иметь детей, в силу того, что даже технология суррогатного материнства становится 
для них недоступной. Безуловно, это мнение ошибочно, хотя, на первый взгляд, имеет право на существование. 
Положения ст. 55 ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» не содержат упоминаний об ограничении права 
одиноких мужчин. А в юриспруденции существует понятие аналогии, следовательно, если применение ВРТ 
разрешено одиноким женщинам, то оно и разрешено одиноким мужчинам [6, с. 55]. 

На основании вышеизложенного, мы приходим к следующему выводу, что использование вспомогательных 
репродуктивных технологий на практике опережает развитие правовой базы в этой области. Необходимо отме-
тить, что правовые нормы российского законодательства, регулирующие правоотношения, возникающие при 
использовании методов искусственной репродукции, фрагментарны, спорны, затрагивают лишь отдельные ас-
пекты возникающих проблем. С ростом числа детей, родившихся в результате применения методов искусст-
венной репродукции, потребуются более четкие механизмы правового регулирования прав и законных интере-
сов детей и лиц, участвующих в этом процессе. 
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ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

   
В статье автор рассматривает некоторые проблемы, связанные с нарушением прав и законных интересов 

несовершеннолетних в замещающих семьях, и обосновывает идею о необходимости разрешения конфликтов с 
участием родителей и детей в таких семьях с помощью сравнительно новой процедуры урегулирования спо-
ров-медиации. 

Ключевые слова: медиация, медиативные технологии, замещающие семьи, несовершеннолетний. 
 

T.B. Gneusheva  
 

PROTECTION OF FAMILY RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF MINORS  
IN SUBSTITUTE FAMILIES WITH USE OF MEDIATION TECHNOLOGIES  

 
In the article the author considers some problems related to violation of rights and legal interests of minors in subs-

titute families and proves the idea of necessity to solve conflicts involving parents and children in these families with the 
help of a comparatively new procedure for regulation of disputes-mediations. 

Keywords: mediation, mediation technologies, substitute families, minor. 
 
Не поддается сомнению утверждение, что семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

большое значение как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического, культуро-
логического развития общества. Весомую часть своей жизни человек проживает в семье. Все, что было усвоено 
в семье, остается с ним на всю жизнь. Семейное воспитание формирует качества личности, которые в дальней-
шем помогут с легкостью выйти из сложных ситуаций, трудностей, встречающихся на жизненном пути.  

К сожалению, дети иногда утрачивают возможность жить и воспитываться в родной семье со своими роди-
телями. Причины тому могут быть разными, однако главное в такой ситуации не оставлять ребенка на произвол 
судьбы, а как можно скорее восполнить утрату семейного окружения. Это одна из основных задач государства 
в лице органов опеки и попечительства, которые обязаны выявлять детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечивать устройство детей в семью, контролировать, как проходит процесс дальнейшего содержания, вос-
питания, образования ребенка.  

Так, в Республике Бурятия по состоянию на 2013 год проживает 225 тысяч детей. К числу наиболее уязви-
мых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (6375 детей), дети, 
находящиеся в социально опасном положении (3599 детей). Указанные группы детей нуждаются в первую оче-
редь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество [8]. 

Российское законодательство предусматривает несколько форм устройства в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые принято называть замещающими семьями [2, с. 239].  

Прежде всего такой формой является усыновление. Главная отличительная черта усыновления заключается 
в том, что ребенок и усыновители приравниваются к родственникам по происхождению, т.е. считаются родны-
ми по отношению друг к другу. Усыновители становятся с юридической точки зрения полноправными родите-
лями по отношению к ребенку, имеют все родительские права и несут обязанности в полном объеме. Ребенок 
получает полноценное семейное окружение, как если бы его воспитывали собственные родители.  

Следующей формой замещающей семьи являются опека и попечительство. Данная форма устройства детей 
может быть использована не только в случае оставления ребенка родителями, лишения их родительских прав и 
других негативных ситуациях, но и в том случае, когда родители по уважительным причинам не могут в тече-



 
 
ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                                                2/2014 
 
 

290 

ние определенного периода времени исполнять свои родительские обязанности. Опека и попечительство осу-
ществляются в целях содержания, воспитания и образования детей, а также для защиты их прав и интересов. 

Частным случаем установления над ребенком опеки или попечительства является приемная семья. Передача 
ребенка в приемную семью происходит по договору между органами опеки и попечительства и приемными 
родителями на определенный срок. Приемные родители получают вознаграждение по договору, также на со-
держание ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства [1]. 

В регионах могут приниматься нормативно-правовые акты, которые устанавливают патронатную форму 
устройства детей в семью. Патронат является наиболее гибкой формой устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Как экстренная форма она позволяет пережить ребенку кризисный период его жизни [3].  

В Республике Бурятия патронатное воспитание законодательно не закреплено, но действует одна из форм 
патронатной семьи – семейная воспитательная группа (СВГ). СВГ организуется в специализированных учреж-
дениях для несовершеннолетних, которые попали в трудную жизненную ситуацию, с целью их реабилитации и 
дальнейшего семейного устройства. 

Основная функция замещающей семьи – заменить (заместить) ребенку утраченную кровную семью и отсут-
ствующих биологических родителей.  

На сегодняшний день в нашей республике складывается трехуровневая система сопровождения замещаю-
щих семей: 

Первый уровень – республиканский. Государственным учреждением «Республиканский центр по работе с 
семьей и детьми» проводится методическая поддержка создания, оформления и осуществления деятельности 
служб сопровождения замещающих семей. Разработана нормативно-правовая документация для служб сопро-
вождения, проводятся обучающие семинары с руководителями и специалистами учреждений. 

Второй уровень – межрайонные и районные центры сопровождения замещающих семей на базе перепрофи-
лированных детских домов: межрайонный центр сопровождения «Радуга» в селе Оёр (Джидинский район); 
служба сопровождения замещающих семей при Тарбагатайском социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних; служба сопровождения при Хоринском социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних. 

Третий уровень – локальные службы сопровождения в структуре детских и образовательных учреждений 
при Баргузинском, Кяхтинском, Новокижингинском детском доме, Заиграевском территориальном центре со-
циального обслуживания населения. 

Всего в Бурятии создано 11 служб сопровождения замещающих семей. Ими охвачены на сегодняшний день 
409 семей, где воспитывается 611 детей [4].  

Практика показывает, что дети из замещающих семей сталкиваются с теми же видами конфликтов, что и все 
остальные дети, но эти конфликты имеют свою специфику, в том числе и в причинах возникновения.  

Так, конфликты с участием родителей и детей из замещающих семей можно разделить на две группы: 
1. Конфликты внутри замещающей семьи (внутренние конфликты). К ним относятся конфликты: а) меж-

ду взрослыми и детьми б) между детьми в) между взрослыми по поводу ребенка. 
2. Конфликты между членами замещающей семьи и иными лицами (внешние конфликты) [6]. 
Одной из самых распространенных категорий конфликтов являются конфликты между опекуна-

ми/попечителями и детьми. В самом общем виде их причину можно обозначить как «неоправданные ожида-
ния». Несмотря на то, что кандидаты в усыновители/попечители проходят несколько этапов перед оформлени-
ем устройства ребенка в семью, зачастую они морально не готовы к тому, что ребенок может вести себя иначе, 
чем ведут себя, например, их собственные дети: не реагирует на замечания, не слушается, отказывается обсуж-
дать какие-то проблемы, помогать и т.д. В результате опекун/попечитель не знает, как правильно выстроить 
взаимодействие с ребенком, который только что устроен в семью, каким образом можно правильно на него по-
влиять, чтобы он не воспринял простое замечание как «нравоучение». «Неоправданные ожидания» родителей 
из замещающих семей, переходный возраст ребенка создают почву для конфликтов, разрешить которые само-
стоятельно они, как правило, не могут, однако и не обращаются за помощью к специалистам. Все это приводит 
к крайне неблагоприятным последствиям: усилия по устройству ребенка в семью, созданию благоприятной се-
мейной атмосферы воспитания и развития сводятся «на нет» и опекуны/попечители оформляют отказ от опеки. 
Даже если ребенку и опекуну/попечителю не удалось найти взаимопонимание, такой отказ весьма негативно 
влияет на ребенка. Проблема остается нерешенной, а ребенок остается один на один с собой и утрачивает дове-
рие к семейной форме воспитания как таковой. 

Конфликты между родными детьми опекуна/взрослыми членами семьи и ребенком, устроенным в семью, 
также могут иметь место. Например, у родных детей может возникнуть чувство ревности родителей к ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей. Непринятие нового человека вызывает трудности в построении взаимо-
отношений с ребенком, оставшимся без попечения родителей, возможны ухудшение отношений и конфликтные 
ситуации между самими членами семьи: родителями и детьми, опекунами/попечителями и иными взрослыми 
членами семьи. Члены семьи опекуна могут оказаться морально не готовы к принятию ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, таким, какой он есть, с его привычками, интересами, потребностями. Конечно, данная 
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категория конфликтов также нуждается в решении, чтобы не последовало ухудшение семейных отношений и 
отказ опеки/попечительства. 

Ввиду большого числа разновидностей конфликтов с участием родителей и детей из замещающих семей не-
обходимо наличие различных механизмов по оказанию помощи в их разрешении. По мнению автора, одним из 
таких механизмов может служить достаточно новый общественно-правовой институт медиации. 

Интерес к медиации в нашей стране возрос после принятия Федерального закона «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (медиации)», вступившего в силу 1 января 2011 г. Статья 
2 названного закона дает легальное определение медиации: «процедура медиации – способ урегулирования 
споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимо-
приемлемого решения». Исходя из логики закона, данная процедура выступает в качестве альтернативы по от-
ношению к судебному рассмотрению споров. Вместе с тем медиация как способ разрешения конфликтов извес-
тен специалистам достаточно давно. Первые профессиональные сообщества медиаторов стали формироваться в 
США и Великобритании в середине двадцатого века. В настоящее время службы медиаторов существуют во 
многих государствах мира, в том числе и в нашей стране. Медиация как способ разрешения конфликтов – это 
процедура «совместного урегулирования конфликта», в ходе которой участники конфликта при помощи треть-
ей независимой стороны вырабатывают взаимоприемлемое решение [1, с. 7].  

Главное отличие медиатора от других лиц, привлекаемых для разрешения спора (например, судей), заклю-
чается в том, что он не выполняет функции арбитра, т.е. не выносит решения по существу спора, не определяет 
правых и виноватых. Главная задача медиатора помочь конфликтующим найти решение, которое в равной сте-
пени отвечало бы интересам и той и другой стороны. 

В настоящее время медиация применяется для разрешения конфликтов в различных сферах человеческой 
жизни. Так, в частности, выделяют коммерческую, школьную медиацию, медиацию, направленную на решение 
трудовых споров, семейную медиацию и другие виды. 

Семейная медиация определяется как «процесс, в котором независимое третье лицо помогает участникам 
семейного конфликта улучшить взаимодействие друг с другом и принимать приемлемые для обеих сторон 
осознанные решения по некоторым или всем вопросам, связанным с расставанием, разводом, детьми, а также 
по финансовым или имущественным вопросам» [1, с. 9]. Семейные конфликты в зависимости от субъектов 
конфликтного взаимодействия подразделяются на конфликты между: супругами, между родителями и детьми, 
супругами и родителей каждого из супругов, бабушками (дедушками) и внуками. Семейная медиация может 
использоваться для регулирования конфликтов, возникающих в замещающих семьях.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зачастую имеют психологические проблемы, 
проблемы в эмоциональной и социальной сферах. Поэтому дети, попадающие в замещающие семьи, с одной 
стороны, имеют проявления конфликтного поведения, с другой – не научены конструктивному поведению в 
конфликте. Бесспорно, что родители из замещающих семей, которые берут на себя ответственность за детей, их 
воспитание, обладают необходимыми психологическими и социальными качествами. Вместе с тем им постоян-
но приходится сталкиваться с конфликтным поведением детей, когда они конфликтуют с другими детьми и 
окружающими их взрослыми. Не всегда родители обладают навыками поведения в конфликтных ситуациях с 
детьми: как поступить, чтобы конфликт не стал разрушителем отношений с ребенком; не всегда знают, что по-
советовать ребенку в конфликтной ситуации; не знают, что делать, если поведение ребенка разрушает отноше-
ния между родителями. Обучение родителей из замещающих семей навыкам бесконфликтного общения, мето-
дам разрешения конфликтов с использованием медиативных или восстановительных технологий позволит гра-
мотно управлять конфликтом. В этом случае возникающие конфликты не будут разрушать отношения и их 
конструктивное использование поможет укрепить отношения между родителями и детьми. Для детей из заме-
щающих семей навыки родителей позволят интегрироваться в семью, а в дальнейшем позитивно социализиро-
ваться в обществе. 
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АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 
Данная статья посвящена анализу обращений юридических лиц за защитой деловой репутации в Арбит-

ражный суд Республики Бурятия. 
Ключевые слова: юридические лица, деловая репутация, защита. 

E.V. Ignateva  
 

ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE ON THE CASES OF LEGAL ENTITIES’  
BUSINESS REPUTATION PROTECTION IN THE REPUBLIC OF BURYATIA 

 
This article is devoted to the analysis of legal entities’ appeal for business reputation protection in the Arbitration 

Court of the Republic of Buryatia. 
Keywords: legal entities, business reputation, protection. 
 
Вопросу защиты деловой репутации юридических лиц посвящено множество научных статей и монографий. 

Однако данная проблема не теряет своей актуальности, что подтверждается следующими обстоятельствами:  
- в современном отечественном законодательстве отсутствует закрепленное понятие «деловая репутация», 

между учеными-цивилистами также не достигнуто единое понимание данного понятия;  
- сложностью доказывания рассматриваемой категории дел;  
- размер возмещения «репутационного вреда» в каких-либо пределах не установлен ни в законодательстве, 

ни в правоприменительной практике; 
- постоянно увеличивающееся количество рассматриваемых дел в арбитражных судах. 
Такая ситуация не способствует единому рассмотрению дел о защите деловой репутации юридических лиц. 
Настоящая статья посвящена анализу обращений юридических лиц в Арбитражный суд Республики Бурятия 

с целью защиты их деловой репутации, а также выявлению наиболее часто заявляемых способов ее защиты. 
В соответствии с гражданским законодательством деловая репутация относится к одному из нематериаль-

ных благ, принадлежащих юридическому лицу. Под деловой репутацией понимается сложившееся обществен-
ное мнение о юридическом лице, основанное на оценке его профессиональной деятельности. Поэтому распро-
странение несоответствующих действительности и порочащих сведений о юридическом лице создает негатив-
ное восприятие его деятельности, формирует к нему отрицательное отношение. В связи с этим требуется пра-
вовая защита деловой репутации от подобной информации. 

Из анализа судебной практики следует, что при рассмотрении дел о защите деловой репутации арбитражные 
суды руководствуются пунктом 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), в 
соответствии с которым гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство 

или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения 
не докажет, что они соответствуют действительности. А также пунктом 7 
статьи 152 ГК РФ, в соответствии с которым установлено, что правила ука-
занной статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно при-
меняются к защите деловой репутации юридического лица. 

Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 24.02.2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства, а также деловой репутации граждан и юридических 
лиц» необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу 
статьи 152 ГК РФ значение для дела, являются: факт распространения от-
ветчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоот-
ветствие их действительности. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают 
дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности. Таким образом, возникший спор о защите дело-
вой репутации юридического лица подведомственен арбитражному суду, 
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если характер и обстоятельства спора свидетельствуют о том, что истец осуществляет предпринимательскую 
или иную экономическую деятельность. 

Необходимо отметить, что практика и законодательство исходят из презумпции несоответствия действи-
тельности сведений, распространенных средствами массовой информации. Бремя доказывания обратного лежит 
на ответчике. 

Судебная практика о защите деловой репутации в Республике Бурятия показывает, что количество обраще-
ний юридических лиц по указанной категории дел увеличивается с каждым годом. Всего за период с 2009 по 
июнь 2013 года Арбитражным судом Республики Бурятия было рассмотрено 31 дело о защите деловой репута-
ции. В частности, за 2009 год Арбитражным судом Республики Бурятия рассмотрено 9 дел, по двум из которых 
исковые требования удовлетворены; за 2010 г. – 4 дела, требования удовлетворены лишь по одному делу. В 
2011 году количество рассматриваемых дел возросло до 5, исковые требования удовлетворены по одному делу. 
В 2012 году рассмотрено уже 11 исковых заявлений, по двум из них требования удовлетворены. За первое по-
лугодие 2013 года рассмотрено 2 дела, по обоим делам судом отказано в иске.  

Согласно статистическим данным по Республике Бурятия, удовлетворение исковых требований по рассмат-
риваемой категории дел в процентном соотношении с общим количеством обращений составляет лишь 19,4 %.  

Указанное обстоятельство объясняется, в первую очередь, сложностью доказывания по делам о защите де-
ловой репутации. Особенно в тех случаях, когда порочащие и несоответствующие действительности сведения 
распространены в сети Интернет: проблемы оперативной фиксации факта распространения сведений на сайте, а 
также определения надлежащих ответчиков по делу [1]. В процессе доказывания возникают проблемы с отне-
сением распространенных сведений к порочащим и несоответствующим действительности или к личным суж-
дениям автора, выражением им субъективного мнения, которое не может являться предметом судебной защи-
ты, об этом более подробно будет сказано далее. 

Из анализа рассматриваемых дел можно сделать вывод о том, что наиболее часто заявляемыми материаль-
но-правовыми требованиями истца являются следующие требования:  

1) о признании несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведений, со-
держащихся в газете, журнале, телесюжете, на сайте или распространенных иным способом;  

2) об обязании опровергнуть несоответствующие действительности и порочащие деловую репутацию сведе-
ния опубликованием опровержения в этом же печатном издании тем же шрифтом путем сообщения о принятом 
по делу решении с указанием резолютивной части решения. 

Как следует из судебной практики Арбитражного суда Республики Бурятия, юридические лица достаточно 
редко заявляют о требовании компенсации нематериального (репутационного) вреда. 

Согласно статистическим данным за 2009 год, были заявлены требования на сумму 1 360 000 рублей, арбит-
ражным судом взыскано 39 000 рублей. В 2010 году сумма заявленных требований составила 1 100 000 рублей, 
в то время как взысканная сумма составила всего 8 000. В 2011 году требования о компенсации нематериально-
го вреда заявлены на сумму 2 500 000, взыскано судом 0 рублей. За 2012 год истцы просили взыскать 4 100 000 
рублей, суд не удовлетворил заявленные требования. Наконец в 2013 году требования о компенсации немате-
риального (репутационного) вреда истцами – юридическими лицами не заявлялись. 

По нашему мнению, данный факт объясняется спецификой субъекта – юридического лица, которому причи-
нен нематериальный вред. В современной правовой литературе господствует мнение, согласно которому юри-
дическое лицо является «искусственным субъектом оборота, созданным для достижения определенной цели» и, 
соответственно, не может испытывать физических и нравственных страданий [2].  

Однако в настоящее время арбитражные суды допускают возможность компенсации нематериального вреда 
юридическим лицам. Следует отметить, что возможность взыскания репутационного вреда в пользу юридиче-
ских лиц за нарушение права на деловую репутацию подтверждается также правовой позицией Конституцион-
ного суда Российской Федерации и практикой Европейского суда по правам человека [3].  

В свете изложенного возникает вопрос, если арбитражные суды признают право на компенсацию репутаци-
онного вреда, чем обусловлено такое небольшое количество взыскиваемых сумм по его возмещению? 

При рассмотрении дел о защите деловой репутации арбитражный суд, отказывая в удовлетворении исковых 
требований в части взыскания компенсации нематериального вреда, указывает на те обстоятельства, что истцом 
не представлено доказательств причинения нематериального вреда, убытков, а также характера последствий, 
наступивших для истца, в результате опубликования статьи.  

По мнению автора, представляется крайне затруднительным доказать факт наступления неблагоприятных 
последствий в результате распространения порочащих сведений для юридического лица, а также возникнове-
ния в связи с этим убытков. Даже при наличии соответствующих негативных последствий, выразившихся, на-
пример, в оттоке инвесторов и клиентов, значительных финансовых потерь, возникают трудности доказывания 
причинно-следственной связи между действиями ответчика и наступившими последствиями. Кроме того, не-
возможно рассчитать точную сумму вызванных подобными обстоятельствами убытков [4]. 

В соответствии со статьей 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации мораль-
ного вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравст-
венных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возме-
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щения вреда. При определении размера вреда также должны учитываться требования разумности и справедли-
вости, а также иные заслуживающие внимание обстоятельства. 

Если не соответствующие действительности, порочащие сведения распространены в средствах массовой 
информации, суд, определяя размер компенсации морального вреда, должен учесть характер и содержание пуб-
ликации, а также степень распространения недостоверных сведений. При этом подлежащая взысканию сумма 
компенсации должна быть соразмерна причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы массовой инфор-
мации.  

В законодательстве отсутствуют четкие критерии определения размера компенсации нематериального (ре-
путационного) вреда юридическим лицам за нарушение права на деловую репутацию. На наш взгляд, четкие 
критерии размера возмещения при рассмотрении данной категории дел не могут быть предусмотрены, посколь-
ку специфика вреда такова, что в каждой конкретной ситуации необходима индивидуальная оценка степени и 
характера наступивших неблагоприятных последствий. Вместе с тем указание в законодательстве на мини-
мальный и максимальный размер компенсации за причиненный репутационный вред будет способствовать соз-
данию упорядоченной судебной практики.  

Как следует из анализа судебной практики, еще одной проблемой и причиной отказа в удовлетворении тре-
бований по данной категории дел является личное мнение и личные суждения автора, в которых дается субъек-
тивная оценка происходящей ситуации. Данные суждения нельзя проверить на предмет их соответствия дейст-
вительности, они не могут быть проверены на предмет судебной защиты по смыслу статьи 152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  

При рассмотрении дел о защите деловой репутации юридических лиц судом исследуется каждое предложе-
ние, заявленное истцом на предмет наличия порочащих и не соответствующих действительности сведений. 

В пункте 9 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 
лиц» разъяснено, что в соответствии со статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
статьей 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, а 
также на свободу массовой информации, судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, кото-
рые можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 
защиты, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены 
на соответствие их действительности.  

Таким образом, арбитражный суд, непосредственно изучив содержание статьи, телесюжета, устанавливает 
буквальный смысл слов и выражений, использованных в статье (телесюжете) и делает вывод, являются ли они 
утверждениями о фактах или носят предположительный характер.  

Использование в статье таких слов, как «похоже», «кстати», «по словам», «как видим», «как сообщил», сви-
детельствует о характере суждения автора статьи (телесюжета). В свою очередь, суждения являются выражени-
ем субъективного мнения лица, которое может или не может соответствовать действительности, с ним можно 
не соглашаться, но оспорить в судебном порядке невозможно. 

В заключение хотелось бы отметить, что в условиях усиления конкурентной среды на рынке различных то-
варов, работ и услуг забота и защита юридических лиц своей деловой репутации от посягательств третьих лиц – 
недобросовестных конкурентов выходит на первый план [5]. В связи с этим необходимо постоянно совершен-
ствовать правовое регулирование в указанной сфере и стремиться к единообразной правоприменительной прак-
тике. 
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Одним из распространенных в мире инструментов судебной практики, позволяющих одному из судей, не 

согласному с выносимым коллегиальным судебным решением, высказать свою позицию по существу дела, яв-
ляется особое мнение судьи. 

В юридической литературе отмечается, что институт особого мнения судьи наиболее характерен для англо-
саксонской правовой системы с ее традиционно значимым положением судьи в обществе и вниманием к неза-
висимости суда [7, с. 27]. Причем для англо-саксонской правовой системы характерно существование двух ка-
тегорий особых мнений:  

- особого мнения согласия (concurring opinion, concurrence), когда судья присоединяется к мнению большин-
ства, внося свои дополнения в мотивировочную часть решения; 

- особого мнения несогласия (dissenting opinion, dissent), когда судья не разделяет итогового решения боль-
шинства [6, с. 35]. 

Со временем институт особого мнения судьи постепенно стал проникать и в страны с романо-германской 
правовой системой, в том числе и в Россию. 

По ныне действующему российскому законодательству правом на особое мнение обладают судьи Консти-
туционного суда Российской Федерации (статья 76 федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»), судьи конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федера-
ции (в региональных законах о конституционных (уставных) судах субъектов Федерации имеются соответст-
вующие статьи), судьи арбитражных судов (статья 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации) и судьи судов общей юрисдикции (статья 15 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и статья 301 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

Проблемы, связанные с особым мнением судьи, в отечественной юридической науке исследуются, как пра-
вило, применительно к деятельности Конституционного суда Российской Федерации. Но даже здесь авторы 
зачастую признают, что институт особого мнения судьи Конституционного суда неоднозначно воспринимается 
юристами [3, с. 43]. 

Об этом же свидетельствуют и изменения, которые вносились в законодательство о конституционной юсти-
ции. Так, в первоначальной редакции закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» (статья 76) 
содержалась норма, в соответствии с которой особое мнение судьи приобщается к материалам дела и подлежит 
опубликованию вместе с решением данного суда. В 2001 году в данную статью были внесены изменения, со-
гласно которым особое мнение судьи приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию лишь в 
Вестнике Конституционного суда Российской Федерации. Да и то такие особые мнения, как замечено учеными-
правоведами, публикуются через три-четыре месяца после провозглашения решения [4, с. 92].  

Все это не может не отразиться и на правоприменительной практике. Из года в год количество особых мне-
ний судей Конституционного суда заметно сокращается. Если же речь вести о конституционных (уставных) 
судах субъектов Российской Федерации, то здесь случаи высказывания особых мнений судей вообще единич-
ны.  

Переходя к рассмотрению вопроса об институте особого мнения судьи суда общей юрисдикции при вынесе-
нии судебного постановления по гражданским делам, следует заметить, что данный инструмент судебной прак-
тики на сегодняшний день находится в зародышевом состоянии. 

В ныне действующей редакции Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации положения, 
касающиеся особого мнения судьи, изложены в статьях 15 и 197. Часть 2 статьи 15 гласит, что судья, не соглас-
ный с мнением большинства, может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к 
делу, но при объявлении принятого по делу решения не оглашается. Статья 197 (часть 2), касающаяся изложе-



 
 
ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                                                                                2/2014 
 
 

296 

ния решения суда, предусматривает, что решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении 
им дела или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом 
мнении. 

Тем самым Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет возможность одному из 
судей при рассмотрении гражданского дела судом в коллегиальном составе при его несогласии с мнением дру-
гих судей изложить свое особое мнение. Однако проведенный нами анализ правоприменительной практики 
показал, что судьи практически не обращаются к этому процессуальному инструменту. Так, действующие су-
дьи апелляционной инстанции Верховного суда Республики Башкортостан так и не смогли вспомнить не еди-
ного случая, когда бы кто-то из их коллег при рассмотрении апелляционной жалобы по гражданскому делу ко-
гда-либо остался при особом мнении. 

Чем объясняется игнорирование судьями данного, несомненно, очень демократичного инструмента граж-
данского процессуального права? Ведь в существующее единодушие сразу трех судей при решении порой 
весьма сложных гражданско-правовых споров верится с трудом. Не случайно в народе бытует мнение – если 
встречаются два юриста, у них всегда три мнения. 

Думается, ответ на этот вопрос следует искать не в правовой, а в психологической плоскости. По расхожему 
мнению специалистов, наличие особого мнения судьи, идущего вразрез с мнением других судей, вселяет в гра-
ждан, знающих об этом, сомнения относительно правоты судебного решения, что неминуемо подрывает авто-
ритет суда и авторитет участвующих в деле судей. Самим же судьям, высказывающим особые мнения, нередко 
приклеивают ярлыки «диссидентствующих» [4, с. 93]. 

Так, по мнению Д.А. Басангова, особые мнения разрушают целостность судебного решения, усложняют по-
нимание и размывают его обязательность, обнаруживают политические пристрастия судей [1, с. 89]. Даже те 
авторы, которые высказываются в защиту особого мнения судьи, вынуждены признать, что одним из их внеш-
них последствий является разрушение образа единодушного суда [2, с. 27]. 

Противники данного процессуального института в качестве аргумента иногда приводят то обстоятельство, 
что в результате вынесения особого мнения одним из судей нарушается тайна совещательной комнаты [8], где 
проходит обсуждение всех тонкостей дела, заслушиваются различные позиции, разгораются нешуточные спо-
ры, однако все это должно оставаться в тайне и не разглашаться. 

 Вместе с тем, на наш взгляд, вряд ли приведенные доводы оправдывают фактический отказ от использова-
ния института особого мнения судьи, который, прежде всего, направлен на обеспечение ключевого принципа 
судопроизводства – независимости судей при принятии ими решения, что в конечном счете нацелено на выне-
сение законного, взвешенного и справедливого судебного постановления. Как считает А.Л. Кононов, институт 
особого мнения судьи, несомненно, работает на укрепление независимости судей и, следовательно, судебной 
власти в целом, является гарантией ответственности судей, без чего правосудия как такового не существует. По 
его мнению, право на особое мнение индивидуализирует фигуру судьи, выделяет его как автономного и ответ-
ственного субъекта судебного органа [5]. 

С учетом изложенного считаем, что только существующих в гражданско-процессуальном законодательстве 
России положений, касающихся особого мнения судьи, явно недостаточно, в связи с чем мы хотим вынести на 
обсуждение предложение о внесении целого ряда поправок в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации. 

Во-первых, следует подробно регламентировать порядок оформления особого мнения судьи, в частности, 
необходимо выработать единую форму особого мнения, его структуру, способ «прикрепления» к судебному 
постановлению. На сегодняшний день особые мнения оформляются в произвольной письменной форме, в силу 
чего могут иметь такие недостатки, как недостаточную полноту изложения, отсутствие ссылок на нормативные 
положения, недостаточную аргументацию. Также не ясно, в каком виде они должны прикладываться к итого-
вому решению. Некоторые специалисты, например, предлагают особые мнения хранить в закрытых конвертах. 
Было бы неплохо предоставить право и другим судьям, если они пожелают, излагать свои позиции в ответ на 
особое мнение несогласного судьи. Это было бы своеобразным особым мнением одного судьи на особое мне-
ние другого судьи.  

Во-вторых, в настоящее время законодательно не урегулированы сроки изготовления особых мнений судей. 
Встречается позиция, что особые мнения должны писаться одновременно с постановлением суда, причем ис-
ключительно в совещательной комнате. Однако такой подход не бесспорен. Вряд ли в столь короткий срок 
можно написать качественное особое мнение, которое в дальнейшем, возможно, будет пристально изучаться 
участниками процесса или вышестоящей судебной инстанцией. Исходя из этого, как нам представляется, по-
добно тому, как это сделано в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, следует устано-
вить время изготовления особого мнения судьи, к примеру, 5-дневный срок со дня принятия судебного реше-
ния. 

В-третьих, по нашему мнению, важно предусмотреть норму, закрепляющую право участников процесса 
знакомиться с особым мнением судьи по делу. Ориентиром здесь могла бы быть статья 41 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации. Более того, нужно разработать правовую процедуру затребова-
ния участниками процесса особых мнений и выдачи их соответствующими работниками аппарата суда. 
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В-четвертых, представляется возможным в определенных случаях (например, по некоторым категориям дел 
или касательно решения судов высших инстанций) обязать опубликовывать в специальных изданиях или ин-
тернет-сайтах вместе с судебным решением по делу и особое мнение судьи. Такое требование предусмотрено, в 
частности, в статье 303 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации «Порядок рассмотре-
ния дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ». 

Таким образом, несмотря на то, что в отечественном гражданско-процессуальном законодательстве сущест-
вует институт особого мнения судьи, на деле он не работает. Для того чтобы его реанимировать, прежде всего, 
следует преодолеть стереотипное, ложное по сути стремление самих судей не выставлять напоказ публике на-
личие разногласий при принятии судебных решений, тем самым как бы «не выносить сор из избы». А кроме 
того, нужны законодательные изменения, создающие юридический механизм реализации на практике права 
судей на особое мнение, в котором были бы задействованы все участники процесса. 

 
Литература 
1. Басангов Д.А. Доктринальное конституционное толкование в деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации: дис. … канд. юр. наук. – М., 2004.  
2. Гаджиев Г.А. Публикация особого мнения судьи, или История нормы, которая является камертоном 

судебной реформы в России // Законодательство и практика масс-медиа. – 2005. – №12.  
3. Иванов А.А. О путях повышения эффективности правосудия // Журнал российского права. – 2005. – №12.  
4. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» / под ред. Г.А. Гаджиева. – М.: Норма, 2012.  
5. Кононов А.Л. Право на особое мнение. – URL: http://lawfirm.ru/article/index.php?id=209. 
6. Крапивкина О.А. Субъект Особого мнения конституционного судьи: скиптор или личность? // Журнал 

конституционного правосудия. – 2011. – №6.  
7. Ултургашев П.Ю. Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации: некоторые 

аспекты регулирования // Журнал конституционного правосудия. – 2011. – №4.  
8. Шиняева Н. ВАС РФ начинает публиковать особые мнения своих судей. – URL: http://www.pravo.ru/ 

news/view/55006/. 
 
Муратшина Галина Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Академии труда и социальных отношений (г. Москва), судья в отставке. Тел. 89852560924. 
Muratshina Galina Petrovna, candidate of law sciences, associate professor, department of civil law and procedure, 

Academy of Labour and Social Relations (Moscow), a retired judge. Tel. 89852560924. 
 
  

УДК 347.922                    © Н.С. Полина  
 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕРЫВ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ  
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы основания приостановления, перерыва течения исковой давности, а 

также последствия их применения. В статье отражены подходы по данной теме с точки зрения законода-
тельства, практики применения и мнения авторов. 
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SUSPENSION AND CESSATION OF CLAIMS LIMITATION PERIOD 
 IN THE RUSSIAN CIVIL LAW 

 
The article considers some issues of the grounds for suspension, cessation of claims limitation period, as well as 

consequences of their application. The article highlights approaches to this subject in terms of legislation, practices of 
application and opinions of the authors. 
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По общему правилу исковая давность течет непрерывно. Однако в практике могут возникать случаи, когда 

определенные обстоятельства препятствуют или затрудняют управомоченному лицу предъявить иск в пределах 
предусмотренного законом срока. Эти обстоятельства носят различный характер и могут служить основанием 
для приостановления и перерыва исковой давности. 
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Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) содержит нормы, регулирующие вопросы приостановления и пере-
рыва исковой давности. Так, в статье 202 ГК РФ предусмотрены основания приостановления течения срока ис-
ковой давности: 

1. Если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях об-
стоятельство (непреодолимая сила). Такие обстоятельства определены ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении» [1]. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в ее отдель-
ных местностях вводится указом президента РФ, в том числе определяется срок действия чрезвычайного поло-
жения. При недостижении цели введения чрезвычайного положения, срок может быть продлен указом прези-
дента РФ. 

А значит, можно считать приостановление течения сроков исковой давности почти автоматическим, не тре-
бующим сбора лишних документов для подтверждения таких фактов. 

Как считает П.В. Крашенинников, «вышеназванные обстоятельства могут действовать непродолжительное 
время (кратковременно), но при этом могут носить разрушительный характер и повлечь утрату документов и 
иных материалов, необходимых для того, чтобы обосновать иск. Для восстановления указанных материалов 
требуется тот или иной период времени, на который течение срока давности признается приостановленным» 
[2]. На мой взгляд, здесь могут возникнуть вопросы, касающиеся того, существовали или нет конкретные доку-
менты. В теории возможно обратиться в соответствующие органы для получения дубликата документов, но в 
практике возникают моменты, когда в архиве или в иных государственных органах не сохранился оригинал, и 
тогда становится непонятно, как действовать дальше. 

2. Если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, переведенных 
на военное положение (ФКЗ № 1-ФКЗ «О военном положении») [3]. 

3. В силу установленной на основании закона правительством Российской Федерации отсрочки исполне-
ния обязательств (мораторий). В 80-х и 90-х гг. колхозам и совхозам, понесшим убытки в связи с неблагопри-
ятными природными условиями, была предоставлена отсрочка в выплате задолженностей по ссудам, получен-
ным в Госбанке страны, сроком на 12 лет. Кроме того, низкорентабельным и убыточным колхозам и совхозам 
была предоставлена отсрочка еще на 10 лет с погашением начиная с 1991 г. ранее отсроченной и необеспечен-
ной задолженности в общей сумме свыше 11 млрд рублей. 

4. В силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее 
отношение. Например, в случае если исчисление суммы требования зависит от расчетов по общей аварии, тече-
ние срока исковой давности приостанавливается на время со дня вынесения диспашером постановления о на-
личии общей аварии и до дня получения диспаши заинтересованным лицом [3]. 

Важно обратить внимание на условие, что обстоятельства возникли или продолжали существовать в по-
следние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести меся-
цев, в течение срока исковой давности [4]. 

В 2013 г. введено новое основание приостановления течения срока исковой давности – использование вне-
судебных способов разрешения споров, т.е. «если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре 
разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процеду-
ра и т.п.)…». В данном случае течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный 
законом для проведения такой процедуры, а если такой срок отсутствует – на шесть месяцев со дня начала со-
ответствующей процедуры. 

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления течения срока исковой 
давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет ме-
нее шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или ме-
нее шести месяцев, до срока исковой давности. 

Что касается подачи гражданского иска в уголовном судопроизводстве, то при условии оставления без рас-
смотрения иска судом, предъявленного в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока ис-
ковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рас-
смотрения. 

Статья 203 ГК РФ регулирует перерыв течения срока исковой давности. 
Так, до внесения изменения в Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ действовали такие основания пе-

рерыва течение срока исковой давности, как предъявление иска в установленном порядке и совершение обя-
занным лицом действий, свидетельствующих о признании долга [5]. 

В новой редакции первое основание из статьи исключено. 
В отличие от приостановления течения срока исковой давности, после перерыва течение срока исковой дав-

ности начинает течь заново и время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. 
К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, ис-

ходя из конкретных обстоятельств, в частности, могут относиться:  
- признание претензии; 
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- частичная уплата должником или с его согласия другим лицом основного долга и/или сумм санкций, равно 
как и частичное признание претензии об уплате основного долга, если последний имеет под собой только одно 
основание, а не складывается из различных оснований; 

- уплата процентов по основному долгу; 
- изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, 

равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или рассрочке платежа); 
- акцепт инкассового поручения.  
При этом в тех случаях, когда обязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодиче-

ских платежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь какой-то части (периоди-
ческого платежа), такие действия не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности 
по другим частям (платежам). Суду необходимо в каждом случае устанавливать, когда конкретно были совер-
шены должником указанные действия, имея при этом в виду, что перерыв течения срока исковой давности мо-
жет иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения [6]. 

Рассмотрим на примере. Между ЗАО «Тандер» (страхователь) и ООО «Группа Ренессанс Страхование» за-
ключен договор добровольного страхования транспортных средств от 05 февраля 2008 г., объектом страхования 
по которому явился в том числе автоприцеп. Страхование осуществлялось на случай наступления событий, 
предусмотренных рисками «угон/хищение», «ущерб», «дополнительное оборудование». В период действия до-
говора страхования в результате ДТП застрахованному транспортному средству причинены механические по-
вреждения. 

Согласно заключению независимого оценщика от 14 августа 2008 г. сумма затрат на проведение восстано-
вительного ремонта без учета износа составила 1 250 560 руб. 

Согласно другому заключению от 18 ноября 2009 г. составило 469 963 руб. На основании указанного заклю-
чения страховщик произвел выплату страхового возмещения в указанном размере за исключением 13 000 руб-
лей франшизы. 

Невозмещение причиненного в ДТП ущерба застрахованному транспортному средству в полном объеме по-
служило основанием для обращения страхователя в арбитражный суд. 

Суды, учитывая даты возникновения страхового случая (27.07.2008) и обращения истца в арбитражный суд 
с иском (05.08.2011), пришли к выводу об истечении установленного ст. 966 ГК РФ срока исковой давности по 
предъявленному требованию. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 15 августа 2012 г. оставил 
решение и постановление суда апелляционной инстанции от 14 мая 2012 г. без изменения. 

Заявитель (ЗАО «Тандер») просит о пересмотре указанных судебных актов, ссылаясь, что течение срока ис-
ковой давности прерывается в отношении всей суммы долга при частичной его уплате тогда, когда из действий 
обязанного лица следует признание им всей суммы долга. Ссылка заявителя в подтверждение своих доводов на 
судебные акты по аналогичным делам неосновательна, поскольку каждый из них принят судами исходя из кон-
кретных обстоятельств дела. 

Суд пришел к выводу, что факт выплаты ответчиком по настоящему спору страхового возмещения является 
признанием долга в этом размере и обоснованно не принят судами в качестве основания для перерыва течения 
срока исковой давности в отношении всего заявленного истцом долга [7]. 

В другом случае организация «Альфа» выполнила подрядные работы в интересах организации «Бета», кото-
рая должна была оплатить 16 января 2012 г., но оплату не произвела. В этом случае организация «Альфа» в пе-
риод с 17 января 2012 г. (первый день исковой давности) по 17 января 2015 г. (последний день исковой давно-
сти) может подать в суд исковое заявление, чтобы защитить свое право на получение денег от организации «Бе-
та». 

Если «Бета» 15 мая 2012 г. направила в адрес кредитора – организации "Альфа" гарантийное письмо, в ко-
тором признала свою задолженность по оплате подрядных работ и обещала оплатить долг в течение двух не-
дель. В этом случае срок исковой давности был прерван в связи с совершением обязанным лицом действий, 
свидетельствующих о признании долга. Поэтому если организация «Бета» не перечислит задолженность, срок 
исковой давности начнет течь заново с 16 мая 2012 г. и окончится 16 мая 2015 г. [8]. 

Один из интересных моментов рассмотрен в Определении ВАС РФ от 15 марта 2011 г. № ВАС-2604/11 [9]. 
Так, предприниматель Мальцев И.В. в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора считает не 

соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, нарушающими 
нормы материального и процессуального права выводы судов о наличии оснований для взыскания задолженно-
сти по спорным поставкам. Указывает на истечение срока исковой давности. 

Как следует из обжалуемых судебных актов, обращаясь с настоящими исковыми требованиями, общество 
«Дзержинскпромхиминвест» ссылалось на нарушение предпринимателем Мальцевым И.В. обязательств по оп-
лате продукции, полученной на основании ряда накладных в период с 2002 по 2007 г. 

Судами установлено, что поскольку оплата товара производилась ответчиком нерегулярными платежами 
без указания в основание платежа конкретного обязательства, конкретной партии товара либо определенного 
периода поставки, истцом поступающие денежные средства зачислялись в счет имевшейся задолженности по 
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предыдущим поставкам. Оснований для признания спорных поставок, совершенных на условиях предваритель-
ной оплаты, судами не установлено. 

Таким образом в ГК РФ содержится запрет об изменении по соглашению сторон сроков исковой давности и 
порядка их исчисления. А основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавли-
ваются только на уровне законодательства РФ. 

Стоит обратить внимание на то, что течение срока исковой давности прерывается, когда кредитор совершает 
действие, которое по праву страны суда, где возбуждается дело, рассматривается как возбуждение судебного 
разбирательства против должника или как предъявление требования в ходе ранее начатого судебного разбира-
тельства против должника с целью получения удовлетворения или признания этого требования.  

Если требование предъявлено в пределах срока исковой давности в соответствии с требованиями, но рас-
смотрение спора закончилось без вынесения решения по существу требования, течение срока исковой давности 
не будет считаться прерванным [10]. 

Ответ на вопрос о применении исковой давности по делам о наследовании дает Пленум Верховного Суда 
РФ от 29.05.2012 № 9 [11]. 

Так, сроки исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя продолжают течь в том же порядке, 
что и до момента открытия наследства (открытие наследства не прерывает, не пресекает и не приостанавливает 
их течения). 

Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение оставшейся части срока исковой давности, если 
этот срок начал течь до момента открытия наследства. 

По требованиям кредиторов об исполнении обязательств наследодателя, срок исполнения которых наступил 
после открытия наследства, сроки исковой давности исчисляются в общем порядке. 

Например, при открытии наследства 15 мая 2012 года требования, для которых установлен общий срок ис-
ковой давности, могут быть предъявлены кредиторами к принявшим наследство наследникам (до принятия на-
следства – к исполнителю завещания или к наследственному имуществу) по обязательствам со сроком испол-
нения 31 июля 2009 года – до 31 июля 2012 года включительно; по обязательствам со сроком исполнения 31 
июля 2012 года – до 31 июля 2015 года включительно. 

К срокам исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя правила о перерыве, приостановле-
нии и восстановлении исковой давности не применяются; требование кредитора, предъявленное по истечении 
срока исковой давности, удовлетворению не подлежит. 

Итак, анализируя приостановление и перерыв исковой давности, можно сделать вывод о существенном зна-
чении и последствиях применения рассматриваемых норм права. В данной статье отражено правовое регулиро-
вание с точки зрения законодательства и практики применения, а также приведены мнения различных авторов 
по данной теме. В отличие от приостановления течения срока исковой давности, после перерыва течение срока 
исковой давности начинает течь заново и время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. Пере-
рыв течения срока исковой давности связан с волей должника или кредитора при наличии оснований, преду-
смотренных законом. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
 
В статье рассмотрены внесенные в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 г. существен-

ные изменения, которые возложили на собственников помещений многоквартирных домов обязанность по 
выплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В свою очередь органы 
государственной власти субъекта РФ и местного самоуправления должны выполнять обязанность по органи-
зации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общедомового имущества в многоквар-
тирном доме. 

Ключевые слова: многоквартирный дом, капитальный ремонт, региональный оператор, специальный счет. 
 

N.N. Lomako  
 

LEGAL REGULATION OF MAJOR OVERHAUL OF APARTMENT HOUSES 
 
The article considers the significant changes made to the Housing code of the Russian Federation in December 

2012, that laid the owners of the premises of apartment houses obligation to pay contributions for major repairs of the 
general property in an apartment house. In turn, the bodies of state authority of the RF subject and local self-
governance should perform the obligation to provide the timely implementation of major overhaul of general condomi-
nium property in an apartment house. 

Keywords: apartment house, major overhaul, regional operator, special account. 
 
Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [2] ввел в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации [1] (далее – ЖК) новый раздел IX «Организация проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» и возложил на собственников помещений многоквартирных домов обя-
занность по выплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в доме. Данный раздел регулирует во-
просы формирования фонда капитального ремонта общего имущества на специальном банковском счете или на 
счете регионального оператора (гл. 16 и 17 ЖК) за счет взносов на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов в рамках региональной программы (гл. 15 ЖК), порядок принятия решения о проведении капитального 
ремонта и использования фонда капитального ремонта при его проведении.  

Региональный оператор создается субъектом Российской Федерации и является юридическим лицом, соз-
данным в организационно-правовой форме фонда. В соответствии со ст. 2 Закона Республики Бурятия от 14 
ноября 2013 г. № 53-V «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Республики Бурятия» [3] республиканским оператором является 
специализированная некоммерческая организация, создаваемая в организационно-правовой форме фонда и 
осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах. Закон устанавливает правовые и организационные основы 
проведения капитального ремонта, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования средств, 
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предназначенных на его проведение, а также порядок подготовки и утверждения республиканских программ по 
капитальному ремонту имущества в многоквартирных домах. 

В качестве основания проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме ЖК 
предусматривает решение общего собрания собственников помещений, которое созывается и проводится в по-
рядке, установленном ст. 45-48 ЖК. Общее собрание собственников вправе принять решение о проведении ка-
питального ремонта такого дома по предложению: 

а) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества; 

б) регионального оператора. 
В зависимости от реализуемого способа управления многоквартирным домом, предусмотренным ст. 161 

ЖК, лицом, осуществляющим управление таким домом, может являться товарищество собственников жилья, 
жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив и управляю-
щая организация, действующая на основании договора управления многоквартирным домом (ст. 162 ЖК). 

Под лицом, осуществляющим оказание услуг и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту об-
щего имущества, следует понимать управляющую организацию, осуществляющую такую деятельность при 
непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений на основании указанного 
в ч. 1.1 и 1.2 ст. 164 ЖК договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества, или лицо, действующее при этом способе управления в многоквартирном доме, количество квартир 
в котором составляет не более чем двенадцать (ч. 1 ст. 164 ЖК). 

Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие организации и подрядчики де-
лают предложение о принятии общим собранием собственников помещений решения о проведении капиталь-
ного ремонта дома только в случае, если собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на 
специальном счете. По мнению Д.П. Гордеева, несмотря на название способа управления "непосредственное 
управление многоквартирным домом собственниками помещений", в ч. 2 ст. 189 ЖК речь не идет о том, что 
собственники помещений должны сами себе давать предложения по проведению капитального ремонта много-
квартирного дома. Это следует из того, что собственники могут принять решение о проведении капитального 
ремонта "по собственной инициативе" [4]. Региональный оператор делает предложение о принятии общим соб-
ранием собственников помещений решения о проведении капитального ремонта дома только в случае, если 
собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (ч. 3 
ст. 189 ЖК).  

Предложение о проведении капитального ремонта многоквартирного дома представляется собственникам не 
менее чем за шесть месяцев (если иной срок не установлен региональным нормативным правовым актом) до 
наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта.  

В ч. 4 ст. 189 ЖК установлено, что собственники помещений обязаны рассмотреть указанные предложения 
и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта дома не позднее чем через три ме-
сяца с момента получения таких предложений, если более продолжительный срок не установлен региональным 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
собственники не свободны в принятии решения о проведении капитального ремонта дома, не смотря на закреп-
ленное в ч. 2 ст. 189 ЖК право собственников в любое время принимать решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

Если собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, не прове-
ли капитальный ремонт общего имущества в срок, предусмотренный региональной программой капитального 
ремонта, и при этом в соответствии с порядком установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме требуется выполнение какого-либо вида работ, предусмотренного 
для этого дома региональной программой капитального ремонта, то орган местного самоуправления принимает 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и направляет такое 
решение владельцу специального счета (ч. 7 ст. 189 ЖК). Владелец специального счета обязан перечислить 
средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального оператора в течение одного месяца с мо-
мента получения такого решения. После этого решение о капитальном ремонте общего имущества принимается 
по процедуре, установленной ч. 3-6 ст. 189 ЖК: не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение 
которого должен быть проведен капитальный ремонт дома в соответствии с региональной программой, регио-
нальный оператор представляет собственникам помещений предложения о проведении капитального ремонта; 
собственники помещений не позднее чем через три месяца с момента получения предложений обязаны рас-
смотреть указанные предложения и принять на общем собрании решение; если собственники не приняли такое 
решение, то орган местного самоуправления вместо них принимает решение о проведении капитального ре-
монта. 

Если владелец специального счета не выполнил обязанность по перечислению средств, находящихся на 
специальном счете, на счет регионального оператора в течение одного месяца с момента получения решения 
органа местного самоуправления, то региональный оператор, любой собственник помещения в многоквартир-
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ном доме или орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании средств, нахо-
дящихся на специальном счете, с перечислением их на счет регионального оператора. 

Ч. 1 ст. 169 ЖК устанавливает, что собственники помещений обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, установленном в соответствии с 
ч. 8.1 ст. 156 ЖК, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений, в 
большем размере. Однако ЖК не определяет принадлежность средств фонда ремонта дома, формируемые за 
счет платежей собственников помещений на капитальный ремонт и за счет других, незапрещенных законода-
тельством источников (проценты по депозиту, плата за пользование общим имуществом собственников поме-
щений и т.д.). Исходя из этого, предлагается законодательно закрепить, что данные средства являются общими 
долевыми средствами собственников помещений, предназначенными для оплаты общих расходов на проведе-
ние капитального ремонта дома. 

Помимо средств собственников помещений, аккумулируемых в фондах капитального ремонта и привлекае-
мых по решению собственников кредитов, еще одним финансовым источником финансирования капитального 
ремонта домов, который допускает Закон от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, будут бюджетные средства. Бюджет-
ные средства как меры финансовой поддержки могут предоставляться товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам, управляющим организациям, региональным операторам за счет средств федерально-
го бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

Таким образом, поправки в Жилищный кодекс РФ, регулирующие проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, позволяют организовать финансирование капитальных ремонтов домов и предусматривают 
изменение способа формирования фонда капитального ремонта по решению общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в любое время. 
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК УЧАСТНИКИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье исследуется вопрос о пределах участия публично-правовых образований в коммерческом обороте 

путем создания юридических лиц. 
Ключевые слова: публично-правовые образования, государственные компании, государственные и муници-

пальные унитарные предприятия.  
 

Zh.T. Lambaev 
 

PUBLIC AND LAW ENTITIES AS MEMBERS OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS: 
 STATEMENT OF PROBLEM 

 
This article studies the issue of the limits of public and law entities’ participation in commercial turnover by estab-

lishing legal entities. 
 Keywords: public and law entities, state companies, state and municipal unitary enterprises. 
 
Идеи построения в России сильного рыночного механизма, формирования открытой экономики вынуждают 

пересмотреть концепцию государственного участия в общественном производстве. Для правовой системы это 
означает необходимость создания такой нормативной базы, которая бы соответствовала существующим эконо-
мическим реалиям и тенденциям развития отечественной экономики. 

Известно, что участие государства в экономической сфере жизни общества может принимать различные 
формы. Так, являясь собственником своего имущества, государство участвует в вещных отношениях. Заключая 
концессионные соглашения, выпуская облигации государственных займов или возмещая вред в результате не-
законных действий государственных органов, оно становится участником обязательственных правоотношений 
и т.д. 

В то же время одним из наиболее важных проявлений государственного участия в экономике является уча-
стие государства в отношениях, связанных с созданием юридических лиц за счет наделения последних опреде-
ленным имуществом. Так, многие из крупных акционерных обществ, такие как «Газпром», «Сбербанк России», 
«РЖД», основаны на государственном участии. С другой стороны, Российской Федерации, ее субъектам и му-
ниципальным образованиям предоставлена возможность создавать коммерческие организации в форме унитар-
ных предприятий.  

Пожалуй, общим для многих исследователей является мнение о том, что в современных условиях вмеша-
тельство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Это связывается с тем, что одним из важней-
ших свойств рыночной системы хозяйствования является ее способность к саморегулированию. Как отмечается 
в экономической литературе, государству с рыночной системой следует сосредоточить свои усилия там, где 
рынок обнаруживает свою несостоятельность [1, с. 321]. Бесспорно, выбор оптимальной модели государствен-
ного участия в хозяйственной жизнедеятельности общества в меньшей степени вопрос правовой, – это удел 
экономической и иных наук. Право же здесь выступает средством регулирования общественных отношений, 
инструментом, с помощью которого те или иные экономические концепции претворяются в жизнь. 

Однако и в правовой науке идея ограничения участия государства в предпринимательской сфере не остав-
лена без внимания. В гражданском праве эти идеи находят различное воплощение: в законодательстве, доктри-
не и в правоприменительной практике. Тому, как идея ограничения государственного участия в создании ком-
мерческих юридических лиц реализуется в указанных трех сферах, и посвящена настоящая работа. 

В научной юридической литературе высказывается мнение о том, что компании с государственным участи-
ем имеют особые цели и задачи. Например, В.С. Белых видит необходимость функционирования государствен-
ных коммерческих организаций в целях поддержания убыточных производств, общественного транспорта и т.п. 
Важным, по его мнению, является нахождение в государственной собственности производственных и других 
объектов стратегического назначения, в частности, предприятий военно-промышленного комплекса [2, 144].  

А.Е. Молотников так обосновывает необходимость создания коммерческих организаций с государственным 
участием. «Государство, участвуя в акционерных обществах, преследует прежде всего социально значимые 
цели», – пишет он, – «в ряде случаев под контролем определенного публично-правового образования находятся 
стратегические предприятия нашей страны, имеющие первоочередное значение для сохранения государствен-
ного суверенитета России. В связи с этим особое значение представляет выработка концепции дальнейшего 
развития указанных обществ» [3, с. 119]. 

В свою очередь, В.В. Долинская к первоочередным задачам развития компаний с государственным участием 
относит: 

 повышение эффективности управления государственным имуществом с использованием всех современ-
ных методов и финансовых инструментов; 
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 детальную правовую регламентацию процессов управления; 
 обеспечение контроля за использованием и сохранностью государственного имущества, а также контро-

ля за деятельностью лиц, привлекаемых в качестве управляющих; 
 обеспечение прав государства как участника (акционера) акционерного общества [4, с. 80]. 
Попытки определения границ государственного участия в экономическом секторе можно найти и в законо-

дательстве. В качестве примера здесь можно назвать Указ Президента РФ от 22.07.1994 № 1535 «Об основных 
положениях Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
Российской Федерации после 1 июля 1994 года» [5]. Ранее действовавшими положениями Указа определялись 
виды деятельности, при осуществлении которых предприятия оставались подконтрольными государству. Среди 
таких видов деятельности были названы, в частности: связь, выработка и распределение электроэнергии, добы-
ча, переработка и сбыт нефти, природного газа и газового конденсата, добыча и переработка драгоценных ме-
таллов, драгоценных камней, радиоактивных и редкоземельных элементов, разработка, производство и ремонт 
вооружения, военной и космической техники и боеприпасов, атомное машиностроение, производство спирто-
вой и ликеро-водочной продукции и другие (всего 22 вида деятельности). В отношении предприятий указанных 
видов деятельности могло быть принято решение о закреплении в федеральной собственности 51 и 25,5 % 
обыкновенных акций на срок не более 3 лет. 

Идея ограничения участия государственных юридических лиц в коммерческом обороте есть и в действую-
щем законодательстве. Так, в ст. 8 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» приводится перечень случаев, при которых допускается создание госу-
дарственных или муниципальных предприятий. Среди них:  

 необходимость использования имущества, приватизация которого запрещена, в том числе имущества, 
которое необходимо для обеспечения безопасности Российской Федерации; 

 необходимость осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе реализации 
определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и проведения закупочных и то-
варных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности государства; 

 необходимость осуществления деятельности, предусмотренной федеральными законами исключительно 
для государственных унитарных предприятий; 

 необходимость осуществления научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с 
обеспечением безопасности Российской Федерации; 

 необходимость разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов 
Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации; 

 необходимость производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборото-
способной. 

Казенное предприятие может быть создано в случае: 
 если преобладающая или значительная часть производимой продукции, выполняемых работ, оказывае-

мых услуг предназначена для федеральных государственных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования; 

 необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в том числе имущества, 
необходимого для обеспечения безопасности Российской Федерации, функционирования воздушного, желез-
нодорожного и водного транспорта, реализации иных стратегических интересов Российской Федерации; 

 необходимости осуществления деятельности по производству товаров, выполнению работ, оказанию ус-
луг, реализуемых по установленным государством ценам в целях решения социальных задач; 

 необходимости разработки и производства отдельных видов продукции, обеспечивающей безопасность 
Российской Федерации; 

 необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборото-
способной; 

 необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и ведения убыточных произ-
водств;  

 необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными законами исключительно 
для казенных предприятий [6]. 

Вышеприведенные примеры иллюстрируют один и тот же используемый законодателем способ – перечис-
ление тех сфер деятельности, в которых создание государственных компаний возможно и необходимо. С дру-
гой стороны, в законодательстве мы можем встретить и противоположный прием, – когда законодатель ограни-
чивает возможность участия публичных образований в некоторых сферах предпринимательской деятельности. 
Так, например, один из подобных запретов установлен Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [7]. В соответствии с данным Законом (ч. 2 ст. 6) не 
могут выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями (участниками) которых явля-
ются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или органы местного самоуправления. 
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Судебная практика также показывает, что влияние государства на экономические процессы не может быть 
бесконтрольным. Особенно хорошо это видно на примере дел, связанных с использованием государством спе-
циального права («золотой акции») в отношении акционерных обществ. Действительно, корпоративную дея-
тельность государства можно расценивать как определенное ограничение предпринимательской деятельности 
граждан и их объединений. 

В соответствии с разъяснениями Конституционного суда Российской Федерации возможные ограничения 
свободы предпринимательской деятельности должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватны-
ми, пропорциональными, соразмерными, необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей и не 
должны затрагивать существо конституционных прав, то есть не ограничивать пределы и применение соответ-
ствующих конституционных норм [8]. 

Интерес представляют и подходы, выработанные в практике Суда Европейского Сообщества. Так, в реше-
ниях от 4 июня 2002 г. Суд Европейского Сообщества установил, что «золотая акция» неправомерно ограничи-
вает экономические свободы, включая свободу предпринимательства и свободу движения капиталов.  

Суд ЕС отметил, что общие финансовые интересы государства не могут являться адекватным ограничением 
движения капиталов, товаров и услуг. Этим суд не признал обоснованными аналогичные ограничения в Порту-
галии, связанные с необходимостью выбора стратегического партнера, усиления конкуренции на рынке и по-
вышения эффективности средств производства. Суд согласился с мнением Европейской Комиссии о том, что 
«некоторые опасения могут стать причиной сохранения влияния государства на приватизированные компании, 
осуществляющие деятельность, имеющую значение для общественных нужд или имеющую стратегическое 
значение». При этом судом было справедливо отмечено, что ограничение экономической свободы может быть 
обусловлено интересами национальной безопасности только в случае существования действительной и серьез-
ной угрозы важнейшим, фундаментальным интересам общества, и ограничение должно быть соразмерным, то 
есть принимаемые меры не должны выходить за пределы публичных целей (например, должна быть учтена 
возможность достижения целей не получением разрешения, а последующим уведомлением) [9, с. 6 – 8]. 

Анализ норм действующего законодательства, мнений, высказанных по рассматриваемому вопросу в юри-
дической литературе, а также материалов судебной практики дает основания для следующего вывода. Создание 
публично-правовыми образованиями коммерческих юридических лиц должно преследовать определенные це-
ли, и в ряде случаев – не связанные исключительно лишь с извлечением прибыли. Что касается самого государ-
ственного вмешательства в экономику, то оно должно быть обоснованным и целесообразным. 

Описанные выше подходы показывают, что наиболее часто встречающимся способом определения границ 
государственного присутствия в экономике является перечисление тех сфер производства, где государственное 
участие желательно или необходимо [10]. Для этих целей государством принимаются специальные законода-
тельные акты. Считается, что в этих сферах государство по своему усмотрению может создавать предприятия, 
определять их правовой статус, правовой режим их имущества. Это обстоятельство, однако, еще не исключает 
того, что в остальных сферах экономики государство может участвовать наравне с другими участниками обо-
рота без использования каких-либо специальных прав и по правилам, установленным гражданским законода-
тельством. В частности, с возможностью использования тех и только тех организационно-правовых форм ком-
мерческих организаций, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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белой гамме, лучше применять штриховку (Формат автофигуры – Цвета и линии – Цвет – Способы заливки – 
Узор). Схемы создаются с помощью панели инструментов Рисование. Фотографии и рисунки в формате *.tif  или 
*.jpg должны иметь разрешение не менее 300 dpi.  Диаграммы, формулы, рисунки, графики должны прилагаться 
отдельными файлами, чтобы издательство имело возможность ввести в них правки. 

Стоимость обработки 1 с. (формата А4) для преподавателей БГУ составляет 200 р., для остальных – 
400 р. Для аспирантов – бесплатно. 

Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а, Издательство БГУ. 
Факс (301-2)-21-05-88 
Оплата производится при получении счета от бухгалтерии БГУ. 

 
 
 




