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Резюме. В данной статье изучены и вынесены на обсуждение наиболее актуальные вопросы, с 

которыми сталкивается каждый гражданин Донецкой Народной Республики, когда необходимо защитить 
свои законные интересы, а также отстоять нарушенные права.  

Ключевые слова: правосудие, суд, права, свобода.  
 

Донецкая Народная Республика переживает процесс приобретения статуса 
полноценного государства. В данном вопросе, очень актуально стоит тема становления 
и реализации правосудия. Ведь человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность Донецкой Народной Республики, в том числе такой ветви власти, как 
судебной. 

Правосудие – это социально-правовой феномен, характеризующий такое 
состояние общества, при котором с помощью всех государственных органов, и в 
первую очередь судов, обеспечивается верховенство права, охрана и защита прав и 
свобод человека и гражданина, справедливое разрешение любых социальных 
конфликтов в сфере права в случаях их возникновения.  

Суд – основной участник уголовного процесса и субъект уголовно-
процессуальной деятельности. Выполнение функции рассмотрения и разрешения дел, 
то есть функция правосудия, является его основной задачей. Только суд, вправе 
осуществлять правосудие. Назначение суда состоит в защите основных прав и свобод 
человека и гражданина, в осуществлении правосудия, в содействии утверждению 
демократических принципов правового государства. Уголовное судопроизводство 
является той сферой деятельности суда, где вопрос защиты прав и свобод человека 
стоит наиболее остро. Исследование правового положения суда как участника 
уголовного судопроизводства приобретает особое значение в свете задачи улучшения 
качества правосудия и повышения уровня судебной защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций. При этом сами отношения между субъектами возникают на 
основе уголовно-процессуальных норм, которые определяют круг этих субъектов и 
устанавливают их права и обязанности. Используя субъективные права и исполняя 
юридические обязанности, должностные лица и граждане выполняют определенные 
действия, которые в совокупности и составляют уголовно-процессуальную 
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деятельность, являющуюся фактическим содержанием уголовно-процессуальных 
отношений. 

Статья 80 Конституции ДНР закрепляет тот факт, что правосудие в Донецкой 
Народной Республике осуществляется только судом. Делегирование этих полномочий 
другим органам или должностным лицам влечет за собой наступление ответственности [1]. 

Эта норма так же воплощена и в уголовно-процессуальном законе, так ст. 15 УПК 
гласит «Правосудие по уголовным делам осуществляется только судом. Никто не 
может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут 
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом» [2]. 

Правосудием является деятельность специально уполномоченных на то 
государственных органов – судов, связанная с рассмотрением и разрешением в 
судебном заседании конкретных, в строгом соответствии с установленными законом 
процедурами конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 
уголовного судопроизводств, дел и применением норм материального права (в 
частности, по уголовным делам – с рассмотрением дела в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального законодательства и решением вопроса о виновности или 
невиновности лица в совершении преступления, о виде и мере наказания виновного 
лица и применением в связи с этим уголовно-правовых норм). 

Законодатель относит функцию разрешения дела к компетенции только одного 
органа государства – суда. Это положение об отправлении правосудия только судом 
подчеркивает два важных момента: во-первых, что наказание может быть назначено 
только судом, а не внесудебным органом, и, во-вторых, что только по приговору суда 
лицо может быть признано виновным в совершении преступления и подвергнуто 
уголовному наказанию. 

Возлагая на суд в уголовном процессе исключительную задачу осуществления 
правосудия, Конституция ДНР не относит к его компетенции уголовное преследование, с 
помощью которого реализуются закрепленные за исполнительной властью 
конституционные полномочия по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. 

Правовой основой судебной власти в Республике, является: Декларация о 
суверенитете Донецкой Народной Республики, Акт о провозглашении 
самостоятельности ДНР, Конституция ДНР, Уголовно-процессуальный кодекс Украины 
1960 г., который действует до принятия УПК ДНР, постановление Совета Министров 
ДНР «О применении уголовно-процессуального законодательства на территории ДНР в 
переходный период» и другие нормативные акты. Постановление Совета Министров 
ДНР «О применении уголовно-процессуального законодательства на территории ДНР в 
переходный период» первым своим пунктом определяет: До принятия Уголовного 
процессуального кодекса Донецкой Народной Республики применять на территории 
Донецкой Народной Республики Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 
28.12.1960 года № 1001-05 [3]. Следует отметить, что основным источником правовой 
регламентации деятельности судебной системы являлся Закон о судоустройстве и 
статусе судей. На данный момент в ДНР нет такого закона, но действует временное 
положение «О судебной системе». Правосудие в Донецкой Народной Республике 
осуществляется Верховным Судом, судами общей юрисдикции, специализированными 
судами. Суды общей юрисдикции – районные, городские, межрайонные являются 
судами первой инстанции. Верховному Суду ДНР в качестве суда первой инстанции 
подсудны дела особой сложности или особого общественного значения. 

Задачами уголовного судопроизводства являются защита и охрана прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, участвующих в нем, а также 
быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение 
правильного применения Закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление был 
привлечен к ответственности и ни один невиновный не был наказан. 



237 

Уголовное судопроизводство осуществляется в соответствии с принципами: 
– верховенства права; 
– законности; 
– равенства граждан перед законом; 
– вины; 
– справедливости; 
– гуманизма. 
Задачей правосудия в Донецкой Народной Республике на принципах 

верховенства права является защита от всяких посягательств:  
а) установленного Конституцией Донецкой Народной Республики общественного 

и государственного устройства, системы хозяйства и всех форм собственности;  
б) политических, трудовых, жилищных и других личных и имущественных прав и 

интересов граждан, гарантированных Конституцией;  
в) прав и охраняемых законом интересов предприятий, учреждений, организаций. 

Правосудие в Донецкой Народной Республике имеет своей задачей обеспечение точного и 
неуклонного исполнения законов всеми предприятиями, учреждениями, организациями, 
должностными лицами и гражданами. Судебные решения должны быть законными, 
обоснованными и справедливыми. Всей своей деятельностью суд воспитывает граждан в 
духе преданности Родине, точного и неуклонного исполнения законов, бережного 
отношения к собственности республики, дисциплины труда, честного отношения к 
государственному и общественному долгу, уважения к правилам общежития.  

Принципами осуществления правосудия являются:  
1) верховенство права;  
2) законность;  
3) равенство всех участников процесса перед законом и судом;  
4) гласность и открытость процесса;  
5) обязательность судебных решений.  
Суд обязан уважать честь и достоинство всех участников процесса и 

осуществлять правосудие на принципах их равности перед законом и судом, 
независимо от их расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, 
пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места 
проживания, языковых и иных признаков.  

Как уже ранее отмечалось, в качестве аналога Закона о судоустройстве и статусе 
судей, в ДНР действует Временное положение о судебной системе. В самом тексте 
положения отмечается, что Временное положение о судебной системе действует до 
принятия закона Донецкой Народной Республики о судебной системе [4]. Такой закон 
призван разрешить множество проблем уголовного судопроизводства в ДНР и 
инициировать имплементацию его норм в новый УПК ДНР. К таким проблемам, 
прежде всего, стоит отнести несоответствие норм, содержащихся в ныне действующем 
УПК с нормами временных положений и практическими аспектами деятельности судов 
в ДНР. Так, уголовно-процессуальным кодексом предусмотрены апелляционные суды, 
роль которых исполняет кассационная инстанция. Пересмотр приговоров, 
постановлений (определений) судов первой инстанции общей юрисдикции в 
кассационном порядке осуществляется Судебной палатой по уголовным делам 
Верховного Суда Донецкой Народной Республики, в порядке, определённом главой 30 
УПК. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется судебной 
коллегией в составе трёх судей. Стоит отметить, что название 30 главы УПК звучит, 
как «рассмотрение дела по апелляции». Таким образом, Верховный Суд ДНР берёт на 
себя ещё и полномочия апелляционной инстанции, что негативно сказывается на 
качестве его деятельности и указывает на недостаточный уровень законодательного 
регулирования в вопросах правосудия.  
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Одним из вопросов, которые остро стоят в данной теме, даже, если можно так 
выразиться, подрывают авторитет судебной системы, это неисполнение судебных 
решений. 

Решение суда, вынесено именем Донецкой Народной Республики, является 
важнейшим актом правосудия, и к нему следует подходить с исключительной 
ответственностью, а также с обязательным исполнением. 

Так, согласно ст. 371 УК ДНР уголовная ответственность за неисполнение 
приговора, решения суда или иного судебного акта наступает лишь у специального 
субъекта – представителя власти, государственного служащего, а также служащего 
государственного или муниципального учреждения. Ранее уголовная ответственность 
за аналогичные деяния наступала как у общего, так и у специального субъекта.  

Целесообразно внести изменения в ст. 371 УК ДНР, предусмотрев 
ответственность за указанные деяния у общего субъекта. Поскольку, на практике 
должники зачастую чувствуют свою безнаказанность и уклоняются от исполнения 
решений суда. При этом предусмотренная законом административная ответственность 
за эти деяния является неэффективной, что влечет за собой снижение авторитета 
судебной власти и не исполнение принципа обязательности судебных решений. 

Значительное количество решений по уголовным делам отменяется в связи с 
нарушением судами норм УПК Украины и изменяется в связи с неправильным 
применением материального и процессуального права. 

С целью предупреждения и недопущения в будущем указанных в анализе ошибок 
предлагается сделать следующее: 

1. Обсуждать анализ на совещании в судебной палате по уголовным делам, на 
совещании председателей судов общей юрисдикции. 

2. Обсуждать анализ на семинарских занятиях с судьями первой инстанции. 
3. Продолжать практику предоставления методической помощи судам первой 

инстанции судьями Верховного Суда Донецкой Народной Республики и практику 
проведения стажировки с судьями, которые допускают наибольшее количество 
ошибок. 

4. Рекомендовать председателям судов принять организационные меры по 
повышению качества рассмотрения уголовных дел, проводить мероприятия по 
повышению деловой квалификации и профессиональных знаний судей, регулярно 
проводить анализы качества рассмотрения уголовных дел в соответствующих судах с 
обсуждением на совещаниях с судьями. 

5. Рекомендовать председателям судов принять организационные меры по 
ознакомлению судей под роспись с результатами рассмотрения Верховным Судом 
Донецкой Народной Республики уголовных дел, обжалованных в кассационном 
порядке. 

6. Рассмотреть вопрос о создании на базе Верховного Суда Донецкой Народной 
Республики школы профессиональной подготовки судей для повышения квалификации 
действующих судей судов общей юрисдикции. 

Кроме того, исполнилось всего лишь три года судебной системе Донецкой 
Народной Республики. Процесс становления и формирования данной системы только 
начался, впереди еще много работы. За этот срок, удалось сделать очень многое, хотя и 
имеются серьезные проблемы становления. Существенным наболевшим вопросом, 
остается тот факт, что остается много дел, открытых еще в 2014 году. Но и эти вопросы 
решаются, к работе приступили квалифицированные судьи, обладающими высокими 
морально-деловыми и профессиональными качествами, которые смогут поднять 
уровень правосудия на высокий уровень. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что законодательство Донецкой 
Народной Республики в сфере уголовного судопроизводства, в частности – 
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регламентации судебной деятельности, является несовершенным и нуждается в 
дальнейшем развитии, принятии законов, замене временных положений. Выше 
упомянутое Временное положение о судебной системе как можно скорее необходимо 
заменить соответствующим законом ДНР о судебной системе, так как нестабильность и 
недостаточная регламентация деятельности судов существенно усложняет процесс 
осуществления судопроизводства. Приоритетным направлением в данном законе 
должно стать создание системы судов общей и специальной юрисдикции, полномочия 
которых будут соответствовать действующим в ДНР законам. Усовершенствование 
законодательства в этой сфере даст возможность сделать уголовное производство более 
открытым и понятным для широких слоёв населения, упрочнит механизм 
осуществления судебной власти и позволит четко разграничить компетенцию судов на 
всех уровнях, что, несомненно, положительным образом скажется на осуществлении 
правосудия в Республике. 
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Резюме. Жизнь, является наиболее ценным сокровищем, что есть у каждого человека. Лишение 
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На международном уровне, а также в Конституции Донецкой Народной 
Республике закреплены естественные права человека на жизнь и защиту от пыток и 
другого жестокого обращения или наказания. Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью [1]. 

Убийства, совершенные с особой жестокостью, разрушают нравственные устои 
общества, создают сильный негативный общественный резонанс, вызывая у граждан 
страх, неуверенность, недоверие к власти, неспособной защитить своих граждан. Все 
это в конечном итоге дестабилизирует деятельность общества и может привести к 
массовым беспорядкам или самосуду. Нередко лицо, совершившее убийство с особой 
жестокостью, становится серийным преступником. 

В современных условиях убийство с особой жестокостью стало средством решения 
широкого круга проблем: межличностных, психосексуальных, материальных и др.  
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Прежде чем определяться в понятии, необходимо обратить внимание на то, что 
закон не содержит критериев понятия «особая жестокость», в связи с чем, в судебно-
следственной практике и в юридической литературе возникает много спорных 
вопросов, что каждый раз заставляет обращаться к выяснению понятия особой 
жестокости. 

Уголовный закон, признавая особую жестокость обстоятельством, отягчающим 
убийство, не назвал критериев, на основании которых, убийство должно быть признано 
совершенным с особой жестокостью. В связи с этим в юридической литературе 
высказан ряд суждений относительно понятия «особая жестокость». Так, М. К. Аниянц, 
С. В. Бородин, М. И. Ковалев, В. И. Зыков, Э. Ф. Побегайло и другие связывают 
особую жестокость с проявлением виновным бессердечности, беспощадности, 
безжалостности, крайней суровости. Однако, слово «жестокость» означает «крайне 
суровый безжалостный, бессердечный, лишенный чувства жалости». Эти авторы не 
учитывают, что п. «д» ч. 2 ст. 106 УК ДНР говорит не просто о жестокости, а об особой 
жестокости, т.е. о проявлении более отрицательных качеств по сравнению с 
определением, данным в толковых словарях понятию «жестокость». «Особая 
жестокость» – это более высокая качественная и количественная сторона деяния по 
отношению к понятию «жестокость». 

Для признания убийства совершенным с особой жестокостью должно быть 
установлено, что виновный при этом предвидел, желал и сознательно допускал особую 
жестокость своих деяний. Признаком особой жестокости как квалифицирующим 
обстоятельством является не только способ убийства, но и другие обстоятельства, 
свидетельствующие о проявлении виновным особой жестокости. 

Органы предварительного следствия и суда, устанавливая наличие особой 
жестокости в действиях виновного лица, должны сопоставлять факт множественности 
ранений с другими обстоятельствами конкретного уголовного дела, 
свидетельствующими о том, что умыслом виновного охватывалось причинение 
потерпевшему особых физических или моральных страданий в процессе нанесения 
большого количества ранений.  

Полагаю, что при решении вопроса относительно наличия в действиях 
преступника особой жестокости при многочисленных ранениях сотрудникам судебно-
следственного аппарата, выясняя все обстоятельства конкретного дела, необходимо 
учитывать следующие существенные моменты: сознательный выбор орудия, 
применение которого не могло не привести к множественности ранений; длительность 
избиения пострадавшего, прошедшее время между нанесением первого и последнего 
ударов; расположение ран и других повреждений на теле жертвы, (т. е. наносились 
ранения в область расположения жизненно важных органов или нет); характер и 
локализация причиненных ранений (следует определить силу удара, глубину раневых 
каналов и т. п.); соотношение сил убийцы и потерпевшего; обстановку места 
происшествия. 

Судебная практика указывает на обстоятельства, которые объективно могут 
свидетельствовать о наличии особой жестокости; к ним относятся способ убийства, 
который заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых 
физических страданий (нанесение большого количества телесных повреждений, 
использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение 
пищи, воды и т.п.). 

Мучение и истязание – не виды телесных повреждений, а способ их причинения. 
В том и другом случае виновный преследует цель лишить жизни способом, 
причиняющим потерпевшему особые мучения и страдания. Выбор же способа 
совершения преступления находится в зависимости и от индивидуальных особенностей 
преступника, и от возможности в конкретной обстановке использовать то или иное 
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орудие преступления. Все преступления, носящие характер мучения или истязания, 
сопряженные с издевательством над людьми, в итоге характеризуется – особой 
жестокостью, которая и служит качественной стороной преступления. 

В особой жестокости при лишении жизни способом, причиняющим особые 
мучения и страдания жертве (либо его близким), всегда имеется элемент садизма. 
Садизм – это стремление к жестокости, наслаждение чужими страданиями. Особая 
жестокость – это не отсутствие эмоций у виновного, вызванных страданиями другого, а 
наличие желания либо хотя бы интереса, т.е. наличие положительных, по своей сути, 
эмоций при восприятии страданий другого. В целом к преступлениям с особой 
жестокостью могут быть отнесены действия или бездействия, совершаемые путем 
физического и (или) психического насилия, когда потерпевшему доставляются особые 
мучения и страдания. 

К причинам убийства с особой жестокостью можно отнести: сильное  
расслоение населения по уровню доходов и возникающие в связи с этим состояния 
стресса, фрустрации и т.п., а также отсутствие развитой системы досуга для лиц с 
небольшим или минимальным источником дохода; дефекты духовнонравственной 
системы общества, обесценивание жизни при росте социальной значимости власти и 
богатства, утверждение СМИ культа насилия, потребления и стяжательства; низкий 
уровень образования и культуры, незанятость, сокращение реальных возможностей 
части населения самоутвердиться легальным способом в социально полезной, 
творческой деятельности. 

Среди условий совершения убийства с особой жестокостью, в первую очередь, 
следует выделить наличие у виновного психических отклонений. 

Существует традиционное представление о том, что большая часть 
насильственных преступлений, тем более квалифицированных убийств, совершается 
психически больными. Если у человека сформированы ценности, связанные с 
положительной социальной направленностью, то, вне зависимости от выраженности 
различных черт личности или биологических потребностей, он будет воздерживаться 
от противоправных форм поведения: высокая агрессивность может выступать в 
социализированных формах, сексуальное влечение может быть сублимировано. В этом 
случае личность «снимает» индивидные особенности, в том числе и 
психопатологически обусловленные. В связи с вышеизложенным, нельзя не 
согласиться в том, что правовой аспект психических особенностей личности 
предполагает рассмотрение психических аномалий не изолированно, а в связи с 
другими свойствами личности и в особенности с учетом характера совершенного 
деяния и всех признаков состава преступления. Только при этом условии психические 
недостатки личности обвиняемого могут иметь уголовно-правовое значение. Поэтому 
можно считать, что в совокупности с другими факторами психические отклонения 
виновного могут играть лишь роль условий совершения убийства с обстоятельств, 
обусловливающих совершение убийства с особой жестокостью, занимает 
систематическое злоупотребление спиртными напитками и само состояние опьянения. 
Около 92 % случаев убийств с особой жестокостью совершается в состоянии 
алкогольного опьянения.  

Существенное значение в детерминации изучаемых убийств имеет виктимное 
поведение жертвы непосредственно до и в процессе совершения преступления. 
Н. Ф. Кузнецова указывает, что виктимное поведение потерпевших особо значимо 
среди условий, способствующих совершению бытовых преступлений. Д. В. Ривман 
писал, что убийство относится к преступлениям, виктимный характер которых 
наиболее очевиден. 

Важную роль среди условий совершения убийства с особой жестокостью играет 
имевшая в детском или подростковом возрасте виктимизация. Так, например, по 
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данным С. А. Солодовникова, около 69 % лиц, подвергшихся в возрасте до 18 лет 
насилию, затем стали преступниками, при этом 52 % из них совершали насильственные 
преступления против личности.  

Для признания убийства совершенным с особой жестокостью необходимо 
установить, что умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой 
жестокостью. 

Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед 
лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись 
пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство 
совершено способом, который заведомо для виновного связан с причинением 
потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных 
повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, 
длительное лишение пищи, воды и т.д.). 

Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в присутствии 
близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями 
причиняет им особые страдания. 

Необходимо обращать внимание, что для установления причин смерти, тяжести и 
характера телесных повреждений назначение экспертизы является обязательным. При 
этом следует учитывать, что для определения наличия признаков особой жестокости, 
мучения, истязания, обезображивание лица является компетенцией суда. 
Устанавливать, является ли обезображивание лица непоправимым, необходимо с 
помощью судебно-медицинской экспертизы. 

В то же время надо иметь в виду, что выводы судебно-медицинских экспертиз 
содержат только медицинскую оценку последствий преступного деяния, и именно в 
этом смысле они должны оцениваться судами при решении вопроса о доказанности 
виновности лица в преступлении. 

Если брать в пример совершение преступления, за которое законом 
предусмотрена уголовная ответственность по «б» ч. 2 ст. 133 или пункту «б» ч. 2 ст. 
 134 УК ДНР надлежит исходить из того, что понятие особой жестокости связывается 
как со способом совершения изнасилования или насильственных действий 
сексуального характера, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о 
проявлении виновным особой жестокости. При этом необходимо установить, что 
умыслом виновного охватывалось совершение таких преступлений с особой 
жестокостью [2]. 

Особая жестокость может выражаться, в частности, в пытках, истязании, 
глумлении над потерпевшим лицом, причинении ему особых страданий в процессе 
совершения изнасилования или иных действий сексуального характера, в совершении 
изнасилования или иных действий сексуального характера в присутствии его близких, а 
также в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо 
нравственные страдания самого потерпевшего лица или других лиц. 

В литературе среди условий, способствующих криминогенному формированию 
личности, особая роль традиционно отводится насилию в семье. Например, 
Н. О. Зиновьева и Н. Ф. Михайлова указывают, что пережитое в детстве насилие 
нередко оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь человека, поскольку «подобный 
травматический опыт «запускает» особые жизненные сценарии. Так, в большинстве 
случаев взрослые, проявляющие насильственные действия по отношению к чужим и 
собственным детям, сами имели неразрешенный, «неотработанный» опыт насилия в 
детстве».  

Кроме того, для отграничения умышленного убийства от умышленного убийства 
с особой жестокостью, повлекшего смерть потерпевшего, необходимо тщательно 
исследовать доказательства, имеющие значение для выяснения содержания и 
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направленности умысла виновного. Вопрос об умысле необходимо решать исходя из 
совокупности всех обстоятельств совершенного деяния, в частности учитывать способ, 
орудия преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений 
(например, ранения жизненно важных органов человека), причины прекращения 
преступных действий, поведение виновного и потерпевшего, предшествовала 
событиям, их отношения [3]. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно заключить следующее. 
1. Причинами и условиями убийства с особой жестокостью выступает целый ряд 

взаимодополняющих обстоятельств, которые действуют в каждом случае как целостная 
система. Среди причин можно выделить сильное расслоение населения по уровню 
жизни и возникающие в связи с этим состояния стресса, фрустрации и т.п.; отсутствие 
системы досуга для лиц с небольшим или минимальным источником дохода; дефекты 
духовно-нравственной системы общества, обесценивание жизни при росте социальной 
значимости власти и богатства, ослабление в средних учебных заведениях 
воспитательной функции, направленной на развитие у граждан чувства совести, 
моральной ответственности за свое поведение; утверждение СМИ культа насилия, 
потребления и стяжательства; низкий уровень образования и культуры, незанятость, 
сокращение реальных возможностей части населения самоутвердиться в социально 
полезной, творческой деятельности. 

2. Условиями совершения убийств с особой жестокостью можно назвать наличие 
психических аномалий, алкоголизацию, виктимное поведение потерпевшего, а также 
пережитое виновным в детстве насилие. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 14. 05. 2014, 
действующая редакция по состоянию на 09.12. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/-Дата обращения 25.01.2018 

2. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 
19.08.2014, действующая редакция по состоянию на 23.09.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/05/– Дата обращения: 17.01.2018 

3. Штемберг Э.Э. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства, совершенного с 
особой жестокостью: дисс.... к.ю.н. – Ставрополь, 2003. – С. 176-180.  

 
 
 
УДК 347.61 

Дятлова Ю.В. 

Научный руководитель: Ефремова А.В., к.ю.н., доцент 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АЛИМЕНТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

 
Резюме. Статья посвящена вопросам возникающих при выполнении родителями алиментных 

обязательств. Привлечение должника к ответственности, которая наступает за неуплату алиментных 
обязательств.  

Ключевые слова: алиментные обязательства, дети, договор, ответственность. 
 

В связи с изменениями в экономической и социальных сферах, общество 
столкнулось с кризисом семейных ценностей, которые привели к обесцениванию 
института семьи. Для государства необходимо принять действенные меры для 
преодоления этих проблем. 

Одной из основных сейчас является проблема исполнения алиментных 
обязательств родителями по отношению к своим детям. Актуальность темы 
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исследования обусловлена также ориентацией современного государства на защиту 
прав и интересов граждан.  

Исследованию алиментных обязательств родителей по отношению к детям, в 
частности, проблемных вопросов в этой сфере, уделяли в своих трудах большое 
внимание такие авторы как А. И. Митрофанова, Л. В. Афанасьева, А. С. Имансу, 
И. В. Жилинкова и другие. 

Целью данной статьи является исследование вопросов, возникающих при 
выполнении родителями алиментных обязательств, в частности, взыскании 
задолженности по алиментам, привлечении должника к ответственности за 
невыполнение алиментных обязанностей и определении возможных путей решения 
проблем в этой сфере. 

Вопрос предоставления содержания одними членами семьи другим ее членам 
актуальны для любой правовой системы на любом уровне ее развития. При этом 
развитие семейного законодательства, нормы которого регулируют указанные вопросы, 
напрямую зависит от уровня развития экономики государства и от тех функций, 
которые государство берет на себя, регулируя отношения в семье. Алиментные 
отношения (обязательства) между членами семьи обусловлены положениями ст. 31 
Конституции Донецкой Народной Республики, согласно которым забота о детях, их 
воспитание – равное право и обязанность родителей [1]. 

Семейные кодексы Российской Федерации и Украины предусматривают три вида 
обязательств родителей в отношении своих детей: обязанность содержать 
несовершеннолетнего ребенка до достижения им совершеннолетия, обязанность 
родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей, обязанность 
родителей участвовать в дополнительных расходах на содержание детей при наличии 
определенных условий, закрепленных действующим законодательством. Однако все 
чаще становятся случаи, когда родители игнорируют вообще или недобросовестно 
выполняют свои алиментные обязанности. 

Семейный кодекс Украины в статьях 180-201 устанавливает обязанность родителей 
содержать своих несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних 
детей, нуждающихся в материальной помощи, независимо от того, находятся ли они в 
браке или нет (в случае рождения ребенка во время фактических брачных отношений), или 
признано брак недействительным, или лишены они родительских прав, или ребенок 
отобрана от них временно без лишения родительских прав [4]. 

Способы выполнения родителями обязанности содержать ребенка определяются 
по договоренности между ними или по решению суда. Действующим семейным 
законодательством предусмотрено два основания взыскания алиментов на детей: 
брачный договор или договор по содержанию детей об уплате алиментов и судебное 
решение. То есть решить вопрос об уплате алиментов родители ребенка могут без 
обращения в соответствующие государственные органы путем достижения 
договоренности о размере и порядке выплаты алиментов или с обращением в суд для 
решения указанных вопросов в судебном порядке. 

Если между родителями отсутствуют противоречия по поводу алиментов, 
которые будут выплачиваться на ребенка, свою договоренность они могут оформить 
соответствующим соглашением, заключив договор об уплате алиментов для ребенка, в 
котором определят размер и сроки выплаты. Если родители по договоренности решают 
вопрос об уплате алиментов, то размер выплат они определяют самостоятельно. Такой 
договор обязательно заключаются в письменной форме с нотариальным 
удостоверением. Отсутствие нотариального удостоверения влечет недействительность 
договоров [6, с. 86]. Также договор по уплате алиментов может быть заключен как на 
несовершеннолетних детей, так и на совершеннолетних, если они нуждаются в 
материальной поддержке и являются нетрудоспособными. 



245 

Таким образом, заключение подобных соглашений по уплате алиментов 
способствует мирному решению вопросов содержания детей между родителями, 
позволяет сократить расходы, связанные с судебным разбирательством споров 
относительно алиментных обязательств, а также экономит время родителей. 
Заключение договоров об уплате алиментов – добровольное, взаимовыгодное решение, 
основанное на цивилизованном подходе родителей к вопросу содержания детей. 

Если же согласия достичь не удалось, то порядок выплаты и размер алиментов 
определяется в судебном порядке. По общему правилу средства на содержание ребенка 
(алименты) присуждаются в доле от дохода его матери, отца и (или) в твердой денежной 
сумме. Алименты, направлены на содержание ребенка, должны быть достаточными и, 
вместе с тем, соразмерными с учетом цели алиментного обязательства [8]. 

По нормам действующего законодательства, размер алиментов определяется 
судом в зависимости от конкретных обстоятельств дела. То есть судья учитывает не 
только необходимость алиментов для ребенка, но и другие факторы, характеризующие 
материальное положение родителя, на кого возлагается обязанность по уплате 
алиментов и другие существенные обстоятельства. Судом в первую очередь 
учитывается: состояние здоровья и материальное положение ребенка; состояние 
здоровья и материальное положение плательщика алиментов; наличие у плательщика 
алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына и 
другие обстоятельства, имеющие существенное значение [8]. Минимальный размер 
алиментов на одного ребенка не может быть меньше 1/3 прожиточного минимума для 
ребенка соответствующего возраста, за исключением случаев, когда алименты 
устанавливаются в твердой денежной сумме[4]. 

Так, если один из родителей, который решением суда обязан платить алименты, 
имеет заработок или другой доход (пенсия и т.д.), отчисления алиментов 
осуществляются предприятием, учреждением, организацией, физическим лицом – 
предпринимателем, на котором работает должник на основании постановления 
государственного исполнителя. При этом, размер алиментов, в случае их взыскания в 
доле от заработка (дохода), не может быть меньше установленного законодательством 
Донецкой Народной Республики. 

Если же лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать алименты 
на ребенка, имеет нерегулярный доход или часть дохода получает в натуральной 
форме, или вообще не работает или работает неофициально, не получая при этом 
никаких выплат, с которых возможна была бы уплата алиментов, то в таком случае 
размер алиментов может быть определен судом в твердой денежной сумме и не зависит 
от размера, наличия или отсутствия дохода плательщика алиментов.  

В случае если задолженность составляет более трех месяцев, то взыскание может 
быть обращено на имущество должника. При этом, если непогашенная задолженность 
существует более три месяца, то обращение взыскания на заработную плату не 
препятствует обращению взыскания на имущество должника. Проблемным вопросом в 
этом случае является, определение имущества, собственником которого является 
должник и на которое может быть обращено взыскание. 

Достаточно значимую роль при этом играют государственные исполнители, на 
которых возложена обязанность совершать необходимые меры по своевременному и 
полному исполнению решения по выплате алиментов. 

К имуществу, на которое может быть обращено взыскание по делам о взыскании 
задолженности по алиментам, следует отнести имущество, принадлежащее должнику 
на праве общей собственности. Это может быть, например, имущество, унаследованное 
им вместе с другими наследниками или приобретенное им во время нахождения во 
втором браке. Указанное подтверждается правилам ст. 371 Гражданского кодекса 
Украины и ст. 73 Семейного кодекса Украины, которыми определено, что по 
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обязательствам одного из супругов взыскание может быть наложено на долю в праве 
общей совместной собственности супругов, которая выделена ему в натуре. 

Для того, чтобы фактически получить средства, составляющие задолженность по 
алиментам, лицо, с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с иском 
об обращении взыскания на долю в общем имуществе. Суть такого иска заключается в 
том, что взыскатель приобретает право собственности на долю в имуществе должника 
и за счет этого погашается долг по алиментам. 

К условиям, при наличии которых возможно такое взыскание, законодатель 
относит: недостаточность другого имущества для погашения долга; невозможность 
выделения в натуре доли должника или наличии возражений другого совладельца 
против выделения; отказ должника продать принадлежащую ему долю и направления 
суммы выручки на погашение долга; наличие отказа другого совладельца от 
приобретения доли должника. При наличии всех указанных условий взыскатель (лицо, 
с которым проживает ребенок, на содержание которой предназначены алименты) имеет 
возможность предъявить иск о выделении доли из общего имущества в натуре для 
обращения взыскания на нее, подать иск в суд с требованием продажи этой доли с 
публичных торгов или перевода на него прав и обязанностей совладельца должника [2]. 
Как правило, сама возможность обращения взыскания на имущество дисциплинирует 
должника в выполнении им своих алиментных обязанностей. 

Сегодня в судебной практике очень часто встречаются ситуации, когда отец или 
мать ребенка имеющие к нему алиментные обязательства отказываются их исполнять. 
Действующим законодательством установлено, что за невыполнение обязанностей по 
уплате алиментов виновное лицо может быть привлечено и к гражданской, и к 
уголовной ответственности [7, c. 15]. 

Если задолженность по уплате алиментов совокупно превышает сумму 
соответствующих платежей за три месяца, то лицо, которое имеет право требовать 
взыскания алиментов, приобретает право на обращение в органы предварительного 
расследования с заявлением (сообщением) о факте просрочки уплаты алиментов. 
Ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов определена в ст. 163 
Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики в виде наказания: 
исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же 
срок, либо ареста на срок до трёх месяцев, либо лишения свободы на срок до одного 
года. При этом Уголовный кодекс считает злостным уклонением от уплаты алиментов 
длительные, систематические и упорные действия должника, направленные на 
неисполнение решения суда (сокрытие доходов, изменение места жительства или места 
работы без уведомления государственного исполнителя и т.п.), которые привели к 
возникновению задолженности по уплате таких средств в размере, совокупно 
составляют сумму выплат за шесть месяцев соответствующих платежей [5].  

Таким образом, законодатель различает два понятия, которые могут быть 
причинами привлечения к уголовной ответственности уголовное преступление в виде 
уклонения от уплаты алиментов и злостное уклонение от уплаты алиментов. Разница 
заключается в сроках невыплаты алиментов, это приводит к определенным сложностям 
в привлечении к уголовной ответственности должника. Именно на основании этой 
несогласованности некоторые должники считают, что уплата ими раз в три месяца 
небольшой суммы будет свидетельствовать об отсутствии «злостного» уклонение от 
уплаты алиментов и освобождает их от привлечения к уголовной ответственности. 

Можно сделать вывод о том, что действующее законодательство, регулирующее 
порядок взыскания задолженности по алиментам и условия привлечения должника к 
ответственности, содержит определенные несогласованности и противоречия, что 
затрудняет привлечение должника к ответственности за невыполнение или выполнение не 
в полном объеме алиментных обязанностей, и требует дальнейшего совершенствования. 
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При этом стоит отметить, что воспитание и материальное содержание детей 
является одной из главных и важнейших обязанностей родителей, следует не только из 
устоявшихся моральных принципов общества, но и закреплено в нормах действующего 
законодательства. При этом алименты выступают одним из основных средств 
обеспечения ребенка материальными благами, которые необходимы ему для 
полноценного развития и воспитания. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ И СТРУКТУРЫ ОБВИНИТЕЛЬНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
 

Резюме. В представленной статье рассматриваются основная характеристика обвинительного 
заключения, определяющие его место и значение в системе уголовного судопроизводства Донецкой 
Народной Республики. С этой целью анализу подвергнута структура обвинительного заключения ее 
части и составляющие. 

Вместе с тем УПК не предусматривают его законодательного определения. В связи с этим в числе 
основных понятий УПК целесообразно закрепить обвинительное заключение, понимая под ним 
уголовно-процессуальный документ, в котором отражается решение следователя, содержатся выводы о 
совершении обвиняемым определенного деяния на основе всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела, утвержденное прокурором, или самого прокурора об окончании 
досудебного следствия и направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о виновности 
обвиняемого. 

Ключевые слова: обвинительное заключение, сравнительно-правовой анализ, уголовно-
процессуальный документ, мотивировочная часть. 

 
Одним из наиболее важных уголовно-процессуальных документов, которое 

определяет правовое положение обвиняемого досудебной и судебной стадиях 
уголовного судопроизводства, является обвинительное заключение. 

При этом ни УПК РФ, ни УПК Украины (в редакции по состоянию на 12.07.2001), 
действующего на территории Донецкой Народной Республики (далее – УПК) не 
предусматривают его законодательного определения. В связи с этим следует в числе 



248 

основных понятий УПК закрепить понятия обвинительного заключения, предложив 
следующую формулировку: «обвинительное заключение – это уголовно-
процессуальный документ, в котором отражается решение следователя, содержатся 
выводы о совершении обвиняемым определенного деяния на основе всестороннего, 
полного и объективного исследования обстоятельств дела, утвержденное прокурором, 
или самого прокурора об окончании досудебного следствия и направлении уголовного 
дела в суд для решения вопроса о виновности обвиняемого» [1]. 

Несмотря на немаловажность рассматриваемого уголовно-процессуального 
документа, позиция ученых в этом вопросе спорна. Некоторые ученные считают, что 
сущность обвинительного заключения состоит в том, что оно определяет предел 
судебного разбирательства [2]. А. В. Шуваткин отмечает, что действующее 
законодательство и многолетняя практика позволяют выделить и рассмотреть правовое, 
процессуальное, общественно-политическое и справочно-техническое значение 
обвинительного заключения [3].  

Изучение и исследование структуры обвинительного заключения также 
представляет научный и практический интерес. Существует несколько позиций по 
данному вопросу. Так, Л. Н. Башкатов [4], А. С. Кобликов [5] и Н. А. Громов [6] 
выделяют две части обвинительного заключения: а) описательная; б) резолютивная. 
П. А. Лупинская и С. К. Питерцев обвинительное заключение делят на три части: 
а) вводная; б) описательная; в) резолютивная. В. А. Коханов и А. В. Савкин также 
считали, что обвинительное заключение состоит из трех частей: а) описательной; 
б) резолютивной; в) приложения. Аналогичной точки зрения придерживались 
Ю. Н. Белозеров и С. П. Ефимичев. Третья группа ученых, таких как В. Ф. Статкус, 
Л. А. Мариупольский, В. С. Тульчина, считают, что обвинительное заключение состоит 
из четырех частей: вводной, описательной, резолютивной, завершающей.  

В результате анализа нормы ст. 224 УПК можно сделать вывод, что в структуру 
обвинительного заключения входит приложение. 

В ст. 223 УПК закреплено, что обвинительное заключение состоит из двух частей: 
описательной и резолютивной. Однако в ст. 224 УПК имеется отдельная статья 
«Приложения к обвинительному заключению». Поскольку к обвинительному 
заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со 
стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места 
нахождения; справка о движении дела и о применении меры пресечения с указанием 
времени и места содержания под стражей каждого из обвиняемых, если они 
арестованы; справки о вещественных доказательствах, о гражданском иске, о мерах, 
принятых для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества; 
справка о судебных издержках по делу за время предварительного следствия со 
ссылкой на соответствующие листы дела. 

Сравнительный анализ содержания данной статьи позволил сделать вывод, что 
приложения выделены в отдельную статью это правильно, но целесообразнее в ст.223 
УПК по смыслу вставить такую формулировку: «обвинительное заключение состоит из 
3 частей, описательной, резолютивной и приложений.  

Спорным представляется вопрос, связанный с описанием в обвинительном 
заключении перечня доказательств. На практике УПК Украины возникала проблема 
толкования ст. 223 УПК, изложенной следующим образом: «В описательной части 
указывается обстоятельства дела, как они были установлены на предварительном 
следствии; место, время, способы, мотивы и последствия преступления, совершенного 
каждым из обвиняемых, а также доказательства, собранные по делу, и сведения о 
потерпевшем; показания каждого из обвиняемых по существу предъявленного ему 
обвинения, доводы, приведенные им в свою защиту, и результаты их проверки; наличие 
обстоятельств, отягчающих и смягчающих его ответственность». 
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Буквальное толкование указанной нормы позволяло говорить о том, что 
следователь в обвинительном заключении должен только перечислить доказательства 
без ссылки на их содержание. В этой новации была положительная сторона: судьи 
лишены возможности бездумно переписывать в приговоры аналитическую часть 
обвинения за отсутствием таковой в обвинительном заключении [7].  

В этой части сложно согласиться с мнением Верховного Суда, который 
поддержал в своем Постановлении № 1 от 5 марта 2004 года противоположную 
практику, несмотря на то, что в последующем его поддержал и Конституционный Суд 
РФ, который высказал его в своем определении. Обязанность следователя указать в 
обвинительном заключении перечень доказательств, на которые ссылается сторона 
защиты, призвана обеспечить право обвиняемого на защиту своих интересов в 
уголовном судопроизводстве на началах состязательности и равноправия сторон. 

Одновременно возникает вопрос о том, насколько корректно следователю в 
обвинительном заключении указывать доказательства, на которые должна ссылаться 
сторона защиты. Предположение следователя о том, что конкретное доказательство 
должно рассматриваться как доказательство стороны защиты – это его личное мнение, 
высказывать его от имени противоположной стороны некорректно. Некорректно 
предлагать стороне защиты представлять следователю перечень доказательств, на 
которые она желает ссылаться в обоснование своей позиции, поскольку это мнение 
стороны защиты, которое она вправе оглашать непосредственно в суде. Вызывает 
возражение мнение ряда авторов о том, что сторона защиты должна представлять по 
окончании предварительного расследования защитительное заключение. 

Введение подобного рода новеллы, на наш взгляд приведет к негативным 
последствиям: во-первых, к усложнению процессуальной формы; во-вторых, не снимет 
проблему качества обвинения и защиты; в-третьих, увеличит сроки окончания 
производства предварительного расследования; в-четвертых, не приведет к улучшению 
качества рассмотрения уголовных дел судами, так как деятельность судей, что вполне 
вероятно при наличии двух заключений, ограничится изучением обвинительного 
заключения и заключения защиты [8]. 

Создавать излишние институты в уголовном процессе под эгидой обеспечения 
принципа состязательности сторон и защиты прав личности, не значит реально 
обеспечивать ее интересы. Следует создать такую четкую процессуальную форму, 
которая бы позволила в краткие сроки осуществить процесс расследования 
преступления и рассмотрения уголовного дела, для этого процедура не должна быть 
неоправданно длительной и неповоротливой. Следует учитывать, что в уголовном 
судопроизводстве время работает против всех участников процесса. 

Необходимо учитывать, что обвинительное заключение (обвинительный акт, 
обвинительное постановление) – это процессуальное решение органов 
предварительного расследования о виновности обвиняемого, которое вынесено 
следователем (дознавателем) на основе собранных ими доказательств. Суд обязан 
принять решение только на основе доказательств, которые были проверены и оценены 
в судебном заседании, поэтому недопустимо оказывать воздействие на суд посредством 
описания доказательств и их оценки в обвинительном заключении. 

Описание в обвинительном заключении доказательств следователем приводит к 
тому, что государственные обвинители очень слабо готовятся к судебным процессам, в 
связи, с чем не могут надлежащим образом поддерживать государственное обвинение. 
При оспаривании стороной защиты доказательств, представленных стороной 
обвинения, государственные обвинители не могут отстоять свою позицию, что 
приводит к развалу обвинения. 

Указанный пример говорит о ненадлежащем изучении уголовного дела не только 
прокурором, но и руководителем следственного органа, которые согласились с 
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мнением следователя, не изучив надлежащим образом материалы уголовного дела. 
Государственный обвинитель поддерживал обвинение, исходя из объема, который был 
утвержден прокурором в обвинительном заключении. Свою позицию он отстаивал и в 
вышестоящем суде, что говорит скорее всего о ведомственном интересе, с учетом 
позиции суда и первой и второй инстанций. 

Неподготовленность к процессу в указанном случае привела к постановлению 
оправдательного приговора. Прокурор и государственный обвинитель должны были 
обратить внимание на оценку похищенного до направления уголовного дела в суд. 

Согласно ст. 223 УПК Украины после подписания следователем обвинительного 
заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно 
направляется прокурору. Если следственные и судебные документы подлежат 
обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам 
уголовного судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на 
родной язык соответствующего участника уголовного судопроизводства или на язык, 
которым он владеет. 

Следует учитывать и тот факт, что при переводе с языков народов Донецкой 
Народной Республики практически невозможно проверить правильность перевода, так 
как отсутствуют юридические словари, в связи, с чем возникает вопрос о переводе 
конкретного термина на тот или иной язык. 

Проведенное сравнительно-правовое исследование обвинительного заключения 
уголовно-процессуального кодекса России, Донецкой Народной Республики и Украины 
создает, на наш взгляд, благоприятные условия для совершенствования указанных 
норм. На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, в представленной статье исследовалась основная характеристика 
обвинительного заключения, определяющие его место и значение в системе уголовного 
судопроизводства Донецкой Народной Республики. С этой целью анализу подвергнута 
структура обвинительного заключения ее части и составляющие. 

Вместе с тем, УПК не предусматривают его законодательного определения. В 
связи с этим в числе основных понятий УПК целесообразно закрепить «обвинительное 
заключение», понимая под ним уголовно-процессуальный документ, в котором 
отражается решение следователя, в котором содержатся выводы о совершении 
обвиняемым определенного деяния на основе всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела, утвержденное прокурором, об окончании 
досудебного следствия и направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о 
виновности обвиняемого. 

Следует также учитывать и тот факт, что при переводе с языков народов 
Донецкой Народной Республики практически невозможно проверить правильность 
перевода, так как отсутствуют официальные юридические словари, в связи, с чем 
возникает вопрос о переводе конкретного юридического термина на тот или иной язык. 
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Резюме. В статье поднимается вопрос, касающийся содержания и расторжения брачного договора, 
договорного регулирования имущественных отношений супругов в Российской Федерации. 
Анализируется правовое регулирование брачного договора. 
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На сегодняшний день институт брачного договора является одним из самых 

сложных и противоречивых институтов гражданско-правового и семейно-правового 
регулирования. Брачный договор можно рассматривать как гражданско-правовой в той 
части, в которой он регулирует отношения, составляющие предмет гражданского права – 
устанавливает договорной режим имущества супругов, определяет права и обязанности 
супругов по владению, пользованию и распоряжению их имуществом, предусматривает 
порядок раздела имущества в случае расторжения брака. А часть, в которой брачный 
договор регулирует семейные правоотношения не может являться гражданско-правовой 
сделкой. В этом случае следует говорить об особом семейно-правовом соглашении. 
Несмотря на то, что брачные контракты в России стали реальны, практика показывает 
низкий уровень их заключения. Причиной этому является незнание граждан о 
возможности заключения таких договоров, либо супруги стесняются предложить друг 
другу составить такой контракт [1]. Многие супружеские пары по-разному относятся к 
брачному договору. Одни считают, что, так называемый, брак по расчёту является 
безнравственным, основанном не на любви, а на чистом расчете. Другие относятся к 
этому, как к возможности защитить себя и своё имущество в случае расторжения брака. Во 
многих зарубежных странах брачный договор заключается почти при каждом третьем 
браке. Это связано с различным менталитетом россиян и иностранцев. Исходя из этого 
возникает вопрос: «Зачем вообще нужен брачный договор, кто и когда его заключает?». 

Как правило всякий договор заключается с какой-либо целью. Брачный договор 
не исключение. Очевидно, что основной целью является закрепление и регулирование 
имущественных отношений супругов, установление прав и обязанностей каждого из 
них. Брачный договор не только эффективно защищает имущественные права¸ но и 
минимизирует обращение в суд по вопросам раздела имущества [2]. 

Для Российской Федерации такой вид договоров является сравнительно новым, 
поскольку существует приблизительно 20 лет. Регулирование имущественных 
отношений между супругами регламентируется Семейным Кодексом Российской 
Федерации (далее СК РФ). Статья 40 закрепляет понятие брачного договора : «Брачным 
договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения» [3]. В законодательстве нет ответа на вопрос о том, с какого момента 
мужчину и женщину можно отнести к лицам, вступающим в брак. По мнению одних 
учёных, вступающих в брак можно считать лишь лиц, подавших заявление о 
регистрации брака. Другие исследователи относят к вступающим в брак не только лиц, 
подавших заявление о регистрации заключения брак, а и тех, чьи намерения 
зарегистрировать брак еще не облечены в соответствующую форму.  

Согласно п. 2. ст. 41 СК РФ брачный договор заключается в письменном виде и 
подлежит нотариальному заверению. Брачный договор не является обязательным 
условием для заключения брака, документ оформляется только при личном желании 
каждого из супругов, обязательное требование его заключения – единое 
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волеизъявление всех сторон. Брачный контракт обязательно составляется в трёх 
экземплярах, два из которых находятся у супругов, а последний у нотариуса. 
Несоблюдение формы заключения брачного договора, а именно нарушение требования 
закона о нотариальном удостоверении, приводит к признанию соглашения 
недействительным [3]. 

При удостоверении брачного договора уплачивается государственная пошлина в 
размере двукратного размера минимальной заработной платы. Практика уплаты 
государственной пошлины за удостоверение брачного договора исходит из того, что 
϶ᴛᴏт договор не подлежит оценке, поскольку в целом стоимость указанного имущества 
не подлежит какому-либо определению. Хотя не исключено, что если в договоре будет 
определяться судьба конкретного имущества, подлежащего оценке, то и договор будет 
подлежать оценке. 

Исходя из определения понятия брачного договора, следует отметить, что момент 
заключения брачного договора и начало срока его действия могут не совпадать. Это 
значит, что контракт ,оформленный до замужества, вступает в силу в день регистрации 
брака, а брачное соглашение между супругами – в день нотариального удостоверения. 
Необходимо принимать во внимание, что свобода брачного договора не безгранична. В 
п. 3. ст. 42 представлен перечень того, что не может быть включено в содержание 
брачного договора: 

– ограничение правоспособности и дееспособности супругов; 
– ограничение права обращения в суд за защитой своих прав; 
– ограничение прав и обязанностей супругов в отношении детей; 
– брачный договор не может регулировать личные неимущественные отношения 

между супругами; 
– содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 
законодательства [3]. 

Анализ положений СК РФ позволяет сделать вывод о невозможности 
регламентации брачным договором отношений других лиц, кроме самих супругов. 

Согласно ст. 42 СК РФ брачный договор может быть заключён как в отношении 
имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов [3]. 

Все условия брачного договора должны соответствовать следующим требованиям: 
вноситься в договор сторонами добровольно, соответствовать требованиям закона, не 
ставить одну из сторон в невыгодное положение. Существует огромное количество 
вариантов  содержания брачного договора. Например, договором может быть установлено, 
что всё нажитое в период брака имущество будет собственностью одного супруга или 
принадлежит им на праве общей долевой собственности. Нередко встречаются случаи, 
когда по договору одному супругу принадлежит всё движимое имущество, а другому – 
недвижимое. Разумным решением при заключении брачного договора будет специальное 
определение судьбы недвижимого имущества, дорогостоящего движимого (автомобили, 
драгоценности и т.д.), вкладов и доходов по ним, а также ценных бумаг и дивидендов по 
ним. Исчерпывающего перечня возможных условий брачного договора законом не 
предусматривается. 

Суть брачного договора определяется правом супругов на самостоятельный 
выбор правового режима их имущества. Семейный кодекс рассматривает широкий круг 
вопросов, регулирующих имущественные отношения супругов. К ним относятся: 

1) Определение режима собственности супругов. Согласно закону, имущество 
жены и мужа, приобретённое в браке, не важно на чьи деньги, является их общей 
собственностью. Это может быть долевая, раздельная и совместная собственность. 

Режим долевой собственности может распространятся только на  определённые  
предметы, которые является частью общего имущества супругов. Поэтому очень важно 
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установить в договоре на какое конкретно имущество будет применяться именно этот 
режим собственности, а также критерии определения долей каждого из супругов. 

Необходимо выделить режим раздельной собственности супругов, при котором 
приобретённое в браке каждым из супругов имущество будет являться его личной 
собственностью. В таком случае супруг имеет полное право владеть, пользоваться и 
распоряжаться этим имуществом по своему желанию. 

К третьему режиму собственности относится режим смешанной собственности. 
Подразумевает определение супругами разного режима собственности для разного 
имущества. Последний режим собственности – совместная собственность. Супруги 
могут указать право на совместную собственность не только на имущество, 
приобретённое в период брака, но и на личное, приобретённое до брака. 

2) Определение имущества супругов. Под имуществом подразумеваются доходы, 
земельные участки, автомобили, доли в бизнесе, ценные бумаги и т.д. Обязательным 
условием является указание отличительных характеристик имущества.  

3) В брачном договоре можно распределить доходы супругов на «семейные» и 
«личные». К доходам относятся заработные платы, стипендии, социальные выплаты. 

4) Брачный договор предусматривает содержание супругом другого супруга в 
случае нетрудоспособности первого. Могут быть определены основания, дающие право 
на получение содержания, размер содержания [3]. 

По общему правилу брачный договор является бессрочным, однако соглашение 
может носить срочный характер, т.е. заключаться на определенный срок, например на 5 
или 25 лет. Другое дело, что, устанавливая какие-либо сроки существования прав и 
обязанностей, предусматриваемых брачным договором, необходимо учитывать 
специфику того или иного права. Так, вещные права, как правило, являются 
бессрочными. Поэтому в брачном договоре не может быть установлено, что, например, 
какое-нибудь имущество переходит в собственность супруга (супруги), предположим, 
на пять лет. Вместе с тем договором можно установить, что право собственности на ту 
или иную вещь будет принадлежать, например, супруге, но по истечении 
определенного периода времени (или (и) при наличии определенных условий) данная 
вещь перейдет в общую совместную собственность супругов, или в общую долевую 
собственность супругов (и здесь же (в договоре) можно предусмотреть доли), или в 
собственность супруга. В отношении же прав обязательственных установление сроков 
их существования ничем не ограничено. Например, можно установить, что несение 
семейных расходов осуществляется каждым из супругов поочередно в течение 
определенного времени (допустим, первые полгода их несет супруга, вторые – супруг). 

Если стороны не указали общий срок действия брачного договора, то он будет 
действовать до момента отказа от него, или расторжения, или же признания 
недействительным. Кроме того, брачный договор прекращается в случае смерти одного 
из супругов. Однако действие брачного договора может длиться и после прекращения 
брака. Для этого должно быть обусловлено действие брачного договора или его 
отдельных положений именно после прекращения брака. 

Брачный договор супруги могут изменить или расторгнуть в любое время по 
обоюдному согласию. Это соглашение обязательно должно быть в письменной форме и 
нотариально заверенным. На практике нередко бывают случаи, когда супруги не могут 
договориться о расторжении брачного договора. Тогда договор может быть прекращён 
или изменён (в сторону, удовлетворяющую обе стороны в судебном порядке [4]. 

Свобода брачного договора далеко не безгранична. В него не могут быть 
включены вопросы, затрагивающие как личные неимущественные отношения между 
супругами, так и права и обязанности супругов в отношении детей. 

Супруги сами решают, какие вопросы должны быть включены в брачный 
договор. Никаких обязательных пунктов закон не устанавливает. Брачный договор 
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может содержать и подробную, детальную регламентацию имущественных отношений 
супругов и вообще состоять из одного пункта, например, устанавливать режим долевой 
собственности на имущество, нажитое супругами во время брака. 

Всем известно, что брак прекращается по двум причинам: смерти одного из 
супругов, расторжения брака, однако это не значит, что действие брачного договора 
автоматически прекращается с момента расторжения брака [5].  

Нередко встречается, что в договоре прописаны обязательства, которые 
действуют после расторжения брака. По этому поводу Д. А. Ласковенко считает: 
«супруги могут в брачном договоре определить условие о том, что денежные 
средства, которые являются общим имуществом и внесены в банк на имя мужа, после 
прекращения срока действия договора банковского вклада переходят в собственность 
супруги» [6]. В данном случае, при расторжении брака, а соответственно и брачного 
договора, бывшая жена будет собственником вклада согласно условиям договора. 
Следует отметить, что действие брачного договора можно заключить на 
определенный период времени, то есть брак официально продолжает существовать, а 
брачный контракт, по истечению времени – нет. 

Брачный договор регулирует исключительно имущественные отношения 
супругов. Это связано с тем, что только имущественные обязанности будут 
осуществлены, в случае их неисполнения, в принудительном порядке, что исключает 
распространения брачного контракта на отношения неимущественного характера.  

Брачный договор можно признать недействительным по нескольким основаниям. 
Условно они делятся на 2 группы в зависимости от характера правовой регламентации. 
Первая группа относит к себе основания недействительности сделок, предусмотренных 
ГК РФ, которые применяются к брачному договору с учётом его семейно-правовой 
специфики: 

– основания, которые связаны с нарушением требований у субъектам брачного 
договора; 

– основания, которые свидетельствуют о пороках воли участников брачного 
договора; 

– основания, которые связаны с несовпадением воли и волеизъявления сторон; 
– несоблюдение нотариальной формы. 
Ко второй группе оснований относятся специальные основания 

недействительности договора: 
– недействительность брака, которая влечет за собой и недействительность 

брачного договора; 
– наличие в содержании брачного договора п. 3 ст. 42 СК РФ. 
Учитывая вышесказанное, можно выделить положительные и отрицательные 

стороны заключения брачного договора. Так, положительным является то, что брачный 
договор даёт возможность супругам расширить возможность урегулирования 
имущественных отношений в браке, что помогает избежать длительных судебных 
разбирательств при разводе.  

Отрицательной стороной выступают: психологический настрой на развод; 
заключение брачного договора разрушает доверие между женой и мужем; наличие 
неоднозначных формулировок в тексты договора, что может повлечь за собой споры и 
конфликты; давление на подписание брачного контракта одним из супругов, чаще 
всего случается в браках с неравным материальным состоянием.  

В целом, брачный договор подходит супругам со средним уровнем достатка. 
Поскольку многие положения брачного договора регулируют такие стороны 
супружеской жизни, как доходы и расходы, покупка и продажа имущества, долги, 
взаимное содержание. 
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Брачно-семейные отношения с участием иностранных граждан получают все 
большее распространение и становятся, скорее, правилом, чем исключением. Брак как 
один из древнейших институтов права отражает специфику правовой надстройки 
отдельных государств [1, с. 178]. Различия в правовом регулировании брачно-семейных 
отношений, вызванные этническими, религиозными, географическими и другими 
особенностями в каждой отдельно взято стране, обуславливают необходимость их 
исследования и научного осмысления. В юридической науке вопросы правового 
регулирования трансграничных браков являются весьма актуальными, поскольку 
определяющей тенденцией развития современного мира является углубление 
глобализационных процессов. С осложнением таких процессов усложняется и характер 
брачно-семейных отношения, что приводит к появлении новых форм и видов брака.  

По общим правилам правовое регулирование брачно-семейных отношений, 
заключенных между иностранными гражданами, осуществляется при помощи норм 
международного частного права. Так наличие иностранного элемента зачастую приводит к 
тому, что одновременно происходит смешивание законодательства нескольких государств, 
что влечет за собой возникновение коллизий различных правовых систем. Основной 
причиной такого столкновения является различие материально-правовых норм разных 
государств, которые формировались в силу различных причин [2, с. 4]. 

Заключение брака следует рассматривать с позиций порядка (или процедуры) его 
заключения, а также формы (или оформления). Значительное большинство 
международных договоров содержит коллизионные нормы, что связано с отличиями в 
правовом регулировании брачно-семейных отношений отдельных государств и 
отсутствием возможности создать унифицированные нормы материального семейного 
права [3, с. 76]. 

Следует подчеркнуть, что правовая база регулирования семейных отношений с 
иностранным элементом имеет многоуровневый характер, она включает в себя 
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материальные и коллизионные нормы, содержащиеся в многосторонних и 
двусторонних международных договорах и во внутригосударственном праве.  

Однако в юридической науке уже были предприняты попытки кодифицировать и 
придать общему началу брачно-семейным отношения которое выражены в конвенция и 
международных договорах таких как: Гаагская конвенция о браке, разводе и судебном 
разлучении супругов, о личных и имущественных отношениях между супругами, об 
опеке над несовершеннолетними, попечительстве над несовершеннолетними; 
Гаванская конвенция по международному частному праву (Кодекс Бустаманте) [4, 
с. 26]. Важное место среди международных договоров в отношениях между супругами 
отводится Конвенции о праве, применимом к режиму собственности супругов, от 
14.03.1978. Также существует Конвенция о заключении и признании действительности 
браков от 14.03.1978, заменяющая в отношениях между государствами-участниками 
Конвенцию об урегулировании коллизий законов в области заключения брака, 
подписанную 12.06.1902. Главой 1 Конвенции о признании браков 1978 г. 
регулируются требования к заключению браков: согласно ст. 3 брак заключается, когда 
будущие супруги соответствуют по существу требованиям национального права 
государства заключения, и один из них имеет гражданство этого государства или 
обычно проживает в нем либо когда каждый из будущих супругов соответствует по 
существу требованиям национального права, определенного коллизионными нормами 
государства заключения брака. Договаривающееся государство может отказать в 
признании действительности брака, когда такое признание явно несовместимо с его 
публичным порядком (ст. 14). 

Категория публичного порядка применяется лишь когда не сама норма 
иностранного права, а именно последствия ее применения могут быть не совместимы с 
основами правопорядка. На противоречие применения норм иностранного права 
ссылается ст. 167 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), которая 
также содержит оговорку о публичном порядке: «Нормы иностранного семейного 
права не применяются в случае, если такое применение противоречило бы основам 
правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае 
применяется законодательство Российской Федерации».  

Также следует указать на то, что некоторыми международно-правовыми актами 
установлена процедура и форма заключения брака. Так, например, Кодекс 
международного частного права от 20 февраля 1928 г. (Кодекс Бустаманте) 
предусматривает, что брак в отношении формы будет признаваться действительным 
везде, в случае, если форма его заключения признается действительной законами 
страны, где он заключен. Государства, законодательство которых требует совершения 
религиозного обряда, могут отказать в признании действительными браков, 
заключенных их гражданами за границей без соблюдения этой формы (ст. 41). 

Согласно ст. 3 Конвенции о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и 
регистрации браков от 10 декабря 1962 г. все браки регистрируются компетентным 
органом власти в соответствующем официальном реестре. Нередко материально-
правовые нормы о порядке и формах заключения брака содержатся во внутреннем 
законодательстве государств. В связи с различиями национального правового 
регулирования государства вынуждены признавать разнообразные процедуры данного 
процесса. Как правило, они регламентируются правовыми предписаниями, что 
обусловливается необходимостью защиты интересов супругов и детей и в целом 
отвечает интересам общества и государства. 

В России форма и порядок заключения брака определяются 
внутригосударственным (национальным) законодательством: Семейным кодексом РФ 
и Федеральным законом от 13 ноября 1997 г. № 143 «Об актах гражданского 
состояния» (в ред. от 31 декабря 2014 г. № 47-ФЗ5 . Браки между гражданами 
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Российской Федерации и браки между гражданами Российской Федерации и 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами 
территории Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на 
территории которого они заключены, признаются действительными в Российской 
Федерации, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории 
Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории 
которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации. 
Условия же заключения брака на территории Российской Федерации определяются для 
каждого из лиц, в него вступающих, законодательством государства, гражданином 
которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований в 
отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. Если же лицо наряду с 
гражданством иностранного государства имеет гражданство Российской Федерации, к 
условиям заключения брака применяется законодательство РФ. При наличии у лица 
гражданства нескольких иностранных государств применяется по выбору данного лица 
законодательство одного из этих государств.  

В ряде стран признаются как гражданские, так и церковные браки 
(Великобритания, Бразилия, Швеция, Норвегия, Дания, Австралия, Италия, Канада, 
Испания, некоторые штаты США и др.). В Израиле, Ираке, Иране установлена 
религиозная форма брака, а в странах мусульманского права заключение брака 
осуществляется посредством составления брачного договора, удостоверяемого 
духовным лицом [5, с. 135]. 

Во многих странах браку предшествует процедура «оглашения», обеспечивающая 
гласность брака и представляющая возможность всем заинтересованным лицам заявить 
свои возражения (Англия, Италия, Франция). Законодательством Японии 
регламентирована процедура помолвки как договора о будущем вступлении в брак.  

Законодательство Франции наряду с браком признает договор о совместной 
жизни и сожительство, предоставляя таким семейным союзам правовую охрану. 
Договором о совместной жизни является договор, заключенный двумя 
совершеннолетними физическими лицами разного или одного того же пола с целью 
устройства совместной жизни, подлежащий государственной регистрации в суде малой 
инстанции по месту совместного проживания партнеров. Сожительством является 
фактический союз двух лиц разного или одного и того же пола, живущих вместе, когда 
такая совместная жизнь носит устойчивый и продолжительный характер (Титул XIII. О 
договоре о совместной жизни и о сожительстве Гражданского кодекса Франции) [6, 
с. 312]. 

Необходимо также отметить, что Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 
от 19 ноября 1926 г. признавал юридическую силу за фактическими брачными 
отношениями наряду с зарегистрированным браком. Современное же российское 
законодательство не признает такого правового явления, как сожительство. Подобный 
отказ законодателей различных государств от правового закрепления сожительства, как 
представляется, направлен на укрепление институтов семьи брака в современном 
обществе. 

В большинстве стран, в частности, как и в России, для брачно-семейных 
отношений характерно полное равноправие супругов в решении всех вопросов 
семейной жизни, независимо от их национальности, расы и отношения к религии, как 
гласит Конституция или Основной Закон того или иного государства. Однако в 
некоторых странах брак допускает семейную связь между мужчиной и несколькими 
женщинами (полигамия – например, Дальний Восток, страны Африки), реже между 
женщиной и несколькими мужчинами (полиандрия – например, в Непале или 
отдаленных местностях Индии), а порой разрешаются и однополые браки (например, в 
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Бельгии, Голландии, Испании и др.). К тому же, законодательству и практике ряда 
стран известны расовые ограничения: например, не допускаются браки между людьми 
разной расы или разного вероисповедания (в Африке и Азии). Все это говорит о том, 
что национальные традиции, а так же религиозные, бытовые и этнические обычаи 
разных народов оказывают огромное влияние на формирование законодательной базы 
государства. Вот почему материально-правовые нормы семейного права разных стран 
так принципиально могут отличаться друг от друга. 

Например, согласно немецкому законодательству, брак – это официально 
заключенный с соблюдением определенных формальностей союз между мужчиной и 
женщиной для совместного проживания и создания семьи. Так вот с точки зрения 
немецкого коллизионного права под понятие «брак» может подпадать и простое 
сожительство, не оформленное официально и имеющее временный характер. Однако 
немецкий законодатель учитывает, что право иного государства может иначе решать 
этот вопрос и иметь в виду под понятием «брак» то, что таковым не является согласно 
немецкому материальному праву. Таким образом, вопрос о том, какая форма 
признается в качестве брака, решается на основе самого существа отношения, то есть в 
соответствии с законом о месте совершения брака. 

В Венгрии, согласно Закону о международном частном праве, материально-
правовые условия действительности брака регулируются общим личным законом лиц, 
вступающих в брак. При этом если личные законы этих лиц разные, то брак является 
действительным лишь в том случае, когда условия действительности «существуют 
согласно законам обеих сторон». Более того, в Венгрии к форме брака применяется 
право места заключения брака. А вот в КНР при вступлении в брак гражданина КНР с 
иностранцем применяется закон места заключения брака, а при расторжении брака – 
закон места нахождения суда, принявшего дело к рассмотрению (ст. 147 Общих 
положений гражданского права КНР 1986 г.). 

Подводя итог, стоит отметить, что необходимо пойти по пути признания и 
правового регулирования последствий заключенных за пределами государства браков в 
целях защиты имущественных и некоторых неимущественных прав, но без статуса 
традиционного института брака. Также не стоит забывать, что с институтом брака 
неразрывно связан институт гражданства. Вполне естественно что, создав семью с 
иностранцем супруг (в подавляющем большинстве случаев – жена) хотел бы получить 
гражданство страны проживания или одно гражданство со своих супругом, что может 
привести к увеличению миграции. Таким образом, на современном этапе необходимо 
переосмысление и доработка действующего законодательство во избежание 
возникновению коллизий.  
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Резюме. В статье рассмотрены сущностные аспекты содержания уголовного судопроизводства, 

проанализированы работы ученых-процессуалистов по теме исследования, проведен исторический 
анализ понимания социального назначения уголовного процесса. Определено современное социальное 
назначение уголовного процесса в Донецкой Народной Республике 

Ключевые слова: уголовный процесс, цель уголовного процесса, назначение уголовного процесса, 
общество, функции уголовного судопроизводства. 

 
В науке уголовного процесса особую теоретическую и практическую ценность 

представляет рассмотрение сущностных аспектов содержания уголовного 
судопроизводства как института, зародившегося и развивающегося в рамках общества.  

Данная цель обуславливает необходимость уточнить социальное назначение и 
функции уголовного процесса как социальной системы, а также актуализировать 
процесс формирования правового сознания правоприменителей в духе 
демократических ценностей и уважения прав личности. 

Социальное назначение и функции уголовного судопроизводства освещались в 
общетеоретических работах по уголовному процессу таких авторов как 
Александров А. И., Алексеев Н. С., Барабаш А. С., Баршев Я. И., Кокорев Л. Д., 
Познышев С. В., Строгович М. С., Томин В. Т., Фойницкий И. Я. 

Преобразование методологических принципов советской гуманитарной науки 
позволило Михайловской И. Б., Масленниковой Л. Н., охарактеризовать как 
важнейшие аспекты социальной сущности уголовного процесса, так и разработать 
методологию их дальнейшего познания. 

Отдельный интерес для изучение социального назначения уголовного процесса 
представляют криминологические труды о связи уголовной политики и уголовного 
процесса Александрова А. И., Шестакова Д. А., а также специальные работы о 
судейской политике и процессуальном усмотрении, Михайловской И. Б., 
Петрухина И. Л., Колоколова Н. А. и других авторов [1, с. 3].  

В литературе широкое распространение имеет точка зрения, основанная на 
трактовке ст. 2 УПК 1960 года, действующего на территории Донецкой Народной 
Республики, согласно которой сущность уголовного процесса видится в реализации 
принципа неотвратимости уголовной ответственности, поскольку уголовный процесс 
выступает в качестве целевой системы действий по пресечению, раскрытию, 
расследованию преступления, изобличению виновного и назначению ему наказания в 
соответствии с уголовным законом [2, c. 332]. Очевидно, такой подход не 
согласовывается с системными особенностями построения правоохранительной 
системы, в которой уголовный процесс возник как юридическая форма разрешения 
конкретного типа правовых проблем по критериям, предусмотренным уголовным 
материальным правом. 

По мнению Э. Ферри: «Уголовное уложение есть уложение, предназначенное для 
негодяев, тогда как устав уголовного судопроизводства предназначен для охраны 
честных людей, привлеченных к суду, но не признанных еще преступниками» [3, 
c. 511].  

Согласно позиции ученого, на пресечение и раскрытие преступления нацелен 
иной вид государственной власти – оперативно-розыскная деятельность. Ее 
эффективность обеспечивает и информационное качество уголовного преследования, и 
неотвратимость уголовной ответственности. Если бы перед уголовным процессом 
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логика социального развития ставила задачи раскрытия преступления и обеспечения 
неотвратимости уголовной ответственности, то оперативно-розыскная деятельность и 
уголовный процесс слились бы воедино. Следовательно, функциональное 
размежевание, не предусматривающее полной изолированности оперативно-розыскной 
деятельности и уголовного судопроизводства, – важнейший признак демократичности 
политического режима [4, c. 47]. 

В международном праве считается, что борьба с преступностью – это явление 
политическое и несмотря на тяжелую ситуацию в обществе с преступностью все меры 
борьбы с ней, которые не учитывают демократические ценности, права человека и 
главенство права, признаются неприемлемыми, а материальный и нематериальный 
ущерб для общества от преступности должен оцениваться по отношению к стоимости 
мер борьбы с ней [5, c. 89–94]. 

Как указывает Боков А.В., «борьба с преступностью ... является ... определенным 
замыслом, политической позицией, точкой зрения на самое важное из системы 
преодоления и ликвидации в обществе негативных явлений, противодействующих 
позитивному развитию общественных отношений» [6, c. 6]. 

Немаловажным является и тот факт, что никто из известных процессуалистов 
дореволюционной России даже не упоминает о борьбе с преступностью, рассуждая о 
категории цели уголовного судопроизводства либо как о материальной истине [7, c. 14]. 

Соответственно социальным назначением уголовного процесса выступает не борьба 
с преступностью, а достигнутая справедливость в разрешении социального конфликта по 
поводу совершенного преступления между личностью и государством, справедливость, 
которая позволяет в дальнейшем оказывать воспитательное нравственное воздействие на 
членов общества в духе уважения к закону. Согласно такому утверждению сущность 
феномена уголовного процесса состоит не в прямой правовой, а в косвенной, 
опосредованной нравственной связи с эмоционально-мировоззренческим, психолого-
нравственным социальным явлением «борьба с преступностью». 

Социальное назначение уголовного процесса рассматривалось еще на ранних 
стадиях развития общества, которым не была присуща сильная государственная 
организация. Именно по этой причине уголовный процесс того периода именуется 
обвинительным. Противодействие преступлению приобрело характер войны, борьбы в 
наиболее эффективной форме – оперативно-розыскной деятельности, выступающая 
базисом воздействия на преступление и его субъектов, а уголовный процесс – 
слаборазвитой правовой надстройкой. Фойницкий И.Я. писал, что «уголовный процесс 
в весьма значительной степени определяется полицейской деятельностью». 

В период Нового времени, который характеризовался не только буржуазными 
революциями, но и переворотом в уголовно-процессуальных отношениях, происходит 
перемещение личность из категории объекта отношений в их субъект, наделив правами 
и процессуальными гарантиями от произвола «безличной воли закона». С этого 
момента формируется демократическое судопроизводство на основе принципов 
презумпции невиновности, свободы внутреннего убеждения при оценке доказательств, 
состязательности и других. В свою очередь социальное назначение уголовного 
процесса обогатилось назначением по отношению к личности и к обществу, что 
связано и с формированием институтов гражданского общества [8, c. 18]. 

По отношению к личности уголовный процесс имеет назначением, с одной стороны, 
включить ее в качестве субъекта в процессуальные отношения с заданной социальной 
ролью, персонифицировать преступление и ее носителя, а противодействие преступлению 
– в органы, должностные лица и потерпевшего, наделив их правами и обязанностями, в 
том числе важнейшим правом на процессуальное усмотрение при оценке доказательств. С 
другой стороны, требуется установить правила распределения бремени доказывания, 
закрепив главный постулат – презумпцию невиновности лица, подвергаемого уголовному 
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преследованию. Таким образом, в этот период было признано, что правовые и фактические 
возможности государства в уголовном процессе превосходят потенциал личности, а 
потому последняя требует особой правовой защиты. Кроме того, вся социальная система 
была сориентирована на приоритет личности над государством.  

По мнению Михайловской И. Б. в анализируемое время в уголовном 
судопроизводстве приоритет личности включал в себя и приоритет над 
обвинительными правоограничительными жесткими средствами установления истины 
по уголовному делу. 

По отношению к обществу уголовный процесс имеет своим назначением 
упорядочение правилами в соответствии с теми или иными нравственно-
мировоззренческими предпочтениями реакцию общества на конфликт по поводу 
совершенного преступления между личностью и государством, сделав ее 
целенаправленной и эффективной в части сбалансированности защиты как личных, так 
и публичных интересов. 

До середины XIX в. одна из сторон социального назначения уголовного процесса в 
силу мировоззренческих причин преобладала над другими, даже в условиях параллельного 
сосуществования. Однако с усложнением общественных отношений и увеличением 
общего благосостояния государств, с обострением межнациональных и международных 
отношений, с ростом преступности, с кризисом западного типа нравственности и 
усилением глобальных проблем человечества на фоне победы демократического образа 
жизни стала очевидной потребность в выравнивании правовой роли указанных аспектов 
назначения уголовного судопроизводства в практике законотворчества. 

Начиная с наполеоновского УПК Франции, закрепляется ярко выраженные 
симбиотические системы уголовного судопроизводства, которые сочетают в себе 
розыскное и состязательное начала, к которым принадлежат современные системы 
большинства стран континентальной Европы. С этого периода в процессуальной 
литературе появился термин «смешанный тип уголовного судопроизводства», который, 
в соответствии с мнением Калиновского К. Б., как и иные типы судопроизводства, 
выделяемые наукой уголовного процесса, есть его «идеальные» формы, в том значении, 
что «они являются предельно абстрактными понятиями, противостоят реальным, 
конкретным уголовно-процессуальным системам и в чистом виде нигде не 
встречаются» [9, c. 20–21]. 

Отечественный законодатель, совершенствуя уголовное судопроизводство 
смешанного типа, не может не учитывать того, что его социальное назначение 
складывается из назначения по отношению к личности, обществу и государству, а 
также имеет косвенную нравственную связь с борьбой с преступностью. 

Социальное назначение уголовного процесса по отношению к государству можно 
заключить в емкую категорию «безопасность», однако со времен тоталитаризма в него 
стало включаться состояние защищенности не только и не столько от посягательств на 
форму правления и иные государственные интересы, а состояние защищенности 
демократического порядка разрешения социально-правовых конфликтов на основе 
равноправия отношений личности и государства, в том числе и по поводу 
совершенного преступления. 

На сегодняшний день государственный интерес реализуется в уголовно-
процессуальной деятельности обвинительного характера и в общих правозащитных 
функциях органов власти, осуществляющих уголовное преследование. В конечном 
итоге все это образует важный пласт политики государства, частью которой является 
уголовно-процессуальная политика [10, c. 63–65]. Социальное назначение уголовного 
судопроизводства по отношению к личности оформляется в ее уголовно-
процессуальный статус и органов, и должностных лиц, участвующих в уголовном 
процессе, разводя их по трем независимым процессуальным функциям, снабжая 
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соответствующими процессуальными гарантиями с признанием, что принципиально, 
слабости стороны защиты и больше обязывая ввиду этого сторону обвинения. 

Социальное назначение уголовного процесса по отношению к обществу всецело 
воплощается в уголовно-процессуальном праве как средство правового компромисса, 
которое, отражая соотношение публичного и диспозитивного начал уголовного 
процесса через согласованность интересов личности, государства и общества, а также 
субъективные права и юридические обязанности как средства их защиты, 
регламентирует правила производства по возбуждению, расследованию и 
рассмотрению уголовных дел, а главное, устанавливает принципы уголовного процесса 
в целом и уголовно-процессуального доказывания в частности, выявляет соотношение 
правовых возможностей сторон защиты и обвинения [11, c. 112–114]. 

Уголовно-процессуальное право, будучи отраслью права и формируя 
определенную систему правовых отношений, нацелено прежде всего на их 
качественную регламентацию и разрешение конфликтов, возникающих в связи с 
нарушением общего регулятивного механизма как материально-правового, так и 
процессуально-правового характера. 

Подводя итоги, следует отметить, что социальное назначение уголовного 
процесса является комплексной категорией, которая требует пристального 
теоретического внимания, поскольку она не может быть сведена к единой 
законодательной формуле, хотя такая точка зрения в литературе и отстаивается 
Михайловской И. Б. Под социальным назначением она предлагает понимать идею о 
разрешении социального конфликта по поводу совершенного преступления с 
наименьшими последствиями для общества. В действительности это адекватное 
понимание сущности уголовного процесса относится не к социальному назначению, а к 
цели производства по конкретному уголовному делу.  

Функциональный анализ уголовно-процессуальной системы позволяет 
сформулировать ее социальное назначение как методологическую категорию на уровне 
функционирования всей социальной системы, в отличие от целей и задач конкретной 
уголовно-процессуальной деятельности. Социальное назначение уголовного процесса 
заключает его сущность в специальной юридической форме социальных отношений, 
отражающей социальные потребности личности, общества, государства по разрешению 
возникшего ввиду совершения преступления конфликта при косвенной нравственно-
мировоззренческой связи с такими социальными явлениями, как преступность и борьба 
с ней.  

Рассмотрев различные точки зрения ученых на определенных исторических 
этапах развития науки уголовного процесса, установили, что возникновение и развитие 
уголовного процесса как подсистемы общества удостоверяет отсутствие его 
обусловленности этими явлениями, а также материальным уголовным правом, так как 
социальные детерминанты их развития при всей системности общественно-
формационных изменений все же различны. Сама же концепция, предполагающая 
придание уголовному процессу целей по борьбе с преступностью, ставит социальный 
запрос осуществляемой в уголовном процессе деятельности, ориентирует 
правоприменение на неэффективные меры по отношению к личности в ущерб 
демократическим ценностям в государстве. Следовательно, назначение уголовного 
процесса воплощено в его социальных функциях: гносеологической, целевой, 
политической и ценностной. 
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Резюме. В настоящей статье изучена проблематика развития понятия, миграции, исследуются 
виды миграции, особое внимание среди которых уделяется незаконной миграции как мирового и 
быстроразвивающегося явления, устанавливаются причины, влияющие на миграционные потоки, 
подчеркивается необходимость нормативно-правового закрепления определения незаконной миграции.  
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Пребывание значительного количества нелегальных мигрантов является 

дестабилизирующим фактором, который приводит к усилению социальной напряженности 
и криминализации. Вовлечение незаконных мигрантов в деятельность экстремистских, 
националистических и радикально настроенных религиозных организаций оказывает 
влияние на военную безопасность государства [1]. Нелегальные мигранты, организуя 
преступные формирования, ведут незаконную коммерческую деятельность, уклоняются от 
уплаты налогов, создают неконтролируемый рынок товаров и услуг, распространяя 
фальсифицированные товары и продукты низкого качества. 

Основными причинами миграционных потоков являются: 1) стремление к 
улучшению условий своего существования, экономической стабильности и комфорту; 
2) изменения в региональном размещении производственных объектов, их 
реструктуризация; 3) ухудшение экологической обстановки; 4) необходимость в 
изменении климатических условий по состоянию здоровья; 5) поиск убежища в другом 
регионе своей страны или на территории другого государства; 6) развитие этнических и 
социальных конфликтов, военные действия и др. 

Благодаря миграции произошло расселение людей на земле. Современный мир 
является отражением миграционных процессов. Миграция влияет на процесс 
формирования этнического состава того или иного общества и играет важную роль в 
определении судеб целых государств. 

Часто при перемещении людей из одного государства в другое происходит 
нарушение норм международного и внутригосударственного права соответствующих 
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стран, что наносит вред различным сферам жизни общества: возникают социальные 
проблемы и угрозы демографического характера, – развивается теневая экономика, 
осложняется криминальная ситуация и т.д. Таким образом, миграцию населения 
рассматривают как «фоновое явление преступности, влияющее на динамику отдельных 
преступлений против личности, в сфере экономики, общественной безопасности и 
общественного порядка, государственной власти и т.д.» [2]. 

Одним из первых глубоких теоретических исследований миграционных 
процессов было исследование Е. Г. Равенштейна, которое он провел на примере 
Великобритании и Северной Америки. Е. Г. Равенштейн сформулировал ряд 
миграционных законов: большинство миграций осуществляется на небольшие 
расстояния; взамен уезжающему населению приезжают иностранные граждане; 
большие города являются более привлекательными для мигрантов, так как являются 
экономически развитыми; численность больших городов увеличивается в результате 
миграции населения, а не демографического подъема; численность мигрантов 
увеличивается с развитием промышленной инфраструктуры; экономические причины 
миграции являются определяющими и др. 

Игнорирование вышеперечисленных законов приводит к следующим негативным 
последствиям: рост незаконной миграции, снижение уровня жизни, возникновение 
социальных внутригосударственных конфликтов и т. д. 

Изначально миграцию изучали, проводя демографические и социально-
экономические исследования. К концу XIX века определение миграции сводили к 
постоянному или временному изменению места жительства человека. 

В Советском энциклопедическом словаре указано, что слово «миграция» 
определяется от латинского слова «migration», что означает «перехожу», 
«переселяюсь». Под данным термином понимается перемещение людей, связанное, как 
правило, со сменой места жительства [3]. 

На сегодняшний день исследователи трактуют понятие «миграция» по-разному. 
Например, С. К. Бондырева и Д. В. Колесов определяют миграцию как «естественное 
проявление мобильности человека, мотивированное его стремление к улучшению 
условий своего существования, к более полному и надежному удовлетворению своих 
потребностей» [4]. Таким образом, исследователи выделяют три основных фактора 
миграции: перемена лицом места своего пребывания (мобильность); намерение лица 
улучшить свое материальное или социальное положение (удовлетворение 
потребностей); стремление лица адаптироваться на новом месте (состояние 
стабильности). 

В научной литературе миграция населения рассматривается в узком и широком 
смысле. Исследовав понятие «миграция», Е. В. Галуза пришла к следующим выводам. 
В узком смысле миграция населения – это «законченный вид территориального 
перемещения, завершающийся сменой постоянного места жительства», т.е. в 
буквальном смысле означает «переселение». В широком смысле под миграцией 
населения принято считать «любое территориальное перемещение, совершающееся 
между разными населенными пунктами одной или нескольких административно-
территориальных единиц независимо от продолжительности регулярности и целевой 
направленности» [5]. 

Переселение (перемещение) должно отвечать двум условиям: 1) население 
перемещается между населенными пунктами (согласно общему правилу, которое 
нашло отражение в науке и учете миграции, внутри одного поселения передвижение 
населения не является миграцией); 2) перемещения обязательно сопровождаются 
сменой постоянного места жительства. В российской практике учета миграции 
(государственной статистике) традиционно использовался и до настоящего времени 
преобладает узкий подход к определению миграции [6]. 
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В 1989 г. на 59-й сессии Совета Международной организации по миграции 
(МОМ) были даны определения понятий «миграция» и «мигрант». «Миграция – часть 
процесса развития государств: тех, из которых лица уезжают, и тех, в которые 
пытаются попасть, а также государств, которые принадлежат к обеим категориям, 
независимо от причин перемещения. Мигрант – это лицо, перемещающееся из одного 
государства в другое и нуждающееся в международных миграционных услугах, 
которые предоставляются международными организациями» [7]. 

В 1996 г. Экономический Суд СНГ рассматривал вопрос о толковании термина 
«мигрант». Было предложено следующее определение: мигрант – это понятие, 
включающее в себя все категории лиц, осуществляющих пространственные 
перемещения, независимо от причин перемещения, их длительности и 
пространственных границ. 

Похлебаева А. В. предложила понимать под мигрантом следующее: 
«международный мигрант» – это лицо, которое переместилось, независимо от формы, 
мотивов и сроков перемещения, с территории одного государства на территорию 
другого государства. Такое перемещение влечет изменение правового статуса 
мигранта, регулирование которого с момента пересечения данным лицом границы 
осуществляется законодательством принимающего государства, а также 
международно-правовыми документами, разрабатываемыми международными 
организациями, занимающимися проблемами миграции [8]. 

Принято выделять внутригосударственную и межгосударственную миграции. 
Межгосударственная миграция связана с пересечением государственной границы и 
включает в себя эмиграцию, иммиграцию и реэмиграцию. 

Эмиграция – выезд гражданина РФ за границу с целью постоянного или 
временного изменения места жительства. Иммиграция – въезд иностранного 
гражданина в страну с целью постоянного в ней проживания, получения ее 
гражданства. Реэмиграция – возвращение на родину лиц, находившихся в эмиграции. 

Разновидностями внутригосударственной миграции являются внутренняя и 
внешняя миграции. Внутренняя миграция осуществляется в пределах одного региона, 
внешняя – за пределами региона. 

В зависимости от срока пребывания можно выделить постоянную 
(безвозвратную) и временную миграции. Безвозвратная миграция представляет собой 
переселение людей на новое место жительства на постоянной основе. Временную 
миграцию, в свою очередь, принято разделять на сезонную, маятниковую, 
эпизодическую. Сезонная миграция связана с временным переездом для выполнения 
хозяйственных задач. Маятниковая миграция характеризуется ежедневными 
переездами от места работы к месту жительства и обратно. Данный вид миграции 
имеет широкое распространение в пригородных зонах крупных городов, агломерациях. 
Эпизодическая миграция связана с переменой места жительства на короткий срок 
(командировка, поездка в отпуск). 

Особого внимания заслуживает классификация миграции на законную и 
незаконную. Такие виды миграции непосредственно связаны с пересечением 
государственной границы. 

Под незаконной миграцией понимается передвижение людей между 
государствами, которое происходит за рамками регулирования юридических норм 
страны отправления, транзитных и принимающих стран. С позиции принимающей 
страны незаконная миграция сопровождается отсутствием необходимых разрешений 
или документов, предписываемых иммиграционными правилами для въезда, 
проживания, транзитного проезда или работы в той или иной стране. С позиции 
направляющей страны нарушение миграционного законодательства заключается в 
невыполнении административных требований для выезда из данного государства. К 



266 

таковым относится, например, пересечение границы без действительного паспорта, 
проездного документа, отсутствие миграционной карты и т.д. 

Европейская Комиссия по политике приоритетов в борьбе против незаконной 
иммиграции граждан третьих стран в сообщении от 19 июля 2006 года отмечает, что 
термин «незаконная миграция» включает в себя граждан третьих стран, незаконно 
въезжающих на территорию государства-члена по суше, морю и воздуху. Необходимо 
отметить, что широкое распространение имеет законное прибытие лиц на территорию 
другого государства с действительной визой или без визы (для стран с безвизовым 
режимом), с последующим нарушением срока пребывания, а также изменением цели 
пребывания [9]. 

По мнению Н. И. Орешиной, под незаконной миграцией следует понимать 
совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе пересечения 
иностранными гражданами и лицами без гражданства государственных границ и 
различного по целям и срокам пребывания указанных лиц на территории государства в 
нарушение его миграционного законодательства [10]. 

Садовская Е. под незаконной миграцией понимает въезд из одной страны в 
другую, не разрешаемый властями одной или обеих стран. Незаконный мигрант 
въезжает в страну вне пунктов контроля, избегает досмотра официальными лицами, 
получает разрешение обманным путем или иным образом нарушает иммиграционные 
законы [11]. 

По мнению некоторых исследователей, незаконными мигрантами являются: 
1) лица, которые незаконно пересекли границу в неположенных местах по 
недействительным или поддельным документам (или без документов); 2) лица, которые 
не имеют оформленные должным образом документы на пребывание; 3) лица, которые 
занимаются незаконной экономической деятельностью [12]. 

Незаконный ввоз мигрантов – это организация перемещения людей или 
содействие их перемещению через границы государств в нарушение установленного 
законодательством порядка, целью которого является получение финансовой или иной 
выгоды лицами и структурами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов [13]. 
Наибольшая угроза исходит не от мигранта, ставшего объектом незаконного ввоза, а от 
укрепления организованных преступных групп, занимающихся ввозом незаконных 
мигрантов. 

Незаконная миграция оказывает свое влияние на различные сферы жизни 
общества: социально-экономическую, политическую, национально-этническую, 
демографическую. С социально-экономической точки зрения незаконная миграция есть 
неотъемлемая часть развитого теневого бизнеса, поскольку перемещения 
правонарушителей оказывают влияние на экономические отношения. 

В политическом аспекте незаконная миграция сопряжена с влиянием 
геополитической обстановки в отдельных регионах на внутреннюю политику 
определенных стран. Преступники-мигранты становятся своеобразным инструментом, 
с помощью которых достигаются определенные политические цели тех или иных 
государств. 

В национально-этнических отношениях незаконная миграция выражена в 
перемещении тех наций и этнических групп, которые отличаются повышенной 
мобильностью. 

В криминологической литературе в последнее время широкое распространение 
получил термин «криминальная миграция», которую составляют те мигранты, кто 
пребывает на территории конкретного государства с преступными целями [14]. 

Криминальная миграция представляет собой относительно массовое общественно 
опасное целеустремленное явление, проявляющееся в территориальном перемещении 
лиц в целях совершения преступлений, а также перемещении криминальных 
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технологий [15]. Мотивами криминальной миграции часто выступают корысть, 
политические соображения, стремление расширить сферу криминального бизнеса, 
взаимодействие с преступными формированиями и т.д. Массовость криминальной 
миграции выражается в перемещении потоков лиц в различных направлениях с целью 
совершения преступлений. 

Криминальная миграция носит латентный характер, что выражается в скрытости, 
сложности выявления территориальных перемещений в целях совершения 
преступлений с использованием мер конспирации. 

С объективной точки зрения криминальную миграцию можно рассмотреть как 
процесс территориального внутригосударственного или международного перемещения 
правонарушителей. Скрытые мотивы представляют субъективную точку зрения. 

Криминальная миграция бывает организованной (осуществляется в интересах 
организованных преступных групп и преступных сообществ) и неорганизованной 
(перемещение правонарушителей с целью совершения преступлений, как правило, 
происходит в одиночку). 

Законодательное закрепление понятия «незаконная миграция» позволит избежать 
терминологической двусмысленности и приведет к единообразному использованию 
этого термина учеными и представителями органов государственной власти, а также 
позволит избежать проблем, связанных с пониманием нормативно-правовых актов, в 
процессе разработки новых методов и механизмов правового воздействия на 
одинаковые по своим признакам правонарушения. 

В результате теоретического анализа справочной и научной литературы, 
посвященной проблеме незаконной миграции, предлагается следующее формулировку 
понятия «незаконная миграция»: это пространственные перемещения физического лица 
внутри государства, а также через государственную границу, нарушающие порядок 
въезда, выезда и / или пребывания, и / или осуществления трудовой деятельности вне 
зависимости от целей, срока, а также транзитного проезда, установленного 
законодательством государства, перемещение границ которого затронуто, или 
соответствующими нормами международного права. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Резюме. В данном исследовании изучено понятие обязательств по оказанию услуг; 

проанализирована концепция Интернет-права; Интернет рассмотрен как объект правового 
регулирования; систематизировано законодательство, регулирующее отношения по оказанию услуг в 
сети Интернет; уточнено понятие гражданско-правового договора по оказанию услуг; изучен договор по 
подключению к сети Интернет. 

Ключевые слова: услуга, обязательство, обязательства по оказанию услуг, Интернет, договор 
подключения к сети Интернет 

 

Современный этап развития общества характеризуется, прежде всего, 
изменениями, связанными с внедрением информационных и коммуникационных 
технологий, которые непосредственно способствуют упрощению процесса обработки 
информации, ускорению информационного обмена. Следствием использования таких 
технологий выступает снижение роли материального производства и повышение 
значения сферы услуг, автоматизация производственных процессов, а также 
распространение средств цифровых коммуникаций. В связи с этим современное 
общество получило название «информационное общество», технологической основой 
которого стал Интернет.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что глобальная сеть, которой 
принадлежит роль социального фактора, стала таким ресурсом, без которого общество 
не может обойтись ни дня. Практически каждая сфера жизни приобрела свой сетевой 
аналог, а оказание услуг в сети Интернет, приобретая всё большую популярность, 
остаётся одним из наиболее неурегулированных законодателем направлений. К 
примеру, отсутствие правовой основы в форме отдельного нормативного правового 
акта в отношениях между абонентом и оператором при предоставлении доступа в сеть 
Интернет, обуславливает множество конфликтов между данными субъектами. 
Механизм урегулирования указанных отношений, на сегодняшний день, практически 
не развит в связи с большим количеством пробелов в данной сфере общественных 
отношений. 

На сегодняшний день традиционным является отождествление услуги с 
предоставлением какого-либо блага. Теория и практика гражданского права относит 
услуги к объектам гражданских прав. Вместе с тем, в действующем гражданском 
законодательстве как Украины, так и Российской Федерации отсутствует легальное 
определение понятия «услуга». 

Что касается определения «обязательство», то в современном гражданском 
законодательстве оно регламентируется достаточно подробно. Так, в соответствии со 
ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), которой 
корреспондирует аналогичная ст. 509 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК 
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Украины) обязательство – это правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать 
имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную 
деятельность, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства по оказанию услуг входят в группу договорных обязательств, к 
которым гражданское законодательство относит перевозку, транспортную экспедицию, 
хранение, страхование, поручение, комиссию, агентирование, доверительное 
управление имуществом, оказание иных услуг. 

Одним из общих признаков для обязательств по оказанию услуг является 
особенность объекта обязательства, т.е. услуги нематериального характера. 

Таким образом, обязательства по оказанию услуг – это гражданско-правовые 
отношения, носящие обязательственный характер, предметом которых являются 
услуги, не имеющие осязаемого реального характера производимого ею результата. 

В середине ХХ века человечеству стало известно понятие «информационное 
общество», которое также именовалось, как «технотронное общество», «общество 
знания» и т.п. В указанный период информационное общество подразумевало такое 
общество, где главная роль принадлежит услугам по получению, обработке и 
распространению информации. Это было абсолютно противоположным понятием 
индустриальному обществу, в котором ключевую роль играет процесс создания, 
распределения и перераспределения материальных благ. 

Технологической базой информационного общества стали глобальные 
телекоммуникационные сети, крупнейшей в мире из которых, однозначно, является 
Интернет. 

На сегодняшний день, Интернет объединяет бесчисленное множество как 
персональных компьютеров, так и переносных устройств в виде ноутбуков, карманных 
и автомобильных компьютеров, мобильных телефонов, и т.д. 

Такие темпы развития информационных и коммуникационных технологий, 
построения и использования информационного пространства глобальной сети 
Интернет влекут изменение структуры общества и динамики его развития в целом. Об 
этом свидетельствует возникновение новых социальных связей и сфер 
жизнедеятельности, а следовательно и разработка иных механизмов государственного 
управления ими [1, с. 157].  

Таким образом, охватывая все больший сектор пользователей, Интернету стала 
принадлежать роль социального фактора, что обуславливает присоединение связанных 
с ним проблем в предмет исследования гуманитарных наук, в частности права. 
Регулирование современных общественных отношений в информационной сфере, 
среди которых доступ к информационным ресурсам в сети Интернет, использование 
информационных услуг, остаются одной из наиболее актуальных задач перед 
законодателем вплоть до настоящего момента. 

Однако, по мере изучения рассматриваемых общественных отношений перед 
законодателем и правом в целом возникает вопрос о том, какая же отрасль права 
сможет служить регулятором общественных отношений, которые возникают в 
глобальной сети Интернет, ведь они имеют достаточно специфический характер, 
объединяя в себе нормы одновременно нескольких отраслей права. Отдельные ученые-
юристы, среди которых И. М. Рассолов, А. В. Даниленков и др., настаивают на 
выделении отдельной новой отрасли права – Интернет-право. 

В свою очередь, американские юристы, в числе которых Роберт Дж. Амброги 
утверждают, что Интернет-право является гибкой и неизведанной сферой юридической 
практики, границы которой еще предстоит определить в будущем. На сегодняшний 
день это трудно назвать отраслью права, в большей степени это смесь теории и 
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практики из интеллектуальной собственности, гражданских прав и свобод, деликтного, 
имущественного, уголовного, телекоммуникационного, коммерческого, 
международного торгового и частного права [2, с. 139]. 

Рассматривая Интернет как объект правового регулирования, необходимо 
первостепенно обозначить, что же следует понимать под термином «Интернет» с 
юридической точки зрения, определив при этом саму сущность Интернета. Так, по 
мнению Рассолова И. М. Интернет представляет собой мир пользователей (субъектов 
правовых отношений), большей частью отождествлённых, которые «проходят» через 
различного рода сети, не имея при этом четко обозначенного собственника, и 
осуществляют свои функции посредством протокола сообщения с целью поиска 
необходимой информации [3, с. 79]. 

На основании изученного материала, можно сформулировать понятие Интернета, 
как международной телекоммуникационной сети общего пользования, 
предназначенной для обмена информацией (данными). Понятие Интернет-услуг, как и 
правоотношения по их оказанию не получили детальной регламентации со стороны 
законодателя, что создает большое количество трудностей при разрешении различных 
споров между провайдерами (операторами) и абонентами (пользователями).  

Таким образом, представляется целесообразным рассматривать услуги в сети 
Интернет (или так называемые Интернет-услуги) как услуги, содержанием которых 
является выполнение определенных действий или осуществление деятельности по 
передаче данных с помощью международной телекоммуникационной сети общего 
пользования Интернет. При этом, обязательства по оказанию услуг в сети Интернет 
можно условно разделить на две группы, в зависимости от их содержания: 

– услуги связи, которые предполагают прием и передачу какой-либо информации, 
указанной пользователем; 

– услуги по обработке и предоставлению информации. 
Однако, необходимо отметить, что исчерпывающей классификации Интернет-

услуг на сегодняшний день нет и быть не может, поскольку спектр услуг в сети 
Интернет обновляется ежедневно, а порой и ежечасно. 

Основу правового регулирования интернет-отношений в Донецкой Народной 
Республике (далее – ДНР) заложила Конституция ДНР, согласно ч. 4 ст. 22 которой 
каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. Также к таким 
основополагающим по рассматриваемому направлению нормам Конституции можно 
отнести следующие: идеологическое многообразие (ст. 9); право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ограничение 
которых возможно исключительно по решению суда (ст. 16); запрет на сбор, 
использование, хранение и распространение информации о частной жизни лица 
(ст. 17); свобода совести, в том числе право свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения (ст. 21); свобода мысли и слова, запрет 
пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду (ст.22); свобода предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности (ст. 27); свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творчества (ст. 37). 

Кроме того, на территории ДНР активно применяется законодательство Украины 
в части, не противоречащей Конституции и законам ДНР. Данное положение 
закреплено на законодательном уровне в ч. 2 ст. 86 Конституции ДНР, а также 
Постановлением Совета Министров ДНР от 02.06.2014 г. «О применении Законов на 
территории ДНР в переходный период». 

Поскольку на сегодняшний день существует множество договорных отношений 
по оказанию услуг и их спектр постоянно расширяется, составить точный перечень в 
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гражданском кодексе представляется абсолютно невозможным. Таким образом, в 
гражданском законодательстве Украины, которое, как уже было сказано, сейчас 
частично действует и на территории ДНР, было принято решение о введении 
самостоятельной главы 63 в ГК Украины, которая получила название «Услуги. Общие 
положения». Это позволило сторонам самостоятельно устанавливать условия договора 
о предоставлении услуг, которые не предусмотрены действующим ГК, но при этом они 
должны руководствоваться общими положениями о предоставлении услуг. 

В соответствии с ч. 2 ст. 901 ГК Украины положения главы 63 могут применяться 
ко всем договорам о предоставлении услуг, если это не противоречит сущности 
обязательства. В свою очередь, ни нормы гражданского законодательства, ни нормы 
каких-либо других законодательных актов не содержат отдельных положений, 
касающихся правовой регламентации договоров об оказании услуг в сети Интернет. 
Следовательно, использование общих положений, закрепленных в ГК, которые 
касаются договоров в сфере услуг, в частности интернет-услуг, выступает в качестве 
своеобразного ориентира для раскрытия юридической природы гражданско-правовых 
обязательств в сфере оказания Интернет-услуг [4].  

Таким образом, отношения по оказанию услуг в сети Интернет регулируются 
гражданским законодательством об оказании услуг. Это свидетельствует о том, что в 
ДНР одним из нормативных правовых актов, которые регулируют отношения по 
оказанию услуг в сети Интернет, является ГК Украины, содержащий общие положения 
об оказании услуг в целом.  

Среди прочих нормативных правовых актов, которые составляют базис правового 
регулирования отношений по оказанию услуг в сети Интернет, можно также выделить 
следующие, уже вступившие в законную силу, Законы ДНР: «Об информации и 
информационных технологиях, «Об электронной подписи», «О средствах массовой 
информации», «О телекоммуникациях», «О персональных данных», «О почтовой 
связи» 

Кроме того, на сегодняшний день профильным комитетом Народного Совета ДНР 
ведется разработка Закона «Об информатизации», а также на стадии доработки, 
согласования и внесения изменений находится Закон ДНР «О рекламе», который в 
будущем должен будет урегулировать отношения, возникающие в процессе 
производства, размещения и распространения различного рода информации в форме 
рекламы. 

Таким образом, законодательство Донецкой Народной Республики представлено 
целым рядом законов, принятых Народным Советом за достаточно небольшой 
промежуток времени существования государства. Национальное законодательство 
ДНР, регулирующее отношения по оказанию услуг в сети Интернет находится в 
процессе принятия новых и усовершенствования уже принятых нормативных правовых 
актов. 

Договор об оказании услуг получил широкое признание в современном обществе 
и на современном этапе развития имеет широкий диапазон применения. Так, к данному 
виду гражданско-правовых договоров традиционно относят договоры об оказании 
образовательных, финансовых, правовых услуг; договор о предоставлении услуг связи, 
информационных, аудиторских, медицинских услуг и др. На основании договора об 
оказании услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны 
(заказчика) оказать услугу, которая потребляется в процессе совершения 
определенного действия или осуществления определенной деятельности, а заказчик 
обязуется оплатить исполнителю данную услугу, если иное не установлено договором. 

Договорные отношения в виртуальном пространстве сети Интернет давно стали 
объектом самостоятельного научного исследования в гражданском праве. Анализу 
подвергаются как проблемные вопросы договорных отношений доступа к сети 
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Интернет и функционирования базовых элементов технологической структуры 
Интернета – корневых серверов и других систем управления Интернетом, так и сами 
договоры непосредственно в виртуальном пространстве Интернета [5, с. 75]. 

Так, наиболее популярным можно назвать договор подключения к сети Интернет, 
по которому провайдер подключает оборудование абонента к сети посредством 
подключения к домашней сети и предоставляет ему платные услуги по доступу в сеть 
Интернет, а абонент, в свою очередь, принимает и оплачивает предоставленные услуги 
в соответствии с положениями договора и приложений к нему (как правило, форма 
заказа, перечень дополнительных услуг, сервисных и ремонтных работ приводятся в 
приложениях к договору). Это составляет непосредственно предмет договора 
подключения к сети Интернет. 

На сегодняшний день, существуют различные способы заключения договоров 
подключения к сети Интернет, в т.ч. посредством совершения конклюдентных 
действий – действия лица, выражающие его волю установить правоотношение через 
поведение, из которого можно сделать заключение о таком намерении [6, с. 293]. В 
качестве примера можно привести подключение к сети Интернет посредством 
приобретения специальных карт и прилагающихся к ним модемов. В данном случае, 
такая карта будет своеобразной офертой, предоставляемой оператором через 
специализированные магазины, а платеж, произведенный покупателем (абонентом) 
является акцептом.  

Таким образом, формы договоров подключения сети Интернет достаточно 
разнообразны и требуют более детального законодательного урегулирования. Мнения 
некоторых ученых сходятся в том, что необходима разработка правил пользования 
сетями Интернет на международном уровне с целью содействия при решении проблем 
национального регулирования. Однако, молодое государство – Донецкая Народная 
Республика, прежде всего, нуждается в достаточной разработке национального 
законодательства в данной сфере. Кроме того, представляется целесообразным 
принятие в ближайшем будущем документа, отражающего правила оказания услуг по 
подключению сети Интернет, прообразом которого может послужить Постановление 
Правительства РФ об утверждении Правил оказания телематических услуг связи от 
10.09.2007 г. Основной целью разработки и принятия указанных Правил в ДНР 
является урегулирование правоотношений провайдеров и абонентов на территории 
ДНР. 
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Юридические лица, будучи формой объединения людей и соответствующей 
правовой конструкцией, выступают участниками гражданско-правовых отношений, где 
среди субъектов гражданского права занимают особое место.  

В настоящее время вопрос о прекращении юридического лица в порядке 
банкротства, является одним из проблемных вопросов отечественной цивилистики. Это 
обусловлено тем, что на современном этапе формирования гражданского 
законодательства Донецкой Народной Республики нет единого подхода в вопросах 
порядка их прекращения, а также отсутствует четкое разграничения правовых 
категорий прекращения и реорганизации юридических лиц, о чем свидетельствуют 
многочисленные дискуссии, особенно в сфере практической и законотворческой 
деятельности.  

Актуальность данного исследования заключается в необходимости 
дополнительного теоретического осмысления порядка прекращения юридического 
лица в порядке банкротства, в условиях формирования гражданского законодательства 
Донецкой Народной Республики. Так как, в правовой науке не проводились 
исследования по вопросам прекращения юридического лица в порядке банкротства в 
современных условиях становления Донецкой Народной Республики. В цивилистике 
эта тема раскрывается исключительно с точки зрения советского, российского и 
украинского законодательства.  

Целью данного исследования является анализ института прекращения 
юридического лица в порядке банкротства в соответствии с действующим 
законодательством Донецкой Народной Республике. 

Прекращение юридического лица это четко регламентированный 
законодательством процесс, влекущий за собой утрату им гражданской 
правоспособности и дееспособности, лишение статуса участника гражданских 
отношений, который осуществляется путем ликвидации или реорганизации 
юридического лица.  

При этом, не вдаваясь в дискуссию, следует отметить, что реорганизация не 
является исключительным способом прекращения юридического лица, так как она 
направлена на одновременное создание одного, либо нескольких новых, и/или 
прекращение одного, либо нескольких прежних юридических лиц и влечет за собой 
возникновение правопреемственных отношений. То есть реорганизация является 
своего рода «трансформером», поскольку ее результатом является не только 
прекращение в понимании ликвидации юридического лица, но и создание нового 
юридического лица. 

Дзера А. В. определяет, что ликвидация юридического лица является формой 
прекращения его деятельности, но при ликвидации юридического лица нет 
правопреемства [1, с. 736]. 
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По мнению Е. В. Титовой под ликвидацией необходимо понимать прекращение 
деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам, кроме случаев, специально оговоренных 
законодательством [2, с. 14]. 

Таким образом, под ликвидацией понимается прекращение деятельности 
юридического лица без правопреемства, т.е. без перехода его прав и обязанностей к 
другому юридическому лицу (лицам). 

В теории одним из оснований ликвидации юридического лица выделяют его 
банкротство [3, с. 26]. 

Банкротство является сложной экономико-правовой категорией, основным 
заданием которой является выявление наиболее эффективных субъектов ведения 
хозяйства и выведения из рыночных отношений предприятий, которые не способны к 
эффективному ведению хозяйства. В результате применения института банкротства 
происходит перераспределение материальных ресурсов, что должно привести к 
эффективному конкурентоспособному ведению хозяйственной деятельности [4, с. 8].  

Основания для признания юридического лица банкротом, регулирование порядка и 
условий осуществления мер по предупреждению банкротства, порядок и условия 
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, 
возникающие при неспособности юридического лица – должника удовлетворить в полном 
объеме требования кредиторов, в Донецкой Народной Республике регламентируются 
положениями временно действующих Гражданского кодекса Украины (в отношении 
юридических лиц частного права), Хозяйственного кодекса Украины (в отношении 
юридических лиц публичного права), Законом Украины от 14.05.1992 № 2343-XII «О 
восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» (далее – ЗУ 
№ 2343 – XII) и Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 29.09.2014 № 36-10 «Об утверждении Порядка государственной 
регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей». 

В Гражданском кодексе Украины (далее по тексту – ГКУ) фактически отсутствуют 
нормы, детально регулирующие отношения в сфере банкротства юридических лиц. В ст. 
104 ГКУ законодатель закрепляет лишь бланкетную норму, где определяет, что порядок 
прекращения юридического лица в процессе восстановления его платежеспособности 
или банкротства устанавливается законом. Таким законом является ЗУ № 2343-XII. При 
этом положения данного закона следует применять с учетом требований ч. 2 ст. 86 
Конституции Донецкой Народной Республики, которая определяет, что законы и другие 
правовые акты, действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до 
вступления в силу Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции 
Донецкой Народной Республики. Следователь, названия органов государственной власти 
указанные в ЗУ № 2343-XII, в данной статье будут адаптированы под действующее 
законодательство Донецкой Народной Республики.  

Так, согласно ст. 1 ЗУ № 2343-XII банкротство – это признанная арбитражным 
судом неспособность должника восстановить свою платежеспособность с помощью 
процедур санации и мирового соглашения и погасить денежные требования кредиторов 
не иначе как через применение ликвидационной процедуры. 

Кроме того, в указанном законе закрепляется также понятие 
«неплатежеспособности», которым признается неспособность субъекта 
предпринимательской деятельности выполнить после наступления установленного 
срока денежные обязательства перед кредиторами не иначе, как через восстановление 
его платежеспособности. 

В свою очередь в ст. 209 Хозяйственного кодекса Украины (далее по тексту – 
ХКУ) определено, что в случае неспособности субъекта предпринимательства после 
наступления установленного срока выполнить свои денежные обязательства перед 
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другими лицами, территориальной общиной или государством иначе как через 
восстановление его платежеспособности этот субъект (должник) признается 
несостоятельным. Неспособность должника восстановить свою платежеспособность и 
удовлетворить признанные судом требования кредиторов иначе как через применение 
определенной судом ликвидационной процедуры считается банкротством. 

Таким образом, в законодательстве закрепляется три понятия это 
«неплатежеспособность», «несостоятельность» и «банкротство». Вместе с тем, 
соотношение данных понятий является дискуссионным вопросом и на сегодняшний 
день среди ученых и практиков не существует единого мнения относительного того, 
являются ли данные понятия тождественными или их следует разграничивать. 
Поэтому, не вдаваясь в дискуссию по соотношению данных понятий, более детально 
рассмотрим основания и порядок признания юридического лица банкротом, а также 
порядок и условия осуществления мер по предупреждению банкротства. 

И так, в соответствии с ЗУ № 2343-XII, основными субъектами правоотношений 
возникающих в сфере восстановлении платежеспособности и признания банкротом 
являются кредитор, должник, арбитражный управляющий и суд. 

Согласно ст. 1 ЗУ № 2343-XII должником признается субъект 
предпринимательской деятельности (юридическое лицо или физическое лицо – 
предприниматель), который не способен выполнить в течение трех месяцев свои 
денежные обязательства после наступления установленного срока их выполнения, 
которые подтверждены судебным решением, вступившим в законную силу, и 
постановлением об открытии исполнительного производства. 

В соответствии с вышеуказанным законом, кредитором является юридическое 
или физическое лицо, а также органы доходов и сборов и другие государственные 
органы, которые имеют подтвержденные в установленном порядке документами 
требования по денежным обязательствам к должнику. При этом указанный закон 
выделяет конкурсных кредиторов, текущих кредиторов и обеспеченных кредиторов. 

Арбитражный управляющий – это физическое лицо, назначенное арбитражным 
судом в установленном порядке в деле о банкротстве как распорядитель имущества, 
управляющий санацией или ликвидатор из числа лиц, которые получили 
соответствующее свидетельство и внесены в единый реестр арбитражных 
управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов). 

Следует отметить, что признание юридического лица банкротом и его ликвидация, 
является крайней мерой. Закон обязывает учредителей (участников, акционеров) 
должника, собственников имущества (орган, уполномоченный управлять имуществом) 
должника, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления в пределах 
своих полномочий принимать своевременные меры для предотвращения банкротства 
должника (финансовая помощь в размере, достаточном для погашения денежных 
обязательств должника перед кредиторами). Такие меры называются санацией должника 
до возбуждения дела о банкротстве (досудебная санация). Она предполагает систему 
мероприятий по восстановлению платежеспособности должника, путем принятия 
организационно хозяйственных, управленческих, инвестиционных, технических, 
финансово-экономических, правовых мер. 

Если досудебная санация не привела к восстановлению платежеспособности 
должника, то следующим шагом является возбуждение производства по делу о 
банкротстве, которое осуществляется арбитражным судом по заявлению должника или 
кредитора. При этом согласно ЗУ № 2343-XII дело о банкротстве возбуждается 
арбитражным судом, если бесспорные требования кредитора (кредиторов) к должнику 
совокупно составляют не менее трехсот минимальных размеров заработной платы, 
которые не были удовлетворены должником в течение трех месяцев после 
установленного для их погашения срока. Однако неясно, как на практике применять 
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данное требование закона, поскольку на сегодняшний день в Республике не установлен 
минимальный размер заработной платы. 

Согласно ст. 7 ЗУ № 2343-XII в ходе производства по делу о банкротстве в 
отношении должника применяются такие судебные процедуры, как распоряжение 
имуществом должника, мировое соглашение, санация (восстановление 
платежеспособности) должника и ликвидация банкрота. В свою очередь распоряжение 
имуществом должника, мировое соглашение и санация, направлены также на 
восстановление платежеспособности должника, которые осуществляются уже после 
возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве. 

Ликвидационная процедура является заключительной в деле о банкротстве и 
открывается она путем принятия арбитражным судом постановления о признании 
должника банкротом. Срок ликвидационной процедуры составляет 12 месяцев. 

Арбитражный суд принимает постановление о признании должника банкротом и 
открывает ликвидационную процедуру, если во время проведения: а) процедуры 
распоряжения имуществом должника не исполнены все обязательства перед 
кредиторами и не принято решение о проведении процедуры санации либо не 
заключено мировое соглашение; б) процедуры санации не осуществлены расчеты с 
кредиторами в сроки, предусмотренные планом санации, и при условии отсутствия 
внесения ходатайства комитета кредиторов о продлении сроков, предусмотренных 
планом санации, и соответствующих изменений в план санации и т.д. [5, с. 496].  

В постановлении о признании должника банкротом и открытии ликвидационной 
процедуры арбитражный суд назначает ликвидатора банкрота (должника, 
несостоятельность которого выполнить свои денежные обязательства, установлена 
арбитражным судом), который уполномочен принимать в свое ведение имущество 
должника, обеспечивать его сохранность; выполнять функции по управлению и 
распоряжению имуществом банкрота; проводить инвентаризацию и оценку имущества 
банкрота; предъявлять требования о возврате дебиторской задолженности и т.д. После 
проведения инвентаризации и оценки имущества ликвидатор осуществляет продажу 
имущества банкрота. Средства, полученные от продажи имущества банкрота, 
направляются на удовлетворение требований кредиторов в порядке, установленном 
ст. 45 ЗУ № 2343-XII. 

После завершения всех расчетов с кредиторами ликвидатор подает в 
арбитражный суд отчет и ликвидационный баланс. Если по результатам 
ликвидационной процедуры после удовлетворения требований кредиторов не осталось 
имущества, суд выносит определение о ликвидации юридического лица-банкрота. 
Копия этого постановления направляется органу, который осуществил 
государственную регистрацию юридического лица-банкрота (Департамент 
государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики), и органу государственной статистики для исключения юридического лица 
из единого государственного реестра. С момента внесения соответствующей записи в 
единый государственный реестр, юридическое лицо считает ликвидированным и 
соответственно перестает быть участником гражданских отношений. 

Все вышеизложенное дает возможность сделать вывод, что банкротство является 
одним из оснований прекращения юридического лица, которое влечет за собой его 
ликвидацию в качестве банкрота. При этом признание банкротом и последующая 
ликвидация такого юридического лица, является крайней мерой, которую предшествуют 
установленные законом способы восстановления платежеспособности должника. 
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МОТИВ КАК ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЗНАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Резюме. В данном исследовании приведено понятие мотива, как факультативного признака 

субъективной стороны преступления. Определено его значение для квалификации преступного 
поведения и охарактеризованы его основные виды.  
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Субъективная сторона преступления является его внутренней стороной, которая 
отображает эмоциональное состояние преступника к содеянному им деянию. Помимо 
обязательного признака субъективной стороны – вины, факультативные признаки 
также играют важную роль при квалификации преступления. Так, одним из 
факультативных признаков является мотив. Любое волевое действие вменяемого 
человека, в том числе и преступное, исходит из определенных мотивов, которые, 
впоследствии, направляется на достижение определенной цели.  

Цель статьи заключается в подробном рассмотрении мотива, как факультативного 
признака состава преступления.  

На законодательном уровне не закреплено мотива, поэтому для его определения 
следует обратиться к юридической литературе. Так, Ревина В. П. говорит о том, что: 
«под мотивом преступления понимается побудительный стимул, источник активности 
человека [1]». П. С. Дагель и Р. И. Михеев предлагали понимать мотив как внутренние 
побуждения лица, которые вызывают у него решимость совершить общественно 
опасные действия (бездействия) и руководят им при осуществлении этого действия 
(бездействия) [2]. В юридической психологии предлагается раскрыть понятие мотива 
через механизм внутреннего формирования образа действий, который, проявившись 
вовне, даёт объективный результат [3]. Мотив преступления – это обусловленное 
определенными потребностями и интересами внутреннее побуждение, вызывающее у 
лица решимость совершить преступление, он помогает более глубоко раскрыть 
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психическое отношение лица к содеянному. Мотив тесно связан с виной, но не 
совпадает и не сливается с ней [4]. Он воздействует на сознание человека, формирует 
направленность его воли, обусловливает характер его действий, проявляет 
сознательную волею поведению человека. На его основе лежат потребности и интересы 
человека. Мотив выступает как побуждение к совершению общественно опасного 
деяния. Поэтому преступный мотив определяется антисоциальной направленностью.  

Мотив тесно связан с целью преступления, поскольку сначала человек испытывает 
неосознанное влечение, а затем – сознательное стремление к удовлетворению своих 
потребностей. После чего и формируется цель поведения. В связи с этим, цель 
преступления возникает только после появления преступного мотива, а вместе мотив и 
цель образуют базу, на которой появляется вина как определенная интеллектуальная и 
волевая деятельность субъекта, непосредственно связанная с совершением преступления и 
протекающая в момент его совершения. Таким образом, мотив и цель присущи любой 
человеческой деятельности, в том числе и вредной для общества. 

Принято считать, что умышленное преступление совершается по какому-либо 
мотиву и с той или иной целью, но на самом деле не каждый состав характеризуется 
мотивом или целью. Вина, мотив и цель представляют собой объективную реальность – 
фактически существующие явления. Они познаваемы, и их содержание может быть 
установлено по уголовному делу посредством и на основании анализа и оценки всех 
объективных обстоятельств совершенного преступного деяния в их совокупности. 
Мотив и цель – обязательные признаки субъективной стороны конкретных составов 
преступлений. Мотив и цель могут быть обязательными признаками преступления, 
если они указаны в диспозиции статьи Особенной части Уголовного кодекса Донецкой 
Народной Республики (далее УК ДНР). Например, о мотиве говорится в пункте (далее 
п.) «и» (из корыстных побуждений), п. «к» (из хулиганских побуждений), п. «м» (по 
мотивам политическим, расовым… и другое) часть (далее ч.) 2 статьи (далее ст.) 106 
УК ДНР [5], предусматривающей ответственность за убийство при отягчающих 
обстоятельствах, и в других статьях УК ДНР. 

Р.И. Михеев утверждает, что мотивы и цели присущи не только умышленным, но и 
неосторожным преступлениям, поскольку «закон не предусматривает какого-либо 
различия между мотивами и целями неосторожных и умышленных преступлений»[6]. Его 
сторонниками являются ряд авторов, таких как: Козаченко И.Я., который выделяет 
мотивы преступления и мотивы поведения. «Мотивы преступления и мотивы 
поведения различаются между собой. Если первые говорят о том, почему преступник 
совершил то или иное деяние, породившее определенные последствия, то вторые – о 
том, почему (по каким побуждениям) лицо поступило так, что его поведение породило 
общественно опасные последствия, наступления которых оно не желало» [7]. Таким 
образом, автор говорит о том, что мотивы свойственны всем преступлениям, как с 
прямым, так и с косвенным умыслом и даже с преступлениями, которым свойственна 
неосторожная форма вины. Однако такие мотивы выражают общественно опасное 
поведение, которое привело к преступному результату. То есть такие мотивы не были 
заранее предусмотрены и рассчитаны на преступление. Таким образом, остаётся 
спорным вопрос о наличии мотива в преступлениях с неосторожной формой вины.  

Мотив в свою очередь подразделяется на несколько видов. Различные авторы 
выделяют несколько видов мотивов преступления. Например, по мнению П.С. Дагеля и 
Д.П. Котова мотивы можно разделить на: ситуативные (случайные) и личностные 
(устойчивые). Они предложили следующую классификацию мотивов: 

1. «Низменные», общественно опасные мотивы (политические, религиозные, 
личные «низменные» мотивы). 

2. Общественно нейтральные мотивы (обида в связи с действиями потерпевшего 
или других лиц, стыд, увлеченность какими-либо предметами или какой-либо 
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деятельностью, лишенной низменного характера; жалость и сострадание; материальная 
заинтересованность, лишенная признаков корысти и далее). 

Общественно положительные мотивы (мотивы, связанные с политическими и 
социальными интересами личности: ложно понятые интересы организации, альтруизм 
и др.; личные мотивы: защита личных прав и интересов от общественно опасного 
посягательства, родственные и дружеские чувства и другие) [8]. Дагель П. С. занимает 
твердую позицию в том, что преступления могут совершаться по положительным 
мотивам и считает, что авторы, отрицающие социально положительные мотивы 
преступлений, смешивают понятия мотива и мотивации. Действительно, объемы этих 
понятий неодинаковые. Мотив, хотя и является одним из основных элементов 
мотивации, но последняя не сводится к нему. Однако отрицание положительных 
мотивов преступлений представляется обусловленным не понятийной путаницей. 
Примером может служить подобный случай: военнослужащий срочной службы, желая 
помочь матери, проявить заботу о ней, совершает самовольное оставление части, а 
офицер по тому же мотиву не поехал в дом отдыха. Оба мотива внешне одинаковые и, 
по предложенной П.С. Дагелем классификации, положительные – сыновний долг. Но в 
одном случае он побудил к преступлению, в другом – к благородному поступку[9].  

Некоторые ученые, такие как Б. С. Волков выделяют следующие виды мотива: 
1. Мотивы классового, идейно-политического характера; 
2. Низменные мотивы, являющиеся различными формами проявления эгоизма; 
3. Мотивы, лишенные низменного содержания [10]. 
Также, автор делит мотивы на: устойчивые и ситуационные. Так, 

Л. В. Иногамова-Хегай считает, что: «наиболее практически полезной представляется 
классификация, основанная на моральной и правовой оценке мотивов и целей. С этой 
точки зрения все мотивы и цели преступлений можно подразделить на две группы: 
1) низменные, 2) лишенные низменного содержания» [11]. Таким образом, к 
низменным относят те мотивы, с которыми УК связывает более строгую уголовную 
ответственность и рассматривает их в конкретных статьях. К низменным относятся 
такие преступления как: корыстные, хулиганские, политические, идеологические, 
расовые, кровная месть и другое. Преступления, лишенные низменного мотива не 
несут отягчающий характер и не усиливают наказание, например: ревность, месть, 
личная неприязнь и другое.  

Из этого следует, что мысль о совершении преступления появляется у человека 
только после того, как у него появится мотив. Поскольку он дает начало дальнейшему 
развитию психических процессов, закладывает основу направления возможных 
действий. Как уже было упомянуто выше, представляется, что мотив преступления 
имеет антисоциальную направленность в том случае, если потребность, являющаяся 
основой побуждения, и ее удовлетворение, сами по себе противоречат общественным 
нормам (правовым или моральным), причиняют вред охраняемым УК ДНР 
общественным отношениям. Отсутствие такого противоречия и вреда указывает на 
нейтральный характер мотива, а соответствие правовым и моральным нормам – на 
положительный. Волков Б. С. писал: «чем сложнее деятельность, тем сложнее бывают 
мотивы, и чем дальше по времени отстоит совершенное преступление от возникшего 
намерения, тем больше появляется побуждений, дополняющих основной мотив [12]». В 
качестве наиболее распространенного вида мотива выступают интересы преступников. 
Это объясняется тем, что интерес является основным регулятором человеческого 
поведения, иначе говоря, это источник действия, его внутренняя движущая сила. С 
интересом человека связано все то, за что он борется. С точки зрения разработки 
криминалистической характеристики преступлений представляется существенным 
деление интересов на личные и общественные, то есть мотив приводит к выбору, к 
постановке цели.  
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Таким образом, подводя итоги, следует добавить, что классификация мотивов 
имеет большое значение для законотворчества. Изменения, вносимые в уголовный 
закон, должны быть научно обоснованными. Поскольку мотив влияет на квалификацию 
преступления и может оказывать как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства, 
считаем целесообразным преступления, с социально-полезным мотивом закрепить на 
законодательном уровне, для отсутствия спорных вопросов во время судебного 
разбирательства. 
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Резюме. В данном исследовании рассмотрено правомерное поведение как основная форма и 

критерий выражения правовой культуры. Значение правомерного поведения состоит в том, что 
благодаря ему, осуществляется упорядочение и развитие общественных отношений, в общественную 
жизнь вносятся элементы стабильности и равновесия; обеспечиваются и реализуются права, свободы, 
интересы и потребности значительной части членов общества; обеспечивается прогрессивное развитие 
общества, создается вся совокупность материальных и духовных благ.  
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правовые стимулы.  

 
Важнейшей и фундаментальной проблемой в теории права является проблема 

формирования правомерного поведения и правовой культуры. Актуальность проблемы 
заключается в том, что право является продуктом деятельности человека, а его 
содержание и исполнение в основном зависит от людей, в частности от их сознания. В 
связи с этим Г. В. Ф. Гегель писал: «Существуют законы двоякого рода: законы 
природы и законы права. Законы природы абсолютны и имеют силу, так как они есть: 
они не допускают ограничения... Правовые же законы – это законы, идущие от людей. 
Внутренний голос может вступить с ними в коллизию, либо согласиться с ними. 
Человек не останавливается на налично-сущем, а утверждает, что внутри себя обладает 
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масштабом правового: он может подчиниться необходимости и власти внешнего 
авторитета, но никогда не подчиняется им так, как необходимость природы, ибо его 
внутренняя сущность говорит ему, как должно быть, и он в самом себе находит 
подтверждение или не подтверждение того, что имеет силу закона» [1]. 

Также необходимо отметить, что проблема формирования правомерного 
поведения личности и ее правовой активности выступает одной из наиболее 
актуальных проблем, поскольку устойчивость и эффективность ее общественного 
развития определяется поведенческим фоном, правосознанием и правовой культурой 
личности. Правомерность поведения является главным понятием для формирования 
правовых ориентаций человека, определяющих его социальное поведение, отношение к 
правовой реальности и формирующее его правовые действия. Правовая культура 
является важным элементом правового государства, одним из главных показателей 
развитости в нем права и степени общественно-правовой активности граждан, 
эффективности деятельности правоохранительных органов. Одним из признаков 
правового государства является высокий уровень правовой культуры. 

Одной из наиболее актуальных проблем, на протяжении многих веков был вопрос 
формирования правомерного поведения человека. Люди всегда думали о том, как сделать, 
так, чтобы отдельный индивид (группа, класс) в своей деятельности и поведении поступал 
в соответствии с нормами и правилами, установленным в обществе, как добиться, чтобы 
послушание закону стало его внутренней потребностью [2]. 

Законопослушные или правопослушные граждане охватывают, прежде всего, 
наиболее сознательную часть населения, таким образом, выражают правомерное поведение. 
А законоуважение – является важнейшей чертой правового государства, его высокой 
культуры – общей, политической, юридической, моральной, духовной. Для организованных, 
взаимоприемлемых и цивилизованных отношений между людьми правомерное поведение 
является необходимым условием. Еще римляне говорили: «Кто живет по закону, тот никому 
не вредит». Следовательно, правомерное поведение – это такое поведение, которое 
соответствует требованиям юридических норм. При этом подчинение императивным 
нормам не является в большинстве случаев рефлекторным (автоматическим), а обусловлено 
жизненным опытом личности, его культурным, нравственным и правовым мировоззрением. 
Существует презумпция правомерного поведения, основанного на известном принципе «то, 
что не запрещено законом – дозволено». 

Особенности правомерного поведения заключаются в том, что оно: во-первых, 
является, как правило, общественно полезным; во-вторых, выражает и реализует 
свободу воли человека; в-третьих, удовлетворяет интересы и потребности, как самого 
индивида, так и государства; в-четвертых, обеспечивает необходимый правопорядок в 
обществе; в-пятых, связано с позитивной ответственностью личности [3]. 

Необходимо отметить то, что в каких-то случаях поведение субъекта может быть 
правомерным, но нежелательным, а соответственно, и вредным (ущербным). Например, 
когда человек без видимых причин многократно вступает в брак и разводится, то это 
формально не противоречит закону, который не устанавливает, сколько раз можно 
вступать в брак, но идет вразрез со стремлением государства и общества к укреплению 
семьи. Так же и отказ от голосования на выборах не является противоправным поступком, 
однако с социально-политической точки зрения такое поведение субъекта трудно назвать 
полезным, так как государство и общество заинтересованы в том, чтобы все избиратели 
исполняли свой гражданский долг, реализовывали свои политические права. 

Прямого вреда в вышеуказанных ситуациях нет, но в общем разрушает правовую 
систему государства. Подобных примеров очень много, поскольку в более общем плане 
поведение субъекта, не противоречащее закону, может оказаться нравственно 
предосудительным и порицаемым. Правомерное поведение в большинстве случаев 
является не только желательным, но и полезным. И именно правомерное поведение 



282 

безраздельно доминирует в огромной массе правомерных действий и поступков, 
которые совершаются в обществе. 

В научной литературе правомерное поведение определяется как общественно 
необходимое, желательное или допустимое с точки зрения интересов государства 
поведение граждан и коллективов, которое состоит в соблюдении, исполнении и 
осуществлении норм права [4]. 

Также необходимо определить признаки правомерного поведения: 
– является общественно полезным социальным поведением, обеспечивает 

организованность и гармоничность общественной жизни, устойчивый правопорядок, 
является важнейшим фактором решения задач и функций государства и общества; 

– не противоречит нормам и принципам права. Любое общественно полезное 
явление является правомерным, то есть не только соответствует нормативным 
предписаниям законов, но и не противоречит общечеловеческим ценностям, так как 
право присутствует в нормативных договорах, правовых обычаях, судебных 
прецедентах, и также, в естественных правах человека, правосознании, 
правоотношениях; 

– имеет сознательно-волевой характер, выражается в осознанной мотивации 
правомерных поступков для достижения поставленных целей; 

– внешне выражается в виде действия или бездействия, осуществляется в формах 
реализации норм права – соблюдение, исполнение, использование (гражданами), 
правоприменение (должностными лицами); 

– влечет юридические последствия, поскольку проявляется в юридических фактах 
(правоустанавливающих, правоизменяющих, правопрекращающих правоотношений), 
которые являются предпосылкой правоотношений. Необходимо отметить, что правовое 
поведение не всегда вызывает правоотношение;  

– охраняется и защищается государством при помощи дозволяющих, 
обязывающих и защитных норм, стимулируется посредством рекомендательных и 
поощрительных норм. 

Необходимо определить факторы, влияющие на формирование правомерного 
поведения. Можно выделить несколько видов: психологические факторы (особенности 
правосознания индивидуума); нормативные факторы (содержание правовых норм), 
социальные факторы (состояние окружающей социальной среды). 

Знание факторов, которые воздействуют на формирование правомерного 
поведения, дает возможность дать прогноз относительно его формирования. В таблице 
представлены особенности формирования различных типов правомерного поведения. 

 
Таблица 1 

Особенности формирования правомерного поведения 

№ 
Наименование 

фактора 
Социально 
активное 

Конформное Маргинальное 

1 Авторитет или 
ценность 

Нормы права, 
справедливость, 
добро 

Социальная среда Угроза наказания 

2 Значимость 
норм права 

Высокая Зависит от значимости норм 
права в социальном 
окружении 

Высокая, но только норм, 
устанавливающих 
ответственность 

3 Влияние 
различных 
факторов 

Доминируют 
психологические 

Доминируют 
социокультурные 

Доминируют юридические 
(нормативные) 

4 Формирование 
поведения 

Под влиянием 
внутренних 
установок, 
убеждений и т. д. 

Под влиянием социальной 
среды, окружающей 
индивида, уровня правовой 
культуры 

Под влиянием страха 
наказания 
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Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что социально активное поведение характерно для индивидуума, у которого в качестве 
авторитета выступают нормы права, справедливости и добра, для которого нормы 
права являются высоко значимыми. Оно формируется под влиянием внутренних 
установок, убеждений и т. д. Психологические факторы являются основными 
факторами, которые влияют на формирование социально-активного поведения. 

Авторитетом для индивидуума с конформным типом правомерного поведения 
является социальная среда, значимость норм права для индивида с подобным типом 
правомерного поведения во многом зависит от значимости норм права в той 
социальной среде, которая его окружает. Доминирующими факторами, влияющими на 
тот или иной тип правомерного поведения, являются социокультурные факторы. Оно 
формируется под влиянием среды, окружающей индивида, уровня правовой культуры. 
Маргинальный тип правомерного поведения осуществляет свои правовые права и 
обязанности под угрозой наказания. Значимость для индивида норм права высокая, но 
только норм, которые устанавливают ответственность. Оно формируется под влиянием 
юридических факторов: под влиянием страха наказания. 

Знание особенностей формирования правомерного поведения субъектов права, а 
также особенностей основных факторов, влияющих на правосознание и правомерное 
поведение, позволяет спрогнозировать поведения индивидуума в различных ситуациях. 
Например, если индивидуум с конформным поведением, чаще всего подросток, 
попадает в криминальную среду, то он с высокой долей вероятности становится 
опасным преступником, который исполняет приказы главарей банды, которые 
впоследствии чаще всего его и подставляют, чтобы уйти от ответственности. Для лиц с 
маргинальным типов правомерного поведения риск совершения правонарушений есть, 
но он гораздо ниже, чем для лиц с конформным поведением, происходит это, как 
правило, тогда, когда лицо ошибочно полагает, что ничего ему за это (совершенное 
правонарушение) не будет. Самый низкий риск совершения правонарушения 
характерен для лиц с социальноактивным поведением. Они совершают 
правонарушения лишь в исключительных случаях, чаще всего в состоянии аффекта, 
или когда ситуация складывается так, что у них просто не видят иного выхода из 
сложившейся ситуации, кроме как совершить правонарушение [5]. 

Правомерное поведение – законопослушное поведение. Именно благодаря ему право 
действует, стремится достичь стоящих перед ним целей; вне его право не в состоянии 
проявить в полной мере свой регулятивный потенциал. Это – сама суть процесса 
реализации требований законности. Благодаря наличию этого способа реализации норм 
права осуществляется нормальная жизнедеятельность общества, осуществляется его 
управление, реализуются гражданами субъективные права и юридические обязанности. 

Представляется, что важную роль в обеспечении законности играет отношение к 
праву, его принципам и нормам, их соблюдению, так как именно негативное или 
безразличное отношение к праву является наиболее распространенной причиной 
нарушения требований законности. 

Немаловажное значение имеют правовые навыки и умения, а также стереотипы 
правомерного поведения, отсутствие которых является довольно распространенной 
причиной совершения правонарушений. 

Правомерное поведение всегда включает два момента: 
– информационный, т.е. осведомленность гражданина о своих юридических 

правах и обязанностях. Важно не только наличие развитого юридического механизма 
защиты права на доступ к правовой информации, но и активное практическое 
использование его гражданами; 

– поведенческий, т.е. представление о законных способах осуществления своих 
юридических прав и обязанностей. 
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Следует учесть, что правомерное поведение состоит из элементов – правомерных 
поступков, т.е. правовых поступков, имеющих общественно полезный характер. 

В основе правомерного поведения лежит понимание справедливости и полезности 
предписаний правовых норм, ответственности перед обществом и государством за 
поступки, что является показателем социальной зрелости и юридической грамотности 
личности. 

Само правомерное поведение составляет сущность правопорядка. Путем 
правомерного поведения происходит управление обществом, осуществляется его 
жизнедеятельность. Основная масса возникающих и действующих в обществе 
правоотношений имеет в своей основе правомерное поведение. 

Мотивы правомерного поведения личности могут быть различными: 
– убежденность в справедливости и полезности предписаний правовых норм; 
– ответственность перед обществом и государством за поступки; 
– сознание общественного долга; 
– эгоистичный личный интерес; 
– следование привычным для нее действиям;  
– стремление поступать как все;  
– боязнь ответственности.  
Главной мотивацией в поведении людей занимают потребности и интересы. 

Мотивы определяют правовую установку – правомерную и неправомерную. В них 
проявляется социальная зрелость и юридическая грамотность, уровень правосознания 
личности [6]. 

Причинами нестабильности правомерного поведения в обществе являются: 
1. Экономические – экономический кризис, экономическая неграмотность и 

нежелание брать на себя какую-либо ответственность, быстро адаптироваться к новой 
экономической обстановке, возникли неудовлетворенность, апатия, агрессивность, 
неуверенность в завтрашнем дне, балансирование поведения на грани между 
правомерным и неправомерным; 

2. Социальные – социальная напряженность как результат ослабления социальной 
ответственности государства и неуравновешенности социальной политики. 
Нерегулярной оплатой труда, повышением платы за коммунальные услуги, низким 
уровнем социального обеспечения (при наличии инфляции) государство вольно или 
невольно провоцирует (независимо от социально-психологической неустойчивости 
личности) нестабильность правомерного поведения; 

3. Политические – установление идеологического и политического плюрализма, 
трудности формирования политической системы общества обнаружили 
неподготовленность демократических общественных сил к быстрым историческим 
преобразованиям, отсутствие прагматической демократической идеологии и политики 
для переходного периода. Это привело к политической неустойчивости общества, 
которая повлекла за собой и нестабильность правомерного поведения граждан; 

4. Идеологические – низкий уровень правосознания как следствие разрушения 
существовавшей ранее системы правового воспитания и только начавшегося 
формирования новой. Одновременное вступление в действие принципа «дозволено все, 
что не запрещено законом». Свободу выбора гражданин воспринял как 
вседозволенность. Грань между правомерным и неправомерным поведением была 
стерта; 

5. Юридические: 
а) в области правотворчества – отсутствие последовательности, логичности в 

принимаемых законах и подзаконных актах, их противоречивость подрывают веру в 
качество законов, служат основанием для правового нигилизма (напр., нормативные 
акты о налогах неконкретны, неполны, казуистичны); 
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б) в области правоохранительной деятельности – слабое раскрытие преступности, 
коррумпированность создают условия для возможности обойти закон, порождают 
неустойчивость правомерного поведения. 

Существует достаточно средств, для стимулирования правомерного и в 
особенности социально-активного поведения. Речь идет о стимулах, имеющих как 
правовой, так и неправовой характер. Среди неправовых стимулов активного 
правомерного поведения могут быть честолюбие, стремление занять более высокую 
должность, добиться власти и т.д. 

Под правовыми стимулами понимают правовые побуждения к законопослушному 
поведению, создающие для удовлетворения собственных интересов субъекта режим 
благоприятствования. Наиболее эффективными среди правовых стимулов выступают 
льготы и поощрения. 

Чтобы правомерное поведение стало нормой жизни для подавляющего 
большинства населения, необходимы следующие факторы-стимулы: 1) развитая 
экономика, достаточная для удовлетворения жизненных запросов граждан; 2) 
стабильный демократический политический режим; 3) соблюдение законности всеми 
должностными лицами и гражданами; 4) сокращение безработицы; 5) выполнение 
социальных программ; 6) авторитет власти, который возможен при условии, если 
власть не манипулирует законом; 7) высокий уровень правовой культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря правомерному поведению 
осуществляется упорядочение и развитие общественных отношений, в общественную 
жизнь вносятся элементы стабильности и равновесия; обеспечиваются и реализуются 
права, свободы, интересы и потребности значительной части членов общества; 
обеспечивается прогрессивное развитие общества, создаются все условия развития 
материальных и духовных благ.  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Резюме. В данной статье раскрыта сущность и значение такого процессуального института как суд 

присяжных, рассмотрены положительные и отрицательные стороны данного института. Разработаны 
научно-обоснованные рекомендации для усовершенствования законодательства. 

Ключевые слова: присяжные, профессиональный судья, особая форма судопроизводства, судьи 
факта. 

 
Отправление правосудия – процесс неимоверно сложный, противоречивый и 

накладывающий небывалую ответственность на того, кто его вершит. Во все времена 
судья был самой уважаемой, почетной и заслуживающей безграничного доверия 
личностью. Именно для того, чтобы при каждом рассмотрении уголовного дела были 
лица, имеющие свой, «свежий» взгляд на произошедшие события, и был введен суд 
присяжных. Осуществление правосудия судом с участием присяжных заседателей 
прочно закрепило свои позиции в российском судопроизводстве.  

На протяжении уже долгих лет, с момента возникновения института присяжных 
заседателей и до сегодняшних дней, научный интерес многих авторов ориентирован на 
вопросы, касающиеся рассмотрения дел по существу в суде с участием присяжных 
заседателей. При этом споры вокруг него не утихают уже несколько десятилетий, и 
понять, чего в нем больше – вреда или пользы, пытаются все, кто имеет хоть какое-
либо отношение к деятельности судов и правоохранительных органов. Актуальность 
темы суда присяжных обусловлена тем, что суд присяжных, по сравнению с обычной 
формой судопроизводства, имеет свои особенности. Суд с участием присяжных 
заседателей обладает большей коллегиальностью и независимостью, стимулирует 
состязательность уголовного процесса. Традиционно основную роль суда присяжных в 
уголовном судопроизводстве видят в обеспечении прав человека быть признанным 
виновным в преступлении не иначе как по решению равных обвиняемому людей – 
представителей народа. 

Целью настоящей статьи является исследование сущности и значения института 
суда присяжных, а также разработка научно-обоснованных рекомендаций, 
направленных на совершенствование действующего уголовно-процессуального 
законодательства в данной сфере. 

Проблемы деятельности суда с участием присяжных заседателей были предметом 
изучения таких ученых-процессуалистов как Л. Б. Алексеева, А. Д. Бойков, 
А. А. Акимчева, Г. Г. Гаврилина, С. И. Добровольской и других. 

Впервые суд присяжных был введен в России судебными уставами 20 ноября 
1864 г., но до июля 1866 г. суд присяжных фактически не действовал, шла лишь 
подготовительная работа [1, с. 201]. 

Суд присяжных рассматривался современниками как центральный институт 
судебных уставов 1864 г., имевший не только юридическое, но и политическое 
значение. Однако данный институт попал на неподготовленную почву. Он был 
учрежден в стране, где 9/10 населения составляли крестьяне, только что получившие 
личную свободу, в экономике сохранились пережитки крепостничества, существовал 
сословный строй с его привилегиями и ограничениями, формой правления являлась 
абсолютная монархия, граждане были лишены политических прав и свобод [2, с. 25]. 

Примечательно, что подобные опасения прогнозировались до проведения 
реформы 1864 года. Так, рассуждая о преждевременности введения в России суда 
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присяжных, В. Д. Спасович писал, что русский народ не подготовлен для данного 
института, признаваемого высшим в отношении культурном [3, с. 112]. 

В 1866 году судебная реформа в России стала реальностью: в десяти центральных 
губерниях суды начали работать по-новому. Первые же процессы, проходившие с 
участием присяжных заседателей, опровергли мрачные прогнозы. 

Действуя в России в период с 1864 по 1917 гг., он практически доказал 
обоснованность своего существования, выделяя ряд преимуществ при рассмотрении 
уголовного дела как для отдельных участников процесса, так и для достижения 
основной его цели. 

В современных условиях споры о целесообразности введения института суда 
присяжных не только не утихают, но, обогащаясь анализом практического опыта его 
функционирования, постепенно переходят на новый уровень. И это не удивительно, 
ведь суд присяжных посягнул на самые основы традиционного советского уголовного 
процесса, бросил вызов профессионализму юристов в осуществлении правосудия. 

В тех странах, где издавна действуют суды с участием присяжных заседателей, 
рассматриваемые ими дела приобретают широкий общественный резонанс, выходящий 
подчас за национальные границы. Эти суды способствуют формированию правового 
сознания, психологического облика граждан, придают им чувство собственного 
достоинства, уверенности в своей правовой защищенности [4, с. 47]. 

Для того чтобы найти решение существующей проблемы необходимо обратиться 
к понятию и сущности рассматриваемого института, а также определить его сильные и 
слабые стороны. В литературе можно встретить различные определения суда 
присяжных, однако большинство из них сводятся к следующему. Суд присяжных – это 
такая форма организации суда, когда рассмотрение и разрешение в судебном 
разбирательстве одного дела осуществляется двумя раздельными судебными составами 
– во-первых, жюри, состоящим из народных представителей, а, во-вторых, 
профессиональными судьями [5, с. 485]. 

Сущность рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заключается в 
разделении полномочий между председательствующим, которым, как правило, 
является профессиональный судья, способный разобраться во всех юридических 
тонкостях и нюансах дела, и коллегией заседателей, призванных вершить правосудие, 
руководствуясь здравым смыслом и правосознанием общества, представителями 
которого они и являются.  

Главной особенностью современных судов присяжных является решающее 
непосредственное участие населения в осуществлении правосудия. Центральный 
вопрос уголовного дела «Виновен ли подсудимый в преступлении?» решается 
местными гражданами, случайно, по жребию отобранными из последнего списка 
избирателей в органы власти или участников референдума и включенными в состав 
суда, рассматривающего данное дело.  

Необходимо обратить внимание на мнение авторов, которые отражают 
положительные стороны суда присяжных. Так, ряд авторов придерживается мнения, 
что в суде присяжных получают наиболее полное и яркое выражение основные начала 
уголовного процесса – принципы гласности, устности и т.д. Профессор 
И. Я. Фойницкий отмечает, что: «опыт показывает, что участие судей народных в 
форме самостоятельной коллегии служит для коронного суда лучшим побуждением к 
тщательному соблюдению всех предписанных законом форм производства, значение 
которых умаляется при всякой иной системе суда и которые потому менее 
соблюдаются». «Замечено, что и наш присяжный суд действует несравненно легальнее 
суда бесприсяжного» [6, с. 245]. «Основные начала непосредственности, устности, 
гласности и равноправности сторон в последнем утрачивают свою живучесть, 
превращаясь в пустые обрядности ничтожного практического значения, так как 
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бесприсяжный суд в совещательной комнате может знакомиться с письменным 
производством и даже, как иногда делается, дополнить узнанное на судебном 
следствии беседами со сторонами» [6, с. 247]. Коллегиальность и относительная 
независимость присяжных от других участников судопроизводства повышают степень 
объективности и справедливости принимаемого ими решения. 

Ряд учёных, таких как Мельник В., Шурыгин В. и другие придерживаются того, 
что право обвиняемого на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных 
заседателей выступает особой уголовно-процессуальной гарантией судебной защиты. 
Оно является непосредственно действующим и в качестве такового должно определять 
смысл, содержание и применение соответствующих положений уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, равно как и деятельность законодательной власти 
по принятию, изменению и дополнению законодательства, а также обеспечиваться 
правосудием [7, с. 56; 8, с. 107]. 

Внимания заслуживает и тот факт, что у профессионального судьи 
вырабатывается своего рода привычка при рассмотрении уголовных дел. Он уже не так 
внимательно и досконально оценивает материалы дела. В свою очередь присяжный 
заседатель, в новом для него деле суда, чутко и внимательно относится ко всем деталям 
воспринимаемых им в зале суда фактов и оценивает их с точки зрения принесенной им 
в суд житейской опытности. Химичева Г. П. утверждает, что «каждый присяжный 
заседатель в отдельности приносит с собою сознание собственной неопытности; только 
что принесенная присяга, новость дела и получаемых впечатлений делают его 
осторожным, осмотрительным и особенно внимательным к происходящему пред ним 
разбирательству, заставляют его желать руководительства суда и внушают ему живое 
сознание собственной ответственности» [9, с. 186]. 

Противники суда с участием присяжных заседателей полагают, что нельзя 
возлагать обязанность отправление правосудия профессионально не подготовленным 
лицам. Данные ученые полагают, что принятые решения в такой форме отправления 
правосудия зачастую отменяются вышестоящими судами из-за ошибок и 
некомпетентности присяжных. Однако судебная практика Верховного Суда Российской 
Федерации свидетельствует о том, что приговоры суда с участием присяжных 
заседателей отменяются вследствие ошибки присяжных заседателей единично. 
Ошибки, влекущие отмену как обвинительного, так и оправдательного приговора, в 
подавляющем большинстве случаев допускают сами профессиональные юристы. 

Эти ошибки основываются на неправильном применении норм уголовно-
процессуального законодательства, недостаточной компетентности судьи, а также 
государственного обвинителя и других участников судопроизводства. 

Что касается отрицательных сторон исследуемого института, то необходимо 
отметить, что суд присяжных противоречит самой гносеологической природе судебной 
деятельности в результате искусственного разделения единого процесса познание и 
установления истины на фактическую и юридическую стороны. Обе они настолько 
взаимосвязаны, обуславливают одна другую, что не подлежат никакому чисто 
условному разделению. 

Присяжные в отличие от судьи-профессионала не всегда способны 
последовательно обозначить и сгруппировать доводы, обосновывающие вердикт. 
Достаточно, чтобы на вопрос, поставленный судом и сторонами, они ответили: «да, 
виновен» или «нет, невиновен». В формировании убеждения присяжных 
непосредственное, первостепенное значение имеет художественное восприятие 
доказательств и их интерпретация сторонами судебного состязания. Поэтому 
мастерство судебного деятеля – прокурора, адвоката – это не только владение логикой, 
юриспруденцией, но и артистизм, способность воздействовать не на один лишь разум, 
но и на чувства присяжных, от которых здесь зависит все [10, с. 67]. 
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Поддерживая точку зрения о неэффективности суда присяжных, противники 
такой формы судопроизводства утверждают, что присяжные заседатели, несведущие в 
юридических тонкостях, решают вопрос о виновности. В то же время, решение о 
наказании предоставлено профессиональному судье. В этой связи некоторыми 
юристами предполагается изменить существующий порядок судопроизводства. Они 
полагают, что необходимо поменять функции присяжных и судьи-профессионала: 
виновность подсудимого, квалификацию его действий должен определить специалист – 
профессиональный судья, а назначение меры наказания следовало бы поручить 
присяжным. 

Судьи Конституционного и Верховного Суда Российской Федерации обращают 
внимание на то, что рассматриваемая нами форма судопроизводства нуждается ныне в 
реформировании. Обнаружилась проблема непредсказуемости формирования 
алгоритма правовых и нравственных механизмов ограничения усмотрения коллегией 
присяжных при вынесении вердикта. Юридическая неосведомленность присяжных в 
таких основных вопросах, как форма вины, соучастие в преступлении, необходимая 
оборона и крайняя необходимость, сложность самостоятельной оценки ими таких 
современных доказательств, как материалы оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД), аудио- и видеозаписи, информация по мобильной связи, современные 
технические экспертизы и т. п., требующих глубокого знания материалов уголовного 
дела и профессиональных правовых навыков, – все это существенно затрудняет 
принятие присяжными решения либо приводит к ошибочному усмотрению [11, с. 38]. 

Подводя итог можно прийти к выводу, что на сегодняшний день до сих пор не 
существует единого мнения относительно института присяжных. Но необходимо 
сделать акцент на том, что суд присяжных должен рассматриваться и оцениваться 
только как механизм суда, предназначенный служить целям уголовного правосудия. 
Суд никогда не должен быть ни проводником определенных политических тенденций 
или орудием политических партий, ни коррективом закона, который он призван только 
исполнять и применять. Только оставаясь строго подзаконным, он будет 
беспристрастным, справедливым судом. 
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Резюме. В данном исследовании охарактеризованы особенности смертной казни в разные 

исторические периоды, а также основные признаки данного вида наказания. В работе представлен анализ 
базовых суждений известных ученых о необходимости смертной казни, рассмотрена законодательная 
регламентация и характерный черты смертной казни в уголовном праве Донецкой Народной Республики.  

Ключевые слова: смертная казнь, система наказаний, уголовное право, виды наказаний. 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что одним из самых обсуждаемых 

вопросов в системе уголовного правосудия является вопрос смертной казни.  
Преступность, существовавшая с начала появления человечества, оказывает 

негативное, разрушающее влияние на развитие мирового сообщества, государства, 
личности. Естественной реакцией общества на совершение лицами незаконных 
действий стало появление противодействующих мер, выраженных в системе наказаний 
и направленных на наступление для виновных негативных последствий. Среди видов 
наказаний, известных мировой практике, наиболее спорным, неоднозначным, 
вызывающим множество дискуссий является смертная казнь. 

Смертная казнь представляет собой один из древнейших правовых институтов 
уголовного права. Истоком ее формирования послужил обычай кровной мести, 
распространенный у многих народов. В эпоху античности смертная казнь активно 
применялась как один из эффективных способов борьбы с преступностью. В греческих 
государствах одним из самых распространённых способов казни свободнорождённых 
являлось сбрасывание в каменоломню или со скалы, а позже в Спарте – удушение, или 
в Афинах – непубличное отравление ядом. Для несвободнорождённых применялось, 
как правило, забивание камнями или утопление – в Македонии, а в Массалии – 
обезглавливание и распятие.  

Уголовное право Древнего Рима выделялось наиболее широким спектром видов 
смертной казни. В зависимости от политического устройства, смены республиканских 
институтов на императорское правление претерпевала изменения смертная казнь. Так, 
например, в императорском Риме резкое увеличивается количество видов наказания, 
усиливается их карательная направленность. При императорах вновь происходит 
восстановление смертной казни, которая в позднюю республику не применялась к 
римским гражданам, при этом появляются новые её виды: сожжение, повешение. 
Отличительной чертой смертной казни в Древнем Риме являлся ее классовый характер: 
по общему правилу рабы наказывались более строго, чем свободные люди. Для рабов, 
впрочем, как и для военнопленных специально предусмотрели такой способ – передача 
в цирк для участия в боях со зверями. Осуждённого вынуждали биться в амфитеатре со 
львами, пантерами, или медведями. Смертная казнь отразилась в законодательстве 
Древнего Рима, а именно в Законах XII таблиц. В зависимости от характера 
преступления смертная казнь приводилась в исполнение различными способами: 
распятием, утоплением, отсечением головы, сбрасыванием с Тарпейской скалы [1]. 

В IX–XI веках в Византии смертная казнь грозила за оскорбление Величества и 
заговор против императора; за насилие над посвящённой богу девушкой, благочестиво 
живущей вдовой, замужней женщиной или собственной невестой; за изготовление 
ядовитых веществ, с целью убийства [2, с. 71].  

Следует отметить, что смертная казнь существовала также в истории России. А 
именно, в периоды Древнерусского государства и Русского царства поощрялась и была 
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официально закреплена во многих правовых актах. Так, например, в Краткой редакции 
«Русской Правды» законодательно было закреплено право кровной мести за убийство, 
при этом, строго определялся круг родственников, участвующих в ней: «Убьет муж 
мужа, то мстить брату брата, или сынове отца, либо отцу сына, или брату-чаду, либо 
сестрину сынове» [3, с. 47].  

В Двинской уставной грамоте, в 1398 году, на Руси впервые появляется понятие 
«смертная казнь». Последующие законодательные акты ужесточали систему наказаний 
путем расширения преступлений, за которые предусматривалась смертная казнь. 

В 1741 году императрица Елизавета осуществила попытку отменить смертную 
казнь, однако спустя время данный вид наказания снова обрел законную силу. 

История зарубежных европейских государств также имеет опыт применения 
разнообразных видов смертной казни. В Средние века наиболее распространенными 
видами высшей меры наказания были обезглавливание, повешение, сожжение, а также 
колесование и четвертование.  

В эпоху, предшествовавшую буржуазным революциям, в Европе конца XVIII века 
смертная казнь была во многих государствах основным способом борьбы с самыми 
различными преступлениями. Но уже в конце XVIII в. связи с Просвещением в Европе 
возникают идеи отмены смертной казни. 

Наиболее популярными следует признать такие виды наказания, как отсечение 
головы (Саудовская Аравия, Ирак); электрический стул (США); повешение (Египет, 
Япония, Иордания, Пакистан, Сингапур); расстрел (Беларусь, Китай, Сомали, Тайвань, 
Вьетнам, Узбекистан); смертельная инъекция (Китай, Гватемала, Филлипины, Таиланд, 
США). 

Правовой институт смертной казни, преодолев многовековую историю, прочно 
закрепился в системе наказаний огромного количества государств. Ученые 
рассматривают смертную казнь как разновидность лишения человека жизни на 
основании закона. Для разграничения смертной казни от схожих явлений 
(принудительная эвтаназия, предписываемое самоубийство) в науке уголовного права 
выделяются такие признаки данного вида наказания: 

– причинение смерти предусмотрено действующими правовыми нормами. 
Закреплены его основания; 

– причинение смерти исходит от имени государства. Присутствует формальная 
процедура вынесения решения; 

– умерщвление осуществляется специальным служителем под контролем 
государственных служб [4].  

Нагорный Р. С. отмечает и другие признаки. Во-первых, смертная казнь вызывает 
страдания. Существенной особенностью является то, что осужденный длительной 
время ощущает чувство страха, осознает безысходность своего положения с момента 
вынесения приговора до ожидания его исполнения. Данный признак подталкивает 
правоведов к вопросу о том, какую цель преследует этот вид наказания – восстановить 
справедливость в обществе или отомстить виновному за содеянное.  

Следующий признак заключается в том, что смертная казнь самый суровый вид 
наказания. Смертная казнь выражается в принуждении, а не в волевом решении 
преступника[5, с. 43–46]. 

Необходимо сказать, что огромное количество юристов, теоретиков и практиков 
ведут постоянную борьбу, пытаясь определить значение смертной казни в уголовно-
правовых отношениях и доказать свою точку зрения о нужности или ненужности 
данного правового явления. 

Юристы, философы, историки, писатели ведут многовековую дискуссию о 
положительных и отрицательных чертах смертной казни. Начало подобных прений было 
заложено еще в Древней Греции. Так, афинский демагог Клеон настаивал на применении 
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смертной казни, аргументируя тем, что кара для преступника должна быть более строгой. 
Афинский политический деятель видел цель наказания непосредственно в возмездии за 
совершенное преступление. Противоположную точку зрения высказывал афинянин 
Диодот, полагая, что невозможно удержать людей от совершения незаконных поступков 
путем устрашения, используя смертную казнь [6, с. 17]. 

Наиболее известными сторонниками смертной казни можно назвать немецких 
философов – И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля, считавших основным звеном теории 
справедливого возмездия именно смертную казнь. 

Однако, мысль о недопустимости смертной казни является более популярной 
среди знаменитых деятелей политики, науки, культуры различного времени. Запрет 
вышеуказанной меры наказания отстаивали Ч. Диккенс, В. Гюго, Ч. Беккариа, Т. Мор, 
А. Сахаров, Н. Бердяев, Л. Н. Толстой, А. Камю, В. Розанов, Н. С. Таганцев, 
Т. Кампанелла, Ж. П. Марат, П. И. Пестель, М. Н. Гернет, М. Волошин и др. 

Главным аргументом служит то, что смертная казнь от имени государства 
подрывает одно из важнейших нравственных представлений – представление о 
неприкосновенности человеческой жизни.  

Сахаров А. Д. заявлял, что «наличие института смертной казни дегуманизирует 
общество». Классик в области уголовного права Ч. Беккариа, разделявший теорию 
договорного образования государства, утверждал, что смертная казнь не опирается ни 
на какое законное право, потому что человек, вступая в общество, не уступал права на 
свою жизнь. Жизнь не даруется человеку государством, а потому государство и не 
имеет законного права отнимать эту жизнь [7]. 

В современной уголовно-правовой науке ученые разделились на три группы, 
отстаивающие свои позиции относительно данного вида наказания. Первая ветвь 
считает смертную казнь необходимой мерой для сохранения безопасности людей. 
Представители второй группы категорически отрицают смертную казнь, ссылаясь на 
моральные, гуманные, этические идеи развития демократического общества. 
Направленность третьих заключается в том, что, не отрицая негативную роль смертной 
казни, ученые выступают за ее минимизацию в уголовном праве. 

По словам кандидата юридических наук Никифорова А. С., смертная казнь не 
только не останавливает и не сокращает преступность, но и способствует ее росту. 
Лицо, осознавая какие последствия неминуемо наступят в случае совершения 
преступления, осуществляет еще несколько преступлений [8].  

Черниловский З. М. описывая свою позицию, указывает на главный довод 
Беккариа, заключающийся в том, что «смертная казнь была бы терпима, если бы она 
представляла собой единственное средство, способное удержать других от совершения 
преступления» [9, с. 105–114].  

Довод в пользу отмены смертной казни из-за распространенности судебных 
ошибок был обоснован Ч. Диккенсом.  

Риск неисправимой ошибки и казни невиновного человека имеет значительное 
место в судебной практике. Например, с 1976 года в США более 113 человек были 
выпущены из камер смертников после того, как были признаны невиновными. 
Невиновные люди могут быть казнены не только вследствие судебной ошибки, но и 
целенаправленно: смертная казнь в некоторых странах является печально известным 
способом избавления от политических оппонентов [10, с. 63].  

Международно-правовые организации также придерживаются мысли об 
искоренении смертной казни. С 1991 г. существует организация «Международная 
амнистия», борющаяся за отмену данного вида наказания. 

Запрет на смертную казнь в мирное время обеспечивает Протокол № 6, который 
ратифицировали множество государств. Протокол № 13 распространяет этот запрет на 
все обстоятельства, включая военное время [11, с. 73].  
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Несмотря на огромное количество высказываний об отмене смертной казни, ее 
сторонники продолжают активно внедрять свою позицию.  

Самый распространенный аргумент в пользу смертной казни – утверждение о 
том, что она сдерживает преступность: необходимо убить преступника для того, чтобы 
удержать других от совершения подобного деяния. Благодаря лишь этому она служит 
средством защиты общества от тяжких преступлений [2]. 

В целом, масштабы применения смертной казни во многом зависят от социальных 
причин, традиций определенного региона, уровня общественной нравственности, 
правовой культуры населения. 

На сегодняшний день, в современно мире можно выявить такую статистику: 
смертная казнь полностью отменена в более, чем 80 странах мира. В 11 странах 
(Бразилия, Казахстан, Чили и т.д.) она применяется только в исключительных случаях 
таких, как военное преступление. В 30 государствах смертная казнь предусмотрена 
законом, но на практике уже не применяется, например, в Мьянме и Алжире. 

В реалиях военного времени, в более опасной обстановке жизнедеятельности 
населения, смертная казнь представляется необходимой мерой для поддержания 
общественного порядка и общественной безопасности. Согласно ст. 58 Уголовного 
Кодекса Донецкой Народной Республики, смертная казнь может быть установлена 
только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные 
преступления, совершённые в военное время или в боевой обстановке. 

Существуют некоторые ограничения по поводу применения смертной казни, 
прямо указанные в законе. А именно смертная казнь не назначается женщинам, а также 
лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 
достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста, а 
также не назначается за приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

Уголовный Кодекс предусматривает, что смертная казнь в порядке помилования 
может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 
двадцать пять лет [12].  

Необходимо отметить, что определяя смертную казнь как исключительную меру, 
законодательный орган Донецкой Народной Республики добавил данную меру 
наказания в перечень видов наказаний в Уголовный Кодекс Донецкой Народной 
Республики, а именно в ст. 44 УК ДНР, тем самым аннулировав ее исключительность. 
Более рациональным представляется изъять смертную казнь из общего списка 
наказаний и определить ее место в отдельной норме или отдельном нормативно-
правовом акте.  

Проанализировав особенности правового института смертной казни в некоторых 
государствах, изучив аргументы известных политических, научных, культурных деятелей, 
следует сделать вывод о том, что однозначно подходить к вопросу об эффективности и 
правильности смертной казни невозможно. Данный правовой институт на протяжении 
долгого времени является одним из наиболее спорных и актуальных тем для юристов, 
большинство из которых склоняются к его искоренению в связи с антигуманным 
характером исследуемого наказания. Тем не менее, необходимо указать, что в 
определенных условиях развития государства, таких как военное или чрезвычайное 
положения, смертная казнь проявляется как результативный метод борьбы с повышенным 
уровнем преступности, направленным в первую очередь на защиту граждан.  
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наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также роль государства в 
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Цель и смысл системы лекарственного обеспечения – дать больным средства, 
эффективно облегчающие их страдания, в достаточном количестве и в необходимом 
ассортименте. Лекарства являются специфическим товаром, производство, хранение и 
реализация которого нуждается в четкой регламентации. Известно, что различные 
препараты могут подвергаться разной степени контроля в зависимости от их 
фармакотерапевтических свойств и особенностей применения. Одна из наиболее строго 
контролируемых групп лекарственных средств – наркотические и психотропные. 

Актуальной задачей фармацевтической отрасли является лекарственное 
обеспечение населения лекарственными препаратами, содержащими наркотические, 
психотропные вещества и прекурсоры. Неконтролируемый оборот лекарственных 
средств и субстанций приводит к широкому использованию препаратов не только для 
достижения лечебного эффекта, но и к нецелевому назначению, к так называемому 
злоупотреблению. 

Цель работы – рассмотреть формирование механизмов контроля за оборотом 
наркотических и психотропных средств; определить роль государства в контроле над 
оборотом указанных лекарственных средств. 
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Государство через специально уполномоченные органы исполнительной власти 
осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства о здравоохранении, 
государственных стандартов, критериев и требований, направленных на обеспечение 
здоровой окружающей среды и санитарно-эпидемического благополучия населения, 
нормативов профессиональной деятельности в данной области. Объектом 
государственного регулирования является деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.  

В Украине вопрос правового регулирования оборота наркотических средств 
регламентировался почти 90 нормативными актами (законами и подзаконными 
актами). Основными нормативными документами, регулирующими оборот наркотиков 
в медицинских учреждениях, являлись: Закон Украины «О лекарственных средствах»; 
Приказ МЗ от 21.01.2010 №11 «Об утверждении порядка оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров в медицинских учреждениях здоровья 
Украины»; Закон Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и 
прекурсорах» (в редакции от 01.01.2008); Закон Украины «О лицензировании 
определенных видов хозяйственной деятельности» от 1 июня 2000 № 1775-III; 
Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» от 6 мая 2000 №770; 
Закон Украины «Об утверждении Порядка лицензирования деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» от 5 декабря 
2007 р. № 1387, и внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины 
от 14 ноября 2000 № 1698 и от 4 июля 2001 № 756; постановление Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Порядка осуществления деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и контроля за 
их обращением» от 3 июня 2009 №589 и многие другие. 

Основные положения некоторых законодательных актов, регулирующих оборот 
наркотических, психотропных веществ и прекурсоров. 

1. Закон Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и 
прекурсорах». В данном законе приведена классификация наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

В данном законе определены: 
– государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров; 
– меры контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров; 
– общий порядок осуществления деятельности по обращению наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров; 
– особенности лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, а также лицензионных условий; 
– основания для выдачи лицензии на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, отказа в выдаче и 
аннулировании указанной лицензии; 

– право на обжалование решения о выдаче лицензии на осуществление 
вышеуказанной деятельности, отказе в выдаче лицензии или аннулирования указанной 
лицензии; 

– порядок выдачи разрешения на использование объектов и помещений, 
предназначенных для осуществления деятельности по обращению наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

– условия осуществления отдельных видов деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; 

– порядок установления квот на наркотические средства и психотропные вещества; 
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– деятельность по производству, изготовлению, хранению, перевозке, 
приобретению, реализации (отпуску), ввоза на территорию Украины, вывоза с 
территории Украины, использования, уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ осуществляется юридическими лицами всех форм 
собственности при наличии у них лицензии на осуществление соответствующих видов 
деятельности (ст. 17). 

В этом законе также даны понятия и признаки наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

Наркотические средства – вещества естественного или синтетического 
происхождения, препараты, растения, которые представляют опасность для здоровья 
населения в случае злоупотребления ними. 

Психотропные вещества – вещества естественного или синтетического 
происхождения, препараты, естественные материалы, которые способны вызывать 
состояние зависимости и оказывать депрессивное либо стимулирующее влияние на 
центральную нервную систему или вызывать нарушение восприятия, либо эмоций, 
либо мышления, либо поведения и представляют опасность для здоровья населения в 
случае злоупотребления ними. 

Прекурсоры – вещества и их соли, которые используются при производстве, 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.  

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные к 
обращению вещества естественного или синтетического происхождения, не 
включенные в Перечень, химическая структура и свойства которых подобны к 
химической структуре и свойствам наркотических средств и психотропных веществ, 
психоактивное действие которых эти вещества воспроизводят. 

Украина в вопросах легального оборота наркотических средств опиралась на 
международный опыт и законодательство в этой сфере. К числу достижений 
национального законодателя относят то обстоятельство, что Украина первой из стран 
СНГ согласовала внутреннее законодательство в сфере контроля над оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с требованиями 
соответствующих конвенций ООН, что нашло свое отражение в принятии 
соответствующих законов. Приоритетным направлением международного 
сотрудничества в данной сфере определено заключение двусторонних и 
многосторонних договоров о правовой помощи, которых на сегодняшний день – более 
60. Целевые соглашения и протоколы подписаны со всеми странами СНГ, Австрией, 
Польшей, Венгрией, Германией, Румынией, Словакией. На этом достаточно 
благоприятном фоне отметим очевидные недостатки системы государственного 
контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, ее 
несогласованность и внутреннюю противоречивость, особенно в местах 
соприкосновения с правовым регулированием фармацевтической деятельности. 

Правовое регулирование этой сферы отражено в Единой Конвенции о 
наркотических средствах 1961 г., Конвенции о психотропных веществах 1971 г., 
Конвенции ООН 1988 г. Международное право предопределяет характер многих 
правовых требований, которые должны быть отражены в национальном 
законодательстве. 

Для выполнения международных конвенций ООН контроль над оборотом 
наркотических (психотропных) лекарственных средств осуществляется в соответствии 
с законодательством с целью предотвращения возможности их утечки в незаконный 
оборот и направлен на ограничение использования этих средств исключительно в 
медицинских и научных целях. 

Одной из основных мер контроля по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров является проведение ежегодных расчетов и 
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определения потребностей государства в наркотических средствах и психотропных 
веществах для медицинских и научных целей, на основании которых исполнительная 
власть – Совет министров ДНР утверждает объемы квот, в пределах которых 
осуществляется производство, изготовление, ввоз, вывоз и хранение наркотических 
средств и психотропных веществ. 

2. Закон Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной 
деятельности». В данном законе определены: 

– виды хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию (т.ч. 
разработка, производство, изготовление, хранение, перевозка, приобретение, 
реализация (отпуск), ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, 
использование, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров), порядок их лицензирования, государственный контроль в сфере 
лицензирования, ответственность субъектов хозяйствования и органов лицензирования 
за нарушение законодательства в сфере лицензирования; 

– перечень документов, которые подаются в орган лицензирования для получения 
лицензии;  

- обязанность лицензиата уведомлять орган лицензирования обо всех 
изменениях данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче 
лицензии. В случае возникновения таких изменений лицензиат обязан в течение десяти 
рабочих дней подать в орган лицензирования соответствующее уведомление в 
письменной форме вместе с документами или их нотариально заверенными копиями, 
которые подтверждают указанные изменения. 

С отменой этого закона данные правоотношения теперь регулируются Законом 
ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». 

3. Закон Украины «О мерах противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению 
ими». В законе определены: 

– система мероприятий, направленных против незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотребления ими; 

– права, обязанности и ответственность юридических лиц и граждан в связи с 
применением настоящего Закона. 

4. Закон Украины «О лекарственных средствах». Данный закон регулирует 
правоотношения, связанные с созданием, регистрацией, производством, контролем 
качества и реализацией лекарственных средств, определяет права и обязанности 
предприятий, учреждений, организаций и граждан, а также полномочия в этой сфере 
органов государственной исполнительной власти. Законом установлено, что 
лекарственные средства допускаются к применению после их государственной 
регистрации, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

На сегодняшний день эти вопросы урегулированы Законом Донецкой Народной 
Республики «Об обороте лекарственных средств» (Постановление №I-105П-НС).  

5. Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, и контроля за их обращением» от 3 июня 2009 г. № 589. Данный порядок 
определяет процедуру осуществления деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в перечень, 
утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 № 770, и 
контроля за их обращением. 

6. Приказ Министерства здравоохранения «Об утверждении Порядка обращения 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в медицинских 
учреждениях здоровья Украины» от 21.01.2010 № 11. Приказ устанавливает порядок 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в учреждениях 
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здравоохранения Украины и соответствующую учетную документацию. 
В нашей республике этот круг вопросов на сегодня регулируется Приказом 

Министерства здравоохранения ДНР №012.1/268 от 13.08.2015 года «Об утверждении 
Правил хранения лекарственных средств для медицинского применения». 

Кроме того, необходим специально уполномоченный компетентный орган в сфере 
контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
На сегодняшний день эти функции возложены на Республиканскую службу 
лекарственных средств Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики. Служба осуществляет свою деятельность на основании Положения, 
утвержденного приказом МЗ ДНР от 02.02.2015 № 69. Основным заданием Службы 
является реализация полномочий в сфере обеспечения качественными лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения населения и учреждений 
здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

В структуру Республиканской службы входят: отдел государственного контроля в 
сфере оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения; отдел 
лицензирования в сфере оборота лекарственных средств; отдел регистрации 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения; лаборатория контроля 
качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Заданием 
Республиканской службы является реализация полномочий в сфере обеспечения 
качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
населения и учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

Таким образом, в Донецкой Народной Республике поэтапно формируется 
собственная нормативно-правовая база в сфере обеспечения населения наркотическими 
и психотропными средствами. К сожалению, непризнание ДНР затрудняет процесс 
присоединения к вышеуказанным международным документам. Впрочем, это не 
мешает применять положения указанных конвенций на практике. В целом же процесс 
создания нормативной базы в указанной сфере происходит двумя путями: во-первых, 
путем сохранения и применения украинского законодательства, которое не 
противоречит законодательству ДНР; во-вторых, путем принятия собственных 
нормативных правовых актов.  
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ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ 
 

Резюме. В статье рассматриваются проблемные вопросы законодательного разграничения таких 
понятий, как «оконченное покушение» и «неоконченное покушение». Подробно анализируя понятия, 
автор приходит к выводу, что дифференциация покушения на преступление на виды является 
целесообразным.  

Ключевые слова: покушение на преступление, оконченное покушение, неоконченное покушение, 
квалификация преступлений. 
 

Понятие «покушение на преступление» закреплено в Главе 6 Уголовного кодекса 
Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР) [1]. Оно представляет собой второй 
вид неоконченного преступления и характеризуется тем, что субъект приступает к 
выполнению объективной стороны состава преступления, которое прерывается по 
независящим от него причинам до наступления общественно-опасных последствий. 

На сегодняшний день покушение на преступление определяется ч. 3 ст. 29 УК 
ДНР и характеризуется совокупностью субъективных и объективных признаков.  

Объективную сторону покушения законодатель определяет, как действия 
(бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления. Согласно 
мнению Комиссарова В. С., это значит, во-первых, что лицо приступает к выполнению 
объективной стороны состава преступления и ставит объект преступления в 
непосредственную опасность; во-вторых, что начатое преступление не доведено до 
конца (совершены не все действия, предусмотренные объективной стороной состава 
преступления или совершены все действия, но не наступили предусмотренные в законе 
последствия); и, в-третьих, начатое преступление не доведено до конца по причинам, 
не зависящим от воли виновного [2, с. 205]. 

Вышеизложенные признаки позволяют отграничить покушение на преступление 
от приготовления к преступлению и оконченного преступления. 

Приготовление к преступлению, как правило, создает лишь условия для 
совершения задуманного преступления, а покушение на преступление создает 
реальную опасность причинения вреда объекту посягательства. В связи с этим 
объективная сторона покушения на преступление характеризуется следующими 
моментами в отличие от приготовления к преступлению при покушении: 

1. Субъект оказывает непосредственное воздействие на объект совершаемого 
преступления. Например, преступник выстрелил, но промахнулся. Это означает, что в 
момент выстрела (пусть и неточного) жизнь потерпевшего подвергалась 
непосредственной и реальной опасности; 

2. Лицо совершает действие (бездействие), непосредственно направленное на 
совершение преступления. Это означает, что оно начинает или продолжает выполнение 
объективной стороны задуманного преступления. Так, например, вор пытался вскрыть 
сейф с деньгами, но был задержан. Попытка вскрыть сейф есть выполнение 
объективной стороны кражи как тайного хищения чужого имущества. В отличие от 
оконченного преступления действие (бездействие), образующее покушение на 
преступление, не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. 
Незавершенность деяния при покушении и является главным признаком, отличающим 
его от оконченного преступления. Определение того, завершено ли деяние, зависит от 
специфики объективной стороны совершаемого преступления [3]. 

Говоря о субъективной стороне, стоит согласиться с мнением Козаченко И. Я., 
покушение с субъективной стороны характеризуется осознанием виновным 
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общественной опасности своих действий, непосредственно направленных на 
совершение конкретного преступления, и желанием выполнить их, в то время как в 
приготовлении лицо сознает, что совершаемые им общественно опасные действия 
лишь создают предпосылки для совершения конкретного преступления, и желает 
совершить их [4, с. 317]. 

Стоит отметить, субъективная сторона покушения раскрывается через умысел. 
Уголовный закон указывает на умышленную форму вины, но не конкретизирует, 
является это прямой или косвенный умысел. Этот вопрос необходимо урегулировать 
Пленуму Верховного Суда ДНР и дать разъяснение в котором указать, что если 
убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, то 
покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом.  

Так, например, охранник на заводе, замечает похитителей и стреляет вверх, не 
прицеливаясь к убегающим, если в результате будет причинен вреда здоровью кому-
либо из похитителей, то охранник будет нести уголовную ответственность за 
конкретный физический вред, который он им причинил, но не за покушение на 
убийство, так как его целью было напугать похитителей, а не причинение смерти 
данным лицам. В таком случае, невозможно квалифицировать действия (бездействие) 
лица как покушение на преступление без установления прямого умысла.  

В науке уголовного права закреплено разделения покушения на следующие виды: 
оконченное и неоконченное покушение на преступление. 

Оконченным является такое покушение на преступление, при котором лицо 
сделало всё то, что оно считало необходимым для окончания преступления, но 
преступный результат не наступил по не зависящим от него обстоятельствам. 
Например, мать выбрасывает ребенка из окна с целью убить его, однако по каким-либо 
причинам, ребенок получает лишь тяжкий вред здоровью. В таком случае её действия 
необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 29, ст. 107 УК ДНР.  

Козаченко И. Я. выделяет два признака оконченного покушения:  
1) с объективной стороны – лицо выполнило все действия, необходимые для 

наступления последствий; 
2) с субъективной стороны – лицо сознает, что им выполнены все намеченные для 

достижения цели действия, предвидит, что последствия наступят без применения 
дальнейших усилий, автоматически, желает наступления таких последствий, однако 
преступный результат не наступает по причинам, не зависящим от воли виновного [4, 
с. 318]. 

Неоконченным покушением на преступление считается такое покушение, при 
котором лицо по не зависящим от него обстоятельствам еще не сделало всё то, что с его 
точки зрения было необходимо, и таким образом, не завершил преступления. Стоит 
подчеркнуть, что при неоконченном покушении не завершена ни объективная, ни 
субъективная сторона. Для данного вида можно привести следующий пример: у лица в 
момент прицеливания в другое лицо, ружье было выбито из рук третьим лицом, т.е. 
покушавшийся не совершает всех задуманных действий, обязательных для завершения 
преступления и при этом он сознает, что еще полностью не совершил необходимых 
действий для окончания преступления. 

В отличие от Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, разделение 
покушения на виды на законодательном уровне было закреплено в принятом 
Уголовном кодексе Украины (далее – УК Украины) [5] 2001 года, в теории уголовного 
права этот вопрос получил достаточно высокий уровень разработки.  

Целесообразность нормативного выделения двух видов покушения и их отражение в 
формуле уголовно-правовой квалификации Ю. В. Баулин обосновывает так: 

1) это дает возможность четко указать, в совершении которого именно 
посягательство обвиняется лицо, обеспечивает ясность обвинения; 
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2) связано с реализацией права человека на защиту. Обвиняемый имеет право 
знать, от обвинения в покушении какого именно вида он должен защищаться; 

3) при назначении наказания за неоконченное преступление в соответствии со 
ст. 68 УК Украины, суд должен учитывать степень осуществления преступного 
намерения, а это предполагает указание на вид покушения [6, с. 313]. 

И действительно, если виды покушения нормативно определены, то это должно 
быть отражено в формуле уголовно-правовой квалификации содеянного. Однако, в 
судебной практике такого правила придерживаются не все. А. В. Горностай по этому 
поводу утверждает, что изучение материалов судебно-следственной практики показало, 
что во многих уголовных процессах по обвинению в покушении на преступление 
органы следствия и суды в процессуальных документах не указывают вид покушения, 
то есть не ссылаются на ч. 2 или 3 ст. 15 УК Украины. В общем, квалифицируя 
содеянное, они указывают ст. 15 без указания части или ссылаются на ч. 1 ст. 15 УК 
Украины, определяя, что это покушение на преступление, но без указания, какой 
именно – оконченное или неоконченное [7, с. 111]. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что нормативное 
разделение покушения на оконченное и неоконченное преступление не воспринято 
судебной практикой, поскольку суды не хотят менять устоявшихся позиций, или такое 
разделение действительно является лишним, таким, которое не имеет практической 
значимости. 

Согласно мнению М. Д. Дякура, в сложившейся ситуации (наличие нормативно 
определенных видов покушения и отсутствие законодательной дифференциации 
ответственности за их совершение), более обоснованны чем такой путь ее решения: 
отказаться от детализации вида покушения, а лишь учитывать при назначении 
наказания «причины, вследствие которых преступление не было доведено до конца «, 
как это предусмотрено в ч. 1 ст. 68 УК Украины [8, с. 195]. Решение данной проблемы, 
мы можем наблюдать на примере Уголовного кодекса ДНР. Однако согласиться с 
решением данной проблемы невозможно. Поскольку общественная опасность 
оконченного покушения на конкретное преступление выше, чем общественная 
опасность неоконченного покушения на такое же преступление. 

Для того чтобы это доказать рассмотрим следующие примеры: 
1) при оконченном покушении на убийство (лицу причинили несколько ножевых 

ранений и оставили умирать) и при неоконченном покушении совершенное таким же 
образом (виновный пытался убить потерпевшего ножом, но пострадавший убежал); 

2) при оконченном покушении на кражу в особо крупном размере (виновный 
открыл сейф, в котором, по его убеждению, должен был находиться десять миллионов 
долларов, но денег там не оказалось) и при неоконченное покушение на такую же 
кражу (виновный задержан при открытии сейфа, в котором на самом деле лежало 
десять миллионов долларов, и если бы не работники охраны, то он бы открыл сейф и 
завладел деньгами); 

3) при покушения на убийство общеопасным способом на жизни многих лиц 
(виновный привязал к двери гранату, думая, что она настоящая, а она оказалось 
имитационной), и при неоконченном покушении на такое же преступление (виновный 
задержан в момент установления взрывного устройства с зарядом, который может 
вызвать обвал дома).  

Во всех описанных ситуациях квалифицируется покушение со ссылкой на одни и 
те же нормы Особенной части УК ДНР, однако во всех этих случаях общественная 
опасность оконченного покушения будет, по нашему мнению, выше, чем 
неоконченного покушения на преступление. Следует отметить, что при квалификации 
оконченное и неоконченное покушение как одно преступление влечет не соответствие 
принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК ДНР. Необходимость такого 
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деления связывается с вопросом о привлечении виновного к уголовной 
ответственности и размерах наказания за неоконченную преступную деятельность. 

Обобщая изложенное, приходим к выводу, что деление покушения на оконченное 
и неоконченное является обязательным для квалификации преступления. С учётом 
опыта Уголовного кодекса Украины важно исключить пробел в законодательстве, 
согласно которому органы следствия и суда не применяют данное деление при 
квалификации преступления, необходимо разработать единые критерии для 
разграничения видов покушения и законодательной дифференциации ответственности 
за их совершение. Данные изменения будут способствовать укреплению принципу 
законности и справедливости. 

Таким образом, с целью совершенствования уголовного законодательства, 
предлагается в ч. 3 ст. 29 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики 
закрепить в пунктах «а» и «б» деление покушения на оконченное и неоконченное 
преступление и изложить её в следующей редакции:  

«3. Покушением на преступление признаются умышленные действия 
(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если 
при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. 

Покушение на преступление является оконченным, если лицо совершило все 
действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам; 

Покушение на преступление является неоконченным, если лицо по не зависящим 
от него обстоятельствам, не совершило всех действий, которые считало необходимыми 
для доведения преступления до конца». 
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Резюме. В статье проанализирован опыт организационно-правового регулирования юридического 
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Развитие системы юридического образования тесно взаимосвязано с процессами 

государственного строительства и отражает любые изменения в социально-
политической жизни. Сегодня в Донецкой Народной Республике идет процесс 
формирования государственных институтов, становления новой правовой системы и 
как следствие, новой системы юридического образования, поэтому определение 
стратегии государственной политики в сфере юридического образования, разработка 
новых государственных стандартов по юриспруденции, поиск инновационных форм и 
методов обучения особенно актуальны на современном этапе. Определяющим 
приоритетом развития системы образования Донецкой Народной Республики является 
интеграция в образовательное пространство Российской Федерации, поэтому 
исследование опыта развития системы юридического образования на различных 
исторических этапах государственного развития имеет большое значение.  

Изучение дореволюционного опыта юридического образования, в процессе 
реформ второй половины XIX века, становится наиболее актуальным на современном 
этапе и в связи с проводимой реформой образования: разработкой новых учебных 
планов, созданием негосударственных учебных заведений, подготовкой правоведов на 
всех уровнях системы образования, получением образования за границей, подготовкой 
юристов для всех сфер деятельности общества и государства/ 

Рассматривая реформу системы высшего образования, как следствие общих 
экономических и политических изменений в России, следует учитывать и достаточно 
созревшие предпосылки изменений в самой образовательной системе. Правовую 
политику в сфере образования долгие годы предпочитали рассматривать как 
производную от общих политических и идеологических установок и доктрин, 
формируемых в партийно-государственных структурах. Социально-экономические и 
политические реформы, в результате которых в системе образования распалось 
централизованное управление и планирование подготовки кадров, ликвидирован 
институт государственного заказа специалистов, привели к изменению статуса высших 
учебных заведений, в том числе и в системе подготовки юристов. Именно в XIX веке 
были заложены и сформированы общетеоретические основы процесса реформирования 
системы юридического образования, которые требуют рассмотрения и пристального 
научного анализа с современных позиций. 

Процесс развития системы юридического образования в Российской империи 
состоял из ряда последовательных этапов. Первоначально, в XVIII в., в связи с 
процессом формирования самостоятельной юридической науки, юридическое 
образование было ориентировано на философскую подготовку и естественное право. В 
первой половине XIX в., когда сеть высших учебных заведений в России значительно 
расширилась, функции юридического образования выполняли отделения нравственно-
политических наук, созданные в каждом университете, в соответствии с требованиями 
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Университетского Устава 1804 г. Государственный стандарт образования 
предусматривал приоритет философских дисциплин на данных отделениях [1]. В виду 
отсутствия систематизации отечественного законодательства и отсутствия 
соответствующих специалистов, действующее право на нравственно-политических 
отделениях практически не изучалось. Тем не менее, в этот период прослеживается 
тенденция к увеличению количества изучаемых юридических дисциплин за счет 
постепенного вытеснения из учебных планов естественного права.  

В первой половине XIX века с образованием в 1802 году министерства народного 
просвещении в России законодательно сложилась единая отрасль государственного 
управления юридическим образованием, в том числе университетским (юридические 
факультеты), ведомственным (Царско-Сельский (Александровский), Демидовский, 
Ришельевский, Нежинский лицеи, Императорское училище правоведения, Аудиторская 
школа). Создание законодательной системы управления образованием (учебные округа 
и попечительство) определяло стремление государства к централизации 
образовательных процессов, в том числе и при подготовке правоведов. Сложилась 
государственная система юридического образования, целью которой было обеспечить 
юристами укрепление права крепостного самодержавного строя на основе 
систематизированного законодательства России, что особенно характерно проявилось в 
период реакции на деятельность учебных заведений на рубеже 1840-1850-х гг. 

На следующем этапе систематизация российского законодательства под 
руководством М. М. Сперанского повлекла глобальные изменения в стратегии 
юридического образования: самой актуальной задачей становится изучение 
национального права и соответственно подготовка специалистов в области 
национального права. Нравственно-политические отделения преобразуются в 
юридические факультеты, начинается процесс формирования отраслевых юридических 
наук. Основным предметом изучения на юридических факультетах становится 
отечественное законодательство, сокращается объем изучения философских и 
исторических дисциплин, зато в учебных планах увеличивается количество 
обязательных для изучения юридических наук [2]. В данный период сложилась модель 
догматического юридического образования, целью которого было приближение 
теоретического правоведения к юридической практике и приведение ее в соответствие 
с действующим законодательством.  

В середине XIX века меняется модель юридического образования, суть которой 
заключается: в фундаментальном формировании теоретических знаний, в котором 
важное место занимает история права. Развитие юридических учебных заведений 
способствовало становлению во второй половине XIX века российского правоведения, 
развитию и направлению в изучении юриспруденции, формированию научных школ. 
До эпохи реформ можно говорить о создании основ юридического образования, ' . базы 
подготовки юридических кадров, благодаря которым и было реформировано все 
правовое здание обновленной государственности России в новых экономических 
условиях. 

В пореформенный период в российской высшей школе формируется 
фундаментальное юридическое образование, что вызвано глобальными изменениями в 
социально-политической жизни страны, и как следствие необходимостью нового 
осмысления понятия профессиональной компетентности специалистов в юридической 
сфере. Значительным событием в истории высшего образования стало принятие 
Университетского Устава 1863 г. (далее Устав 1863 г.) – первого документа, 
регулирующего высшее образование в пореформенный период и отразившего все 
коренные изменения, которые произошли в обществе. Принятие Устава 1863 г., 
следовало за обнародованием крестьянской реформы и предшествовало всем прочим 
преобразованиям 60–70-х гг. XIX в.: судебной, земской, городской, военной реформам, 
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а также существенным изменениям образовательной политики в сфере средней и 
начальной школы. Такое пристальное внимание правительства к «университетскому 
вопросу» свидетельствовало о понимании значения роли высшего образования в 
реализации политики масштабного преобразования России. Сегодня, для нас особенно 
актуально исследование опыта организационных форм деятельности высших учебных 
заведений, заложенных Уставом 1863г., а также особенностей юридического 
образования в период кардинальной перестройки общества. В данном документе 
высказывались предложения о необходимости укрепления учебно-материальной базы 
университетов, социальной и финансовой поддержки преподавательского состава, с 
целью укрепления статуса «первого ученого сословия», развития студенческой науки, 
усиления практической направленности юридического образования [3].  

Устав 1863 г. закладывал организационно-правовые основы деятельности пяти 
университетов: Московского, Санкт-Петербургского, Казанского, Харьковского и 
Киевского, Новороссийского.  

Особенностью реформирования юридического образования во второй половине 
XIX века явилась своеобразная стандартизация образования, преподавание 
дифференцировалось, рост количества кафедр произошел не за счет отраслевых, а за 
счет теоретико-исторических, кафедра государственного права отделилась от кафедры 
энциклопедии права. В уставах государственных учебных заведений формируется 
правовой статус профессорско-преподавательского состава (включение их в систему 
государственной службы) и правовой статус студентов (получение диплома давало 
право на государственную службу). Проводимые государством политические и 
социально-экономические реформы не способствовали увеличению количества 
учебных заведений для подготовки правоведов, а дали толчок перевода ряда учебных 
заведений в статус университета, что привело к качественной подготовке юристов, их 
государственной заинтересованности, сделав профессию востребованной. Однако 
реформирование юридического образования сопровождалось и рядом негативных 
последствий (1884 г.) таких как ограничение инициативы и независимости учебных 
заведений, содержательная ограниченность преподавания, сословная ограниченность 
студенческого состава, различие между нормативным регулированием и реализации 
законодательных предписаний, между правом писанным и правом действительным. 

Вводимые императором и правительством нормативные акты позволили найти 
новые источники в подготовке юристов в государственных и негосударственных 
«вольных» учебных заведениях, получение юридического образования за рубежом, 
обучение юриспруденции женщин. В России в середине XIX века была законодательно 
создана система подготовки юристов в университетах, ведомственных учебных 
заведениях, а также «законоведов» с хозяйственно-правовой подготовкой. 

В ведении Совета Университета находились следующие категории дел 
«распределение предметов между факультетами и установление порядка преподавания 
учебных дисциплин; принятие мер к временному и постоянному замещению вакантных 
кафедр; распределение по факультетам выделявшихся им на научно-техническое 
оснащение государственных средств, рассмотрение диссертаций на ученые степени; 
утверждение в ученых степенях и в звании действительного студента; назначение 
стипендий и присуждение премий и медалей за научные труды студентов; принятие 
решений об опубликовании научных трудов, постановлений университетского суда, 
финансовых смет. Решения Университетского Совета по этим делам признавались 
окончательными, то есть имели силу закона» [4, п. 42]. Университетский Совет стал 
центром внутреннего университетского управления, высшей его инстанцией, где 
укреплялись принципы выборности, подотчетности, коллегиальности в обсуждении 
всех академических и административно-хозяйственных вопросов, коллективной 
ответственности за принятие решений. Все важные решения, касающиеся 
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университетской жизни принимались на Совете путем голосования, согласно мнению 
большинства. Однако, необходимо отметить важную деталь, помимо мнения 
большинства, «в делах Совета, восходящих на утверждение высшего начальства, 
прилагается и мнение меньшинства членов» [4, п. 45].  

Руководство жизнью факультетов принадлежало факультетским собраниям 
(советам), на которых избирались деканы факультетов. В ведении совета факультета 
было принятие мер по совершенствованию учебной деятельности студентов; 
утверждение программ преподавания учебных дисциплин и требований к конкурсам 
для занятия вакантных кафедр; одобрение содержания сочинений, рекомендованных к 
опубликованию в университетской типографии, принятие мер по замещению 
профессорско-преподавательских вакансий, распределение учебных дисциплин между 
кафедрами и утверждение порядка их преподавания, рассмотрение суждений о наборе 
обязательных для изучения студентами предметов; выбор стипендиатов, 
оставлявшихся при университете «для подготовки к профессорскому званию» [3].  

Так же по Уставу 1863 г. восстанавливалась деятельность Университетского Суда, 
но он учреждался на новых началах, отличавшихся от устава 1804 г, впервые 
предоставившего университетам судебную власть. Министерство Народного 
Просвещения разрешило Университетскому Суду рассматривать исключительно одни 
только дисциплинарные дела студентов. Один из трех судей должен был обязательно 
принадлежать к юридическому факультету, он же и являлся председателем 
Университетского Суда [4, п. 56-58].  

Таким образом, материалы проведенного исследования организационно-правовых 
основ юридического образования в России (вторая половина XIX – начало XX веков) 
позволили установить, что в указанный период была сформирована специфическая 
модель подготовки правоведов, определяемая как адаптацией к изменившимся 
условиям, связанной (для государства, частных лиц) с ожидаемой отдачей от 
инвестиций в систему образования и (для учебных заведений) с возможностями 
реагировать на увеличивавшийся и изменившийся качественно спрос на их услуги. 
Анализ данной практики может быть полезен для оценки возможных последствий 
проводимой образовательной реформы в современной России 

Кроме того, на современном этапе развития высшего образования в Донецкой 
Народной Республике большой интерес представляет исследование традиций 
университетского самоуправления с их принципами выборности и коллегиальности, 
серьезное значение для воспитательной работы в университете могла бы иметь 
практика возрождения Университетского Суда, где рассматривались бы 
дисциплинарные нарушения. Кроме того в организации непосредственно 
юридического образования на современном этапе, полезен анализ опыта 
трансформации осмысления профессиональной компетентности юриста в соответствии 
с требованиями социально-политической реальности, а также понимание роли 
теоретико-исторических и общих гуманитарных дисциплин в формировании 
профессионального юридического мышления.  
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ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫХ И НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ 
 

Резюме. Характеризуются гражданско-правовые особенности участия в имущественных 
отношениях ограниченно дееспособных и недееспособных лиц в Украине. Определен гражданско-
правовой статус ограниченно дееспособных и недееспособных лиц, их специфические гражданские 
субъективные права и обязанности. Доказано, что они могут быть участниками гражданских 
правоотношений, субъектами правовой охраны и заступничества, выступать в роли обладателей 
специальных прав и обязанностей 

Ключевые слова: имущественные отношения, недееспособные лица, ограниченно дееспособные 
лица, гражданские правоотношения, субъективные права, гражданско-правовой статус. 

 
Ограничено дееспособные и недееспособные люди составляют значительное 

количество населения любой страны, поэтому их имущество, имущественные права 
тоже играют не последнюю роль в имущественных отношениях на современном этапе. 
Изучение правовой защиты этих имущественных прав является важной составляющей 
развития гражданских исследований. Практика использования норм относительно 
правового обеспечения защиты имущественных прав ограничено дееспособных и 
недееспособных лиц требует более детального исследования в современных условиях, 
когда увеличивается количество нарушения этих прав не только субъектами, которые 
посягают на эти права, но и опекунами и другими заинтересованными лицами. 

Анализ действующего законодательства свидетельствует, что при осуществлении 
защиты прав ограничено дееспособных и недееспособных лиц той или иной мерой 
возможно применение всех перечисленных в ст. 16 ГК Украины способов защиты 
нарушенных прав участников правоотношений.  

Так, с помощью восстановительных способов происходит возврат к 
первоначальному состоянию как подопечных, так и попечителей или опекунов. Исходя 
из вещного характера прав опекуна в отношении переданного под опеку имущества (их 
содержание всегда определяется относительно содержания прав собственника), эти 
вещные права защищаются в абсолютном порядке теми же правовыми средствами, что 
и право собственности. В частности, опекун может истребовать имущество, переданное 
под опеку, от других лиц, которые его незаконно удерживают с помощью 
виндикационного иска. 

Абсолютным субъективным правом является и право опекунов на осуществление 
юридических действий от имени и в интересах подопечных. Именно абсолютность 
такого права позволяет законным представителям требовать в установленном законом 
порядке признание сделок, совершенных подопечными, недействительными, 
независимо от того, знал ли контрагент сделки о «недостаточную эффективность» 
своего контрагента или нет. О абсолютность такого права свидетельствует и тот факт, 
что законные представители получают защиту против любого участника такой сделки 
[1, с. 164]. 

Как известно, способы защиты абсолютного субъективного права, которое имеет как 
имущественный, так и неимущественный характер, не является мерами гражданско-
правовой ответственности. Для любой меры ответственности характерно умаление 
имущественных благ на стороне правонарушителя, чего при восстановлении абсолютного 
субъективного права не происходит. Поэтому все меры защиты абсолютных субъективных 
прав применяются независимо от вины правонарушителя [2, с. 67]. 

Важное место занимают пресекательные способы защиты нарушенных прав 
участников – правоотношения, которые пресекают нарушение прав путем лишения 
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акта (события) силы «регулятивного» юридического факта или режима титула права. 
Защита прав граждан может осуществляться путем отмены вышестоящими органами 
решений и распоряжений местных органов власти и управления, нарушающих 
имущественные интересы граждан, а также принятия иных мер административного 
характера. 

Все способы защиты прав и интересов реализуются с помощью соответственных 
средств относительно определения которых в науке нет единого подхода. Одни авторы 
считают, что средствами правовой защиты являются иск, заявление, жалоба, другие – 
решения суда, постановление административного органа. Ми придерживаемся первой 
точки зрения и считаем, что средствами правовой защиты являются иск, заявление или 
жалоба. 

Способы защиты, в свою очередь, подразделяются на средства защиты и средства 
ответственности. Среди средств защиты, предусмотренных ч. 2 ст. 16 ГК Украины, 
средствами ответственности могут быть определены только возмещение убытков и 
другие способы возмещения имущественного вреда и компенсация морального вред, 
все остальные являются средствами защиты [4, с. 9]. 

Согласно п. 4.7 Правил опеки и попечительства, утвержденными Приказом 
Государственного комитета по делам семьи и молодежи, Министерством образования и 
науки Украины, Министерством здравоохранения Украины, Министерством труда и 
социальной политики Украины от 26.05.1999 г. № 34 (далее – Правила) [3], органы 
опеки и попечительства для защиты интересов подопечного могут ограничить право 
опекуна распоряжаться вкладом, внесенным на имя подопечного. Частичное 
ограничение права по управлению имуществом подопечного является 
самостоятельным видом санкций, применяемых к опекунам. 

Основной целью еще одной группы способов защиты имущественных прав 
ограниченно дееспособных и недееспособных лиц является эквивалентная компенсация 
нарушенных прав [5, с. 4]. Например, совершая сделки, опекун действует от имени 
подопечного, поэтому права и обязанности он тем самым создает не для себя, а для 
другого лица – собственника имущества. Согласно со ст. 239 ГК Украины, сделка 
совершенная представителем, создает, изменяет, прекращает гражданские права и 
обязанности лица, которое он представляет. Соответственно, обязательства, 
возникающие в результате сделок, совершенных опекунами, выполняются за счет 
имущества, переданного под опеку. Так, если опекун заключит соглашение как 
законный представитель подопечного, и этот договор будет выполнен контрагентом 
(опекун продаст дом подопечного, а позже в этом здании покупатель обнаружит 
скрытые недостатки), то свои требования он должен предъявлять к подопечному – 
недееспособному лицу (владельцу), и удовлетворяться они должны за счет имущества 
не опекуна, а подопечного (владельца), даже если опекун использовал прибыль от этой 
сделки в свою пользу. В этом случае опекун отвечает перед подопечным как виновник 
ущемления его прав. Но такие действия опекуна не увольнять подопечного от 
обязанности выполнить обязательства перед контрагентом. 

Однако, для выполнения обязательств, которые возникают при причинении 
внедоговорного вреда, гражданским законодательством установлены иные правила. 
Согласно ст. 1184 ГК, вред, причиненный особой, признанным в установленном 
порядке недееспособным, возмещается его опекуном, если он не докажет, что вред был 
причинен не по его вине. В свою очередь, согласно ст. 1185 ГК, вред, причиненный 
физическим лицом, гражданская дееспособность которого ограничена, возмещается им 
на общих основаниях. Возложение обязанности возместить вред, причиненный 
подопечным, на опекуна основывается на положении, что правонарушением 
признаются только волевые действия, то есть действия, которые зависят от воли и 
сознания человека. Поэтому правонарушения являются вариантом поведения только 
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деликтоспособного человека. Недееспособных закон деликтоспособными не признает, 
их действия называют «объективно противоправным поведением» [6, с. 431].  

Обязанности опекунов в отношении недееспособных лиц сводятся к заботе по 
содержанию, созданию необходимых бытовых условий, обеспечению необходимого 
ухода и лечения и т.п., поэтому под виной опекунов при нанесении их 
недееспособными подопечными вреда следует понимать неосуществлении 
необходимого надзора за этими лицами. 

Кроме того, действующее законодательство Украины не содержит никаких 
особых условий гражданско – правовой ответственности опекунов за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение их обязанностей, помимо общего указания п. 4.16 Правил, 
согласно которому органы опеки и попечительства обязаны, а лицо, в отношении 
которого прекращено опеку, имеет право требовать от опекуна возмещения 
имущественных убытков, причиненных ему недобросовестным или небрежным 
выполнением возложенных на него обязанностей. Распоряжаясь имуществом 
подопечных, опекуны действуют в их интересах, но не осуществляют при этом их воли. 
Волеизъявление опекунов может быть направлено вопреки интересам подопечных 
(собственников имущества), но это ни в коем случае не должно влечь за собой 
ухудшение имущественного положения последних. Даже в случаях, когда попечитель 
злоупотребляет своими правами, например, при передаче предоставленного имущества 
в залог без согласия органа опеки и попечительства, на это имущество не может быть 
возложено взыскание, поскольку лишить лицо права собственности можно только в 
результате противозаконных действий самого владельца. Однако, при всех действиях 
опекунов по распоряжению предоставленным имуществом, его владельцем остается 
подопечный. Лишение лица права собственности на имущество при противоправных 
действиях других лиц по распоряжению этим имуществом, считается неправомерным. 

Противоправность поведения опекуна заключается, по словам З. В. Ромовськой, в 
уклонении от исполнения обязанности. Уклоняется от исполнения обязанности тот, кто 
имеет объективные и субъективные возможности его выполнить, но не осуществляет 
того, что требуется [7, с. 37]. В вопросе об управлении опекунами имуществом 
недееспособных лиц с особой остротой встает вопрос о степени риска, который 
допускается в их действиях в процессе такого управления. Владелец может 
осуществлять операции (например, с ценными бумагами), которые по своей природе 
связаны с риском потери или уменьшения его имущества. В случае наступления 
отрицательного результата владелец сам несет убытки. Действия же опекунов в 
отношении переданного под опеку имущества в данном случае, очевидно, должны быть 
специально оговорены.  

В дореволюционной юридической практике выработано правило, согласно 
которому опекун нес имущественную ответственность перед подопечным лишь в том 
случае, когда он совершил такое распоряжение его капиталом, которое «положительно 
запрещено законом» – разместил капитал на таких условиях, при которых возвращение 
его оказалось бы мало надежным [8, с. 148] или в случае, если со стороны опекуна 
обнаружена неосторожность в выборе контрагента, лица ненадежного [9, с. 680]. В 
современной юридической практике в случае возникновения спора об оправданности 
или неоправданности действий опекунов по управлению имуществом недееспособного 
лица, связанных с риском, следует исходить из подобного принципа. А, следовательно, 
имущественная ответственность опекунов в таких случаях может наступать, если в 
результате их неосторожных действий возникает реальная опасность уменьшения или 
полной утраты имущества, переданного под опеку. 

Следует отметить, что противоправное поведение опекуна может проявляться как 
в осуществлении опекуном неправомерных действий, повлекших причинение вреда 
имуществу подопечного, так и в бездействии, например, в случае невозврата опекуном 
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доходов из имущества подопечного, совершение нецелесообразных или вредных 
расходов. То есть, соотношение правового долга и противоправного поведения следует 
рассматривать как соотношение общего и особенного [1, c. 166]. 

Кроме этого, обращает на себя внимание то, что норма об ответственности 
опекунов отсутствует в Гражданском кодексе как в разделе, посвященном опеке и 
попечительству, так и в разделе, которым урегулированы внедоговорные обязательства. 
На практике это вызывает значительные проблемы, связанные с возмещением вреда, 
причиненного при осуществлении опеки над имуществом. Дело в том, что ни одна из в 
гражданском праве норм не может быть непосредственно применена к регулированию 
отношений по возмещению вреда, причиненного имуществу опекунами. В наибольшей 
степени здесь могут быть применены по аналогии закона общие нормы о возмещении 
причиненного ущерба (ст. 1166 ГК). Вместе с тем, между этими видами отношений 
существует разница. Обязанность по возмещению вреда по общему правилу возникает, 
как известно, в результате деликта. До правонарушения стороны не связаны между 
собой правами и обязанностями. В случае же совершения противоправных действий 
опекунами речь идет о невыполнении (неподобающее выполнение) возложенной на 
них обязанности. Другими словами, именно неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанности, а не деликт является основанием возникновения 
ответственности опекунов. Соответственно, обязательства по возмещению вреда не 
может рассматриваться как внедоговорные обязательства. Однако, такое обязательство 
не может быть отнесено и к кругу обязательств договорного типа, поскольку договора 
между подопечным (собственником имущества) и его опекуном о управлении 
имуществом не существует. Отсутствует такой договор и между опекуном и органом 
опеки и попечительства. Отнести обязательства по возмещению убытков к числу 
обязательств, которые возникают вследствие приобретения, сохранения имущества без 
достаточного правового основания (гл. 83 ГК) также невозможно, причем и в том 
случае, когда опекун незаконно удерживает переданное под опеку имущество у себя. 
Эти обязательства также возникают только при отсутствии юридической связи между 
сторонами и в силу самого факта неосновательного приобретения (сохранения) 
имущества другого лица. 

Поэтому установленные правила об ответственности опекунов почти никогда не 
применяются на практике. Такая ситуация объясняется еще рядом причин. Прежде 
всего, следует отметить, что, хотя действующее законодательство устанавливает надзор 
за деятельностью опекунов в виде ежегодных отчетов и общего отчета после 
прекращения опеки (п. 4.11 Правил), их проверка не достигает своей цели, поскольку 
на органы опеки и попечительства не возложена обязанность проверки ежегодных 
отчетов в натуре. Поэтому лишь в некоторых случаях эти органы могут вовремя 
заметить небрежность или умысел опекунов, и, отстранив их от выполнения 
опекунских обязанностей, предупредить гибель или повреждение имущества. Между 
тем, констатирование неверных действий опекунов, которые уже причинили убытки 
подопечному, почти никогда не помогает их возмещению. Дело в том, что у опекуна 
обычно нет достаточных средств для возмещения причиненного вреда. К тому же, при 
установлении условий для назначения лица опекуном законодатель не уделяет 
достаточного внимания вопросу есть ли у кандидата в опекуны имущество, разве что 
органы опеки и попечительства могут обратить внимание на это обстоятельство при 
выборе или назначении опекуна. Объясняется это обычно тем, что чрезвычайно сложно 
найти людей, которые бы не только соответствовали условиям для назначения их 
опекунами, но и имели еще и материальные средства, которые бы в достаточной мере 
обеспечивали интересы подопечного (собственника имущества). К сожалению, на 
практике возможны ситуации, когда на момент подачи иска о возмещении убытков в 
опекуна будет отсутствовать имущество, необходимое для такого возмещения. 
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Поэтому своевременный контроль за действиями недобросовестных опекунов является 
важным правовым способом защиты интересов подопечных. Следует отметить, что в 
римском праве в ряде случаев предусматривалась двойная степень защиты 
имущественных прав подопечных. Во-первых, ответственность за сохранность 
имущества несли опекуны, на которых возлагалась обязанность компенсировать вред, 
причиненный их недобросовестными действиями. Во-вторых, опекуны выступали как 
специальные поручители, призванные в случае нарушения имущественных прав нести 
имущественную ответственность при представлении к ним вспомогательного иска [10, 
с. 65]. Кроме этого, опекуны при принятии на себя опекунских обязанностей обязаны 
были вносить залог, который охранял имущество подопечного. Такой подход 
стимулировал опекунов добросовестно выполнять возложенные на них обязанности в 
отношении подопечного и его имущества, но, одновременно, и защищал интересы 
подопечных еще до наступления возможных отрицательных имущественных 
последствий от действий опекунов. На практике, использование подобной двойной 
степени защиты имущественных прав подопечных может решить проблемность 
вопроса по возмещению опекуном убытков, причиненных имуществу подопечного. 

Как отмечает Н. А. Дьячкова, опекун, при всем желании возместить убытки, при 
определенных обстоятельствах, может не иметь возможности их немедленно возместить. 
В подобном случае возможно представление опекуном материального обеспечения, 
например, залога на имущество опекуна. Интересы подопечного (собственника 
имущества) этим будут обеспечены, а требование немедленно возместить причиненный 
вред будет стимулировать опекуна к выполнению этой обязанности. Конечно, органы 
опеки и попечительства не могут взимать с опекуна причиненные им убытки без 
рассмотрения спора в судебном порядке, если опекун не пожелает добровольно их 
возместить или обеспечить взыскание необходимой суммы. В этом случае органы опеки 
и попечительства обязаны представить в установленном порядке иск к опекуну о 
взыскании убытков, выявленные при проверке отчета [11, с. 249].  

Судебная форма защиты является высшей формой защиты прав, поскольку форма 
судебной деятельности (состязательность, независимость суда, возможность 
пересмотра судебных решений и тому подобное) несет в себе наибольшие гарантии 
достижения истины. Процесс рассмотрения и удовлетворения материально-правового 
требования всегда происходит в строго регламентированном законом порядке, который 
представляет собой процессуальную форму реализации права на защиту субъективного 
права или охраняемого законом интереса граждан [12, с. 66]. 

Здесь важным является то, что специфические моменты, присущие правовому 
положению различных групп лиц, которых представляют, оказываются лишь в том, что 
дееспособные граждане и юридические лица вправе самостоятельно выбирать для себя 
представителей, тогда как до недееспособного, в связи с отсутствием юридической силы в 
его волевых актах представители назначаются в порядке, установленном в законе. 

Таким образом, правовые основы защиты гражданских имущественных прав 
ограниченно дееспособных и недееспособных лиц составляют гарантию защиты 
имущества и обеспечения всего имущественного комплекса прав этой специфической 
категории участников имущественных правоотношений. Однако, важным аспектом 
данной проблемы является расширение комплекса механизмов возмещения вреда, 
причиненного опекунами и другими заинтересованными лицами, причиненного в 
результате ненадлежащего исполнения своих обязательств и обязанностей в отношении 
недееспособного или ограниченно дееспособного лица. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
 

Резюме. В данной статье проведено исследование применение мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях Установлено, что основным принципом применения применение 
мер обеспечения в делах об административных правонарушениях должно основываться на принципе 
законности. Сделаны выводы, что во время применения мер обеспечения в делах об административных 
правонарушениях (таких как проведение личного осмотра и осмотра вещей) с целью соблюдения принципа 
законности при проведении таких действий, в них должны принимать участие понятые 
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Административное законодательство многих стран знает такие институты как 

обеспечение производства по делам об административных правонарушениях, 
обеспечение доказательств, предварительные обеспечительные меры, обеспечение иска 
и обеспечение исполнения судебного решения. Эти средства отличаются по 
содержанию, тем, на каких стадиях административного процесса они могут быть 
применены и органами, которые эти средства могут применять.  

Вопросам применения мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях научной литературе посвящено достаточно много 
работ, прежде всего научных статей [1, 2].  

Исследования теоретических, правовых и организационных основ применения 
таможенными органами мер обеспечения производства по делам о нарушении 
таможенных правил позволили выделить ряд актуальных вопросов. Отметим, что меры 
обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил применяются 
должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции. 
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Административное задержание как мера обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях может быть применена в исключительных 
случаях и лишь при необходимости обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения дела об админситративном правонарушении. 

Одним из актуальных вопросов применения задержания является вопрос 
«трактовки «исключительных случаев» применения данной меры, а также вопрос, 
какие действия могут быть основаниями для ее применения»х. Как отмечает 
А. И. Попов, законодатель не может дать исчерпывающего перечня противоправных 
действий, которые могут являться основанием для применения административного 
задержания, тем более что с помощью этой меры решаются несколько задач. 

По мнению А. И. Попова, такими противоправными действиями являются: 
1) оказание неповиновения должностному лицу таможенных органов в связи с 

осуществлением им служебных обязанностей; 
2) невозможность установления на месте личности нарушителя или 

принадлежности товаров и транспортных средств; 
3) подделка транспортных и/или товаросопроводительных документов, 

совершение других противоправных действий, за которые предусмотрен 
административный арест или административное выдворение из пределов РФ при 
невозможности пресечь правонарушение другими законными средствами и способами; 

4) попытка нарушителя скрыться с места совершения правонарушения; 
5) агрессивное поведение нарушителя по отношению к должностным лицам 

таможенных органов [3]. 
Одним из проблемных аспектов осуществления административного задержания 

является его редкое применение. Как отмечалось в проведенных исследованиях, 
причина возникновения указанных сложностей применения обусловлена 
«недостаточно четкой правовой регламентации порядка и оснований применения 
данной меры обеспечения». 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 
представляет собой непосредственное изучение лицом, осуществляющим производство 
по делу о правонарушении, при участии понятых участков местности, помещений, 
отдельных предметов и иных объектов в целях пресечения правонарушения, 
обнаружения предметов и орудий совершения правонарушения, установления иных 
обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Актуальным является вопрос: каким образом необходимо процессуально 
оформить факт обнаружения во время проведения осмотра «вещей (товаров и 
транспортных средств), которые явились орудиями совершения или предметами 
правонарушения либо сохранили на себе его следы»? Указанные вещи являются 
вещественными доказательствами по делу об административном правонарушении. При 
возникновении в ходе производства осмотра необходимости применения такой меры 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, как 
изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного 
правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу, о 
совершении данного процессуального действия следует составлять отдельный 
протокол изъятия.  

Одним из актуальных вопросов применения личного досмотра, досмотра вещей, 
находящихся при физическом лице является отсутствие нормативно закрепленного 
перечня оснований проведения личного досмотра за нарушение таможенных правил. 
Согласимся с мнением Н. В. Макарейко, который предлагает следующие основания: 

1) наличие информации о возможном совершении правонарушения в сообщениях 
и заявлениях физических и юридических лиц; 



314 

2) материалы, поступившие от других правоохранительных, контролирующих и 
иных государственных органов, а также указанные сведения, поступившие от 
иностранных правоохранительных служб, таможенных администраций, 
международных организаций; 

3) непосредственно обнаруженные должностными лицами таможенного органа 
любых признаков, прямо или косвенно указывающих на то, что физическое лицо 
скрывает при себе и не выдает товары, ценности, материалы и документы; 

4) показания технических средств таможенного контроля [4, с. 130]. 
Особенностью досмотра транспортного средства является использование 

технических средств, облегчающих осмотр, обнаружение и фиксацию доказательств, 
таких, например, как: видеосистема «Взгляд» (для обнаружения незаконно 
перемещаемых товаров в труднодоступных местах (большегрузные автомобили, 
железнодорожные вагоны, а также для проверки емкостей с водой, горюче-смазочными 
материалами и спиртосодержащими жидкостями); видеоскоп «Крот» (для исследования 
бака автомобиля, полостей автомобиля, дверей автомобиля); радиотехнический аппарат 
«Зонд-М» (для обнаружения незаконно перемещаемых товаров в однородных грузах 
(песок, щебенка, глина и т.п.), перевозимых автомобильным и железнодорожным 
транспортом); инспекционно-досмотровой комплекс (для рентгеноскопического 
действия по обнаружению контрабанды в автомобилях, железнодорожных вагонах). 

В научной литературе дискуссионным представляется вопрос о том, что 
«законодатель связывает процессуальное оформление досмотра транспортного 
средства с административным задержанием. Применение данной нормы в этом случае 
ставит под сомнение «исключительность» административного задержания, т.к. 
административное задержание может быть применено в исключительных случаях. 

Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения, и документов – данная мера обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях заключается в 
принудительном лишении лица, у которого находятся эти вещи и документы, 
возможности пользоваться и распоряжаться ими. 

Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 
правоанрушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу, 
осуществляется должностными лицами правоохранительных органов, в случаях 
обнаружения их на месте совершения правонарушения, при осуществлении личного 
досмотра, досмотра вещей, транспортного средства. 

Одним из актуальных вопросов применения данной меры является отсутствие в 
нормах КоАП Украины положений, предусматривающих возможность отмены 
указанных мер обеспечения производства до стадии рассмотрения дела об 
административном правонарушении. Фактически, единственным процессуальным 
документом, отменяющим названные меры обеспечения, может быть вступившее в 
законную силу постановление по делу об административном правонарушении, что, на 
наш взгляд, не является правильным, потому как в практике уполномоченных органов 
нельзя исключать возможных случаев необоснованного применения указанных мер 
обеспечение производства. 

Арест товаров и транспортных средств, явившихся орудиями совершения или 
предметом административного правонарушения, по делам о нарушении таможенных 
правил является комплексной мерой обеспечения производства, так как она направлена 
на пресечение правонарушения, сбор доказательств. В то же время полагает, что 
«основное назначение указанной меры – исполнение постановления по делам о 
нарушении таможенных правил, по которым в качестве санкции предусматривается 
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения" 
[4, с. 132]. В большинстве случаев данная мера обеспечения применяется в ходе 
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административного производства по наиболее общественно опасным 
правонарушениям. 

Привод физического лица применяется к лицам, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, их законным 
представителям (когда при рассмотрении дела их присутствие обязательно) в случае их 
неявки без уважительной причины по вызову судьи, органов и должностных лиц, 
уполномоченных рассматривать дело. 

Привод применяется в отношении трех категорий субъектов: 
– физических лиц либо законных представителей юридических лиц, в отношении 

которых ведется производство по делу об административном правонарушении; 
– законных представителей несовершеннолетних лиц, привлекаемых к 

административной ответственности; 
– свидетелей административного правонарушения. 
В законодательстве установлен перечень лиц, которые принимают участие в 

производстве по делам об административных правонарушениях. В него не включены 
понятые, хотя они, как и другие лица, которые принимают участие в производстве по 
делам об административных правонарушениях, относятся в целом к лицам, которые 
способствуют осуществлению производства. Одни из них (свидетели и эксперты) 
являются источниками получения доказательств, причем объект исследования 
составляют не сами свидетели и эксперты, а лишь те данные, которые они сообщают 
уполномоченному органу или должностному лицу. Другие, среди которых переводчики 
и понятые – нужны для закрепления доказательств или обеспечения необходимых 
условий административного производства. Все эти лица, в пределах своего 
специального назначения в производстве по делам об административных 
правонарушениях, пользуются определенными полномочиями. Однако, если правовое 
положение свидетелей, экспертов и переводчиков регламентировано достаточно 
детально, то права и обязанности понятых урегулированы крайне недостаточно. На 
практике отмеченные вопросы чаще всего решаются по аналогии с нормами 
криминального процесса [4, с. 134]. 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 
органично входят в систему мер административного пресечения и поэтому обладают 
всеми основными признаками этого вида административного принуждения. Но эта группа 
имеет ряд специфических признаков, совокупность которых и предопределяет их место в 
системе мер административного пресечения. Так, обеспечительные меры применяются в 
рамках ведущегося в связи с правонарушением производства. 

Основания применения процессуальных средств принуждения имеют свою 
специфику. Правонарушение – это лишь необходимая предпосылка для осуществления 
процессуального принуждения. Необходимы еще дополнительные основания: 

– невыполнение правонарушителем процессуальных обязанностей; 
– продолжение противоправного деяния; 
– реальная возможность совершения новых правонарушений; 
– невозможность составления протокола на месте выявления административного 

правонарушения. 
Процессуальное положение лица, привлекаемого к ответственности за 

административное правонарушение весьма схоже с процессуальным положением 
обвиняемого в уголовном процессе. В отношении лица, привлекаемого к 
административной ответственности собраны доказательства, достаточные для 
обвинения его в совершении административного деликта и составлен протокол об 
административном правонарушении. Это лицо – центральная фигура производства по 
делам об административным правонарушениям. Все правоотношения складываются по 
вопросу о его виновности или невиновности. 
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Это лицо – возможный субъект административной ответственности, поэтом)' 
логично ожидать противодействия. Для предупреждения и пресечения этого 
противодействия закон допускает применение именно к лицу, в отношении которого 
ведётся производство по делу об административном правонарушении мер 
процессуального принуждения или мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушений. Этими мерами могут быть административное 
задержание до трех часов, доставление, личный досмотр, досмотр вещей физического 
лица, досмотр транспортных средств, изъятие вещей и документов. 

Однако в силу презумпции невиновности это лицо считается невиновным до 
исследования дела по существу. Кроме того, установлен порядок реализации мер 
обеспечения (составление протокола, присутствие понятых, разъяснение прав и 
обязанностей, уведомление родственников и т.д.). 

Согласно Временному порядку осуществления судопроизводства по делам об 
административных правонарушениях, утвержденного Приказом Председателя 
Верховного Суда Донецкой Народной Республики от 09 января 2015 года № 3од, 
производство по делам об административных правонарушениях делам в судах 
Донецкой Народной Республики осуществляется в соответствии с процессуальными 
законами Донецкой Народной Республики, действующими во время рассмотрения дела, 
совершения отдельных процессуальных действий или исполнения решения суда [5]. 

Анализ опыта стран Евразийского экономического союза показывает, что, 
например, в Республике Беларусь применяется такая мера обеспечения иска, как 
временное ограничение права ответчика на выезд из Республики Беларусь. Сведения о 
гражданах, право которых на выезд из Республики Беларусь ограничено, включаются в 
банк данных о гражданах, право на выезд которых из Республики Беларусь временно 
ограничено. Банк данных ведет Министерство внутренних дел Республики Беларусь. 
Сведения, содержащиеся в банке данных, направляются Министерством внутренних 
дел в Государственный пограничный комитет по техническим каналам передачи 
данных не реже одного раза в сутки. Государственный пограничный комитет, в свою 
очередь, организовывает в пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь проверку сведений о выезжающих из Республики Беларусь 
гражданах на наличие сведений об этих гражданах в банке данных [6]. 

В Российской Федерации должностные лица таможенных органов при выявлении 
нарушений таможенных правил во внутренних морских водах, в территориальном море 
осуществляют доставление в служебное помещение таможенного органа, находящееся 
в порту РФ. Используемые для осуществления незаконной деятельности во внутренних 
морских водах, в территориальном море суда и другие орудия совершения 
административного правонарушения подлежат доставлению в порт РФ (иностранные 
суда – в один из портов РФ, открытых для захода иностранных судов) (пп. 10, 10.1 п. 1 
ст. 27.2 КоАП РФ) [7]. 

Применение доставления предполагает обязательное последующее составление 
должностным лицом таможенного органа протокола о доставлении и возбуждении с 
этого момента дела об административном правонарушении (далее – АП) (п. 2 ч. 4 
ст. 28.1 КоАП РФ), копию протокола о доставлении необходимо вручить 
доставленному лицу, но только по его просьбе. В связи с вышесказанным доставление 
не может быть осуществлено без поводов к возбуждению дела об АП (ст. 28.1 
КоАП РФ). 

Актуальным вопросом осуществления доставления является срок его исполнения. 
КоАП РФ не определяет конкретных сроков применения доставления. Из ч. 2 ст. 27.2 
КоАП РФ следует, что доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок. 
Исследованию данного вопроса посвящены труды многих ученых. В научной литературе в 
целях эффективной защиты прав и интересов личности и устранения умышленного 
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«затягивания» доставления предлагается установить предельный срок его применения в 
пределах одного часа, трех часов, а с учетом погодных условий – до 12 часов. 

Вместе с тем указанные точки зрения представляются небесспорными. Срок 
доставления обусловлен его специфической целью – необходимостью составления 
протокола об административном правонарушении при невозможности его составления 
на месте совершения правонарушения в служебном помещении органа 
административной юрисдикции. Таким образом, срок применения доставления 
складывается из времени принудительного препровождения доставляемого лица в 
служебное помещение таможенного органа (порт РФ). Временной промежуток может 
быть различным в зависимости от конкретных обстоятельств, включая удаленность 
места совершения правонарушения до места составления протокола. Поэтому во 
многих случаях предельный часовой срок будет явно недостаточен для осуществления 
доставления, поскольку условия доставления за нарушения таможенных правил в 
различных регионах России разные. Пробелом в законодательстве является отсутствие 
нормы, определяющей период времени, в течение которого доставленное лицо может 
находиться в служебном помещении таможенного органа, если отсутствуют основания 
для применения других мер обеспечения производства. Принято считать, что это – 
время, отведенное для составления протокола не более 3 часов. В то же время 3 часа – 
время административного задержания для установления личности и составления 
протокола об административном правонарушении.  

Осуществление доставления обеспечивается применением психического 
воздействия, заключающимся в устном указании следовать к месту проведения 
процессуальных действий либо доставить судно и другие орудия совершения 
административного правонарушения в порт РФ. Вместе с тем нередко должностные 
лица таможенных органов сталкиваются с отказом доставляемых лиц двигаться в 
нужном направлении или оказанием сопротивления. В таких случаях данная мера 
процессуального обеспечения должна быть реализована посредством применения 
физического воздействия. В отличие от некоторых органов государственной власти 
таможенные органы имеют право, предусмотренное положениями Таможенного 
кодекса Евразийского союза (далее – ТК ЕС) и Федерального закона № 311-ФЗ, на 
применение физической силы и специальных средств при реализации доставления в 
случае оказания сопротивления, что нередко является непреодолимым препятствием 
для составления протокола по делу об административном правонарушении [7]. 

Другим проблемным вопросом выступает необходимость привлечения понятых 
при применении мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях. В частности, присутствие двух понятых является обязательным 
условием изъятия вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по 
делу об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 27.10 КоАП РФ. 

Замена участия понятых использованием технических средств некоторым ученым 
представлялась позитивным нововведением. С одной стороны, она позволила 
упростить процедуру составления процессуальных документов по делу об 
административном правонарушении, а с другой стороны – детально отразить порядок и 
очередность проводимых мероприятий и повысить гарантии прав лиц, в отношении 
которых ведется производство по делу об административном правонарушении. 

Таким образом, применение мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях – это деятельность уполномоченных органов по 
применению предусмотренных законом мер, которые гарантируют реальное 
выполнение будущего решения по делу. Применение указанных мер допускается в том 
случае, если их неиспользование может затруднить или сделать невозможным 
выполнение решения суда».  
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Резюме. В данной работе проведены исследования дисциплинарной ответственности 

государственных служащих Установлено, что особое значение имеет Сделаны выводы о необходимости 
совершенствования законодательства, регулирующего . 

Ключевые слова: государственные служащие, присяга, дисциплинарная ответственность, 
законодательство, государственная служба. 

 
Деятельность государственных служащих как один из важнейших правовых 

институтов, которые обеспечивают осуществление управленческого влияния 
государства, невозможна без четко установленных для них мер ответственности. В 
отношениях между государственными служащими и отдельными физическими или 
юридическими лицами юридическая ответственность призвана играть роль обратной 
связи, с помощью которой обеспечивается надлежащее поведение управляющих 
субъектов таких отношений. 

Вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих нашли 
отражение в работах таких ученых как Граждан В. Д., Знаменский Д. Ю., Игнатов В. Г 
и др. [1-3]. 

Цель статьи – анализ особенностей привлечения к дисциплинарной 
ответственности государственных служащих, в том числе за нарушение присяги. 

В научной литературе юридическая ответственность определяется как: 
применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер 
государственного принуждения, которые выражаются в форме ограничений личного, 
организационного или имущественного характера. 

Государственные служащие, которые совершили преступление, гражданско-
правовой деликт или административный проступок вне службы, подлежат 
соответствующим мерам наказания в общем порядке. В то же время существуют 
правонарушения и проступки, которые непосредственно связаны с государственной 
службой, неисполнением или ненадлежащим исполнением государственными 
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служащими своих функциональных обязанностей. В состав мер необходимого и 
возможного поведения государственного служащего входит и ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей и 
ограничений. Ответственность заключается в применении к государственному 
служащему различных взысканий и наказаний за допущение проступков и действий, 
которые юридически признаются запрещенными и вредными. Выделяют четыре вида 
юридической ответственности государственных служащих: 1) дисциплинарную; 
2)административную; 3)материальную; 4) уголовную. 

Основным видом ответственности государственных служащих является 
дисциплинарная, ведь соблюдение служебной дисциплины и укрепление 
государственной дисциплины является одной из обязанностей государственного 
служащего. Дисциплинарная ответственность – это особенное правовое состояние 
субъектов дисциплинарных правоотношений (поощрительных и охранительных), 
которое наступает при совершении винным лицом дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих отличается от 
общего порядка дисциплинарной ответственности своим субъектным составом, 
формами и видами взысканий, кругом лиц, уполномоченных взыскивать, основанием и 
порядком наложения и обжалования взысканий. 

Можно определить следующие особенности дисциплинарной ответственности 
государственных служащих: 1) порядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности регулируется специальным законодательством; 2) правовые нормы, за 
нарушение которых предусмотрена дисциплинарная ответственность содержатся в 
нормативно-правовых актах разной юридической силы; 3) наличие специфических мер 
дисциплинарного влияния.  

Дисциплинарная ответственность государственных служащих наступает в 
соответствии с законодательством о государственной гражданской службе. 

Служебная дисциплина обеспечивается путем обязательного соблюдения 
гражданскими служащими служебного распорядка государственного органа и 
должностного регламента. 

За неисполнение государственным служащим по его вине возложенных на него 
должностных обязанностей могут быть применены следующие дисциплинарные 
взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) предупреждение о неполном должностном соответствии; 
4) освобождение от замещаемой должности гражданской службы; 
5) увольнение с гражданской службы. 
Государственный служащий может быть привлечен и к административной 

ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

К государственным служащим предъявляются повышенные требования, именно 
поэтому важно предусмотреть повышенную ответственность за не надлежащее 
выполнение ими своих обязанностей. 

В настоящее время в законодательстве четко не определяется ответственность за 
нарушение присяги государственным служащим. Присягу часто рассматривают как их 
моральные обязанности. Принятие присяги является чрезвычайно важным и 
решающим для всего института государственной службы. С присягой непосредственно 
связано поступление на службу.  

В юридической науке принято считать, что присяга – это: 1)торжественное 
официальное обещание придерживаться определенных обязательств, клятва верности 
какому-либо делу; 2) торжественное обещание 3) заверение в правдивости сказанного. 
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С момента принесения присяги возникает административно-правовой статус 
государственного служащего. В этом контексте неоднократно поднимался вопрос о 
неконкретности нормы, касающейся присяги в связи с тем, что на законодательном 
уровне не было четко закреплено содержание текста присяги и порядка привлечения к 
ответственности за ее нарушение.  

Анализ закона Донецкой Народной Республики «О системе государственной 
службы Донецкой Народной Республики» от 3 апреля 2015 года показывает, что 
данный нормативный акт не содержит требования о принесении присяги 
государственным служащим [1]. 

Закон о воинской обязанности и военной службе от 13 февраля 2015 года 
предусматривает, что военнослужащий, являющийся гражданином Донецкой Народной 
Республики, впервые поступивший на военную службу, или гражданин, не 
проходивший военной службы и впервые призванный на военные сборы, приводится к 
Военной Присяге перед Государственным Флагом Донецкой Народной Республики и 
Боевым Знаменем воинской части [2]. 

Некоторые авторы считают, что в современном обществе и государстве присяга – 
лишь ритуал морально сдерживающего характера относительно лиц, которые ее 
приносят. С таким подходом не всегда можно согласиться. На современном этапе 
развития общества и государства присяга государственного служащего, как 
исторический правовой институт приобретает новое содержание и применение. В 
правовой литературе предлагаются разные подходы к юридическому определению 
присяги. Так, по мнению одних авторов, присяга – это официальное торжественное 
обещание придерживаться определенных обязательств, в частности в подтверждение 
правдивости свидетельств, верности тому или иному делу, действовать в соответствии 
с конституционными нормами и т.п. Другие убеждены, что присяга – это клятва на 
верность конституционным принципам и служению народа, которую в обязательном 
порядке дает должностное лицо, которое поступает на государственную должность. 
Следовательно, один термин может вмещать в себе разные правовые и содержательные 
нагрузки.  

В связи с этим в тексте присяги должен быть приведен исчерпывающий перечень 
действий, осуществление или неосуществление которых свидетельствовало бы о 
нарушении государственным служащим присяги для привлечения его к 
ответственности.  

Предусматривается, что факты, которые могут свидетельствовать о нарушении 
государственным служащим присяги, должны быть четко отражены в законодательстве 
и подзаконных актах. 

Следовательно, присяга государственного служащего является неотъемлемым 
обязательным структурным элементом его правового статуса. 

При анализе содержания присяги становится понятным, что она является 
нечеткой и абстрактной, имеет неопределенные и оценочные понятия. Оценочные 
понятия, по мнению ученых, являются структурными элементами понятийного 
аппарата, абстрактной мыслью о свойствах, качествах и ценности явлений, действий, 
лиц и т.п., которая в форме слов общего потребления или словосочетаний 
использованных в текстах норм права, характеризует любой элемент правоотношений 
и окончательно не конкретизирована в ни одном нормативном акте. 

В законодательством не установлен перечень и характеристики тяжести 
правонарушения, которое бы квалифицировалось как нарушение присяги. 

Однако из системного анализа норм действующего законодательства можно 
сделать вывод о том, что прекращение службы за нарушение присяги является крайней 
мерой ответственности, которая выходит за пределы дисциплинарной ответственности, 
и потому, если основанием для прекращения службы является нарушение служебной 
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дисциплины, невозможность применения за такое нарушение дисциплинарного 
влияния вплоть до увольнения, должно быть мотивированным. Суть нарушения 
присяги связана с такими существенными проступками (поступками), которые 
полностью противоречат тем полномочиям, которые возложены на государственного 
служащего, подрывают доверие к нему как носителю власти и делают невозможным 
последующее выполнение им своих функций. 

Квалификация действий или бездействия государственного служащего имеет 
важное значение, поскольку влияет на процедуру рассмотрения дела, оценку 
фактических обстоятельств, а также на вид взыскания, которое будет применено к 
нарушителю. Так, в случае квалификации этих действий как дисциплинарного 
правонарушения, к государственному служащему может быть применено одно 
дисциплинарное взыскание; дисциплинарное взыскание должно отвечать тяжести 
совершенного дисциплинарного правонарушения и степени вины лица; должен 
учитываться характер правонарушения, обстоятельства, при которых оно было 
совершено, предыдущее поведение государственного служащего, его отношение к 
службе и стаж работы. Эти требования являются юридическими гарантиями 
соблюдения прав государственного служащего во время применения к нему мер 
дисциплинарной ответственности. Представляется целесообразным в законе Донецкой 
Народной Республики «О системе государственной службы Донецкой Народной 
Республики» от 3 апреля 2015 года закрепить гарантии государственных служащих при 
привлечении их к дисциплинарной ответственности, а также обязанность учета тяжести 
и характера нарушение, степени их вины. 

Следует отметить, что незначительные факты нарушения, которые существенно 
не влияют на работу органа, не могут быть основанием для прекращения 
государственным служащим своих полномочий. Для квалификации деяния как 
нарушение присяги и привлечения государственного служащего к ответственности 
необходимо определить его юридический состав, то есть субъект, субъективную 
сторону, объект, объективную сторону. 

Прекращение пребывания государственного служащего на государственной 
службе в результате нарушения присяги является публично-правовой санкцией, 
следствием применения которой является не только освобождение лица от занимаемой 
должности, но и ограничение его права на доступ к государственной службе в 
будущем. Следовательно, увольнение лица по этому основанию является более строгим 
наказанием, чем увольнение за совершение дисциплинарного правонарушения. 
Соответственно, субъектом, который уполномочен выносить решение о прекращении 
государственной службы за нарушение присяги, должны быть детально изучены, 
проанализированы и учтены все обстоятельства дела, собраны доказательства, а также 
лицу должен быть предоставлено право дать объяснение относительно совершенного 
им деяния. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: сегодня институт 
присяги не достаточно полно урегулирован на законодательном уровне, не определены 
конкретные деяния или действия, совершение которых квалифицируется как 
нарушение присяги государственного служащего; нуждается в доработке процедура 
проведения служебного расследования по факту нарушение присяги; отсутствуют 
нормативно-процессуальные основания привлечения к ответственности, включая 
увольнение с государственной службы за нарушение присяги. Следовательно, решение 
об освобождении государственных служащих по этим основаниям является 
незаконным. 

Представляется, что путь выхода из данной ситуации, состоит в законодательном 
закреплении понятия нарушения присяги государственного служащего и 
процессуальной нормы об основании увольнения с государственной службы за такое 
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правонарушение. 
Представляется целесообразным внести в Закон Донецкой Народной Республики 

следующее положение: «Решение о дисциплинарном наказании, устранение от 
должности или увольнение должны быть предметом независимой проверки» 

Направлениями последующих исследований могут быть проработки 
рекомендаций относительно выработки о нормативно-правового акта, который будет 
определять правовые основы института присяги, конкретные деяния, которые будут 
квалифицироваться как ее нарушения, процедур проведения расследования и 
привлечения к ответственности государственных служащих. 
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Резюме. В данной статье рассмотрены основные цели создания общественных объединений, 
проведен анализ соответствующего законодательства в целях выявления содержания, особенностей и 
тенденций правового регулирования отношений в данной сфере.  
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Основная цель и задача любого социального, демократического государства – 

обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина. В силу различных 
причин, государству часто свойственно злоупотребление своими полномочиями и 
реализация своих интересов в ущерб общественных. Такая отрицательная тенденция 
ведет к изменению сущности и социального назначения государства, поэтому для ее 
преодоления требуется ограничение власти, то есть контроль.  

Создание общественных объединений, как элемента социальной реальности, 
является неотъемлемым условием существования любой государственной 
демократической системы. 

Актуальность изучения основ деятельности общественных объединений 
возрастает по мере возрастания роли общественных объединений, организаций в жизни 
общества, в связи с чем, усиливается необходимость проведения теоретических 
исследований правовых основ деятельности общественных объединений, анализа 
соответствующего законодательства в целях выявления содержания, особенностей и 
тенденций правового регулирования отношений в данной сфере.  
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Общественные объединения, являющиеся важными элементами гражданского 
общества, наряду с этим, функционально включены в систему общегосударственных 
отношений, выступают связующим звеном между государством и гражданами, 
обеспечивающим целостность и устойчивость государственной системы.  

Государство выступает как институт управления обществом, вследствие этого 
изучение гражданского общества в правовом аспекте, его взаимодействие и влияние на 
государственные органы, неразрывно связано с вопросом о государстве, поскольку оно 
является формой организации общества.  

Изучением правовых проблем становления института общественных объединений 
и организаций занимались и отразили в своих трудах такие ученые как: Н. Макиавелли, 
Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Г.В.Ф. Гегель, А. И. Герцен, И. Кант, К. Маркс, 
Ф. Энгельс, Вебер, В.М. Гессен и другие. Среди российских ученых, которые 
исследовали данную проблему в своих работах это: Н. Ю. Беляев, И. Б. Борисов, 
В. И. Васильев, Ю. А. Веденеев, И. В. Выдрина, И. Н. Куксина, М. А. Краснов, 
Г. В. Мальцев, Т. Д. Матвеев, В. Е.Сафонова, Л. А.Стешенко, С. С.Юрьева, 
И. С.Яценко.  

Общественные объединения, организации получили свое развитие и широкое 
применение, как активные субъекты построения гражданского общества в Западной 
Европе еще в середине XIX века. Но, на территории, где располагается наше 
государство, условия для формирования подобных организаций созрели значительно 
позднее, и первые общественные объединения появились в конце XIX – начале XX вв.  

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Право граждан на создание общественных объединений 
реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 
юридические лица – общественные объединения [1].  

Добровольное формирование (объединение) граждан означает, что граждане 
создают общественные объединения и вступают в них на добровольной основе в 
результате свободного волеизъявления. Признак добровольности является одним из 
важнейших и основополагающих в процессе реализации права на объединение, при 
создании и осуществлении деятельности общественных объединений [2]. 

Следовательно, можно сказать, что общественные объединения создаются с 
целью привлечения граждан к реализации государственной политики, выдвижения 
гражданских инициатив, направленных на осуществление конституционных прав, 
защиты законных интересов и свобод граждан и самих общественных объединений, их 
деятельности в сфере развития гражданского общества и правового демократического 
социального государства. Общественные объединения, в соответствии с их уставами, 
учредительными документами подразделяют на: общественно-политические; 
общественно-гражданские; национально-культурные; религиозные [3].  

Также, опираясь на законодательную базу, общественные объединения и 
организации, в отличие от государственных институтов, не имеют властных 
полномочий, не могут принимать общеобязательных решений и требовать их 
выполнения. Общественные объединения отличаются в своей деятельности и от 
политических партий, так как они не могут выполнять функции, предназначенные для 
государственной власти, и, исходя из этого, нельзя сказать, что объединения являются 
политическими организациями. Однако их деятельность может приобретать 
политический характер в предусмотренном законом порядке, а также в соответствии с 
уставом, учредительными документами общественного объединения [4].  

В свою очередь, все общественные объединения и организации, в большинстве 
случаев, можно подразделить на различные по профилю и интересам организации. 
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Например, внутри общественно-гражданского направления формируются ветеранские, 
молодежные, детские, женские, культурно-просветительские, образовательные, 
благотворительные, правозащитные, профессиональные, творческие объединения. 
Согласно учредительным документам, в соответствии со своей организационной 
структурой, все вышеперечисленные объединения различны по сферам деятельности, 
охватывают разные комплексы общественных интересов. Общественные объединения 
различны и по своим характеристикам, в том числе: 

− по территориальному статусу: муниципальные, общегородские, региональные, 
межрегиональные, федеральные, международные; 

− по характеру и направленности деятельности: общества, ассоциации, центры, 
организации культуры, образования, просвещения, общественно-политические, 
профессионально-культурные;  

− о принадлежности к социальным группам: молодежные, ветеранские, женские; 
− по политическим и идеологическим установкам [5].  
Основанием для классификации, могут быть и другие критерии: по масштабам 

деятельности, методам и способам действия, степени организации, по классовому, 
национальному или демографическому признакам. Но, общественные объединения, 
независимо от организационно-правовых форм равны перед законом. Их деятельность 
основывается на принципах добровольности, равенства права, самоуправления и 
законности. Общественные объединения свободны при определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов деятельности. Деятельность общественных 
объединений должна быть гласной, а информация об их учредительных и программных 
документах общедоступной [6].  

В своей деятельности общественные объединения, организации должны 
представлять собой самостоятельный орган социальных отношений, посредством 
которых граждане смогут осуществлять, обеспечивать и защищать свои права и 
законные интересы, свободно проявлять инициативу во всех сферах жизни. По 
характеру своему общественные объединения юридически и фактически 
предназначены служить интересам личности, коллективов, социальных групп, 
используя правовые формы и средства. 

Проанализировав историю можно убедиться, что реформы и демократические 
преобразования находятся в прямой зависимости от участия в них общества. Ведь от 
реальной возможности участия общества в формировании независимых гражданских 
объединений, выражая интересы и желания граждан, они выступают важным социальным 
партнером для органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

Следовательно, можно сказать, что гражданское общество, находясь вне 
государства, служит важным звеном между обществом и государством, в котором 
развиваются институты, имеющие прямое отношение к распределению и сохранению 
государственной структуры. Общественные объединения в государстве создаются для 
привлечения граждан к реализации государственной политики, выдвижения 
гражданских инициатив, направленных на осуществление конституционных прав, 
свобод и законных интересов граждан и самих общественных объединений, их 
деятельности в сфере развития гражданского общества и правового демократического 
социального государства. 

В развитых государствах общественные объединения характеризуются огромной 
социально-экономической и политической значимостью. Деятельность общественных 
объединений может охватывать различные направления деятельности населения. 
Данные организации могут выражать интересы, как небольшой группы людей, так 
охватывать практически все общество.  

Общественные объединения переживают сложный и ответственный этап 
развития. По мере развития общества и, особенно законодательства, в различных 
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сферах общественной жизни, они сформировались в качестве новых структур 
гражданского общества и политической системы общества.  

Соответствующие структуры могут осуществлять свою деятельность, как на 
локальном уровне, так и осуществлять на мировом. В России, как и в Украине, 
деятельность общественных объединений регулируется различными нормативно-
правовыми актами. Ключевые правовые положения, регулирующие данные отношения, 
закреплены в Конституциях.  

Определение понятия, что такое общественные объединения, можно найти и в 
законодательстве Донецкой Народной Республики (далее – ДНР). Приказом 
Министерства юстиции ДНР № 57 от 16.01.2015 утверждено «Временное положение о 
порядке регистрации общественных объединений», в котором указаны основные 
термины и их определения. Так, под общественными объединениями, понимается 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе физических и/или юридических лиц, объединившихся на основе общности 
интересов для достижения общих целей, указанных в учредительных документах 
(заявлении, уставе) общественного объединения. Под некоммерческой организацией 
понимается, организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности 
получение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками [7]. 

Важность развития общественных объединений закреплена в Конституции 
Донецкой Народной Республики. Так, согласно ч. 1 ст. 23 Конституции Донецкой 
Народной Республики, каждый имеет право на объединение. Конституционное право 
каждого на объединение включает в себя: 1) право создавать на добровольной основе 
общественные объединения для достижения своих целей, совпадающих с целями 
других граждан, и защиты индивидуальных и общих интересов; 2) право вступать в 
общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них; 3) право 
осуществлять деятельность в составе объединения; 4) право реорганизовывать 
объединение; 5) право ликвидировать объединение; 6) право беспрепятственно 
выходить из общественных объединений [8].  

К сожалению, закон, который регулировал бы деятельность общественных 
объединений в Донецкой Народной Республике, отсутствует. На данный момент на 
территории Донецкой Народной Республики с целью организации регистрации 
общественных объединений действует только приказ Министерства юстиции Донецкой 
Народной Республики № 57 от 16.01.2015 «Временное положение о порядке 
регистрации общественных объединений». 

Принятие закона способствовало бы решению таких вопросов, как: определение 
правового положения общественных объединений; установление содержания права на 
объединение граждан; определения видов общественных объединений; порядок 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации общественных объединений как 
юридических лиц; контроль (надзор) за их деятельностью; ответственность 
общественных объединений и др. 

Кроме того, принятие указанного законопроекта позволит на законодательном 
уровне закрепить правовое положение общественных объединений, что непосредственно 
будет способствовать построению фундаментального института гражданского права, а 
также позволит выстроить эффективное сотрудничество всех его сторон.  

Учитывая вышеизложенное, приходим к выводу, что сегодня в Донецкой 
Народной Республике необходимо изучение и широкое применение зарубежного опыта 
в области законодательного регулирования общественных объединений и организаций. 
Фундаментальное изучение и анализ правоприменительной практики зарубежных 
стран, полученные результаты исследований позволят эффективно использовать 
процесс развития и совершенствования гражданского общества Донецкой Народной 
Республики, как самоорганизующейся и саморазвивающейся системы. 
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Окружающие предметы материального мира, являясь невольными свидетелями не 
всегда правомерных действий человека, часто становятся источником информации, 
содержащими в себе или на своей поверхности следы таких действий или событий. В 
процессе совершения преступления меняются свойства предметов, их характеристика и 
положение в пространстве (одни – похищаются, другие преступник приносит с собой, 
иные запечатлевают на себе биологические следы человека (слюну, кровь, клетки кожи, 
волосы, потовые выделения и др.) или его деятельности (царапины, вмятины на мебели, 
следы взлома замочной скважины и пр.). Каждое из таких изменений будет служить 
источником информации. Это следы преступления. 

Благодаря значимым работам А. Л. Лурия, Б. И. Шевченко, Р. С. Белкина и других 
видных исследователей науки криминалистики происходило формирование и развитие 
концептуальных представлений и базовых учений о следах. Предложенная 
Шевченко Б. И. классификация следов легла в основу научного развития 
криминалистического следоведения [1]. 

Так как следы, возникающие в процессе совершения преступления, чрезвычайно 
многообразны, разработки по улучшению их классификации продолжается и в наше 
время. Поскольку в силу научного прогресса и развития человеческого общества 
совершенствуются виды преступлений, с ними в окружающий мир проникают и новые 
формы следов преступлений. Логичнее всего проводить классификацию следов в 
криминалистике по нескольким критериям. Первый из них – это деление следов на 
материальные и идеальные. Следует рассмотреть данные понятия глубже. 
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Материальные следы преступления – это связанные с преступлением изменения в 
элементах вещественной обстановки, которые образовались вследствие механического, 
биологического, химического, термического или иного воздействия. Это могут быть 
следы орудий взлома, перемещения предметов, их наличие или отсутствие в 
определенном месте, потеря или приобретение ими каких-либо свойств и т.п. 

Идеальные следы – это следы-отображения в сознании людей и сохраненная в их 
памяти значимая информация для данной следственной ситуации. В информационном 
плане следы-образы являются более емкостными и отображают как весь объект в 
целом, так и его отдельные детали. Однако они также являются субъективными 
источниками словесной (вербальной) информации по отношению к форме и иным 
качествам материального объекта. 

Идеальные следы классификации не поддаются, т.к. это разные образы, которые 
можно лишь зафиксировать на материальном носителе, и только после этого 
использовать в совокупности с остальными данными и результатами исследований 
материальных следов (при их наличии). Деление же материальных следов в науке 
проводят в классификации по двум основаниям – в широком и узком значении. 

«Под первой группой следов (в широком смысле слова) понимаются любые 
материальные последствия, связанные с событием преступления. Это могут быть 
следы, образованные воздействием одного объекта на другой (например: от газового 
резака на дверце сейфа); предметы, забытые и утерянные преступником; части 
разрушенных объектов (например: осколки от разбитой фары); микроволокна тканей; 
кровь; поверхностные наслоения и др. К следам в узком смысле относятся только 
следы-отображения» [2]. 

Следует обратить внимание на работу коллектива авторов под редакцией 
Аверьяновой Т. В. («Криминалистика», 2010 г.), где к следам в узком значении 
относятся не только следы-отображения, но также следы-предметы и следы-вещества, 
которые вместе создают три большие группы [3]. 

Изучением самой многочисленной группы следов-отображений, занимается 
раздел криминалистики под названием трасология (от фр. trace – «след», и от греч. 
logos – «учение»), т. е. учение о следах или следоведение. 

«Следы-отображения в трасологии классифицируются по различным основаниям, 
прежде всего, по следообразующему объекту: следы человека (рук, ног, губ, зубов и 
т. д.); следы животных; следы предметов; следы транспортных средств. На практике 
часто приходится работать со следами рук, ног, транспортных средств, орудий и 
инструментов» [4]. 

Следы-отображения возникают при взаимодействии, как правило, двух объектов. 
Объект, на поверхности которого остается след, называется следовоспринимающим, а 
объект, поверхность которого след оставляет, – следообразующим. Следовательно, 
контактными называют поверхности этих объектов, а сам факт их взаимодействия – 
следовым контактом. 

При контакте объектов их поверхности подвергаются химическому, физическому 
и биологическому воздействию. Физическое воздействие, в свою очередь, может быть 
механическим и термическим. Изучением следов механического воздействия 
занимается трасология. 

Классификация следов-отображений по механическому воздействию одного 
предмета на другой делится на статические (в момент контакта поверхности находятся 
по отношению друг другу под углом в 90о) и динамические (след образуется при 
движении объектов или одного из них по касательной). Однако данная классификация 
следов попала под критику М. В. Салтевского. Автор утверждает, что «деление следов 
на статические и динамические некорректно». Поскольку «следообразование – это 
всегда движение взаимодействующих объектов. Статика – это покой, практически все 
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следы динамические. Даже неподвижно лежащий камень на земле под собственной 
силой тяжести движется вниз и образует объемный след». Любой объемный след, по 
его мнению, возникает вследствие движения следообразующего объекта [5]. 

Данное утверждение не лишено логики, но в криминалистической литературе 
большинство ученых все же склоняется к тому, что существование в классификации 
статических следов необходимо, т.к. это отображает условия образования следов и 
форму результата их взаимодействия. След статический по своей природе передает 
форму и рельеф следообразующего объекта, а при образовании динамического следа на 
следовоспринимающей поверхности зачастую остаются следы в виде трасс, когда 
выступающие части рельефа оставляют на воспринимающей поверхности углубления 
или, наоборот, углубления следообразующего предмета оставляет на контактной 
поверхности возвышенности. 

В зависимости от условий образования следов на следовоспринимающей 
поверхности, следы-отображения делятся на объемные и поверхностные. Объемные 
следы несут в себе более значительную информацию, т.к. объемный след 
воспринимается в трехмерном измерении, что позволяет зафиксировать значительное 
его количество признаков. Примерами объемных следов служат следы ног человека на 
сырой земле, песке или другом сыпучем веществе. В случае же, когда контактные 
поверхности приблизительно равны по твердости или следовоспринимающая 
поверхность быстро восстанавливается после деформации (ковер, резина), образуются 
поверхностные следы. 

Поверхностные следы, в свою очередь, делятся на следы наслоения и отслоения. 
«1) следы наслоения образуются при отделении части следообразующего объекта 

(или вещества, его покрывающего) и наслаивания его на следовоспринимающий объект 
(отпечаток пальца на твердой поверхности); 

2) следы отслоения образуются при частичном переходе следовопринимающего 
объекта на следооставляющий (следы краски со свежеокрашенной поверхности на 
руке)» [6]. 

По месту расположения изменений следы делятся на локальные и 
периферические. «Локальные следы образуются непосредственно под контактной 
поверхностью следообразующего объекта (следы рук на стекле, следы ног в грунте и 
большинство других следов-отображений). Периферические следы возникают за счет 
изменения следовоспринимающей поверхности за пределами площади контакта с ним 
следообразующего объекта (следы обугливания пола вокруг канистры, выгорания на 
солнце обоев вокруг фотокарточки, смачивания дождем асфальта вокруг стоящей 
машины и проч.)» [7]. 

По степени восприятия следов в трасологии существует следы видимые, которые 
легко воспринимаются наблюдателем невооруженным глазом, слабовидимые или 
плохоразличимые, которые трудно увидеть без создания определенных условий 
наблюдения (следы наложения волокон ткани), и невидимые, обнаружение которых 
возможно только с применением специальных средств и приборов. 

Среди остальных следов особенную роль по праву занимают следы-отображения 
за то, что внешнее отображение предметов материального мира (форма, размер, 
консистенция, рельеф поверхности и т.д.) является индивидуальным.  

Классификация следов-предметов, в отличие от следов-отображений, характерна 
своим однообразием. Поскольку это материальные предметы, отображающие признаки 
объекта, с которым связано событие преступления, это могут быть предметы, 
брошенные преступниками на месте преступления (орудия убийства или взлома, 
личные вещи преступника), либо части предметов (осколки фарного рассеивателя). 

Касательно следов-веществ органической и неорганической природы 
(лакокрасочные покрытия, пыль, цемент, грунт и проч.), а также следов биологического 
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происхождения (пот, слюна, сперма, кровь, рвотные массы и проч.) следует сказать, что 
исследование данной группы следов стало возможным на более высоком уровне лишь 
сравнительно недавно с развитием современных приборов криминалистического 
исследования. Но исследование таких следов (на практике) сводится, в основном, лишь 
к установлению механизма их образования, установления групповой принадлежности и 
т.д., а состав образующих их веществ во внимание не берется. 

Следует обратить также внимание на объекты, которые поддаются лишь особому 
анализу – микротрасологическому. Это микрочастицы, микроследы и незначительное 
количество следов-веществ. Данная классификация является условной, поскольку 
проводится по размерам следов. К микроследам относятся те объекты, рассмотреть 
которые без специальных увеличительных приборов не представляется возможным. В 
то время как макроследами называют объекты, которые поддаются зрительному 
исследованию при помощи обычной лупы. 

Приведенная здесь классификация следов позволяет последовательно 
ознакомиться с видовым разнообразием следов в криминалистике для последующего 
изучения характера и механизма их образования, которые в своем содержании так же 
содержит определенную классификацию. Данная классификация имеет важное 
значение для науки криминалистики, поскольку определенный вид следа требует на 
практике соответствующего подхода к своему исследованию и фиксации в форме 
доказательства или опровержения фактов. 

В заключении можно отметить, что любая классификация следов в 
криминалистике позволяет их систематизировать по различным основаниям, а на 
практике полно, быстрее и эффективнее раскрывать и расследовать преступления, 
используя следы-доказательства для изобличения виновного лица в совершении 
преступления и установления фактических обстоятельств по делу. В том числе, 
классификация, предложенная автором данной статьи. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Шевченко, Б. И. Теоритические основы трасологической идентификации в криминалистике: Учебник 
для вузов / Б. И. Шевченко. – М.: типография изд-ва МГУ, 1975. – 42 с. 

2. Ищенко, Е. П. Криминалистика: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Е. П. Ищенко. – М.: Юристъ, 2000. – 124 с. 

3. Аверьянова, Т. В., Белкин, Р. С., Корухов, Ю. Г., Россинская, Е. Р. Криминалистика: Учебник для 
вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма, 2010. – 197 с.  

4. Драпкин, Л. Я. Криминалистика: учебник для бакалавров / Л. Я. Драпкин – серия: Бакалавр. 
Углубленный курс. – М.: Юрайт, 2013. – 227 с. 

5. Салтевский, М. В. Криминалистика: учебник для вузов / М. В. Салтевский. – М.: Юристъ, 2014. – 
38 с.  

6. Сорокина, Л.О. Криминалистика / Л.О. Сорокина. – МИЭМП, 2010. – 14 с. 
7. Агафонов, В.В., Филиппов, А.Г. Криминалистика: конспект лекций (5-е изд.) / В. В. Агафонов, 

А. Г. Филиппов. – М.: Юрайт, 2012. – 64 с. 
 
 
 



330 

УДК 340 
Коваленко Е.Э. 

Научный руководитель: Степанова Ю.С., старший преподаватель 

 
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
 

Резюме. В статье рассматривается проблема отсутствия в Донецкой Народной Республике 
законодательной регламентации деятельности единых электронных реестров и предлагаются пути ее 
решения. Также, автором представлен анализ опыта внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в нотариальную деятельность соседних государств (Российская Федерация, Республика 
Беларусь и Республика Казахстан). Выводы содержат основные вехи, которые по мнению автора, будут 
способствовать развитию нотариата в ДНР.  

Ключевые слова: нотариат, информационно-коммуникационные технологии, электронные 
реестры, нормативно-правовые акты. 
 

В наше время деятельность нотариуса неразрывно связана с информационно-
коммуникационными технологиями, позволяющими повысить эффективность, 
качество и скорость оказания нотариальных услуг.  

Создание информационно мобильного общества в Донецкой Народной 
Республике одно из приоритетных направлений развития, которое будет в дальнейшем 
способствовать росту социально-экономического потенциала Республики. 
Автоматизация правовой деятельности и сферы государственного управления 
существенно повысит эффективность деятельности государственных служб. Внедрение 
информационно-коммуникационных технологий обеспечит возможность оперативного 
доступа к необходимой информации, облегчит коммуникацию между субъектами 
государственных служб, а, следовательно, будет способствовать оптимизации 
предоставления юридических услуг населению.  

В настоящей статье автор рассматривает проблему законодательного 
регулирования функционирования государственных реестров, а также их фактической 
работы на территории Донецкой Народной Республики. 

В Донецкой Народной Республике (далее по тексту статьи – ДНР) функционирует 
сайт Государственной информационной системы нормативно-правовых актов ДНР 
(далее – ГИС НПА ДНР), который находится в постоянном свободном доступе по 
электронному адресу http://gisnpa-dnr.ru с 1 апреля 2016 года. Данный ресурс имеет 
простой и интуитивно понятный для широкого круга пользователей интерфейс. 
Наполняемость законодательными актами оперативна и регулярна, что делает его 
незаменимым подспорьем в работе как профессиональных категорий граждан 
(юристов, работников профильных государственных органов), так и широких слоев 
населения, желающих ознакомиться с интересующими нормативно-правовыми актами.  

Основными задачами сайта ГИС НПА ДНР являются: 
− обеспечение постоянного доступа к достоверным и актуальным законам и 

подзаконным актам, в том числе их сбор и хранение; 
− информационная безопасность ресурса; 
− повышение правовой грамотности граждан республики; 
− формирование единой электронной нормативно-правовой базы; 
− помощь в работе юристов; 
− синхронизация работ юридических учреждений по смежным вопросам. 
На данный момент электронный ресурс ГИС НПА ДНР выполняет функции в 

ограниченном объеме: сбор, хранение, обработка нормативно-правовой информации. 
В действующем Законе ДНР «О нотариате» № 142-IHC от 24.06.2016, принятым 

Народным советом ДНР, реестрам единой информационной системы нотариата 
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посвящено три статьи [1]. Статья 2 пункт 6 гласит: «Реестры единой информационной 
системы нотариата – это информационные базы данных, предназначенные для 
внесения, хранения, классификации, выдачи, проверки и контроля отдельных видов 
информации, исходя из назначения реестра». Статья 54 закрепляет за нотариусом 
обязательную необходимость проверки физических и юридических лиц, которые 
являются субъектами совершаемой сделки с помощью реестров единой 
информационной системы нотариата республики. Статья 115 пункт 4 разъясняет: «До 
введения в действие соответствующих электронных реестров, необходимых для 
регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений), 
запрещения отчуждения, ограничений движимого имущества, электронных реестров в 
сфере нотариата, необходимых для регистрации и учета отдельных нотариальных 
действий и иной информации, такая регистрация и учет, а также получение сведений 
(информационных справок, извлечений) осуществляется в соответствующих книгах, 
журналах регистрации и учета, ведение которых установлено приказами 
республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную 
политику в сфере юстиции. Записи, внесенные в указанные книги, журналы 
регистрации и учета, подлежат внесению в соответствующие электронные реестры в 
течение шести месяцев с момента введения в действие таких электронных реестров». 

На практике, ввиду отсутствия, на данный момент, реестров в электронном виде, 
наблюдается затруднение работы нотариусов и ведомств, осуществляющих деятельность 
смежную (в части правовой информации) с нотариальной. К примеру, чтобы совершить 
сделку купли-продажи недвижимого имущества (жилого дома, квартиры и т.п.) нотариус 
обязан подать запрос в Государственную исполнительную службу в письменном виде на 
предмет наличия или отсутствия ареста, обременений или запрета отчуждения на этом 
имуществе, дождаться ответа по нему и только затем осуществлять сделку.  

Такие же сложности касаются оформления заявлений о принятии/вступлении в 
наследство, выдачи свидетельств о вступлении в наследство, доверенностей, договоров 
дарения, купли-продажи движимого имущества (автомобилей, прицепов, полуприцепов 
и т.д.).  

На наш взгляд, для успешного функционирования единой регистрационной 
системы в будущем, должен быть реализован комплекс подготовительных 
мероприятий, а именно: 

− осуществить законодательное закрепление в соответствующих нормативно-
правовых актах Донецкой Народной Республики перечня реестров, входящих в единую 
информационную систему нотариата; 

− прописать алгоритм работы с этими реестрами; 
− регламентировать синхронизацию работы единых реестров нотариуса с другими 

государственными ведомствами; 
− определить ответственных лиц за функционирование единого реестра и его 

наполнения; 
− установить их обязанности и ответственность в случае их невыполнения.  
Аналогичная работа должна быть проведена не только в сфере нотариата, но и с 

государственными ведомствами, с которыми работает нотариус, т. к. нельзя отделять 
часть от системы. Для достижения положительных результатов деятельности 
государства следует осуществлять комплексный подход в рационализации работы 
государственных служб. 

При работе над законодательной основой функционирования единых реестров и 
их практическим применением можно опираться на успешный опыт Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан.  

Например, согласно «Основам законодательства Российской Федерации о 
нотариате» (утвержденного Верховным советом Российской Федерации от 11.02.1993 



332 

№4462-1) (редакции от 31.12.2017) (с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 11.01.2018) содержание единой информационной системы нотариата вынесено в 
отдельный пп. № 2 ст. 34 [2]. Указанная статья гласит: «Единая информационная 
система нотариата включает в себя ведущиеся в электронной форме реестры: 

1) нотариальных действий; 
2) наследственных дел; 
3) уведомлений о залоге имущества, не относящегося к недвижимым вещам 

(далее – реестр уведомлений о залоге движимого имущества); 
4) списков участников обществ с ограниченной ответственностью.  
Наряду с реестрами единая информационная система нотариата включает в себя 

иные сведения (в том числе сведения справочно-аналитического характера), которые 
касаются деятельности нотариусов, и состав которых определяется федеральным 
органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой».  

Все нотариальные действия в Российской Федерации начнут регистрироваться в 
Единой информационной системе нотариата (ЕИС) с 1 января 2018 года согласно 
данных Федеральной нотариальной палаты. Палата утвердила «Регламент совершения 
нотариальных действий» (далее – Регламент). До 1 января 2018 года нотариус 
удостоверял документ, вносил информацию о нотариальном действии в бумажный 
реестр, выдавал документ гражданину, а уже после этого вносил сведения о 
совершенном нотариальном действии в ЕИС. После 1 января 2018 года порядок 
действий существенно изменен: нотариус сначала обязан занести данные в ЕИС, 
система сама присвоит нотариальному действию номер, и только после того, как 
нотариус внесет необходимую информацию и получит порядковый автоматический 
номер, будет совершено нотариальное действие. Возможность каких-либо изменений 
«задним числом» будет исключена полностью, а фальшивый нотариальный документ 
уже сегодня выявляется практически мгновенно.  

Регламент уточняет ряд дополнительных моментов (например, перечень 
информации, которую нотариус должен запросить у заявителя). Остальные сведения 
нотариус получает по запросу в Единую информационную систему нотариата, которая 
подключена к системе электронного межведомственного обмена данными. Так, через 
ЕИС, нотариусы подключены к базам Росреестра, МВД, ФНС, кредитных организаций 
и других структур. 

Комиссия Правительства РФ одобрила разработанные в Минюсте изменения в 
законодательство о нотариате в первой половине 2016 года. Тогда Россия 
запланировала выложить в интернет реестр нотариально заверенных действий – 
громоздкие оффлайновые «ручные проверки» косвенно помогали мошенникам или 
делали невозможными некоторые операции через сеть. Тайна нотариального действия 
должна по-прежнему защищаться, однако правомерный доступ потребовалось ускорить 
и сделать надёжнее. 

Интересен также опыт совершенствования деятельности нотариата в Республике 
Беларусь. С 18 августа 2016 года в тестовом режиме начала работу «Единая 
информационная система нотариата» [3]. Основой успешного практического 
применения ЕИС стали следующие принципы, которыми руководствовались ее 
создатели: 

− централизованное управление; 
− достоверность, а также актуальность использования, передачи и хранения 

данных [4]; 
− комплексный подход к информационной безопасности; 
− приоритетное выполнение более важных задач социально-экономической жизни 

граждан; 
− изучение инновационных технологий на тестовых проектах; 
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− совместимость используемых программных и аппаратных решений; 
− предусмотрительность в отношении роста количества предоставляемых услуг и 

пользователей; 
− обязательность использования единых информационных ресурсов и 

своевременность их наполнения; 
− возможность оперативной интеграции и другими информационными системами, 

и сетями, в том числе международными. 
− Этот автоматизированный интернет-портал обеспечил: 
− создание и функционирование информационных ресурсов для обмена и 

хранения служебной информации нотариусов; 
− обмен данными и государственными организациями по защищенным каналам; 
− информационное взаимодействие и гражданами, и организациями в виде 

предоставления им открытых данных; 
− автоматизацию делопроизводства нотариусов; 
− автоматизацию документооборота нотариальных палат; 
− создание условий удостоверения новых видов нотариальных действий, которые 

связаны с введением сертифицированной информационной подписи. 
По мнению автора статьи, особого внимания в сфере информационно-

коммуникационных технологий в нотариальной сфере заслуживает восьмилетний опыт 
функционирования единой нотариальной системы в Республике Казахстан. 

В Республике Казахстан с 9 сентября 2009 года начала функционировать единая 
нотариальная система «Е-нотариат» (далее – ЕНИС) [5]. Примечательно, что за 
создание и обслуживание этой системы ответственно Акционерное общество 
«Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»), которое является 
инвестиционным проектом, т. е. государственный бюджет Казахстана не выделяет 
денежные средства на разработку и функционирование Единой нотариальной 
информационной системы. 

На данный момент ЕНИС эффективно предоставляет: 
− электронное взаимодействие между нотариусами, а также контролирующими и 

координирующими органами; 
− мгновенную и безопасную передачу данных между пользователями системы; 
− автоматическое формирование отчетности в разрезе количества и структуры 

совершенных нотариальных действий; 
− возможность проверить доверенность, завещание на легитимность; 
− проверку предоставленных гражданами документов на достоверность; 
− отслеживание наличия обременений на недвижимом имуществе обратившихся 

граждан в режиме онлайн. 
ЕНИС доступен в двух видах: внешнем и внутреннем. Доступ к внешнему 

порталу доступен каждому пользователю интернета. Вход же на внутренний портал 
возможен только с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). ЭЦП является 
гарантом уровня безопасности сохранности нотариальной тайны, т.к. информацией об 
ЭПЦ владеет только нотариус, имеющий актуальную лицензию (разрешение) на 
занятие нотариальной деятельностью. 

Во внутреннем кабинете нотариуса содержатся 25 модулей, автоматизирующих 
деятельность нотариуса, и которых наиболее часто используемыми являются: 

- «Книга учета наследственных дел»; 
- «Книга учета завещаний»; 
- «Постановления об отказе в нотариальных действиях»; 
- «Отчеты»; 
- «Стажировка»; 
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- «Получение справки № 2» (выдача справок о зарегистрированных правах 
(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках 
физическому лицу); 

- «Нотариальное действие» (перечень нотариальных действий, разделенный по 
категориям); 

- «Реестр» (указываются все совершенные нотариусом действия с обязательным 
указанием даты, времени удостоверения сделки, списка участников сделки и 
соответствующих документов). 

За первый год функционирования ЕНИС количество неправомерных действий 
снизилось вдвое. А благодаря интеграции ЕНИС с другими государственными 
электронными ресурсами, такими как «Физические лица», «Юридические лица», 
«Реестр недвижимости», «Запись акта гражданского состояния», с 2013 по 2015 было 
выявлено 920 нарушений с правомерностью удостоверения доверенностей, а также 
предотвращено более 50 тысяч потенциальных нарушений. 

Благодаря возможности проверки в онлайн-режиме сведений о физических и 
юридических лицах, легитимности предоставленных документов, гражданского 
состояния клиента, сведениям о недвижимом имуществе и наличии обременений на 
нем, существенно уменьшилось время оказания нотариальной услуги.  

С 2013 года заработала государственная услуга «Электронная регистрация прав 
на недвижимое имущество». Она возымела столь высокий уровень эффективности 
работы и доверия среди пользователей, что уже с 2015 года стала безальтернативной 
формой регистрации. Ранее регистрация недвижимого имущества осуществлялась 
специализированными центрами обслуживания. Гражданину приходилось, после 
заверения документов нотариусом, обращаться в центр обслуживания, предоставляя 
перечень необходимых документов и их копий и ожидать регистрации в течение 5 
рабочих дней. 

На сегодняшний день, благодаря автоматизации и интеграции реестров 
государственных организаций между собой, сократилось число требуемых документах 
в центрах регистрации недвижимого имущества, а сама регистрация проходит в 
течение одного рабочего дня.  

Таким образом, для решения проблемы оптимизации предоставления 
юридических (и особенно нотариальных) услуг населению Донецкой Народной 
Республики, на наш взгляд, необходимо, опираясь на собственный опыт и на передовой 
опыт зарубежных коллег, создать нормативно-правовую основу функционирования 
электронных реестров в сфере нотариата, которая обеспечила бы на практике: 

− высокий уровень качества и доступности нотариальных услуг; 
− надлежащую защиту прав и интересов граждан и юридических лиц; 
− правовую безопасность участников гражданских правоотношений; 
− экономию времени граждан ДНР; 
− безопасность хранения, передачи и обработки информации в электронном виде; 
− высокий уровень интеграции межведомственных электронных 

автоматизированных реестров с целью взаимопроверки, контроля и профилактики 
деятельности мошенников; 

− законодательно закрепленная ответственность за нарушение надежности защиты 
информации государственных реестров, содержащих тайну нотариальных действий; 

− проведение на постоянной основе обучающих курсов для нотариусов по 
информационным технологиям в сфере нотариата, в том числе международные 
телемосты с зарубежными коллегами для обмена опытом.  

Интеграция единых электронных реестров нотариуса с реестрами судебной, 
нормотворческой, адвокатской и иных видов юридической деятельности позволит 
сократить, а в перспективе свести к нулю манипуляции мошенников. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РОССИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

Резюме. В данном исследовании изучена смертная казнь в России в период ее становления и 
развития до сегодняшнего времени. Установлено, что в различные периоды истории России смертная 
казнь имела многообразные формы применения.  
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Актуальность темы исследования связана с тем, что задолго до возникновения 
государства лишение жизни человека применялось как первый вид уголовного 
наказания. Исторический аспект становления уголовного законодательства России 
свидетельствует о тенденции ограничения смертной казни, как высшей меры наказания 
(за исключением отдельных периодов).  

Смертная казнь на данный момент является одним из основных объектов 
исследований не только в сфере юриспруденции, но и в других сферах – сферах этики, 
философии права, социологии, психологии и т.п. За весь исторический период 
сложилось огромное количество мнений по поводу применения смертной казни, а 
также до сих пор возрастает число тех сторонников, которые за применение смертной 
казни и тех сторонников, которые против применения смертной казни.  

В связи с этим можно выделить ряд ученых, которые занимались исследованиями 
в данной области, такие как И. Г. Айвазов, С. В. Барышев, С. И. Викторский, 
М. Н. Гернет, С. Е. Десницкий, Н. П. Загоскин, А. О. Кистяковский, 
И. А. Малиновский, Н. Д. Сергеевский, А. А. Пионтковский (старший), также 
С. С. Алексеев, Т. З. Анашкин, В. И. Белослудцев, С. В. Бородин, Н. И. Ветров, 
В. М. Волженкина, P. P. Галиакбаров, И. М. Гальперин, Я. И. Гилинский, Е. А. Гришко, 
С. И. Дементьев, М. Г. Детков, Ю. И. Евстратов, Б. В. Епифанов. 
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Цель исследования состоит в том, чтобы провести историко-правовой анализ 
института смертной казни в России в различные периоды ее становления и развития до 
сегодняшнего времени.  

Начальная летопись оставила нам указания на такие нормы права, которыми 
регулировали предки наши свою жизнь в эпоху образования русской 
государственности. Это такие указания как: обычаи, законы предков, предания. 

Кровавая месть с полною силою и с характером совершенной правомерности 
фигурирует в договорах руссов с греками, заключенных при великих князьях Олеге 
(912 г.) и Игоре (945 г.). «Если Русин убьет христианина (т.е. грека) или христианин 
убьет Русина, – читаем в договоре Игоря с греками, – пусть убийца будет задержан 
ближними убитого и да убьют они его». Сила русского правового сознания оказывается 
в данном случае настолько грубой, что руссы не поступаются ею даже перед греками; 
если мы раскроем византийские уголовные законы, то найдем, что они грозят убийце 
смертной казнью: ясно, что определения договоров относительно убийства 
основываются на почве правового сознания наших древних предков. 

Институт кровавой мести был в известную пору жизни присущ правовому быту 
всех народов славянского корня, являясь у них актом не только правовым, но и 
религиозным. «Освяти душу убитого» – говорили древние сербы, желая выразить 
понятие кровавой мести за убитого. Характер религиозного долга носила кровавая 
месть у чехов и моравов. По свидетельству византийского императора Маврикия, у 
славян считалось благочестивым делом мстить за обиду даже гостя-иноземца. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что памятники Русского права 
ещё не знали понятия смертной казни вплоть до XVI века. Ни договоры руссов с 
греками, ни церковные уставы первых христианских князей, ни Русская Правда – не 
санкционируют этого, совершенно несвойственного основам русского правосознания, 
вида уголовной кары. 

Впервые история Русского права узнает о смертной казни в 1397 году в Двинской 
уставной грамоте, в которой она впервые и была юридически закреплена. Двинская 
грамота юридически оформила вхождение двинской земли в состав Московского 
государства. Грамота предусматривает смертную казнь, как вид наказания, только в 
одном случае – за кражу совершенную в третий раз. Стоило бы отметить, что за первую 
кражу назначается денежная пеня («продажа») в размере суммы поличного, а за вторую 
кражу предусматривается наказание в виде усиленной пени («продадут его не жалея»). 
Наказание в виде смертной казни за кражу, совершенную в третий раз применяется в 
форме виселицы, причём за каждую кражу вор пятнается. Псковская судная грамота 
1467 г. также предусматривала смертную казнь. Было предусмотрено пять случаев 
применения смертной казни: за кражу из церкви, государственную измену, поджог, 
квалифицированную (троекратную) кражу и конокрадство. Конкретного вида казни 
грамота не предусматривала.  

Были также написаны судебники 1497 года и 1550 года, которые предусматривали 
смертную казнь. Следует отметить несколько преступлений, которые содержал 
судебник 1497 года, изданный великим князем Иваном III Васильевичем. В эти 
преступления входили душегубство, разбой, татьба, ябедничество (т. е. умышленное 
вчинание заведомо ложных тяжб), государское убийство, крамола (т. е. 
государственная измена), церковная татьба, головная татьба (т. е. кража человека), 
подмет (т. е. подкинутие поличного) и зажигательство (поджог) [1]. 

Судебник 1550 года, царя и великого князя Ивана IV Васильевича, добавляет к 
этим преступлениям: подписку (т. е. подлог актов) и градскую сдачу (т. е. 
изменническую сдачу неприятелю города) [2]. 

Мы имеем указания и на совершенно новые санкции смертной казни, проникшие 
в практику в промежуток времени между Судебниками и Уложением 1649 г. и 
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заимствованные из Литовского Статута. Они были открыты Н. В. Калачовым в так 
называемом «Эрмитажном» списке Царского Судебника и дополнительных к нему 
указов. Можем проследить совершенно новые санкции смертной казни, которые даны в 
следующих преступных деяниях: 

1) Убийство отца, матери и, вообще, сородича. За это преступление лицо 
наказывается страшной казнью: преступника возят по торгу, причем рвут тело его 
клещами. Лица, находившиеся в заговоре с убийцей, казнятся смертью. 

2) Убийство братом брата, сестрою брата, братом сестры, шурином зятя, затем 
шурина «или ближнего своего приятеля», род смертной казни при этом не 
определяется. 

3) Убийство или ранение слугою господина. Виновный подвергается за это 
преступление «смерти злой», без указания рода. 

4) Насильственное растление девицы. Род смертной казни опять не определяется. 
Согласие изнасилованной выйти замуж за виновного освобождает его от наказания. 

Отдельные законодательные акты, которые состоялись с момента обнародования 
Уложения и до единодержавия Петра I (1649–1696 гг.), известны в истории русского 
права под названием Новоуказных статей. 

Новоуказные статьи включают в себя огромное количество постановлений. Здесь 
можно проследить целый ряд узаконений, дополняющих, видоизменяющих и 
развивающих определения, относительно смертной казни, Уложения 1649 года. 

И. Д. Беляев утверждал, например, что общий характер уголовного права 
новоуказных статей выражается «в смягчении прежней строгости и даже жестокости, 
допущенной Уложением». 

Из вышесказанного, очевидно, что угроза смертной казнью – становится во 
второй половине XVII века излюбленным средством побуждения граждан к 
послушанию, к повиновению царским указам. Слова: «и быть им в смертной казни», «и 
таковых казнить смертью» – становятся в эту эпоху ходячей запретительной формулой. 

Так, при Петре I смертная казнь не теряет своего существования, а напротив, 
расширяется и приобретает новые формы и краски. Известно, что по Воинскому Уставу 
1716 года, смертная казнь назначалась уже в 123-х случаях, т. е. вдвое больше, чем в 
Уложении 1649 года, назначающей ее приблизительно в 60-ти случаях. 

Правовым актом, регламентирующим применение института смертной казни 
стали воинские артикулы 1715 г. Артикулы дополняли соборное положение и 
предусматривали новые статьи, за которые применялась смертная казнь. Этими 
преступлениями были преступления против государства и военные преступления. 
Артикулы, как таковые, не определяли форму или способ осуществления смертной 
казни. В таких случаях судьи сами определяли вид смертной казни исходя из личности 
преступника, его заслуг либо же из тех деяний, которые он совершил. 

Отметим, что при правлении Петра проводились ужесточения уголовного 
законодательства. Цель такого ужесточения состояла в том, чтобы усилить функцию 
управления государства над армией, не допускать смуты при проведении военных 
кампаний.  

Время царствования ближайших приемников императора Петра I, до воцарения 
императрицы Елизаветы Петровны, ещё отмечено полным господством в уголовной 
практике идеи устрашения, а вместе с тем и большей части уже известных нам видов 
смертной казни. 

Императрица Елизавета Петровна проявляла полное отвращение к смертной 
казни и сделала весьма решительные шаги к приостановлению её в России, в своё 
время заставившее говорить о себе всю Европу. Елизавета Петровна издала указ, 
фактически останавливающий действие смертной казни в России. При этом, каких либо 
правовых актов, отменявших смертную казнь, вынесено не было. В 1753 году, 



338 

решением Сената, приговоренные к смертной казни в силу невозможности исполнения 
приговоров ссылались на каторгу, либо подвергались телесным наказаниям. 

В годы правления Екатерины II ни общего уложения, ни уголовного уложения не 
появилось, тем не менее, приостановка действия смертной казни продолжала свою силу 
во всё это царствование в том самом смысле, в каком была она определена при 
Елизавете Петровне. Вопрос о смертной казни продолжал оставаться в прежнем 
неопределённом состоянии и в царствование Александра I.  

При Николае I окончательно определился статус смертной казни после принятых 
в 1832 г. Карантинного устава и Уложения о наказаниях уголовных и исполнительных 
в 1845 г. 

Исследование уголовного законодательства Российского государства показало, 
что наказание в виде смертной казни в дальнейшем стало предусматриваться за 
меньшее число преступлений[3]. 

Уголовное Уложение от 22 марта 1903 года предусматривало лишение жизни за 
насильственное посягательство на изменение в России образа правления, 
посягательство на жизнь члена императорского дома, шпионаж и некоторые другие. 
Новизна заключалась в том, что устанавливались возрастные ограничения на 
применения смертной казни. Так, нельзя было применять данную меру наказания к 
лицам моложе 21 года и старше 70 лет. 

Сразу же после свершения Октябрьской революции смертная казнь в России была 
отменена. В Декрете «Об отмене смертной казни» II Всероссийского Съезда Советов 26 
октября 1917 г. было сказано: «Восстановленная Керенским смертная казнь на фронте 
отменяется». Однако уже в сентябре 1918 г. она была восстановлена вновь. 5 сентября 
1918 г. СНК принял постановление «О красном терроре» [4]. 

12 апреля 1919 г. Декретом ВЦИК было утверждено «Положение о 
революционных трибуналах». В этом положение говорилось, что трибуналам 
предоставляется ничем не ограниченное право в определении меры репрессии». 
Руководствуясь этим Декретом, трибуналы широко использовали наказание в виде 
смертной казни. Также еще несколько декретов были приняты, в которых 
прослеживалась смертная казнь как вид наказания.  

Смертную казнь в период советской власти и в настоящее время считали и 
считают временной мерой наказания. Однако эта мера продолжала сохраняться, а 
потом была включена в перечень наказаний всех Уголовных кодексов России и 
бывших союзных республик. Так, в УК РСФСР 1922 г. 6 % статей предусматривали 
возможность применения расстрела. 

Согласно УК РСФСР 1922 г. смертная казнь применялась за так называемые 
контрреволюционные преступления и некоторые преступления против порядка 
управления [5]. 

УК РСФСР 1926 г. сохранил наказание в виде смертной казни, однако, число 
преступлений, за которое она предусматривалась, сократилось почти наполовину. 

Таким образом, смертная казнь в Советском государстве рассматривалась как 
наиболее эффективная мера наказания за особо опасные преступления с точки зрения 
государства и широко применялась в законодательстве и правоприменительной 
практике, хотя к ней относились как к временной и исключительной мере уголовного 
наказания. 

После распада СССР уголовный кодекс РСФСР, действовал до 1996 г. и в 
дальнейшем стал правовой основой формирования уголовного законодательства России. 

В 1997 г. вступил в силу новый уголовный кодекс РФ, который предусматривает 
назначение смертных приговоров за 5 особо тяжких составов преступлений, связанных 
с посягательством на жизнь, что обеспечивало в свою очередь наиболее приемлемое 
соотношение жесткости наказания и тяжести содеянного.  
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27 февраля 1997 г. Президент РФ издал распоряжение № 53-рп «О подписании 
Протокола №6» (относительно отмены смертной казни) от 28 апреля 1983 г. к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., в 
соответствии с которым Министерство юстиции совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, иными федеральными органами 
государственной власти должно было разработать комплекс мер по поэтапному 
решению проблем, связанных с ратификацией этого Протокола. В соответствии с этим, 
смертные приговоры не исполняются, а с 1999 г. не выносятся. 

Юридические обстоятельства, препятствующие вынесению смертных приговоров 
были устранены с 01.01.2010 г., однако 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ 
своим Определением № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года 
№ 3-П» [6], признал невозможность смертной казни, тем самым выйдя за рамки своих 
полномочий и приведя государство в правовой ступор, в связи с чем решение вопроса о 
дальнейшей судьбе смертной казни в России отложено на неопределенный срок. 

В настоящее время существует три теоретические позиции по отношению к 
проблеме такого вида наказания, как смертная казнь. Одни ученые и практики 
выступают против применения смертной казни и за ее немедленную отмену, объясняя 
это аморальностью и нецелесообразностью подобного наказания. Другие 
поддерживают применение смертной казни, рассматривая ее не только как правовое 
ограничение, но и как физическое уничтожение преступника, которое гарантирует 
обществу полную безопасность от подобного деяния этого лица. Третьи, в принципе 
поддерживая эту меру, выступают за сокращение применения и постепенную отмену 
смертной казни. Все эти мнения достаточно грамотно обоснованы, и выбор наиболее 
правильного подхода к проблеме смертной казни представляется тяжелым[7]. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что в различные периоды 
жизни России смертная казнь имела множество форм применения. Неопределенность 
органов власти и должностных лиц способствовала совершенствованию института 
смертной казни как высшей меры наказания на протяжении многих лет. В связи с этим, 
и прослеживается закономерность роста исследований в данной области, а также рост 
ученых, которые расходятся во мнениях целесообразности применения института 
смертной казни в современный период.  
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