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полагаем, что подобные приемы не могут быть полностью исключены из следственной 
практики, тем более что косвенные доказательства оцениваются в совокупности с 
другими доказательствами. От профессионализма следователя зависит в конечном 
итоге нахождение верного решения [11, с. 78]. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что при допросах 
обвиняемых является возможным, а в строго конфликтных ситуациях необходимым, 
применять некоторые варианты «следственных хитростей». В частности, приемы: 

– направленные на создание у обвиняемого преувеличенного представления об 
осведомленности следователя обо всех обстоятельствах совершенного хищения и 
наличии определенных уличающих доказательств; 

– приемы, направленные на создание у виновного представления о том, что 
другие соучастники хищения сознались; 

– приемы, направленные на обнаружение скрываемых лиц, денежных средств и 
материальных ценностей; 

– приемы, направленные на сокрытие намерений следователя относительно целей 
допроса (беседа вроде бы ни о чем, создается впечатление, что следователь все знает и 
показания обвиняемого ему особенно не нужны); 

– приемы, использующие при допросах фактор внезапности, неподготовленности 
подозреваемого (обвиняемого) ко лжи по отдельным вопросам, его неосведомленности 
относительно собранных доказательств, имеющейся у следователя информации, в том 
числе оперативной. 

Так же для реализации тактических приемов при осуществлении такого 
следственного действия как допрос, для усовершенствования законодательства и самой 
деятельности следователя при осуществлении допроса рекомендуем: 

– разработать отдельные инструкции по применению тактических приемов при 
производстве допроса для следователей, где будет указан четкий перечень легальных 
тактических приемов. 

– повысить уровень знаний следователей в отдельных сферах такой науки как 
психология, для более продуктивного и быстрого установления положительного 
контакта с допрашиваемым.  
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Существование алеаторных договоров насчитывает не одно столетие, упоминание 

о них встречается в римском частном праве. Такие договоры получили развитие в 
законодательстве и доктрине стран континентальной правовой семьи. Алеаторные 
договоры признаются и отечественной наукой гражданского права. Однако ни в 
дореволюционный, ни в советский периоды они не выступали предметом специального 
изучения. Подобная ситуация прежде всего продиктована существом риска, как 
ключевой категории алеаторных договоров, и его влиянием на общественные 
отношения. В условиях плановой экономики значение риска и рисковых договоров 
сводилось к минимуму, а об алеаторных договорах в юридической литературе 
практически не упоминалось, хотя именно в советской цивилистической науке были 
разработаны основные теоретические положения о риске, которые стали классикой 
гражданского права. 

В отечественной науке гражданского права дореволюционного периода 
упоминание об алеаторных договорах встречается в работах К. П. Победоносцева 
применительно к «сделкам на разницу». Среди советских цивилистов внимание 
алеаторным договорам уделял В. И. Серебровский при исследовании страхования, а 
также О. С. Иоффе. Необходимо указать на труды В. А. Ойгензихта, 
О. А. Красавчикова, внесших существенный вклад в развитие науки о риске – ключевой 
категории для алеаторных договоров. 

В литературе не раз писалось о рисковом характере договора пожизненного 
содержания [1, с. 623]. «Алеаторными называют договоры, которые, будучи 
возмездными, конструируются так, что объем встречного удовлетворения, 
причитающегося от одной из сторон, остается неизвестным, пока не наступит 
обстоятельство, призванное его окончательно определить» [2, с. 19]. 

Ойгензихт В. А. определяет понятие риска как «допущение отрицательных 
последствий при любом, даже самом неожиданном, самом маловероятном событии или 
действии» [3, с. 82]. Риск в данном случае заключается в том, что договор 
пожизненного содержания действует в течение жизни отчуждателя и прекращается его 
смертью, следовательно, не представляется возможным определить общий размер 
причитающихся платежей, выплачиваемых приобретателем взамен полученного 
имущества. Риск несут обе стороны, так как общий размер платежей может оказаться 
либо больше, либо меньше действительной стоимости имущества, переданного под 
выплату.  
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Р. Саватье, классифицируя имущественные договоры и выделяя меновые и 
рисковые (алеаторные) договоры, писал: «…значение различия между рисковыми и 
меновыми договорами заключается в том, что рисковый договор не может быть 
признан недействительным из-за убыточности, даже если он по характеру своему 
является таковым, поскольку в таком договоре всегда есть элемент неопределенности» 
[4, с. 224].  

Договор пожизненного содержания (ухода) является одной из разновидностей 
рисковых (алеаторных) договоров и правовых форм регулирования отношений 
рентного типа, традиционным и фактически единственным предметом которого, из-за 
отсутствия установившейся практики, является жилье. 

Нормы предыдущих ГК Украины (1922 и 1963) конструировали договор 
пожизненного содержания таким образом, что указанную сделку можно было 
использовать только нетрудоспособными лицами, которые по возрасту или состоянию 
здоровья не могли сами обеспечивать надлежащий жизненный уровень или не могли 
без посторонней помощи содержать себя. 

Так, согласно ст. 425 ГК 1963 г. по договору пожизненного содержания одна 
сторона является несостоятельным лицом по возрасту или состоянию здоровья 
(отчуждатель), передает в собственность второй стороне (приобретателю имущества) 
дом или часть его, взамен чего приобретатель обязуется предоставлять отчуждателю 
пожизненное материальное обеспечение в натуре в виде жилья, питания, ухода и 
необходимой помощи. 

Действующий ГК Украины закрепил более широкое по объекту и субъектами 
понятие пожизненного содержания. 

Сущность договора пожизненного содержания состоит в том, что одна сторона 
(отчуждатель) передает другой стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, 
квартиру либо их часть, иное недвижимое имущество либо движимое имущество, 
которое имеет значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется 
обеспечивать отчуждателя содержанием и (либо) уходом пожизненно [5, ст. 744]. 

Договор пожизненного содержания составляется в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. Договор пожизненного содержания, по которому 
передается приобретателю в собственность недвижимость, подлежит государственной 
регистрации.  

В договоре пожизненного содержания могут быть предусмотрены такие 
обязанности, как оплата за коммунальные услуги, текущий либо капитальный ремонт 
жилья, ремонт бытовой техники, приготовление пищи, покупка продуктов, 
медикаментов и иное. Стороны могут договориться и о других дополнительных 
условиях и формах предоставления услуг [6, с. 177]. 

Однако в любом случае материальное обеспечение, которое ежемесячно должно 
предоставляться отчуждателю, подлежит денежной оценке, к примеру, в размере 
минимальной пенсии. 

Если обязанности приобретателя не были конкретно определены или в случае 
возникновения потребности обеспечить отчуждателя другими видами материального 
обеспечения и ухода спор может решаться согласно основам справедливости и 
разумности. 

Приобретатель обязан в случае смерти отчуждателя похоронить его, даже если 
это не было предусмотрено договором пожизненного содержания (ухода). Если часть 
имущества отчуждателя перешла к его наследникам, затраты на его погребение должны 
быть справедливо распределены между ними и приобретателем. 

Данный договор имеет свою особенность, приобретатель не имеет право 
распоряжаться (право подарить, продать, обременять долгами и т.д.) таким 
имуществом при жизни отчуждателя, это указывается в самом договоре. Нотариус 
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накладывает запрет на такое распоряжение, о чем вносит соответствующую запись в 
реестр обременений недвижимого имущества. 

На имущество, переданное приобретателю по договору пожизненного 
содержания, не может быть обращено взыскание на протяжении жизни отчуждателя. 
Потеря, уничтожение, повреждение имущества, которое было передано приобретателю, 
не является основанием для прекращения или уменьшения объема его обязанностей 
перед отчуждателем. Поэтому самым разумным было бы страхование имущества 
отчуждателя сразу же после подписания договора пожизненного содержания [7, с. 578]. 

Договор пожизненного содержания может быть прекращен по решению суда или 
со смертью отчуждателя. 

Основаниями расторжения договора по решению суда являются: 
– требование отчуждателя или третьего лица, в пользу которого он был заключен, 

в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения приобретателем своих 
обязанностей, независимо от его вины; 

– требование приобретателя. 
Самый большой риск для приобретателя состоит в том, что договор пожизненного 

содержания может быть расторгнут по решению суда, если приобретатель не 
выполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по договору 
независимо от его вины. В таком случае имущество передается назад отчуждателю, а 
расходы на содержание отчуждателя не подлежат возвращению [8, с. 311]. 

Если приобретатель не выполнял свои обязательства не по своей вине, а по 
независящим от него причинам, суд может оставить за ним право собственности на 
часть имущества. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в большинстве случаев 
иски отчуждателей о расторжении договоров пожизненного содержания 
удовлетворяются судами на основании того, что отчуждатель предоставляет суду 
доказательства невыполнения либо ненадлежащего выполнения приобретателем своих 
обязанностей. 

Такими доказательствами являются справки о задолженности по оплате 
коммунальных услуг, показания свидетелей относительно отсутствия внимания 
приобретателя к отчуждателю и иные [9, с. 241]. 

Соответственно, в большинстве случаев приобретатели, даже в случае 
добросовестного выполнения своих обязанностей, лишены возможности доказать этот 
факт, так как в ходе выполнения договора не принимают мер к сбору письменных 
доказательств своего надлежащего выполнения обязанностей.  

Доказательствами надлежащего выполнения условий договора могут быть, к 
примеру, ежемесячные расписки отчуждателя о том, что им получено содержание в 
оговоренной договором сумме и он не имеет претензий по этому поводу, чеки о 
переводе денег, или отчет сиделки и уплата данных средств за данные услуги, чеки из 
магазинов. 

В договоре необходимо более конкретно закрепить обязанности приобретателя, 
например, сколько раз убирать, сколько раз в день приходить и т.д. 

Приобретатель в подтверждение своего надлежащего выполнения обязанностей 
может вести дневник прихода и ухода к отчуждателю с указанием даты и времени 
посещения и с записями о делах, которые он сделал. Так же этот дневник может 
подписывать отчуждатель. 

Приобретатель также может поддерживать контакт с соседями, поскольку они 
могут служить в будущем свидетелями на его стороне. 

Также приобретателю перед заключением договора пожизненного содержания 
необходимо убедиться в том, что отчуждатель является полностью дееспособным и 
понимает значение своих действий. Данный факт могут подтвердить справка из 
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психоневрологического диспансера о том, что отчуждатель не состоит у них на учете и 
справка, что лицо не состоит на учете у нарколога. 

Справки необходимы для того чтобы в случае обжалования родственниками 
данного договора, приобретатель смог подтвердить, что отчуждатель при заключении 
договора понимал значение своих действий, мог управлять ими и был полностью 
дееспособен. Справки не являются обязательными, но они желательны с точки зрения 
будущих доказательств. 

Наличие каких-либо психических расстройств, в том числе возрастных, может 
привести к нежелательным для приобретателя последствиям. 

Основная сложность договора в том, что он заключается, как правило, на 
длительный период. При чем, этот период объективно невозможно рассчитать. Отсюда 
еще одна трудность – невозможность расчета стоимости договора. Практика 
заключения подобных договоров пошла по такому пути, что вначале приобретатель 
выплачивает отчуждателю разовую достаточно крупную сумму, а в дальнейшем 
ежемесячное пожизненное содержание, сумма которого в каждом отдельном случае 
оговаривается отдельно.  

Риском при заключении договора пожизненного содержания является наличие у 
отчуждателя родственников, претендующих на наследство, которые, как правило, 
пытаются расторгнуть договор пожизненного содержания через суд. Конечно же при 
условии соблюдения условий договора суд оставит право собственности за 
приобретателем [10, с. 77].  

Проблемы возможны также и в том случае, когда отчуждателей по договору сразу 
двое, например, супружеская пара. Один из супругов умирает, а второй требует 
расторжения договора. Если доля имущества умершего не выделялась из совместной 
собственности супругов, получить ее для приобретателя будет крайне затруднительно 
[11, с. 145]. 

Таким образом, «подводных камней» при заключении договора пожизненного 
содержания очень много, но их можно избежать в случае правильного и грамотного его 
составления.  

Чтобы снизить возможный риск, заключая договор, отчуждателю необходимо 
четко формулировать свои пожелания относительно будущего содержания, а 
приобретателю четко закрепить свои обязанности. Ведь гарантией исполнения 
требований будет именно договор, а не устное соглашение. 
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ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФЕНОМЕНА «ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ» 
 

Резюме. В данной статье исследован феномен «Гибридной войны» с юридической точки зрения. 
«Гибридная война» является актуальным средством геополитического противостояния государств, 
позволяющим агрессору избежать юридической ответственности. Дефиниция, концепция и содержание 
«Гибридной войны» так и не были задекларированы в общепризнанном международном нормативно-
правовом акте. В статье разработан и предложен унифицированный термин, выделены основные этапы и 
юридические признаки «Гибридной войны» на примере актуальных геополитических событий.  

Ключевые слова: гибридная война, межгосударственные конфликты, окно Овертона, цветная 
революция, государство-агрессор. 

 
В результате накаляющейся политической напряженности ведущие мировые 

державы вынуждены искать все более ухищрённые способы ответа на новые вызовы 
современности. Форма, методы и средства защиты национальных интересов и 
безопасности поддаются существенным метаморфозам, что обуславливает появление 
ранее невиданных правовых явлений, требующих безотлагательной регламентации и 
закрепления на международном уровне.  

Межгосударственные конфликты до середины 20-го века разрешались при 
помощи открытого объявления войны и проведения боевых действий. Стоит признать, 
что войны с открытым и масштабным применением насилия становятся анахронизмом 
и на смену им приходит новый политико-правовой феномен «гибридной войны». В 
основу гибридных конфликтов положен целый конгломерат опасных социальных 
явлений, в числе которых: классическая война, организованная преступность, 
террористические атаки, массированное воздействие средств массовой информации, 
кибер-атаки, дипломатическое насилие и многие другие. По данным российского 
Генштаба соотношение военных и «невоенных видов борьбы» (что по нашему мнению 
и входит в круг понятия «Гибридная войны») в процентном соотношении составляет 
20/80%, что доказывает постепенную трансформацию войны в новый политико-
правовой феномен «Гибридной войны».  

Термин «гибридная война» уже плотно вошел в лексикон современных 
политических деятелей. Однако, несмотря на все негативные последствия гибридных 
войн мировая сообщество не торопится принимать адекватные юридические меры по 
нормативному урегулированию исследуемого феномена. Модель эффективного и 
правового отпора государству-агрессору возможно будет сформировать только после 
закрепления общепризнанной дефиниции «гибридная война» и введении его в 
юридическую действительность. 

Считаем, что определения «гибридной войны» не будет в нормативно-правовых 
документах, пока не будет разработан единообразный подход к данному феномену и 
смоделирован вектор развития международного и национальных законодательств по 
урегулированию исследуемого явления. Именно поэтому теоретическая проработка 
понятия «Гибридной войны» должна быть одной из приоритетных сфер исследования 
ученых юристов по всему миру. 

В действительности, очевидная правовая проблема практически игнорируется 
мировым научным сообществом. За несколько десятилетий существования данного 
правового феномена было написано ничтожно малое количество трудов поднимающих 
высказанную проблему. 

Общепризнанная формулировка сущности войны, принадлежащая К. фон 
Клаузевицу, по нашему мнению, потеряла свою актуальность. Не смотря на всю 
размытость правил ведения войны, они действительно играли первостепенное значение 
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при введении открытых, «симметричных» войн вплоть до конца 20 века. Важнейшим 
правилом вплоть до последнего времени выступало, хоть и абстрактное, но признание 
«равнозначности» воюющих сторон, использующих средства вооруженного насилия 
для достижения конкретных политических целей. Сегодня установление 
равнозначности государств, даже в его абстрактном понимании де-факто невозможно. 
Установление государства агрессора, да и вообще количества вовлеченных сторон 
носит практически неисполнимый характер. Да и средства вооруженного насилия, как 
правило, не применяются продвинутыми государствами с целью избежание 
международно-правовой ответственности. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что сложившееся правовое 
представление о сущности войны требует модификации, а возможно и полного 
пересмотра мировой общественностью. 

Термин «Гибридная Война», как и большинство правовых неологизмов пришел в 
отечественный политический и юридический лексикон с Запада. Министр обороны США 
Р. Гейтс описывал «гибридные сценарии военных действий», в которых сочетается 
«смертоносность вооруженных конфликтов между государствами с фанатичным и 
неослабевающим рвением экстремистов, ведущих нетрадиционные боевые действия». 

Одним из первых в изучении представленного правового явления в 2015 году 
выступил коллектив ученных правоведов и политологов МГУ им. М.В. Ломоносова 
выпустив монографию «Гибридные войны» в хаотизирующемся мире XXI века», 
однако они не дали унифицированного понятия этого феномена. Стив Ван Могер – 
автор монографии «Гибридные войны на стыке времен» утверждает, что: «гибридная 
война – это наиболее корректный термин по отношению к современным конфликтам и 
подчеркивает, что он включает в себя комбинацию партизанской и гражданской войн, а 
также мятежа и терроризма» [1, с. 24]. 

Понятие гибридной войны наиболее полно будет выглядеть следующим образом: 
«Гибридная война – это применение военных и невоенных инструментов (в том числе 
ЧВК) в интегрированной компании, направленные на достижение внезапности, захват 
инициативы и получение психологического преимущества, используемых в 
дипломатических отношениях, которые сочетаются с масштабными 
целенаправленными кибероперациями в паре с экономическим и информационным 
давлением, а также оказанием всесторонней поддержки конкретным политическим 
силам, действующим на территории противника». 

Исследуемое явление должно характеризоваться, рядом юридических и 
политологических признаков, в том числе: 

– политическим давлением на международной арене со стороны агрессора по 
отношению к государству-неприятелю; 

– экономическим давлением, в виде попыток дестабилизировать существующую 
денежно-экономическую систему неприятеля; 

– ведением информационной войны (искажение информационного поля, вербовка 
журналистов); 

– подрывной деятельностью спецслужб агрессора на территории государства-
неприятеля; 

– спонсированием оппозиции и террористических сил на территории государства-
неприятеля с целью осуществления государственного переворота или устрашения 
политических конкурентов. 

По мнению независимого эксперта Нейтана Фрайера из Центра стратегических и 
международных исследований, гибридная война имеет следующие угрозы для мирного 
населения: 

1. Традиционные – то есть использование боевого оружия опасного для жизни и 
здоровья населения  
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2. Нестандартные – крах национальной валюты, психологическое воздействие на 
определенные слои населения, навязывание чуждой идеологии.  

3. Антисоциальные – распространением террористической угрозы на территории 
государства [2]. 

Учитывая вышесказанное, можно выделить три основных этапа проведения 
«Гибридных войн»: 

– Подготовительный этап включает активное использование государством-
агрессором спецслужб, ЧВК и т.п. для подготовки конкретных идеологических, 
политических, этнических и военных предпосылок для применения более 
существенных гибридных средств ведения войны. К такой деятельности относится: 

Активное укрепление системы и механизмов осуществления собственной 
государственной власти. 

Массированная идеологическая обработка всех слоев населения государства 
вокруг идей национализма, шовинизма, борьбы с внешнеполитическими врагами 
любыми средствами, тотальная блокировка оппозиции и политического плюрализма в 
целом. 

Выход в информационное пространство страны-противника и использование его 
для навязывания необходимых «идей» ее населению [3, c. 78].. 

Уничтожение государственной власти и самостоятельности страны-противника, 
путем ее дискредитации, продвижения агентов в полномочные органы, подкупа 
влиятельных должностных лиц, разжигания политического противостояния между 
существующими политическими силами. 

Создание инфоповодов для стимулирования внутренних противоречий среди 
населения страны-противника по политическим, межнациональным, межрелигиозным, 
идеологическим мотивам, в том числе, используя гибридный метод борьбы – «Окно 
Овертона» [4, с 56]. 

Политическое ослабление противника, путем подрыва доверия к власти, 
насаждения протестных настроений, создания в государстве социально-экономических 
проблем. 

– Активный этап противостояние включает в себя скрытые гибридные 
механизмы, позволяющие добиться конкретных политически целей. К числу таких 
гибридных средств можно отнести: 

Создание в государстве незаконных военизированных формирований с 
отсутствием явного центра управления с привлечением сотрудников собственных 
спецслужб и(или) ЧВК. 

Информационное провоцирование открытого внутригосударственного конфликта на 
политической, социально-экономической, конфессиональной и межнациональной основе. 
Тотальная стимуляция процессов по перерастанию информационного противостояния в 
массовые выступления населения, акции общественного неповиновения, беспорядки и 
столкновения демонстрантов с правоохранительными органами; 

Позиционирование новых политических лидеров из числа представителей 
оппозиционных политических; 

Использования ЧВК и гибридных механизмов для подкидывания народных 
волнений и недовольств. 

Всестороння поддержка «угодных» политических сил. 
– Заключительный этап ознаменовывает закрепления государством-агрессором 

своих позиции в стране-противнике проводя следующую действия: 
Поддержка к власти преступным путем органов и должностных лиц и тотальная 

блокировка существующей оппозиции. 
Затягивание процесса урегулирования ситуации с целью максимальной 

дестабилизации противника. 
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Размещение «миротворческого контингента», национальных военных баз на 
территории государства-противника. 

Принятия правительством невыгодных политических решений и подписание 
договоров в пользу государства-агрессора. 

Учитывая вышеизложенное, нельзя отрицать тот факт, что международное 
сообщество, должно в кратчайшие сроки принять меры по созданию документа, 
закрепляющего унифицированное понятие «Гибридная война», а также 
регламентирующего порядок привлечения к ответственности государства-агрессора, 
причиняющего физический, моральный, социальный и экономический ущерб 
миллионам граждан государства неприятеля, осуществляя свою преступную 
деятельность. 

Изучая военные доктрины США, можно сделать вывод, что при возникновении 
гибридных войн к конфликту двух стран подключаются одновременно еще и другие 
государства. Их действия состоят «в оказании всестороннего содействия повстанцам 
при вербовке сторонников, их тыловой и оперативной поддержке, подготовке, оказании 
воздействия на социальную сферу и экономику, координацию дипломатических 
действий и проведение некоторых силовых операций» [5, с. 118]. Нетрудно заметить, 
что все эти события, без какого-либо исключения, происходят сегодня на Украине под 
нескрываемым руководством США. При этом государственным департаментом США 
принято делать ссылку на то, что эта гибридная война осуществляется властью РФ 
против суверенитета Украины.  

24 апреля 2015 года командующий Западным военным округом генерал-
полковник Анатолий Сидоров заявил, что США и их союзники проводят первый этап 
гибридной войны против России, заключающийся в:  

1. Дестабилизации внутриполитической обстановки при помощи политических и 
экономических инструментов; 

2. Проведении информационной кампании с целью распространения 
антироссийских настроений в Восточной Европе [6]. 

Представленная концепция подтверждается и резко возросшей популярностью 
оппозиционных сил во главе с Алексеем Навальным, благодаря постоянному 
финансированию из вне и филигранно оточенного плана манипуляции общественным 
сознанием населения, а также серией прокатившихся по стране террористических актов 
(в числе которых и взрыв в петербуржском метро 3 апреля 2017 года) устрашающих и 
деморализующих население. Изложенное выше несомненно направленно на 
дискредитацию действующей власти РФ в глазах общественности, что может привести 
к непредсказуемым последствия, в том числе и развитию событий по украинскому 
сценарию.  

Гражданская война на востоке Украины, также представляется частью политики 
гибридной войны запада против Российской Федерации. Разжигание цветной 
революции, насильственная смена власти, навязывание чуждой идеологии привели к 
появлению территориального конфликта, которому присущи все юридические 
признаки полномасштабных боевых действий. При этом, из-за отсутствия 
международных документов, имеющих исчерпывающий перечень разрешенных и 
запрещенных средств и методов ведения гибридной войны, а также предусмотренных 
санкционных мер к государствам агрессором, невозможно привлечь к ответственности 
властную элиту отдельных западных государств за попытки расшатывания мировой 
стабильности и создания реальной угрозы возникновения третьей мировой войны.  
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Резюме. В данной работе рассмотрены основные виды поощрительных норм, которые выступают 
основным средством воздействия на поведение граждан в демократическом обществе. Установлено, что 
на протяжении всех этапов эволюции, не исключая нынешнего, поощрение всё же рассматривалось как 
вспомогательное, резервное средство правового воздействия.  
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На современном этапе построение правового государства и формирование 
демократического гражданского общества в Донецкой Народной Республике 
предполагают расширение свободы личности, стимулирование социально полезной 
деятельности граждан, повышение их политической и правовой активности. 
Решающим и значимым моментом в правовом воздействии поощрительного метода, 
является его направленность на регулирование социально-активного заслуженного 
поведения граждан. В связи с этим вполне очевидна необходимость исследования 
категории заслуги как основания для правового поощрения, одновременно 
выступающего приемом формирования субъективных прав и юридических 
обязанностей участников правоотношения. 

Практика применения поощрения как средства воздействия на поведение 
индивида имеет многовековую историю. Уже в XI в. стало известно об особом знаке 
отличия, предназначенном награжденным для ношения, то есть поощрение как 
средстве воздействия [1]. «Русская Правда» (Пространная Редакция) свидетельствует о 
наличии поощрительных актов в большей своей части норм уголовного и уголовно-
процессуального права [2]. В первом общерусском законе «Судебник» Ивана IV 
(1497 г.), упоминалось о форме поощрения, как предоставление личной свободы [3]. 
Однако в целом в исторический период Х–ХV вв. говорить о широкой сфере 
поощрения в праве вряд ли будет правомерным: основным средством правового 
воздействия на общественные процессы являлось наказание, устрашение. В Соборном 
Уложении 1649 г. законодатель стимулировал усилия помещиков по розыску 
бесхозных земель, вод и тому подобного, обещая передать заявителю в качестве 
поощрения эти угодья [4]. Уже во второй половине XVII в. качестве поощрений 
использовались награды за заслуги перед государством и его правителем [5]. 
Систематизация законодательства о госнаградах было произведено в 1882 г. в Своде 
учреждения государственных наград [6].  

В советский период правовые средства не допускали самоопределение субъектов. 
Государство, определяя правила поведения, закрепляло в них свою волю, лишая 
субъектов заинтересованности, в достижении предусмотренных нормами права 
результатов. Фактически подобные нормы становились фактором, тормозящим и 
сдерживающим социально-правовую активность субъектов. При отсутствии 
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заинтересованности в добровольной реализации правовых норм государство проводило 
их в жизнь принудительно. В период «незавершенной демократии» Н.С. Хрущёва, 
период застоя, перестройки отношение государства к личности отличалось большей 
лояльностью – поощрения для производительности труда, укрепления законности и 
правопорядка и т. д. [7]. Всё же и в эти периоды не сформировался стабильный 
институт правового поощрения, не были созданы объективные предпосылки его 
формирования. Можно констатировать, что правовое поощрение в рассматриваемый 
период являлось важным средством, которое использовало государство для достижения 
своих целей. 

В современный период расширившихся возможностей (подчас безграничной 
свободы) всё заметнее в поощрительных делах различные коммерческие организации и 
общественные объединения, фонды, негосударственные средства массовой 
информации [8], представители российского православного духовенства [9]. 
Характерной для современного института поощрения является тенденция расширения 
сферы его действия, появление и развитие новых видов поощрения, стремление в 
полной мере использовать стимулирующий потенциал данного юридического средства.  

Таким образом, за более чем тысячелетний этап развития меры поощрения в 
мировом законодательстве из неупорядоченных и отдельных элементов «доросли» до 
уровня разветвленной системы. Как видим при принципиальном изменении власти, 
принципиально менялась и система поощрения, которая зачастую данную власть 
обслуживала. Соответственно социально-экономическому и политическому развитию 
общества появлялись и совершенствовались новые формы и виды поощрений. При 
этом, чем более высоким был уровень цивилизованности общества, тем более широкие 
сферы социальной жизни были охвачены поощрительными средствами.  

Таким образом, заслуженное поведение – это волевая, социально–активная, 
общественно-полезная правомерная деятельность, связанная с добросовестным, 
высококачественным либо героическим поведением, обеспечивающим интересы 
государства, общества, личности [10]. Определение понятия «заслуга» имеет большое 
теоретическое и прикладное значение при разработке и применении поощрения не 
только как самостоятельного юридического средства, но и как метода правового 
регулирования. Несмотря на довольно частое употребление, современная юридическая 
наука не содержит достаточно точного определения данной категории. 
Правоприминителю оставлено право, что конкретно считать «особо выдающимися 
заслугами», «исключительными заслугами», просто «заслугами», «конкретными 
заслугами, принесшими существенную пользу» и др., что, по нашему мнению, может 
привести, в ряде случаев, к недооценке либо переоценке конкретных достижений, а в 
последующем существенно повлиять на эффективность правового поощрения в целом. 
Квалификация заслуженного поведения осуществляется: а) по признакам состава, б) по 
объективной стороне, в) по субъективной стороне заслуженного поведения [11].  

Характеризуя категорию заслуги, В. М. Баранов понимает ее как два основных 
юридически значимых варианта поведения. «Во-первых – это добросовестное точное 
выполнение субъектами возложенных на них юридических и общественных 
обязанностей; во-вторых, совершение участниками общественных отношений 
непредусмотренных правовой нормой таких полезных для социалистического 
государства деяний, которые превосходят обычные требования» [12].  

Однако аргументированно и обоснованно представляются черты заслуги, 
выделяемые А. В. Малько. Он считает, что заслуга сопряжена с социально-активным 
поведением, с осуществлением позитивных обязанностей [13]. Это добросовестное 
отношение лица к своему долгу, которое П. А. Сорокин трактовал как «морально-
положительное переживание» [14]. В свою очередь В. Н. Кудрявцев отмечает, что 
заслуга «включает не только внешнее, объективное действие, но и внутреннее, 
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субъективное отношение к порученному делу, характеризующее позитивные цели и 
мотивы поведения субъекта» [15]. Таким образом, заслуга – это оценочная категория, 
получившая закрепление в юридических нормах. 

Следующая черта заслуги, выражается в ее связи со «сверхисполнением» лицом 
своих обязанностей либо с достижением им общепризнанного результата. Как писал 
П. А. Сорокин, подобные «услужне» акты «выходят» по своей «добродетельности» за 
пределы «обязанности», это «сверхнормальность» или избыток «добродетельности» 
[16]. Поощрения устанавливаются за определенные достижения-заслуги (новаторство в 
труде, профессиональное мастерство и т.п.) в осуществлении предлагаемой модели 
поведения, за особый вклад, за мужество и отвагу, за выдающиеся открытия и т.д. 

По справедливому утверждению многих исследователей, характер и степень 
заслуг определяют вид поощрения и может служить своеобразной оценочной шкалой 
определения конкретной формы и мер назначаемых поощрений. Характер заслуг 
необходимо определять с учетом следующих критериев: 

а) в зависимости от субъекта, признающего значимость заслуг, их можно 
подразделить на: заслуги в производственной деятельности предприятия, учреждения 
(в наиболее общем виде закрепленные КЗоТ РФ [17] и конкретизированные в 
коллективных договорах); заслуги в общественной деятельности, деятельности 
некоммерческих организаций (отмечаемые премиями «Ника» [18], «ТЭФФИ» [19], 
«Овация» [20]); заслуги в деятельности местного самоуправления и муниципальных 
образований (отмечаемые в положениях о почетных званиях, например, «Почетный 
гражданин Донецка» [21] и в грамотах администрации города); заслуги, отмечаемые 
субъектами федерации (закрепленные в положениях о региональных наградах, 
премиях, стипендиях); заслуги перед государством (содержащиеся в статутах о 
государственных орденах, медалях, почетных званиях); 

б) в зависимости от условий совершения социально-активных действий – можно 
выделить заслуженное поведение в обычных (добросовестное выполнение трудовых 
обязанностей) и экстремальных условиях (героизм, мужество); 

в) в зависимости от характера достигнутого общепризнанного результата, заслуги 
можно разделить на реальные (принесшие конкретную пользу обществу) и условные 
(отказ от преступления, добровольное возмещение ущерба нанесенного 
правонарушением, примерное поведение при отбывании наказания в исправительно-
трудовых учреждениях) [22]. 

Само существование заслуги немыслимо без придания ей общественной 
значимости путем юридического закрепления в поощрительных нормах. 
Прослеживается и обратная связь – награждение, поощрение придает общественную 
значимость положительному поведению личности, побуждает работника к творчеству, 
новаторству, инициативе и долга перед обществом и государством, социальной 
группой и трудовым коллективом. 

Весьма важными в характеристике заслуги нам представляются ее 
действительность, а также соразмерность затраченных усилий оцениваемым заслугам. 
В качестве иллюстрации достаточно известное событие – награждение 22 февраля 
1976 года Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева орденом «Победа». 
Данной наградой по статуту награждались лишь военачальники и полководцы, внесшие 
решающий вклад в дело разгрома фашистов. В данном случае имело место явное 
«завышение» заслуги, так как Леонид Ильич все-таки крупным военачальником не был, 
фронтом не командовал и решающий вклад в победу над фашистами на посту 
замначальника Политуправления 18-й армии, несмотря на проявленное личное 
мужество, все-таки не внес [23].  

Таким образом, в ходе исследования вполне определенно обозначились 
следующие признаки заслуги: 1) взаимосвязь с социально-активным, добровольным 
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поведением; 2) обусловленность заслуженного поведения позитивными целями и 
мотивами конкретного индивида, характеризующими его субъективное отношение к 
своим действиям; 3) сочетание субъективного и объективного моментов, в процессе 
применения конкретных мер воздействия; 4) реальность и значимость юридического 
закрепления заслуги, основанная на принципе справедливости. 

Однако, отождествление заслуги с поступком, по нашему мнению, значительно 
сужает содержательную сторону рассматриваемой категории, раскрывая лишь, так 
называемые, внешние черты, не уделяя внимания первичным причинам ее 
возникновения. С учетом всего изложенного можно дать следующее определение 
заслуги. Заслуга – это объективная оценка социально-активного добросовестного 
поведения, в основе которой лежат, с одной стороны, цели и мотивы поведения 
субъекта, а с другой – реально значимое юридическое поведение, составляющее основу 
поощрения. Выделение существенных признаков названного понятия позволяет 
обозначить так называемые «рычаги воздействия на индивида» [24]. 

В рамках рассматриваемого метода заслуга представляет собой основание для 
формирования субъективных прав и юридических обязанностей субъектов 
правоотношений. Так, в соответствии со ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим 
наказание относятся: и) явка с повинной, активное способствование раскрытию 
преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, 
добытого в результате преступления; к) оказание медицинской и иной помощи 
потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное 
возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненные в результате 
преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 
потерпевшему» [25]. 

Таким образом, у лиц, выполнивших данные требования, возникает субъективное 
право на смягчение наказания (поощрение). В свою очередь в отношении 
правообязанных субъектов устанавливается юридическая обязанность: «ст. 62 При 
наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» ч. 1 ст. 61 
УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут 
превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания» [26]. Эти факты позволяют сделать вывод о тесной связи заслуги и 
поощрительного метода. Подробная и четкая формулировка критериев заслуженного 
поведения сможет в последующем способствовать совершенствованию мотивационно-
стимулирующего механизма поощрительного метода, оказать определенные «услуги» 
правотворческой и правоприменительной практике [27]. 

Таким образом, исторически складывающиеся формы поощрения были весьма 
разнообразны: от дарования вещей до различных видов премирования и почетных 
званий. Доминирование правовом регулировании императивного метода над 
диспозитивным, поощрительным характеризует качественно низкий уровень развития 
права как социального регулятора. На протяжении всех этапов эволюции, не исключая 
нынешнего, поощрение всё же рассматривалось как вспомогательное, резервное 
средство правового воздействия. Между тем необходимо активнее и целенаправленнее 
использовать данные меры, дополнять их новыми существенными компонентами, 
которые смогут оптимизировать регулирование современных непростых социальных 
связей и тем самым будет способствовать становлению в Республике полноценного 
гражданского общества.  
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Личная неприкосновенность, тайна частной жизни, неприкосновенность жилища 
вместе с другими естественными правами и свободами, образуют основу правового 
статуса личности и являются неотъемлемыми составляющими современной концепции 
прав и свобод человека. 
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Утверждение и обеспечение основных прав и свобод человека является главной 
обязанностью государства. Установление юридической (в том числе уголовной) 
ответственности в случае нарушения конституционных прав и свобод человека и 
гражданина является одной из правовых гарантий их охраны. 

Многочисленные случаи нарушения неприкосновенности частной жизни всегда 
вызывают большой резонанс в гражданском обществе. Как показывает практика, 
выявление преступлений данной категории, как правило, происходит благодаря 
общественности и, в частности, средств массовой информации. 

В определенной степени этому способствует недостаточная разработанность 
отдельных аспектов уголовно-правовой характеристики нарушения неприкосновенности 
частной жизни, неприкосновенности жилища и, в частности, толкование содержания 
данных понятий. К тому же, отсутствие надлежащих аналитических обобщений судебной 
практики по уголовным производствам данной категории также не способствует 
эффективной практике привлечения виновных к уголовной ответственности за нарушение 
неприкосновенности жилища и частной жизни лица. 

Однако, на сегодняшний день имеющиеся теоретические наработки выдаются 
несколько фрагментарными и не охватывают всего спектра насущных проблем 
разработки системных мер уголовно-правовой охраны в данном направлении. К тому 
же, отдельные теоретические обобщения представляются несколько устаревшими. В 
итоге вышеприведенное определяет актуальность, теоретическое и практическое 
значение выбранной темы исследования. 

Исследование проблем уголовно-правовой охраны неприкосновенности жилища и 
иного владения лица в ее различных аспектах посвятили свои научные исследования 
В. Т. Маляренко, В. П. Шибико, П. П. Андрушко, И. И. Петрухин и др. Комплексному 
исследованию этой проблемы посвящено диссертационное исследование Ю. М. Жмур. 
Особенностям уголовно-правовой охраны неприкосновенности частной жизни 
посвятили свои научные исследования, в частности А. П. Горпинюк, Ю. И.Демьяненко, 
И. Б. Король и С. Я. Лыхова и другие. Однако, по моему мнению, эта проблема требует 
своего дальнейшего исследования. 

Итак, целью данной статьи является определение предмета доказывания по 
уголовным делам о нарушении неприкосновенности жилища и частной жизни лица. 

Прежде всего, необходимо определить, что доказывание состоит из собирания, 
проверки и оценки доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного производства. 

В уголовно-процессуальной литературе, в течение длительного времени, не было 
единого понимания понятий «предмет доказывания» и «пределы доказывания». 
Отсутствие единства взглядов относительно соотношения этих понятий привело к тому, 
что предмет и пределы доказывания рассматривались как тождественные [1, с. 4; 2, с. 361]. 

Так, Р. Д. Рахунов, отстаивая этот тезис, отмечал, что пределы доказывания – это 
менее удачное изложение обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу [3, c. 100]. Критикуя указанную точку зрения, М. М. Михеенко отмечал, что 
указанные понятия хотя и взаимосвязаны, но не равнозначны, каждое из них имеет 
только ему характерный юридический смысл и назначение в уголовно-процессуальном 
доказывании, поскольку предмет доказывания в уголовном производстве, по мнению 
ученого – это совокупность предусмотренных уголовно-процессуальным законом 
обстоятельств, установление которых необходимо для разрешения заявлений и 
сообщений о преступлениях, уголовного дела в стадии исполнения приговора, а также 
для принятия процессуальных профилактических мероприятий в деле [4, c. 99], а 
пределы доказывания – это такой объем доказательного материала (доказательств и их 
источников), который обеспечит надежное, достоверное установление всех 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, правильное решение дела и принятия 
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мер по предотвращению преступлений [4, с. 106]. По моему мнению, позиция 
М. М. Михеенко является в целом обоснованной. 

Предмет доказывания можно определить, как предусмотренную уголовным 
процессуальным законом совокупность обстоятельств, подлежащих обязательному 
установлению в каждом уголовном производстве с целью эффективного выполнения 
задач уголовного судопроизводства.  

Среди международных актов, направленных на охрану частной жизни, в первую 
очередь, следует отметить Всеобщую декларацию прав человека 1948 г. [5, с. 39], 
Международный пакт о гражданских и политических правах [5, с. 53], Конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод [5, с. 539]. Согласно ст. 8 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод презюмируется, что: 1) каждый 
имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и 
корреспонденции; 2) вмешательство публичной власти в осуществление этого права не 
допускаются, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом и необходимо 
в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, общественного 
порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков 
или преступлений, охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод 
и свобод других лиц [6, с. 70]. 

Конвенция и практика Европейского суда по правам человека предусматривает, 
что право на неприкосновенность жилища является элементом права на 
неприкосновенность личной жизни. 

Как указывалось, предмет доказывания выражает цель доказывания в уголовном 
производстве и представляет собой совокупность обстоятельств, подлежащих 
доказыванию. 

Определение предмета доказывания по каждому уголовному производству, прежде 
всего, зависит от особенностей совершенного уголовного преступления. Поэтому и 
предмет доказывания в различных категориях уголовных производств различен.  

Так, согласно ст. 64 УПК при производстве предварительного следствия, дознания и 
рассмотрении уголовного дела в суде подлежат доказыванию: 1) событие преступления 
(время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность 
обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления; 3) обстоятельства, 
влияющие на степень тяжести преступления, а также обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого, смягчающие и отягчающие наказание; 4) характер и размер вреда, 
причиненного преступлением, а также размер расходов учреждения здравоохранения на 
стационарное лечение потерпевшего от преступного деяния [7]. 

Вышеприведенный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
уголовном производстве, имеет обобщающий и ориентированный характер, поэтому в 
теории доказывания его принято называть общим. В зависимости от совершенного 
уголовного преступления перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
уголовном производстве, конкретизируется и индивидуализируется, в том числе и при 
нарушении неприкосновенности жилища и частной жизни лица. 

Объектом преступления, посягающего на неприкосновенность жилища, следует 
считать правоотношения по реализации права на неприкосновенность жилища и иного 
владения лица. 

Видовым объектом преступлений, посягающих на неприкосновенность частной 
жизни, следует считать правоотношения по реализации личных неимущественных 
прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица. 

Непосредственным объектом нарушения неприкосновенности частной жизни 
следует считать правоотношения, складывающиеся в процессе реализации человеком 
своего права на неприкосновенность частной жизни и направленные на охрану и 
обеспечение конституционного права на личную и семейную тайну. 
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Конфиденциальная информация о лице, характеризуется совокупностью 
указанных признаков, является обязательным признаком состава преступления, 
которое рассматривается. Сведения, составляющие личную или семейную тайну, могут 
быть одновременно защищаемой информацией нормами законодательства как 
профессиональная тайна. 

Нарушение неприкосновенности жилища и частной жизни может быть совершено 
только незаконным действием (активным поведением). Несмотря на отсутствие в 
составе преступления прямого указания на последствия, как обязательного признака, 
они могут присутствовать в условиях объективной реальности. 

В составе нарушения неприкосновенности жилища и частной жизни 
обязательным признаком выступает вина в форме умысла, о чем целесообразно 
отметить непосредственно в диспозициях соответствующих статей. Мотив и цель 
нарушения неприкосновенности жилища и частной жизни не являются обязательными 
признаками состава, хотя могут иметь уголовно-правовое значение при назначении 
наказания или освобождении от уголовной ответственности. 

В то же время, исходя из анализа материалов уголовных дел о нарушении 
неприкосновенности жилища и частной жизни лица, можно сделать вывод, что не все 
обстоятельства, которые определены в части первой статьи 64 УПК, подлежат 
доказыванию при расследовании рассматриваемых уголовных преступлений. В 
частности, в таких уголовных производствах не подлежат доказыванию вид и размер 
вреда, причиненного этими преступлениями. 

Установление и доказывание вида и размера ущерба, причиненного в результате 
совершения уголовного преступления подлежит только при расследовании уголовных 
преступлений с материальным составом. По справедливому утверждению А. 
А.Солонина, требование доказывания вреда не может быть применено к преступлениям 
с формальным составом [8, с. 9]. При совершении указанного уголовного преступления 
причиненный вред является лишь факультативным (необязательным) обстоятельством, 
а потому доказыванию не подлежит. В связи с этим предлагается уточнить содержание 
ст. 64 УПК положением, согласно которому при совершении уголовного преступления 
с формальным составом не подлежит доказыванию причиненный им вред. 

Исходя из вышеизложенного, по моему мнению, в указанных уголовных 
производствах нужно устанавливать и доказывать: событие преступления (время, 
место, способ и другие обстоятельства совершения преступления) (п. 1 ч. 1 ст. 64 
УПК); виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления 
(п. 2 ч. 1 ст. 64 УПК); обстоятельства, влияющие на степень тяжести преступления, а 
также обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, смягчающие и 
отягчающие наказание (п. 3 ч. 1 ст. 64 УПК).  

Итак, правильное определение этих обстоятельств, их всестороннее, полное и 
объективное исследование позволит значительно повысить эффективность и 
результативность доказывания в уголовном производстве о нарушении 
неприкосновенности жилища и частной жизни лица, что, в свою очередь, является 
одной из предпосылок достижения задач уголовного судопроизводства. 
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выполняет исполняющую и подзаконную деятельность.  

Ключевые слова: исполнительная власть, государственная власть, разделение властей, 
исполнительно-распорядительная деятельность, правительство.  
 

Данное исследование чрезвычайно актуально, поскольку исполнительная власть 
как ветвь власти государственной занимает особое место в механизме разделения 
властей, который, в свою очередь, является единственным гарантом свободы от 
сосредоточения власти в одних руках.  

Доктрина разделения властей не имеет единого мнения о том, какой именно 
момент следует считать начальным в истории её возникновения. Концепция разделения 
властей прошла долгий и сложный путь, истоки которой начинают появляться в трудах 
мыслителей эпохи античности. Несмотря на исторический опыт, данная концепция не 
была реализована в полной мере. Исходя из этого, была определена цель работы: 
проанализировать механизм и функции исполнительной власти [1, с. 278–279]. 

Разделения властей является важнейшим институтом демократии. Поскольку 
система разделения властей представляет собой гарантию того, что власть не будет 
узурпированная кем-то одним. Демократия же, в свою очередь, опираясь на систему 
разделения властей, призванную стоять на защите прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечила себе непрерывное существование [1, с. 279–280]. 

Однако следует учитывать, что разделение властей не носит абсолютного 
характера, так как государственная власть едина. Следовательно, в рамках этой 
системы различаются три подсистемы, образующие законодательную, исполнительную 
и судебную ветви государственной власти как единого целого [2, с. 280]. 

Исполнительная власть является наиболее видимым институтом политической 
системы общества, деятельность которого непосредственно связана с повседневной 
жизнью граждан. В свою очередь она не воплощает в жизнь политические решения, а 
также часто инициирует и организовывает их принятие, тем самым выполняя 
своеобразную роль в жизни общества [3]. 

Проблемы исполнительной власти традиционно находятся в поле зрения ученых-
правоведов и достаточно широко освещаются в юридической научной литературе. 
Исследованием актуальных вопросов, касающихся исполнительной власти занимались 
такие специалисты-правоведы, Т. А. Коваль, С. И. Некрасов, Р. Н. Пирова, 
О. С. Реснянская, Е. В. Хоменко, а также ряд других. 
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Особое место в осмыслении исполнительной власти принадлежит 
административному праву, поскольку его задача – интерпретировать и раскрыть 
структуру, полномочия и, соответственно, проявление этой власти.  

В свою очередь, именно теория государства и права призвана трактовать 
исполнительную власть путем установления наиболее общих закономерностей ее 
возникновения и функционирования, выяснить ее назначение и роль в социуме, а также 
место в системе государственной власти [3].  

Термин «исполнительная власть» появился в законодательстве в 90-е гг. XX в. 
Единый подход к данному определению в науке до сих пор не сложился. Понятие 
«исполнительная власть» толковалось учеными по-разному.  

По мнению Т. А. Коваль: «исполнительная власть – это совокупность 
государственно-властных полномочий, реализуемых специально учреждаемыми 
органами, важнейшей функцией которых является исполнение законов и иных 
нормативно-правовых актов» [4, с. 80]. 

Что касается признаков исполнительной власти, то здесь необходимо выделить 
такие как иерархическое и вертикальное (уровневое) построение, структурность, 
наличие профессионального корпуса служащих, подзаконность, исполнительно-
распорядительный характер деятельности.  

Однако, не смотря на это, в юридической литературе подчеркивают значимость 
таких черт, как производность, вторичность, организующий и оперативный характер, 
право распорядительства и другие [5, с. 283]. 

Существует точка зрения, что исполнительная власть появилась почти сразу с 
возникновением государства. В ней утверждается, что в предыдущие эпохи, включая и 
средневековье, в монархических государствах функции исполнительной власти 
выполняли их главы. В государствах с республиканской формой правления той же 
исторической эпохи эта власть осуществлялась разными высшими должностными 
лицами. Например, консулы – в Древнем Риме, дожи – в Венеции, государственные 
капитаны – в Генуе, посадники и архиепископы – в Новгороде [3]. 

На сегодняшний день свои существенные особенности и различия в разных 
странах имеет процедура формирования правительства, но, как правило, она 
определяется формой правления в государстве.  

В большинстве стран высшая исполнительная власть осуществляется 
правительством – коллегиальным органом наиболее универсальной компетенции, 
который координирует различные направления властной деятельности, управляет 
самыми разными отраслями жизни: оборона, охрана общественного порядка, 
иностранные дела, экономика, образование, культура и т.д. В состав правительства 
обычно входят премьер-министр (глава правительства), его заместители, министры и 
другие должностные лица [2, с. 281]. 

В соответствии с этим, форма государственного правления также определяет роль 
главы правительства (премьер-министр). 

Глава правительства (премьер-министр) – должностное лицо исполнительной 
ветви власти, осуществляющее полномочия, которые связаны с руководством и 
внутренней жизнью государства [2, с. 282]. 

Исполнительная власть всегда осуществляется системой органов (даже в рамках 
одной территории) и выстроена на основании административного соподчинения 
национальных, субнациональных и местных органов власти. Такое соподчинение 
объективно необходимо для реализации общенационального законодательства. При 
этом внутрисистемные взаимоотношения между различными органами исполнительной 
власти могут затрагивать и распределение полномочий среди уровней правления, а 
также формы представительства территориальных интересов на национальном уровне 
[6, с. 23]. 
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Именно исполнительная власть наиболее приближена к механизму реальной 
власти. Она начинает свою деятельность с наиболее развитых видов властной 
деятельности государства. Исходя из этого, данная ветвь власти является объективной 
необходимостью, поэтому выступает в виде организующей деятельности государства 
[5, с. 279]. 

Следовательно, исполнительная власть является одной из трех традиционных 
ветвей государственной власти. В осуществлении возложенных на нее законом 
полномочий в рамках компетенции, установленной конституцией и законами, она 
является самостоятельной и независимой от других ветвей власти.  

Данная власть призвана воплощать в жизнь законы парламента. Е. В. Хоменко 
утверждает, что законодательная ветвь государственной власти является направляющей 
и контролирующей, а исполнительная – исполняющей и подзаконной.  

С точки зрения концепции разделения властей исполнительная власть является 
властью по исполнению законов, реализации их в жизни общества любыми законными 
методами, включая принуждение. Она имеет преимущество исполнять принятые 
парламентом законы и иные решения. Органы исполнительной власти являются 
важным звеном механизма, через который государство реализует большинство своих 
функций [3]. 

В соответствии с этим назначение ее сводится к исполнению действующего 
законодательства, к выработке основных направлений внутренней и внешней политики 
государства, к организации деятельности государственного аппарата по реализации 
такой политики, а также к охране гражданских прав и свобод. Исполнительная власть 
организует реализацию принципиальных установок, принятых в законах, что 
подразумевает решение многих конкретных вопросов в обществе [2, с. 281]. 

Правильное осмысление свойств исполнительной власти, выступают 
определяющим фактором эффективности государства. Следует констатировать, что 
известные свойства государственного управления – организованность, 
целенаправленность, динамичность, урегулированность и другие.  

Благодаря им она налаживает повседневное управление общественными 
отношениями в экономической, социальной и административно-политической сферах. 
Также следует отметить некоторые важные свойства, которые присущи только 
исполнительной власти и, соответственно, раскрывают её содержание.  

Прежде всего, эта ветвь государственной власти не знает перерыва в 
деятельности, что позволяет ей первой среди ветвей власти определить свое отношение 
к изменениям в общественной жизни и управленческой среде. Далее, исполнительную 
власть отличает предметный характер, она наиболее близка к объектам управления и 
поэтому имеет прямое влияние на их деятельность. Наконец, важным и 
заслуживающим внимания свойством исполнительной власти выступает её 
универсальность. Она выражается в том, что исполнительная власть задействована не 
только на исполнении, но и в определенном объеме способна на правотворческую и 
правоохранительную деятельность [5, с. 281–282]. 

Для более полного анализа исполнительной власти необходимо рассмотреть, 
присущие ей функции, поскольку они отображают содержание деятельности органов 
данной ветви власти и соответствующей мерой характеризуют ее сущность. Так, 
например, Е. В. Хоменко выделяет две основные функции: политическая и 
административная. Рассмотрим их более подробно.  

Политической функции является разработка государственной политики, задача 
которой состоит в определение круга вопросов, требующих первоочередного внимания 
общественности, сосредоточение усилий и средств для их разрешения. Тогда 
разработка государственной политики – это подготовка, предложение и принятие 
соответствующих решений, имеющих обязательное значение, определение путей 
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(программ) их выполнения, осуществление кадровых назначений на основные 
должности. 

Содержанием административной функции является воплощение в жизнь 
государственной политики путем административно-государственного управления, то 
есть деятельности органов и учреждений исполнительной власти, где трудятся 
профессиональные государственные служащие. Она предусматривает иерархию и 
ответственность за выполнение государственных решений низших органов перед 
высшими, а ее задача – направленность на этот процесс. Следовательно, это и есть 
управленческая деятельность [3]. 

Вместе с тем исполнительная власть также осуществляет функцию 
распорядительную. Ее органы от имени государства и с соответствующими 
полномочиями принимают те или иные решения, управляют подчиненными им 
отраслями. Применяют вместе с методами убеждения также меры государственного 
принуждения, поскольку органы вправе принимать нормативные акты общего 
характера [3]. 

Среди многообразия функций, которые присущи исполнительной власти они 
сводятся к исполнению действующего законодательства, выработке основных 
направлений внутренней и внешней политики государства, организации деятельности 
государственного аппарата по реализации такой политики, а также к охране 
гражданских прав и свобод [4, с. 77]. 

Основная направленность юрисдикционной функции органов исполнительной 
власти в правовом демократическом государстве – защита прав и свобод граждан. Это 
обусловлено тем, что именно данная ветвь власти обеспечивает эффективную охрану 
общественного порядка, дисциплинирует работу государственного аппарата. Тогда ее 
задача – применение административных, дисциплинарных, материальных и 
финансовых санкций к гражданам и работникам аппарата государственного 
управления, совершим правонарушение. 

Эффективность функционирования исполнительной власти возможна только при 
условии, если в государстве создана стойкая и жесткая централизованная 
иерархическая ее вертикаль, которая будет позволять своевременно воплощать в жизнь 
принятые решения.  

Правотворческая деятельность органов исполнительной власти в рамках ее 
компетенции продолжает деятельность, начатую законодателем. Это происходит в 
случае, если нормы закона не регулируют непосредственно управленческих 
отношений, но, в свою очередь, они требуют правовой регламентации, то эту функцию 
берут на себя соответствующие органы исполнительной власти [3]. 

Из чего следует, что орган исполнительной власти – это публично-правовой 
институт, который представлен одним должностным лицом или группой должностных 
лиц, официально осуществляющих исполнительно-распорядительную деятельность и 
наделенных в законном порядке определенной компетенцией, материальными и 
правовыми средствами, необходимыми для реализации возложенных на них 
государственных задач и функций [4, с. 79]. 

В заключении необходимо отметить то, что исполнительная власть остается 
основным инструментом государственного управления. Качество и эффективность 
государства в определяющей степени зависит от уровня деятельности именно этой 
ветви государственной власти.  

Исполнительная власть необходима для налаживания сложных общественных 
взаимодействий в сферах экономики, социального развития и административно-
политического строительства, созидательной и охранительной деятельности.  

Если же обратить внимание на развитие ветвей власти в современном мире, 
можно заметить, что именно исполнительной власти присущ наибольший динамизм. 
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Изменяются ее функции, вводятся новые формы и методы осуществления 
деятельности, растет сфера нормотворческих полномочий и др. Таким образом, 
исследование основных положений исполнительной власти как ветви власти 
государственной сегодня остается актуальным. 
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Конституция Донецкой Народной Республики (ст. 27) [1], действующий 

Гражданский кодекс Украины (далее – ГК Украины) [2] и ряд других нормативных-
правовых актов провозглашают свободу предпринимательской деятельности, в том 
числе в договорной форме. Принцип свободы договора на законодательном и 
доктринальном уровне признается основополагающим для развития имущественного 
оборота, однако существуют случаи обязательного заключения договора, что 
подразумевает существование некоторых границ принципа свободы договора. 

Принцип свободы договора рассматривали в своих работах такие ученые, как: 
О. А. Беляневич, Ю. Л. Ершов, С. С. Немченко, З. В. Ромовская, О. А. Сергачева, 
К. А. Хорькова, Ю. В. Цюкало и др. но требуют дальнейшего изучения вопросы границ 
принципа свободы договора с учетом случаев обязательности заключения договора. 

Цель настоящей статьи – проанализировать границы принципа свободы договора. 
Одним из центральных институтов частного (гражданского) права является 

договор. Договорное право в целом базируется на проверенных временем (теорией и 
практикой) принципах, которые занимают особое место в иерархии его норм. Эти 
принципы взаимосвязаны между собой и благодаря этому договорное право приобрело 
черты устойчивой и стабильной системы норм, в них выражается суть и природа 
договорного права. 
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Принцип свободы договора можно назвать одним из центральных принципов в 
системе принципов договорного права, поскольку, как и любая сделка, договор 
является волевым актом. Однако этому волевому акту присущи специфические 
особенности. Договор представляет собой не разрозненные волевые действия двух или 
более лиц, а общее (единое, согласованное) волеизъявление. Для того, чтобы его 
сформулировать и закрепить в договоре, волеизъявление должно быть свободным от 
внешних воздействий. Общепризнанным средством достижения указанной цели 
является свобода договора [3, с. 98]. 

Исторически свобода договора как особое выражение автономии индивида 
связано с так называемой «теорией автономии воли». Согласно этой теории, признание 
и выполнение договорных обязательств базируется на предположении, что стороны 
договора сами «добровольно захотели» связать себя обязательствами [4, с. 37]. 

Рассматривая принцип свободы договора, Ю. Л. Ершов отмечает, что в 
юридическом смысле свободу определяют, как нормативно закрепленную возможность 
лица осуществлять действия, поступки по своему усмотрению, не нарушая при этом 
свободу других субъектов [5, с. 34]. 

Принцип свободы договора принадлежит к общим основам гражданского 
законодательства, зафиксированных в ст. 3 ГК Украины, и является одним из 
принципов осуществления субъективных гражданских прав. В юридической 
литературе его определяют как закрепленный в законе общий принцип, 
устанавливающий для субъектов договорных отношений свободу заключения 
договора, свободу выбора вида заключенного договора, свободу выбора контрагента и 
свободу определения условий договора [6, с. 210]. 

Детализированный в ст. 627 ГК Украины принцип свободы договора включает в 
себя возможности: 

– заключение договора по свободному усмотрению; 
– свободного выбора контрагента; 
– свободного определения сторонами условий договора с учетом требований 

гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и 
справедливости. 

Заключение договора по свободному усмотрению означает, что стороны 
гражданских правоотношений сами определяют, заключать им договор или нет, а также 
вид договора, который будет регулировать их взаимные отношения. При этом стороны 
могут выбрать не обязательно договор, предусмотренный законом, но и договоры, 
прямо не предусмотренные законом, кроме противоречащих его общим принципам. 

Свободный выбор контрагента предполагает, что стороны самостоятельно 
определяют с кем из партнеров вступать в договорные правоотношения, то есть выбор 
контрагента договора и решение вопроса об установлении договорных отношений, по 
ГК Украины, решается самими сторонами договора. Как исключение из этого правила, 
законом могут устанавливаться определенные ограничения по выбору контрагентов [7, 
с. 101]. 

Стороны самостоятельно определяют условия (содержание) договора в 
соответствии со ст.ст. 627, 628 ГК Украины.  

В литературе как составляющие принципа свободы договора выделяют также 
свободу выбора сторонами формы договора, право сторон заключать как договоры, 
предусмотренные законом, так и договоры, законом не предусмотренные, но такие, 
которые ему не противоречат, право сторон по своему соглашению изменять, 
расторгать или продлевать действие заключенного ими договора, определять способы 
обеспечения договорных обязательств, право устанавливать формы (меры) 
ответственности за нарушение договорных обязательств [8, с. 64]. Данные признаки 
являются детализацией свободы сторон определять содержание договора. 
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Относительно свободного избрания сторонами формы договора, стоит обратить 
внимание на ч. 4 ст. 203 ГК Украины, согласно которой сделка должна совершаться в 
форме, установленной законом, следовательно, выбор сторонами формы договора 
полностью обусловлен имеющимися нормативными предписаниям как ГК Украины (в 
частности ст. ст. 205–210), так и других актов законодательства.  

По мнению З. В. Ромовской, вышеизложенные нормы Гражданского кодекса 
отодвигают закон на второе место, отдавая предпочтение договору, а положения 
правовых актов трактуются как диспозитивные, кроме случаев, когда обязательность 
для сторон этих актов следует из их содержания или существа отношений между 
сторонами. Поэтому в сфере договорных отношений закон перестает считаться истиной 
в последней инстанции, стороны вправе отступить от его положений, корректируя его в 
соответствии со своими интересами [9, с. 42]. 

Тезис о верховенстве договора как регуляторе гражданских отношений приобрел 
максималистскую окраску в интерпретации П. Гуйван, который утверждает, что ГК 
Украины предоставляет сторонам возможность отступить от любых императивных 
правил, закрепленных в актах гражданского законодательства, к которым относится и сам 
Гражданский кодекс, следовательно, сам кодекс частного права устанавливает 
презумпцию приоритета условий сделки, определенных сторонами над императивно 
определенными условиями. Правда, вопреки самому себе отмечает автор, за исключением 
случаев, когда условия сделки не согласуются с законодательством [10, с. 11]. 

С такой позицией согласиться трудно, поскольку принципы правового 
регулирования договоров, которые заложены в гражданском законодательстве, 
действуют не сами по себе, а через соответствующую юридическую норму и/или через 
акт правоприменения. Системное же толкование отдельных положений ГК Украины (в 
частности ст. 6) в контексте всего Кодекса дает основания утверждать, что 
провозглашенная в Гражданском кодексе свобода договора в значительной степени 
является данью цивилистической традиции, основанной западноевропейским 
законодателем в начале XIX в., поскольку в тексте ГК Украины содержится целый ряд 
императивных ограничений этой свободы (ст.ст. 203, 215, 628, 633, 634 и т.д.). 
Учитывая это, принцип свободы договора, устаноленный Гражданским кодексом 
Украины, не может быть абсолютизированная [8, с. 66]. Это подтверждается также и 
судебной практикой. Так, судебной палатой по гражданским делам Верховного суда 
Украины было вынесено Постановление по делу по заявлению Лица_1 о пересмотре 
Верховным Судом Украины постановления Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 9 апреля 2012 года по делу 
по иску общества с ограниченной ответственностью «Ковальская–Жилсервис» к 
ЛИЦУ_1 об обязательстве заключить договор о предоставлении услуг по содержанию 
дома и придомовой территории [11]. В тексте Постановления суд отмечает, что 
закрепив принцип свободы договора, ГКУкраины вместе с тем определил, что свобода 
договора не является безграничной, поскольку в соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 6 и ст. 627 
этого Кодекса при заключении договора, выборе контрагентов, определении условий 
договора стороны не могут действовать вопреки положениям этого Кодекса и других 
актов гражданского законодательства. В связи с этим, поскольку п. 1 ч. 3 ст. 20 Закона 
Украины «О жилищно-коммунальных услугах» предусмотрена обязанность 
потребителя заключить договор на предоставление жилищно-коммунальных услуг, 
подготовленный исполнителем на основе типового договора, заключение договора на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг является обязанностью потребителя 
при условии, что предложенный исполнителем услуг договор соответствует типовому 
договору. 

Соответствующее судебное решение демонстрирует, что, в частности, принцип 
заключения договора по свободному усмотрению может быть ограничен. Также в 
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данном случае ограничивается возможность выбора контрагента и свободного 
определения условий договора, так как договор является типовым, а предоставление 
жилищно-коммунальных услуг своеобразным монополизированным рынком. 
Аналогичным примером обязанности заключить договор и ограничения свободы 
договора является публичный договор (ст. 633 ГК Украины).  

Таким образом, проанализировано, что границы принципа свободы договора – это 
исключение из общего начала гражданских правоотношений, предполагающее 
заключение договора без свободного усмотрения, выбора контрагента и определения 
сторонами условий договора в виду императивных ограничений законодательства, 
связанных с обязательностью заключения договора. 

Результаты исследования могут быть использованы в дальнейших научных 
изысканиях вопроса относительно принципа свободы договора и его законодательных 
границах. 
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Резюме. В данной статье исследуется процессуальные проблемы очной ставки, рассматриваются 
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ее производства определенных лиц. Также возможность заявлять ходатайство о проведении очной ставки 
различными субъектами уголовного судопроизводства. 
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Очная ставка является весьма сложным следственное действие в связи со своей 
комплексностью. Из-за этого она остается в центре внимания ученых-криминалистов и 
процессуалистов, поскольку от качества проведения зависит раскрытие и 
расследование преступлений. 

Одним из вопросов возникающий при анализе этого следственного действия и 
принятии решения о проведении очной ставки – это вопрос о праве участников 
уголовного процесса требовать от следователя ее проведения. 

Международно-правовой принцип, имеющий приоритет перед внутренним 
законодательством, закрепляет право обвиняемого допрашивать показывающих против 
него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены (п. 3 «е» 
ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах). Из этого нередко 
делается вывод о праве обвиняемого на очную ставку со свидетелями обвинения, в 
которой следователь якобы не вправе ему отказать. Так, С. А. Шейфер, рассматривая 
данное положение, считает, что «подобное право по логике вещей должно 
принадлежать обвиняемому, защитнику и на предварительном расследовании, где 
закладывается «фундамент обвинения» [1, с. 140]. C подобным тезисом согласны также 
М. О. Баевы и О. Я. Баевы [2, с. 129]. 

Противоречивую позицию по данному вопросу занимает К. Б. Калиновский. С 
одной стороны, комментируя ст. 189 УПК РФ, он настаивает даже не на праве 
обвиняемого на очную ставку со свидетелем обвинения, а на праве присутствовать при 
допросе свидетеля и лично допрашивать его [3, с. 549], что представляется не 
корректным при проведения данного процессуального действия.  

На наш взгляд, здесь налицо целых две ошибки – интерпретационная и 
логическая. Упомянутые международные правовые акты отнюдь не имеют в виду 
конкретно очную ставку, а требуют предоставлять обвиняемому право допрашивать 
свидетелей обвинения, что далеко не одно и то же. Кроме того, это право совсем не 
обязательно должно быть реализовано в ходе предварительного расследования, речь 
идет о том, что обвиняемый вообще имеет такое право, безотносительно к тому, на 
каком этапе судопроизводства оно может быть реализовано. Вместе с тем, вполне 
очевидно, что в ходе судебного следствия подсудимый имеет полное право лично и при 
помощи своего защитника допрашивать всех участников процесса, дающих против 
него показания, будь то свидетели, потерпевшие или другие подсудимые. 

Гредягин И. В. справедливо отмечает, что «очная ставка – это не допрос 
подозреваемым другого участника очной ставки. Подозреваемый и обвиняемый вообще 
не имеют права проводить допросы» [4, с. 65–67]. Можно согласиться с 
Ю. П. Боруленковым, рассматривающим очную ставку в тактико-криминалистическом 
аспекте как действие тактически рискованное, зачастую чреватое нежелательным или 
непредсказуемым для следователя результатом, и делающим вывод, что решение о ее 
проведении – прерогатива следователя, а «отказ от проведения очной ставки абсолютно 
оправдан» [5, с. 135]. Следователь (дознаватель) имеет полное право отказать 
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подозреваемому лицу в проведении очной ставки, если полагает, что она не приведет 
установлению обстоятельств, имеющих значение для дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). 

По сравнению со статьями 172–173 УПК действующий на территории Донецкой 
Народной Республики [11] (Далее УПК), который регламентирует порядок проведения 
очной ставки, ст. 192 УПК РФ содержит ряд новых моментов, однако кое-что, 
напротив, устранено, и правомерность этих изменений отнюдь не бесспорна. 

Так, УПК допускал производство очной ставки только между двумя лицами, в 
настоящее время это ограничение не снято, хотя практическая возможность и 
целесообразность проведения очной ставки между тремя или даже четырьмя лицами 
весьма сомнительна.  

В то же время ни проект УПК ДНР, ни УПК РФ не отвечают на вопросы о том, что 
такое существенные противоречия и кто определяет, насколько они существенны. В тоже 
время в УПК используется более нейтральное понятие «противоречие» Е. Г. Мартынчик 
справедливо отмечает, что существенность противоречий в показаниях допрошенных лиц 
определяется не только следователем, поскольку в состязательном уголовном 
судопроизводстве каждая из сторон вправе определять то, насколько существенны 
противоречия в показаниях допрошенных лиц [6, с. 15–21]. Существенными, по мнению 
Г.А. Печникова, следует признавать противоречия, касающиеся предмета доказывания, 
либо те, которые важны для оценки доказательств [7, с. 114]. 

В связи с этим, следует отметить что не любое различие (даже существенное) 
равносильно противоречию. Два свидетеля, видевшие событие с разных позиций, 
описывают его, как правило по-разному; однако их показания не противоречат, а 
дополняют друг друга, и на очной ставке следователь мог бы сопоставить их, обогатив 
тем самым свое понимание происшедшего и укрепив доказательственную базу. Иными 
словами, важно несовпадение, расхождение в описании характера и содержания 
исследуемых событий, причин и условий, восприятии и оценке информации [8, с. 159]. 

Особенный практический интерес представляет ситуация, когда один из 
участников очной ставки вообще отказался (или уклонился) от дачи показаний по 
какому-либо кругу вопросов. Можно ли считать, что налицо существенные 
противоречия между его «нулевыми» показаниями и «ненулевыми» показаниями 
второго участника? На практике подобная ситуация считается вполне подходящей для 
проведения очной ставки, поэтому, на наш взгляд, имеет смысл внести 
соответствующие изменения в законодательство дабы уточнить ситуацию.  

Интересен вопрос о том, кто именно из участников процесса может быть 
привлечен к очной ставке. Очевидно, что требование, чтобы они были ранее 
допрошены, заведомо исключает лиц, обладающих свидетельским иммунитетом. Но 
можно ли привлечь к очной ставке лицо, закономерно воспользовавшееся своим 
правом на отказ от дачи показаний?  

На наш взгляд, ответ на этот вопрос должен быть только положительным: в ходе 
очной ставки, услышав показания других лиц, это лицо вполне может изменить свое 
решение об отказе и все же согласиться дать показания. процессуальной литературе 
можно встретить утверждение о возможности очной ставки между экспертами. Так, с 
точки зрения А. В. Смирнова и К. Б. Калиновского, поскольку целью допросов 
экспертов может служить преодоление противоречий между их заключениями, то 
отсюда следует и возможность очной ставки между ними [9, с. 486].  

Кроме того, в ходе такой очной ставки на стадии предварительного расследования 
эксперты оказались бы перед необходимостью оценивать чужое заключение, что выглядит 
нонсенсом. С. Ф. Шумилин справедливо указывает и на известную неопределенность 
правовых последствий проведения такой очной ставки. Даже если эксперты придут к 
общему выводу, это не отменит данные ими заключения, а составить новые заключения 
без проведения соответствующих исследований они не вправе [10, с. 284]. 
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Мы считаем недопустимым привлечение к очной ставке эксперта и, вероятно, 
также и специалиста, поскольку и сам их допрос обладает заметными отличиями от 
допроса потерпевшего, свидетеля обвиняемого и других участниках процесса.  

Из всего вышеизложенного мы приходим к выводам, и наши рекомендациям по 
улучшению уголовно-процессуального законодательства, которое разрабатывается 
непосредственно в данный момент в Донецкой Народной Республики. 

Считаем в статье, что очная ставка может быть проведена и в случае когда один 
из участников отказался от дачи показаний по некоторым вопросам или отказался от 
дачи своих показаний вообще.  

Также целесообразно дополнить проект УПК пунктом о невозможности участия в 
очной ставки специалиста и эксперта, однако следователь вправе привлекать 
вышеуказанных к участию в проведения данного следственного действия, как 
помощники. Необходимо одновременно регламентировать понятие «существенные 
различия» и его целесообразность в реалиях в уголовного процесса.  
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Современные экономические условия, существенные преобразования в 

общественных отношениях требуют повышения эффективности государственной 
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службы в интересах укрепления государства и развития общества. Исследуемая 
проблема актуальна, поскольку современное состояние системы государственной 
службы нуждается в существенных переменах и устранении недостатков. Проблемы в 
системе проявляются и как на законодательном уровне, так и в самой системе, 
структурно. Существуют недоработки, которые препятствуют нормальному развитию 
системы государственной службы. А значит, необходимо уделять особое внимание 
данным проблемам, выявлять их причины и разрабатывать методы по разрешению 
проблемных аспектов. 

Целью настоящей статьи является комплексный анализ нормативных правовых 
актов, формирующих систему государственной службы, а также способствующих 
выявлению, разработке и законодательному закреплению общественных отношений в 
сфере развития системы государственной службы. 

С правовых, юридических позиций современную государственную службу 
изучают Г. В. Атаманчук, И. Н. Барциц, В. Г. Вишняков, Б. Н. Габричидзе, 
А. А. Гришковец, Н. М. Казанцев, Т. Г. Калачева, Л. М. Колодкин, В. М. Манохин и др. 

Точкой отсчета становления государственной службы в Донецкой Народной 
Республике (далее – ДНР) является принятие Закона «О системе государственной 
службы Донецкой Народной Республики» от 3 апреля 2015 года, в котором 
определяются правовые и организационные основы системы государственной службы 
Донецкой Народной Республики, в том числе системы управления государственной 
службой Донецкой Народной Республики [1]. 

Отсутствие единой научной концепции государственного управления обществом 
в переходный период существенно затрудняет развитие государственности на новых 
правовых принципах и формирование государственной службы, как важнейшего 
инструмента преобразований в соответствии с современным требованиями. 

Существует множество мнений относительно понятия «государственная служба» в 
научном мире. Так, ряд учёных утверждают, что государственная служба – это сложная и 
постоянно развивающаяся система, многогранный и творческий процесс, в котором нет 
ведущих или второстепенных элементов, каждый из которых несет полную 
ответственность за качество и эффективность своей административно-исполнительной или 
законотворческой деятельности. Надежность, стабильность и эффективность власти 
определяется профессионализмом, компетентностью обеспечивающих ее структур, 
качеством организации и функционирования государственной службы. 

Общество воспринимает государственную службу как механизм правильного 
исполнения закона, как средство «отыскания истины в деле исполнения поручения 
государства», – отмечает А. Ф. Кони, – поэтому общество ждет от государственных 
служащих грамотных и справедливых решений, а не мимолетного мнения, внушенного 
порывом чувства или предвзятым взглядом» [2, с. 78]. 

Необходимо согласиться с мнением, что государственная служба как 
специализированный институт призвана реализовывать, претворять в жизнь, властные 
полномочия государства. Именно механизм государственной службы играет ключевую 
роль в деятельности государственной власти. Специально подготовленные 
государственные служащие реализуют на практике функции государственного 
управления: от их профессионального мастерства, знаний, деловой этики, честности 
зависит эффективность государственного управления. 

Закон ДНР «О системе государственной службы Донецкой Народной 
Республики» дает определение государственной службы как профессиональной 
служебной деятельности граждан ДНР по обеспечению исполнения полномочий ДНР; 
органов государственной власти ДНР, лиц, замещающих должности, устанавливаемые 
Конституцией ДНР, законами ДНР для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов. 
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Как справедливо отмечает профессор И. Д. Хутинаев, «не является 
государственной службой профессиональная деятельность на госпредприятиях, не 
имеющих властных функций. Таковой не является и работа во властных органах на 
должностях, не относящихся к государственным» [3, с. 201]. 

Статья 25 Конституции ДНР закрепляет публичные права граждан ДНР, которые 
в целом объединены в ч. 1 этой статьи институтом участия граждан в управлении 
делами государства. В ч. 4 этой статьи определено: «Граждане ДНР имеют равный 
доступ к государственной службе» [4]. 

Но стоит отметить, что не все формы участия граждан в осуществлении целей и 
функций государства можно отнести к государственной службе. В демократическом 
государстве государственный аппарат должен быть широко и тесно связан с 
обществом, воспринимать его социальный состав, интересы, настроение, взгляды, 
получать от общества доверие. В нем преобладают государственные должности 
политического характера. Посредством их исполнения формируется государственная 
политика, осуществляется законотворчество или иное нормоустановление. Для них 
устанавливается особый порядок замещения – выборы обществом (гражданами) или по 
его поручению представительными органами государственной власти. Главный 
выделяющий и определяющий признак государственной службы – ее привязанность к 
государственной должности. 

Конституционное установление права народа на участие в управлении делами 
государства – традиционная для западной цивилизации норма права, опирающаяся на 
римскую традицию республики – «Respublica est res populi» (Республика является 
делом народа). Данная норма получила международное правовое закрепление в актах 
международного публичного права, Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и 
Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.  

Государственная служба в актах международного публичного права и в 
Конституции регулируется в рамках института публичных прав граждан в составе 
института участия граждан в управлении государством наряду с входящими в него 
институтами избирательного права и воли народа как основы для власти правительства. 

Государственная служба устанавливается международным правом еще не как 
институт, но как публичное право, т. е. право народа на участие в управлении делами 
государства наряду с другими публичными правами граждан – избирать и быть 
избранными, обеспечивать связь воли правительства с волей народа [5, с. 54] 

В определении Б. М. Лазарева формулировка «служение государству» придает 
новые импульсы этому сложному явлению. И одновременно сохраняет, резервирует 
потенциал для расширения диапазона этой формулы [6, с. 216].  

Смысл, назначение, цель, задачи и функции государственной службы, не сводятся 
только к служению одному государству, а предполагают более широкое толкование: 
служение гражданскому обществу; активное содействие развитию рыночных 
отношений и борьбе с монополизмом; обеспечение гарантий единства экономического 
пространства, свободному перемещению товаров, услуг и финансовых потоков, 
конкуренции. 

Существенное значение имеет адекватное, четкое и достаточно полное определение 
феномена «государственная служба», что предлагает раскрытие сущности 
государственной службы как определенного явления, воспроизводящего в себе 
предназначение государства как гаранта суверенитета, целостности и безопасности 
страны, а также обеспечивающего эффективное управление общественными процессами. 

Таким образом, государственная служба – важнейший элемент государственного 
аппарата – и административно-правовой институт, создаваемый в интересах 
государства; является олицетворением государства, служит государству и обществу, 
подконтрольна народу.  
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Говоря о государственной службе, необходимо рассмотреть такое понятие как 
«государственный служащий» и определить правой статус государственного 
служащего. Согласно Закона ДНР «О системе государственной службы Донецкой 
Народной Республики» государственный служащий – это гражданин, осуществляющий 
профессиональную служебную деятельность на должности государственной службы и 
получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств 
государственного бюджета. 

В научной литературе данное понятие трактуется в широком и узком смысле. В 
широком смысле государственным служащим признается лицо, которое занимает в 
порядке, установленном правовыми актами, должность в государственной 
организации: государственном органе, на предприятии, в учреждении, иной 
организации. А в узком смысле – гражданин, занимающий в порядке, установленном 
правовыми актами, должность в государственном органе. При этом под должностью 
понимается штатная единица государственной организации, которой соответствует 
служебное положение лица, замещающего ее. 

Правовой статус – комплексная характеристика правового положения 
государственного служащего как субъекта права. Он характеризуется наличием 
многочисленных параметров и показателей, проявляющихся в связи с замещением 
государственной должности, выполнением или профессиональным обеспечением 
полномочий государственного органа. Государственный служащий является лицом, 
органически интегрированным в систему государственно-служебных отношений, 
урегулированных публичным правом, нормами конституционного, административного, 
трудового и иных отраслей права. 

В настоящее время вопрос о статус государственного служащего в соответствии с 
принципами открытого демократического, правового государства пока не решен. По 
сути дела проведено лишь «развертывание статуса наемного работника в 
государственных органах, регулируемого трудовым законодательством, в статус 
государственного служащего» [7, c. 20]. 

Исходным пунктом характеристики правового статуса государственного 
служащего является статус гражданина ДНР, который органически включает в себя: 

а) конституционный статус гражданина; 
б) статус работника в соответствии с нормами трудового законодательства; 
в) административно-правовой статус в соответствии с нормами Закона ДНР «О 

системе государственной службы Донецкой Народной Республики». 
Тем самым статус государственного служащего представляется как трехмерное 

пространство человека, гражданина и должностного лица, реализующего 
государственную власть как общественный интерес, оформленный правом. 

Важнейшим по значимости признаком, отражающим правовой статус 
государственного служащего, является занимаемая им государственная должность, 
определяющая место и роль работника в государственно-служебной иерархии, 
содержание, возможности и объем его участия в работе того или иного 
государственного органа [7, c. 24]. 

Необходимо отметить, что правовой статус различных категорий государственных 
служащих в наибольшей мере определяется правами и обязанностями, характером 
служебных полномочий, спецификой юридической (административной, материальной, 
уголовной) ответственности перед государством и обществом. 

Существенной составляющей правового статуса являются законодательно 
установленные ограничения по должности в связи с прохождением государственной 
службы – совокупность политических, экономических и организационно-
управленческих факторов-запретов, очерчивающих пределы дозволенного в служебной 
деятельности и повседневном поведении госслужащего. Ограничения устанавливают 
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границы, выхода за которые либо государство однозначно запрещает, либо не одобряет 
и не поощряет. Именно ограничения по должности, а не только права и обязанности, 
подчеркивают своеобразие статуса государственных служащих [8, c. 23]. 

Органической составной частью социально-правового статуса госслужащего 
является его «включение» в систему морального и материального поощрения. Это 
осуществляемая в установленном порядке специальная деятельность государственных 
органов и должностных лиц, выражающаяся в применении к госслужащему мер 
морального и материального стимулирования. Его основаниями являются признание 
заслуг государственного служащего, успешное и добросовестное в течение более или 
менее продолжительного времени исполнение им своих должностных обязанностей, а 
также выполнение заданий особой важности и сложности. 

Следует заметить, что, несмотря на демократическую ориентированность 
принципов построения государственной службы как института политической системы, 
фактическая реализация натыкается на препятствия. В системе государственной 
службы в настоящее время прослеживаются определенные недостатки, требующие 
радикального решения. Одним из них является недостаточность высокого 
профессионализма управленческого и технологического процесса, укомплектованности 
всех участков трудовой деятельности квалифицированными, активно действующими, 
добросовестными работниками. 

Как показывает практика, невысокий уровень материального обеспечения 
государственных гражданских служащих является одним из главных сдерживающих 
факторов для привлечения на государственную гражданскую службу 
высокопрофессиональных и квалифицированных специалистов. Соответствующая 
тенденция может быть устранена при сокращении численности государственных 
служащих с одновременным увеличением их денежного содержания [9, c. 179]. 

В нынешних экономических условиях для реализации данного направления 
может быть использован механизм проведения внеочередной аттестации 
государственных гражданских служащих по аналогии с использованием этого 
механизма при реформировании системы органов внутренних дел в Российской 
Федерации и создании полиции. 

Для совершенствования системы государственной службы важно идти по 
следующим направлениям. Необходимо формирование детализированной системы 
квалификационных требований к претендентам на замещение должностей 
государственной службы и государственным служащим, ориентированной на 
эффективное осуществление функций государственных органов, предусматривающее 
решение соответствующих задач. Также важно повысить качество отбора граждан, 
претендующих на замещение должностей государственной службы. И одним из 
направлений должно быть повышение престижа государственной службы, 
совершенствование системы мотивации государственных служащих. 

Прочный правовой статус государственного служащего – важнейший фактор 
высокой эффективности и авторитета государственной службы. Он является 
производным от самой государственной службы как правового института. 

Таким образом, подводя итог, нужно отметить, что государственная служба как 
правовой институт должна обеспечить стабильное управление; она может играть 
определённую роль в стабилизации социально-политической жизни, разрешении 
политических конфликтов, уравновешивании действий различных политических сил. 

Нужно особо подчеркнуть, что Донецкой Народной Республике необходимо 
сильное государство, способное обеспечить в обществе, с одной стороны, свободу, 
многообразие взглядов и политических сил, широкое самоуправление, а с другой – 
общественный порядок, безопасность, надлежащую кооперацию труда, правовое 
урегулирование общественных связей, соблюдение законов. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ  

ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Резюме. В данной статье исследуется кража из помещений, определяется субъект, субъективная 
сторона, объект, объективная сторона и предмет кражи. Также рассматривается понятие «незаконное 
проникновение» в процессе кражи и определяются методы раскрытия краж из помещений. 

Ключевые слова: кража, незаконное проникновение, квалификация, субъект, субъективная 
сторона, объект, объективная сторона, предмет, осмотр, допрос, изъятие. 

 
В статье 28 Конституции Донецкой Народной Республики [1] закреплено право 

гражданина на частную (личную) собственность. Это право является одним из 
множества важнейших прав, гарантирующих статус гражданина Донецкой Народной 
Республики.  

Общеизвестным фактом является то, что имущественные преступления, то есть 
преступления, совершенные в отношении частной собственности, являются наиболее 
распространенным видом преступлений. Особенно это актуально в крупных городах, 
где число такого рода преступлений ежегодно растет.  

На современном этапе эффективность решения проблемы в сфере защиты 
имущественных интересов отдельного гражданина продолжает оставаться достаточно 
значимой, так как затрагивает интересы общества в целом. 

В настоящее время кража является самым распространенным преступлением в 
Донецкой Народной Республике. Совершаемые преступления в виде кражи тесно связаны 
с состоянием общества в нашей республике. Предпосылками к краже могут быть:  

– низкий уровень экономики, который является причиной совершения краж среди 
физических лиц; 

– деформированное правосознание совершающего кражу лица; 
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Кража представляет опасность и может нанести значительный ущерб как 
физическим, так и юридическим лицам. По уголовному законодательству Донецкой 
Народной Республики (ст. 164 УК ДНР) под кражей понимается тайное хищение 
чужого имущества [2]. 

Раскладывая это понятие на две составные части, следует отметить, что тайность 
(как способ совершения хищения) имеет место в случаях, когда изъятие чужого 
имущества происходит в отсутствие собственника (владельца), или виновный считает 
свои действия незаметными для окружающих, а под хищением имеются ввиду 
совершенные с корыстной целью противоправные действия (безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие 
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества). 

Сущностное содержание кражи как объективно, так и субъективно заключается в 
том, что виновный стремится избежать какого-то ни было контакта с лицами (то есть, 
как уже было сказано выше, происходит тайное завладение имуществом), в 
собственности или под охраной которых находится похищаемое имущество, или с 
посторонними лицами, которые, обнаружив факт хищения, могли бы как-то 
воспрепятствовать ему, оказав противодействие, или способны были бы как очевидцы 
изобличить преступника.  

Тайность хищения можно определить в следующих ситуациях: 
– если о совершении хищения не было известно собственнику имущества или 

третьим лицам (например, товарные излишки, которые еще не были выявлены в 
процессе инвентаризации); 

– если хищение совершалось в присутствии только тех лиц, от которых 
преступник не ожидал противодействия (его родственники или знакомые); 

– если присутствовавшие при совершении хищения лица не осознавали 
противоправности совершаемых действий (например, хищение картины из музея в 
присутствии посетителей под видом её изъятия для реставрации). 

Теоретически и практически предотвращение краж и их раскрываемость 
напрямую зависит от профессиональных навыков следователя, развитости научно-
технической базы, с помощью которой было бы удобно своевременно и эффективно 
получать необходимую для следствия информацию, координации действий между 
«звеньями»-подразделениями органов Министерства внутренних дел (например, между 
уголовным розыском, уполномоченными участковыми, дознанием, отделом 
оперативно-розыскной работы). 

Самой неблагоприятной кражей мы считаем ту кражу, которая совершается в 
помещении, так как в результате могут возникнуть разные последствия, которые в 
дальнейшем можно переквалифицировать в разбой или грабеж. 

Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, под незаконным 
проникновением в жилище, помещение, или иное хранилище следует понимать 
«противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи. 

Понятие «незаконное проникновение» характеризует только способ подхода к 
чужому имуществу, поэтому способ проникновения не играет решающей роли в 
разграничении составов кражи, грабежа и разбоя. Проникновение в жилище может 
быть как тайным, так и открытым. Для правильной квалификации, важно установить 
каким (тайным или открытым) было хищение чужого имущества. 

Квалификация проникновения напрямую зависит, от способа ее осуществления. 
Мы считаем, что под проникновением должно считаться вхождение субъекта путем 
обмана в чужое жилое помещение. Обманом может быть использование поддельных 
документов и сведений о роде своей работы (охранник, сантехник и др.) 

Под кражей в помещении понимается тайное хищение помимо воли собственника 
и без причинения вреда последнему. Кража содержит материальный состав 
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преступления. Согласно ст. 164 УК ДНР, кража как преступление считается 
оконченной после незаконного проникновение в чужое владение с последующим 
завладением имущества. После совершения кражи лицо, совершившее данное 
преступление, может по своему усмотрению либо пользоваться чужим имуществом, 
либо распоряжаться им (также по своему усмотрению) 

Кража, как и любое другое преступление в Особенной части УК ДНР, имеет свой 
объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону. 

Объектом кражи являются действия, направленные на проникновение в чужую 
собственность с последующим тайным завладением чужим имуществом. Кража 
отличается от смежных преступлений способом совершения преступного деяния. 

Объективная сторона кражи – действия лица, совершившего преступление, 
направленные на изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу или пользу 
третьих лиц. Объективная сторона выражается в действиях, посредством которых лицо 
тайно проникает в чужое жилище и похищает чужое имущество. Своеобразие кражи, 
отличающее ее от присвоения, растраты и других форм хищения, состоит в способе ее 
совершения. При совершении хищения путем кражи с проникновением в чужое 
жилище виновный не наделен никакими правомочиями в отношении имущества, он 
противоправно и безвозмездно изымает его помимо воли собственника из чужого 
помещения. Изъятие имущества лицом, не обладающим правомочиями по 
распоряжению, управлению, доставке или хранению этого имущества, должно 
квалифицироваться как кража, даже если виновный имел к нему доступ в связи с 
порученной работой. 

Субъектом кражи является вменяемое физическое лицо, которое на момент 
совершения преступления достигло 14-летного возраста. 

Начиная с 2014 г. уровень жизни граждан Донецкой Народной Республики 
значительно снизился. Из-за снижения жизненного уровня, безработицы, отсутствия 
средств, необходимых для обеспечения защиты объектов от преступных посягательств, 
слабости социальной защищенности и других факторов возросла доля неимущих, 
потенциально готовых к совершению преступных посягательств на собственность. 
Можно сделать вывод о том, что в военное время в период интенсивных боевых 
действий кражи совершаются в значительно большей степени, чем в «мирное время» 
или более спокойное. 

Субъектами кражи могут быть: 
– исполнители; 
– пособники. 
Исполнитель – лицо, совершаемое противоправное деяние, содержащее признаки 

объективной стороны. Исполнителями могут быть лица, совершающие преступление 
посредством использования других лиц, которые проникают в чужую собственность и 
совершают кражу [3]. Сюда же относятся и лица, которые не подлежат уголовной 
ответственности в силу возраста, невменяемости и других обстоятельств, 
предусмотренных УК ДНР. Исполнителем признается лицо, которое занималось 
взломом двери, и лицо, которое собственно и совершило кражу. 

Пособник – лицо, содействующее совершению преступления, которое оказывает 
помощь иным лицам, участвующим в краже, но одновременно с тем осознает, к каким 
последствиям могут привести его действия. Пособничество делится на: 

– интеллектуальное (выражается в даче советов, указаний, предоставлении 
информации в отношении совершения преступления). Может осуществляться путем 
действия; 

– физическое (выражается в предоставлении необходимого оборудования для 
совершения преступления, а также в устранении препятствий). Может осуществляться 
путем действия или бездействия [4]. 
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Субъективная сторона кражи характеризуется: а) прямым умыслом, 
б) корыстной целью. Под прямым умыслом подразумевается осознание лицом, 
совершающим преступление, того, что он тайно и незаконно проникает в чужое 
владение и при этом совершает кражу в отношении имущества, на которое у виновного 
лица нет никаких прав.  

Методика расследовании краж из помещений состоит из таких основных этапов: 
1. Осмотр места происшествия. Расследование кражи начинается с осмотра места 

происшествия. Чтоб расследование было эффективным и успешным, осмотр места 
происшествия должен осуществляться следственно-оперативной группой, в которую 
будут входить: оперативные работники уголовного розыска, специалист криминалист, 
кинолог со служебной розыскной собакой, участковый инспектор.  

При осмотре места происшествия требуется установить, каким образом 
преступник проник в помещение. Также детально исследуются двери, форточки и те 
места, где лежали украденные вещи, где могут остаться отпечатки пальцев и средства, 
при помощи которых осуществлялся взлом. Также логично провести осмотр и по 
прилегающим к месту происшествия периметрам местности. 

2. Опрос потерпевших и свидетелей. По прибытию на место происшествия 
необходимо логически и последовательно выяснить: а) кто первым обнаружил кражу; 
б) какие изменение произошли в обстановке; в) видел ли кто-нибудь преступников или 
подозрительных лиц.  

Получив информацию об обстановке на месте происшествия, следователь 
выясняет следующие вопросы: каким образом преступник проник в помещение; каких 
предметов он касался; в каком направлении он скрылся и мог ли он скрыться 
незамеченным; какие следы оставлены на месте происшествия и что преступник мог 
унести с собой или на своей одежде.  

При опросе потерпевших следователь задает следующие вопросы, и 
устанавливает: как и при каких обстоятельствах этим лицам стало известно о краже; 
когда допрашиваемый видел вещи в последний раз и когда обнаружил их исчезновение. 
Устанавливается цена похищенного имущества. 

3. Изъятие вещественных доказательств. Под изъятием вещественных 
доказательств мы понимаем способы и методы, при помощи которых будут найдены 
доказательства и путем установленных нормативными документами правил будет 
произведено поэтапное изъятие вещественных доказательств, с помощью которых 
можно будет идентифицировать лицо, совершившее преступление. 

Итак, как уже было сказано выше, кража в Донецкой Народной Республике 
является самым распространенным видом преступления по УК ДНР. Военное время 
характеризуется снижением экономического уровня жизни в Республике, что приводит 
к обнищанию граждан, и является предпосылкой для совершения преступлений в виде 
кражи с проникновением в чужую собственность.  

Кража имеет свои специфические особенности, выражаемые через субъект, 
субъективную сторону, объект, объективную сторону. 

Кражу из помещений стоит расследовать поэтапно, а именно: провести осмотр места 
происшествия, опросить потерпевшего и свидетелей, изъять вещественные доказательства, 
которые в дальнейшем помогут идентифицировать лицо, совершившее преступление. 
Раскрываемость такого рода преступлений зависит от действий следователя и в общем 
всей следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования, четких 
постановок задач следственно-оперативной группе, слаженности и согласованности 
действий всех сотрудников, осуществляющих расследование, выбора наиболее 
оптимальных направлений поиска преступников, обнаружения мест хранения 
похищенного, установления каналов сбыта краденых предметов. Все вышеперечисленное 
зависит от знания следователем криминалистической характеристики преступлений, 
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разумного использования информации, которая содержится в информационно-поисковых 
системах, обслуживающих органы внутренних дел. 
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Резюме. Статья посвящена проблеме правового воспитания как средству борьбы с правовым 

нигилизмом и роли правового воспитания в формировании правосознания и правовой культуры граждан. 
Рассмотрены формы правового воспитания, такие как правовое образование (обучение), правовая 
агитация, правовая пропаганда, правовое самовоспитание (самообразование). 

Ключевые слова: правовое воспитание, правовой нигилизм, правовое образование, правовая 
агитация, правовая пропаганда, правовое самовоспитание (самообразование). 

 
В современном обществе правовое воспитание приобретает все большее значение, 

так как от него в прямой зависимости находится претворение в жизнь идея построения 
правового государства, а построение и функционирование такого государства 
невозможно без правового воспитания его общества. 

Актуальность проблемы правового воспитания на сегодняшний день, вызвана 
тем, что сегодня она является одной из актуальных задач в построении правового и 
демократического государства. Она направлена на формирование в сознании членов 
общества демократических, правовых и моральных ценностей, устойчивых убеждений 
в необходимости и справедливости норм права. Правовое воспитание выступает 
основным средством формирования и повышения уровня правового сознания и 
правовой культуры граждан, инструментом духовного воспитания личности. От того, 
как будет осуществляться правовое воспитание граждан нашей Республики, зависит, 
станет ли Донецкая Народная Республика действительно правовым государством. 

Правовое воспитание – это процесс формирования правового сознания и правовой 
культуры личности, позволяющих человеку ощущать себя юридически дееспособным. 

Показателем прогресса любых общественных преобразований является 
совокупность развития духовной жизни государства, рост культуры общества в целом и 
его граждан. Никакие материальные блага не могут компенсировать духовного 
обнищания, уровень «накопления и приумножения» этих благ зависит от уровня 
культурного развития всех членов общества [1, с. 14]. 

В научной литературе существует такое понятие как «полная культура», под 
которой понимается культура целостная, недеформированная, способная формировать 
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полноценную личность [2, с. 147]. Ее важность на современном этапе становления и 
развития государственности в Донецкой Народной Республике вызвана, прежде всего, 
необходимостью преодоления правового нигилизма, а это, в свою очередь, требует 
повышение уровня правовой культуры общества в целом и каждого его члена в 
отдельности. 

Правовая и общая культура находятся в тесной взаимосвязи. Первая является 
составной частью общей культуры и вытекающая из нее. Без высокого уровня общей 
культуры, основой которой являются моральные и общечеловеческие ценности 
общества невозможно существование высокой правовой культуры и, как следствие, 
невозможность развития демократических и правовых основ в государстве. 

Рассматривая взаимосвязь и взаимодействие права и культуры, В. И. Акуленко 
указывает на то, что право занимает существенное место в общей культуре общества, 
является его социальной ценностью и относится к категориям духовной культуры. 
Именно правом обусловлено понятие правовой культуры, как явления идеологического 
характера. Право формирует общественное, политическое и правовое сознание личности, 
прежде всего молодежи. Этим оно способствует развитию общей культуры нации в 
демократическом и гуманистическом направлениях, утверждения в сознании людей 
необходимости уважения и защиты социальной справедливости, прав и свобод человека. 
Вместе с тем именно в законах и других нормативных актах осуществляется закрепление 
правовых взглядов и духовных ценностей, общей культуры общества [3, с. 442]. 

В разные периоды времени проблема правового воспитания населения, его связи с 
правовой культурой и правосознанием, изучалась такими учеными, как 
В. В. Альхименком, В. Д. Бабкиным, Л. Е. Балиной, А. Д. Бойковой, В. В. Бородиной, 
А. Ф. Гидой, В. И. Гойманом, В. В. Головченко, С. Д. Гусаревым, К. Ф. Загоруйко, 
В. П. Зениной, Д. А. Керимовым, А. Б. Козловским, В. В. Копейчиковым, 
В. А. Котюком, С. М. Легушей, А. А. Лукашем, Д. Марковой, А. В. Мицкевичем, 
В. М. Обуховым, И. Ф. Рябко, В. П. Сальниковым, А. Ф. Скакун, В. М. Скобелкиной, 
А. В. Татаринцевым, В. И. Темченко, А. Д. Тихомировым, В. В. Тищенко, 
В. Т. Томиной, М. И. Штангрет и другими. 

В условиях необходимости преодоления явлений правового нигилизма растет 
необходимость повышения уровня положительной социально-правовой активности 
граждан, поскольку именно она проявляется в понимании и осознанном отношении к 
собственным правам и обязанностям, а также добровольности выполнения 
предписаний закона. 

Вместе с этим, правовая активность может быть как эпизодической (действия 
гражданина по задержанию подозреваемого в совершении преступления), так и 
постоянной (выполнение функций народного заседателя) [4, с. 472], поэтому при 
осуществлении правового воспитания следует подчеркивать роль и значение активной 
правовой позиции и поведения каждого гражданина в любых жизненных ситуациях. 

Формирование правовой культуры тесно связано с воспитанием политической 
культуры, которая включает знания о типах государств, избирательную систему, 
политические организации и тому подобное. Политическая образованность реализуется 
через умение отстаивать собственные политические интересы, а также в уважении и 
толерантном отношении к политическим взглядам, мнениям других людей. Кроме того, 
формирование политической образованности включает выработку негативного 
отношения к любым формам насилия: национализма, шовинизма, фашизма, расизма, 
ксенофобии, что является весьма важным фактором в формировании правового 
сознания и правовой культуры любого лица. 

На повышение уровня правосознания и правовой культуры граждан 
непосредственным образом влияет надлежащий уровень правового воспитания. Последнее 
в юридической литературе рассматривают в широком и узком смыслах. В первом случае 
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под правовым воспитанием понимается влияние всех правовых факторов общественной 
жизни, включая и правовую систему на формирование у индивидов и коллективов людей 
определенных правовых качеств, соответствующих достигнутому в обществе уровню 
правового сознания и правовой культуры. В узком смысле правовое воспитание – 
целенаправленное, повседневное, систематическое воздействие юридической теории и 
практики на сознание людей для воспитания в них соответствующего уровня правового 
сознания, культуры и образцового поведения [5, с. 119]. 

Учитывая необходимость преодоления массового правового нигилизма и других 
проявлений деформации правосознания, которые в значительной степени препятствуют 
развитию правового государства, на наш взгляд, именно правовоспитательное влияние 
на население едва ли не единственным средством, с помощью которого государство в 
лице уполномоченных органов способно влиять на формирование правосознания и 
правовой культуры граждан. 

Целью правового воспитания является, безусловно, преодоление различных 
проявлений деформации правосознания и повышения уровня правовой культуры граждан. 
Вместе с тем, можно выделить несколько задач, достижение которых будет 
способствовать наиболее эффективному осуществлению правовоспитательного процесса: 

1) гносеологические (от англ. Gnoseological) – направлены на овладение лицом 
необходимым минимумом правовых знаний из разных областей права; 

2) эмоциональные (от англ. Emotional) – направлены на осознание особой 
ценности права в жизни любого государства, воспитание уважения к праву, чтобы 
требования последнего стали личным убеждением каждого; 

3) бихевиористические (от англ. Behavioural) – направлены на формирование 
позитивного социально-активного поведения граждан; выработки привычки 
руководствоваться нормами закона в повседневной жизни, а также привитие навыков 
правомерного поведения. 

В процессе осуществления правовоспитательного процесса для достижения 
определенных задач необходимо применять эффективные формы правового 
воспитания. Таких форм насчитывают более 20, но среди них выделяют основные: 
правовое образование (обучение), правовая агитация, правовая пропаганда, правовое 
самовоспитание (самообразование). 

Рассматривая правовое воспитание как основное средство, направленное на 
повышение правосознания и правовой культуры граждан, считаем необходимым 
акцентировать внимание на том, что они должны осуществляться среди всех слоев 
населения, а не только тех, которые учатся. 

Учитывая важное значение правового образования в жизни каждого гражданина и 
государства, следует обратить внимание на то, что получение правовых знаний 
гражданами только через учебные заведения оставляет без внимания значительную 
часть населения, то есть лиц, которые уже не учатся. Как следствие, на сегодняшний 
день правовая образованность взрослого населения находится на крайне низком 
уровне. Об этом свидетельствует, например, то, что граждане не знают, к каким 
государственным органам или должностным лицам им следует обращаться за защитой 
своих нарушенных прав и тому подобное. 

Так, например, не вызывает сомнений то, что наиболее надежным и действенным 
видом защиты нарушенных прав является судебная защита, однако в некоторых 
случаях более целесообразным является решение проблемы путем направления 
соответствующего письменного обращения непосредственно к нарушителю или к 
конкретным государственным органам, которые призваны защищать права граждан в 
той или иной сфере. Обычно происходит так, что граждане просто не знают, в какой 
орган обратиться, или обращаются в орган, к компетенции которого относится 
рассмотрение данного вопроса, поэтому не получают желаемого результата. 
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Решить указанные проблемы, на наш взгляд, можно с помощью такой формы 
правового воспитания, как правовая пропаганда, под которой понимается 
целенаправленная деятельность по формированию у членов общества высокого уровня 
правосознания и правовой культуры, разъяснение правовой политики и 
распространение правовых знаний, идей, другой правовой информации с помощью 
средств массовой информации и других форм доведения правовой информации до 
широкой общественности [6]. При осуществлении правовой пропаганды, несомненно, 
важное значение имеет распространение и популяризация правовой информации. 
Правовая осведомленность и информированность населения является необходимым 
условием формирования высокого уровня правосознания и правовой культуры. 

Похожей, но не тождественной предыдущей форме правового воспитания, является 
правовая агитация, которая заключается в правовом воздействии на правосознание и 
настроения членов общества через коллективные и индивидуальные собеседования, 
выступления на митингах, собраниях с помощью прессы, телевидения и т.д. [6]. 

Несмотря на то, что, как правило, правовая пропаганда и правовая агитация 
направлены на широкую аудиторию, эти формы правового воспитания можно считать 
методами массово-информационного воздействия на население, которые 
непосредственно влияют на формирование правовой культуры. 

Особое место в реализации этих форм правового воспитания, на наш взгляд, 
принадлежит правоохранительным органам. Так, например, несмотря на то, что 
правовая пропаганда и «правовая агитация может быть адресована ко всему населению, 
отдельных групп, коллективов и даже быть индивидуальной» [7, с. 42], ее можно 
применять в целях профилактики такого опасного формы проявления правового 
нигилизма, как преступность. Как известно, в соответствии с п. 8 ст. 12 Закона 
Донецкой Народной Республики «О полиции» на полицию возлагается обязанность 
«выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, 
способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их 
устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить 
с ними индивидуальную профилактическую работу; участвовать в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участвовать в пропаганде 
правовых знаний» [8]. 

В условиях массового правового нигилизма, криминализации общества особое 
значение приобретает как общая, так и индивидуальная профилактика преступности. 
Первая направлена на осуществление правовой пропаганды среди населения с целью 
целенаправленной реализации мероприятий общепрофилактичного воздействия на 
население путем популяризации правомерного поведения и формирования 
необходимости положительной социально-правовой активности граждан. 

Не менее важное значение в снижении преступности, как одной из самых опасных 
форм проявления правового нигилизма, имеет индивидуальная профилактика, которая 
представляет собой целенаправленное воздействие на сознание лиц с 
антиобщественной направленностью с целью устранения негативных проявлений 
противоправного поведения и формирование чувства необходимости активного 
законопослушного поведения. 

Таким образом, от эффективности проведения профилактических мероприятий в 
определенной степени зависит то, насколько граждане в дальнейшем будут действовать 
в рамках закона. Учитывая изложенное, общую и индивидуальную профилактику 
преступности можно рассматривать как непосредственный фактор формирования и 
повышения уровня правосознания и правовой культуры, а, следовательно, как средство 
преодоления правового нигилизма. 

Среди всех форм правового воспитания особое место занимает правовое 
самовоспитание (самообразование), под которым понимается самостоятельная, 
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целенаправленная, систематическая деятельность лица с целью овладения ним 
правовыми знаниями, удовлетворение познавательных потребностей и интересов, 
всестороннее развитие личности. 

Правовое самообразование можно рассматривать не только как специфический 
вид деятельности информационно-обеспечительного характера, который способствует 
саморазвитию и самовоспитанию личности, но и как средство повышения правового 
сознания граждан. Именно поэтому одним из основных направлений работы субъектов 
правовоспитательного процесса должна стать направленность участников такого 
процесса к самообразованию по правовым вопросам. Ведь от эффективности правового 
самовоспитания зависит не только уровень правовой культуры отдельной личности, но 
и перспективы развития общества в правовом направлении. 

Таким образом, рассматривая правовоспитательный процесс как важнейшее 
условие формирования и развития правосознания и правовой культуры, можно 
утверждать, что: 

– от качества правового воспитания зависит то, насколько успешно участники 
правовоспитательного процесса усвоили необходимость и ценность права в жизни 
общества; 

– в результате правового воспитания у лица формируется внутренняя 
убежденность в необходимости выполнения требований закона; 

– правильно организованное правовое воспитание способствует выработке 
критической правового сознания, что в будущем способно предотвратить развитие 
каких-либо отклонений в сознании лица, связанных с антиправовых поведением. 

Учитывая изложенное, борьба с правовым нигилизмом при построении молодого 
демократического государства в Донецкой Народной Республике, является одной из 
приоритетных задач и должна стать ключевым направлением в современной политике 
Донецкой Народной Республики. 
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КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ГРАБЕЖА 

 
Резюме. В статье рассматриваются некоторые вопросы применения квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков грабежа. Анализируются понятия «жилище» и «помещение или иное 
хранилище». В статье сформулированы предложения по совершенствованию системы 
квалифицирующих признаков грабежа в уголовном законодательстве Донецкой Народной Республики.  

Ключевые слова: хищение чужого имущества; жилище; насилие, не опасное для жизни или 
здоровья; крупный и особо крупный размер грабежа.  
 

В части 1 статьи 5 Конституции Донецкой Народной Республики (далее – 
Конституция ДНР) говорится: «В Донецкой Народной Республике признаются и 
равным образом защищаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности» [1]. 

Право собственности занимает особое место в системе прав человека, так как 
является показателем благополучия граждан, регулятором экономических отношений и 
одним из важнейших конституционных положений, выступающим гарантом 
стабильного состояния общества и прогрессивного развития личности [2, с. 1]. 

Посягательства на собственность – традиционные преступления в любом 
государстве. 

Преступность приобретает все новые более опасные качества. Это хорошо видно 
на примере преступлений против собственности, среди которых особое место занимает 
грабеж: в течение последних лет наблюдается непрерывный рост случаев совершения 
этой формы хищения чужого имущества. 

Данные по преступности, которые предоставило УМВД РФ по Кировской 
области, весьма неутешительные. В 2017 году произошло 486 грабежей и 16 грабежей с 
проникновением [3]. 

В Украине на 2016 год количество грабежей выросло – на 35,9 % [4]. 
При этом, грабеж активно проявляется и в Донецкой Народной Республике (далее 

– ДНР).  
Так, за два дня (27.01.2018-28.01.2018 гг.) на территории ДНР сотрудниками 

органов внутренних дел зарегистрировано 21 сообщение о преступлениях, в том числе 
2 грабежа [5]. 

К этому нужно добавить, что грабежи характеризуются тем, что все чаще эти 
деяния совершаются с незаконным проникновением в жилище, организованной 
группой, в крупном размере. 

Поэтому своего научного осмысления требуют вопросы применения 
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков грабежа. 

Действующий Уголовный кодекс ДНР (далее – УК ДНР) в ч. 2 ст. 173 
предусматривает следующие обстоятельства, отягчающие ответственность: 

– группой лиц по предварительному сговору; 
– с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; 
– с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 
– в крупном размере. 
Особо квалифицированный состав грабежа, по УК ДНР (ч. 3 ст. 173), 

характеризуется следующими признаками: 
а) совершением организованной группой; 
б) в особо крупном размере [6]. 



280 

Рассмотрим грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. 
Под хищением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, следует 
понимать такое хищение, в котором участвовали двое и более лиц, заранее 
договорившихся о совместном его совершении. 

В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда ДНР от 30.06.2017 г. № 12 «О 
применении судами законодательства, регламентирующего уголовную ответственность 
за кражи, грабежи и разбойные нападения» указано, что при квалификации действий 
виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по 
предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой сговор 
соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого 
имущества, состоялась ли договорённость о распределении ролей в целях 
осуществления преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены 
каждым исполнителем и другими соучастниками преступления [7]. 

При этом, уголовная ответственность за грабёж, совершённый группой лиц по 
предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной 
договорённости между соучастниками непосредственное изъятие имущества 
осуществляет один из них. 

Грабеж, совершенный организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 173 УК ДНР). 
Совершение преступления организованной группой признаётся в случаях, когда в ней 
участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного 
или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 34 УК ДНР). В отличие от группы лиц, заранее 
договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа 
характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в её составе организатора 
(руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, 
распределением функций между членами группы при подготовке к совершению 
преступления и осуществлении преступного умысла.  

Пункт 12 вышеуказанного постановления гласит: «При квалификации грабежа, 
совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 
судам следует иметь в виду, что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе 
совершения преступления другими лицами приняло участие в его совершении, такое 
лицо должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, 
совершённые им лично». 

Квалифицированные составы грабежа имеют один специфический, характерный 
только для грабежа квалифицирующий признак – грабеж, совершенный с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия. 

К насилию, не опасному для жизни или здоровья, относится причинение легкого 
вреда здоровью, не повлекшее расстройства здоровья или утраты трудоспособности [8, 
с. 235]. 

В пункте 23 вышеуказанного постановления дается разъяснение, что под 
насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или 
совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему 
физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение 
наручников, оставление в закрытом помещении и др.). 

Если в организм потерпевшего, с целью приведения его в беспомощное состояние 
и завладения чужим имуществом, введены сильнодействующие, ядовитые или 
одурманивающие вещества, не представляющие опасности для жизни или здоровья, 
содеянное виновным необходимо квалифицировать в зависимости от последствий как 
грабеж, соединенный с насилием (при этом свойства и характер действия веществ, 
примененных при его совершении, могут быть установлены с помощью 
соответствующего специалиста либо экспертным путем) [9, с. 220]. 
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По ч. 2 ст. 173 УК ДНР подлежит квалификации не только применение насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, но и угроза его применения.  

В тех случаях, когда завладение имуществом соединено с угрозой применения 
насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о признании в действиях лица 
грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и 
времени совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми 
они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, совершения каких-
либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении 
нападавших применить физическое насилие, и т.п. [9, с. 221]. 

Еще одним квалифицирующим признаком является совершение грабежа с 
незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. 

При рассмотрении грабежа с незаконным проникновением в жилище, помещение 
или иное хранилище основное внимание необходимо уделить понятийному аппарату, 
поскольку и в теории уголовного права, и в законе, и в следственно-судебной практике 
по-разному трактуются понятия жилища, помещения или иного хранилища. 

Так, вышеуказанное постановление дает следующие разъяснения: «Под 
незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует 
понимать противоправное открытое в них вторжение с целью совершения грабежа. 
Проникновение в указанные строения или сооружения может быть осуществлено и 
тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в 
соответствующее помещение». 

Понятия «помещение» и «хранилище» раскрываются в примечании к ст. 164 УК 
ДНР. Под помещением в статьях гл. 21 УК ДНР понимаются строения и сооружения 
независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения 
людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных 
служебных целях.  

Круг такого рода строений весьма широк и разнообразен, охватывая собой 
административные, производственные (цеха, мастерские), торговые (магазины и 
палатки), учебные либо предназначенные для коммунально-бытового, медицинского, 
культурного и иного обслуживания населения помещения, а также любые сооружения 
иного назначения как постоянного, так и временного характера, как стационарного, так 
и передвижного [10, с. 841]. 

Характерным признаком помещения является то, что оно обычно используется 
для размещения как людей, выполняющих свои производственные, профессиональные 
обязанности, так и материальных ценностей, необходимых для выполнения работы 
расположенных в них организаций и учреждений.  

Хранилище – это хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, 
участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм 
собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения 
материальных ценностей.  

Как правило, под хранилищем понимаются различные виды специальных 
устройств, предназначенных для хранения имущества (товаров, денег, 
драгоценностей) – сейфы, металлические шкафы, контейнеры, авторефрижераторы, 
морозильные камеры, специальные железнодорожные вагоны и т.п. К иным 
хранилищам относятся также участки территории, специально предназначенные для 
постоянного или временного хранения материальных ценностей.  

Теперь рассмотрим более подробно некоторые проблемные вопросы 
квалификации грабежа с проникновением в жилище. 

Прежде всего необходимо отметить, что в отличие от состава кражи законодателем 
не разграничиваются случаи проникновения в помещение или иное хранилище от случаев 
проникновения в жилище, что, по нашему мнению, не является верным.  
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Право на жилище является одним из конституционных прав граждан. 
Посягательство на указанное право, осуществляемое путем незаконного проникновения 
в жилище, гораздо опаснее для общества, чем незаконное проникновение в нежилое 
помещение или иное хранилище [11, с. 83]. 

Требование о неприкосновенности жилища относится к числу общепризнанных 
принципов международного права (ст. 12 Всеобщей декларации прав человека, ст. 17 
Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 8 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод) [12, с. 103]. 

Статья 18 Конституции ДНР устанавливает: «Жилище неприкосновенно. Никто 
не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных законом, или на основании судебного решения». При этом, 
необходимо уточнить что понимать под «жилищем». Так, в примечании к ст. 142 УК 
ДНР дается определение понятия «жилища»: «Под жилищем в настоящей статье, а 
также в других статьях настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с 
входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо 
от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного 
или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в 
жилищный фонд, но предназначенное или используемые для временного проживания». 
Собственно, формулировка «жилища» в примечании к ст. 142 УК ДНР изложена 
довольно подробно. Однако возникают ситуации, когда ограничиваться положениями 
этого примечания не представляется возможным. Если с ч. 1 примечания все ясно, то 
во второй чувствуется явная законодательная недоработка. Речь идет об «иных 
помещениях или строениях, не входящих в жилищный фонд, но предназначенных для 
временного проживания». Что под «иными помещениями или строениями» 
подразумевает законодатель? Во всех ли случаях проникновение в такие помещения 
или строения будет считаться проникновением в жилище? Здесь таятся трудности с 
квалификацией содеянного.  

Что касается проникновения в жилище, представляющее индивидуальный дом, 
квартиру, где люди проживают, как правило, постоянно, то здесь особых проблем с 
квалификацией преступления нет. Но когда речь идет о незаконном проникновении, 
например, в садовый или дачный дом, летнюю кухню, баню, иную надворную или 
хозяйственную постройку, где люди постоянно не проживают, но иногда готовят пищу, 
остаются на ночлег или даже живут какое-то время, то возникают сложности. 

К иным помещениям или строениям, не входящим в жилищный фонд, но 
предназначенным для временного проживания, относятся дачные жилые помещения (в 
дачах, дачно-строительных кооперативах, садоводческих товариществах), на 
отношения по использованию которых жилищное законодательство не 
распространяется. Указанные помещения не входят в состав жилищного фонда, хотя 
бы они и были пригодны для круглогодичного в них проживания [13, с. 61]. 

Нельзя признавать жилищем помещение, не предназначенные и не 
приспособленные для постоянного или временного проживания (обособленные от 
жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения).  

Вместе с тем, например, действия лиц, совершающих грабежи граждан, занятых 
на строительстве железных дорог, участников геологических и изыскательских партий, 
охотничьих промыслов, проживающих в вагончиках, сборных домах, палатках и 
других помещениях, в которых находится их имущество, следует квалифицировать как 
хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище [14, с. 163]. 

Вопрос о том, могут ли быть отнесены к жилищу купе поезда, каюта судна, номер 
в гостинице, комната в санатории и т. п., в науке уголовного права является спорным.  

Все-таки думается, что, исходя из того, что охрана частной жизни гражданина (к 
которой относится, в частности, неприкосновенность жилища) является приоритетной 
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задачей нашего государства, а также учитывая, что указанные выше помещения 
предназначены не для чего иного, как для временного проживания в них людей, можно 
сказать, что они должны относиться к числу жилищ [13, с. 61–62]. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного следует, что грабеж, совершенный 
с незаконным проникновением в жилище, является объективно более общественно 
опасным способом совершения открытого хищения чужого имущества, чем грабеж, 
совершенный с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. 

Основным доводом данного вывода выступает то обстоятельство, что 
конститутивным признаком жилища признается его пригодность для постоянного или 
временного проживания, то есть предназначение жилища для удовлетворения 
гражданами естественных жизненных потребностей – отдых, сон, гигиена, досуг, 
общение с близкими, воспитание детей и др. Именно жилище выступает тем 
уникальным местом, в котором возможно удовлетворение людьми столь важных и 
одновременно разнообразных потребностей. 

Следовательно, необходимо дифференцировать уголовную ответственность за 
грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 
хранилище, дополнив п. «в» ч. 3 ст. 173 УК ДНР признаком «с незаконным 
проникновением в жилище», соответственно, исключив его из п. «б» ч. 2 ст. 173 УК ДНР. 

Хищение, совершенное в крупном размере (п. «д» ч. 2 ст. 173 УК ДНР). В 
соответствии с вышеуказанным постановлением как хищение в крупном размере 
квалифицируется совершение нескольких хищений чужого имущества, общая 
стоимость которого превышает 250 тыс. российских руб., если эти хищения совершены 
одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить 
хищение в крупном размере. 

Верховный суд ДНР разъясняет, что, определяя размер похищенного имущества, 
следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. 
При отсутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть 
установлена на основании заключения эксперта. 

Особо крупный размер грабежа, предусмотренный п. «б» ч. 3 ст. 173 УК, в 
соответствии с примечанием 4 к ст. 164 УК означает, что стоимость похищенного 
имущества превышает 1 млн. руб.: «Как хищение в крупном размере должно 
квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая 
стоимость которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном 
размере – один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при 
обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или 
особо крупном размере». 

Рассмотрев квалифицированные признаки грабежа, заметим, что перечень и место 
в уголовно-правовой норме квалифицирующих признаков при совершении грабежа 
существенно отличается от признаков кражи. При этом в случае с одним составом 
преступления законодатель совершение хищения с проникновением в жилище считает 
более общественно опасным, чем с проникновением в помещение или иное хранилище 
(в случае с кражей, наказуемой по ст. 164 УК ДНР), а в другом признает за ними 
одинаковую степень общественной опасности. Такая ситуация не может быть признана 
оптимальной с точки зрения последовательности уголовно-правового регулирования.  

Таким образом, мы предлагаем из ч. 2 ст. 173 УК ДНР исключить признак «с 
незаконным проникновением в жилище» и разместить его в ч. 3 ст. 173 УК ДНР. Такое 
решение позволит учесть общественную опасность отдельных способов и последствий 
совершения грабежа и упорядочить нормы УК ДНР. 
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ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 207 УК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Резюме. В статье раскрыто происхождение категории «инсайдерская информация», проанализированы 

различные подходы учёных к определению инсайдерской информации как предмета преступления, 
предусмотренного ст. 207 УК Донецкой Народной Республики. Выявлены основные признаки инсайдерской 
информации. Дано определение инсайдерской информации как предмета преступления. 

Ключевые слова: понятие инсайдерской информации, признаки инсайдерской информации, 
предмет преступления. 

 
Неправомерное использование инсайдерской информации является уголовно-

наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена в статье 207 
Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР) [1]. 
Установленный порядок ценообразования на финансовые инструменты, финансовую 
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валюту и (или) товары является объектом названного преступления, при этом 
инсайдерскую информацию следует рассматривать именно как предмет, то есть как то, 
на что направлено воздействие лица, неправомерно использующего её в своих 
интересах либо в интересах третьих лиц для извлечения прибыли или избежания 
убытков [2, с. 121]. Следует отметить, что в теории права в целом, и в уголовном праве 
в частности, не существует единого определения термина «инсайдерская информация». 
УК ДНР также не даёт определения инсайдерской информации. В связи с указанным 
возникают проблемы, связанные с определением предмета преступления, 
предусмотренного ст. 207 УК ДНР.  

Категория «инсайдерская информация» является устоявшимся словосочетанием, 
формируется посредством термина «инсайдер» и берет свое начало в США в 30-х годах 
ХХ века [3, с. 9–10]. Термин «инсайдер» происходит от английского «inside» (внутри), 
является устоявшимся в мировой законодательной терминологии и обычно обозначает 
круг лиц (как физических, так и юридических), которые имеют доступ к закрытой 
непубличной информации, касающейся деятельности компании [4]. Соответственно, 
инсайдерская информация – это внутренняя, корпоративная информация компании. 

Первая регламентация понятия инсайдерской информации связана с законом 
Пекоры 1934 года и была связана с кризисом 1920-х годов, когда банкиры и брокеры 
использовали пробелы в законодательстве при торгах на фондовой бирже, чем был 
вызван дисбаланс в функционировании фондового рынка США. Данным законом 
впервые было запрещено использование инсайдерской информации при выпуске и 
продаже ценных бумаг и этим самым обеспечивалось равенство инвесторов, а сама 
инсайдерская информация понималась как информация об эмитенте и выпущенных им 
эмиссионных ценных бумагах, которая не является общедоступной и ставит лиц, 
обладающих такой информацией до момента её публичного распространения, в 
преимущественное положение по отношению к другим участникам торгов [5]. 

В настоящее время уголовным законодательством запрещено использование 
инсайдерской информации. Однако, как отмечалось выше, современая юридическая 
доктрина не содержит единого определения инсайдерской информации, что влечет за 
собой проблемы установления предмета преступления, предусмотренного ст. 207 УК ДНР.  

Ходос Л. В. определяет инсайдерскую информацию как служебную информацию 
(информацию, составляющую служебную тайну), которая может существенно повлиять на 
цену акций или же решение потенциальных инвесторов. Ученый в данное понятие 
включает точную и конкретную деловую и финансовую информацию, которая не была 
своевременно распространена или предоставлена ее собственником, что оказало влияние 
на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров [6, с. 57]. 

Понятие и признаки инсайдерской информации обосновываются также В. В. Саенко, 
который предложил считать инсайдерской информацией любую конкретную 
необнародованную информацию об эмитенте, его ценных бумагах или договорах 
относительно ценных бумаг, которая является существенной, то есть в случае 
обнародования может повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг [7, с. 195]. 

Под инсайдерской информацией В. А. Мартыненко понимает любую 
непубличную информацию, позволяющую получить прибыль либо избежать убытков 
лицам, которые обладают подобной информацией, посредством временного 
информационного преимущества и возможности манипулирования ценами, 
относительно других участников рынка, публичное раскрытие данной информации 
способно оказать влияние на ценообразование актива и рынка в целом [8, с. 38]. Но, как 
отмечает Т. Ч. Ахмедов, данное определение имеет определенные недостатки, так как 
связывает в себе два различных по характеру и последствиям явления – инсайдерскую 
торговлю и манипулирование рынком, в то время как последнее связано, прежде всего, 
с заведомо ложной информацией [9, с. 17]. 
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Наиболее лаконичное определение инсайдерской информации дает С. В. Церенов, 
по мнению которого инсайдерская информация – это сведения о финансовых 
инструментах или их эмитентах, не являющиеся общедоступными, которые при 
раскрытии обществу существенно повлияли бы на цену финансовых инструментов [10, 
с. 65]. Но следует отметить, что в данном определении упущена важная 
составляющая – товары и валюта. 

В своей диссертационной работе Т. Ч. Ахмедов указывает, что инсайдерской 
информацией следует считать достоверную информацию, которая не является 
общедоступной и в случае ее распространения может повлиять на цены валюты, 
ценных бумаг или товаров [9, с. 21]. 

Ахмадуллина А. Ф. подразумевает под инсайдерской информацией такую 
информацию, которая остается закрытой непродолжительное время, в течении 
которого охраняется в режиме тайны, и в установленные законодательством сроки 
подлежит раскрытию. Ученый выделяет такие признаки инсайдерской информации: 

- ограниченность доступа. Правильность формулировки такого признака 
опровергает Т. Ч. Ахмедов и утверждает, что наименование должно быть «отсутствие 
общедоступности информации». Название признака, которое дано А. Ф. Ахмадуллиной 
и многими другими учеными в определении понятия инсайдерской информации, не 
отражает реальной сущности понятия. В качестве примера автор приводит ситуацию, 
когда издание опубликовывает информацию с небольшим тиражом. Такая информация 
является известной ограниченному кругу лиц, ее прочитавших, однако, не является 
инсайдерской, поскольку характеризуется признаком общедоступности [9, с. 19];  

- способность в случае раскрытия оказать существенное влияние на цены 
финансовых инструментов, товаров, иностранной валюты; 

- точность и конкретность. По мнению Т. Ч. Ахмедова данный признак 
инсайдерской информации является спорным, поскольку подобный вид информации не 
всегда обладает точностью и конкретностью, но признак достоверности является 
обязательным для инсайдерской информации, чем и отличает манипулирование 
рынком от инсайдерской торговли [9, с. 15]; 

- нормативная определенность сведений, относимых к инсайдерской 
информации [11, с. 4]. 

Ахмедов Т. Ч. считает необходимыми и достаточными первые два признака, 
которые являются критерием отграничения инсайдерской информации от других видов 
информации и должны отражаться в структуре определения понятия. Также, помимо 
вышеназванных признаков инсайдерской информации, исследователь выделяет 
следующие: 

– включение в инсайдерскую информацию сведений об эмитентах ценных бумаг, 
о ценных бумагах или рыночных условиях и так далее. Однако, исчерпывающий 
перечень содержания такой информации, по мнению ученого, дать невозможно, 
поэтому введение указанного признака в определение инсайдерской информации 
может снизить эффективность применения такого определения в рамках 
противодействия инсайдерской торговле;  

– негативное воздействие на деятельность субъекта хозяйствования [9, с. 20]. 
Зельцер М. С. относительно информации в целом использует такую категорию 

как «коммерческая ценность информации» (индикатор полезности информации для 
использования ее в коммерческой деятельности), называя три критерия ее определения: 
достоверность, актуальность, полнота информации [12, с. 9]. Так как разновидностью 
информации является инсайдерская информация, то последняя также должна 
соответствовать указанным признакам. 

Выделяя социальные признаки инсайдерской информации, которые в большинстве 
своем дублируют вышеназванные признаки, О. Ю. Витко называет и особенный – 
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способность инсайдерской информации удовлетворять потребности лиц и реализовать их 
интересы как законные потребности и интересы эмитентов, так и противоправные 
интересы и потребности лиц, которые при ее помощи хотят осуществить противоправную 
куплю-продажу ценных бумаг таких эмитентов [13, с. 61].  

Харкевич А. А. рассматривает информацию как ценный ресурс, способный 
приносить пользу ее обладателю [14, с. 54]. Учитывая, что обладание подобного рода 
информацией сопряжено с возможностью получения значительных выгод, то в 
инсайдерской информации свойство ценности проявляется особо. В случае раскрытия 
такая информация окажет влияние на поведение участников рынка, следствием 
которого станет определенное влияние на конъюктуру рынка. Так как с момента 
появления до момента раскрытия сведений информацией обладает узкий круг лиц, 
получивших ее не в результате тщательной интеллектуальной деятельности, а в силу 
своего служебного и иного «привилегированного» положения, всякие попытки 
воспользоваться ценными знаниями до официального раскрытия информации 
необходимо пресекать. Очевидна целесообразность запретов этим лицам использовать 
информацию до того, как станет общеизвестной с тем, чтобы обеспечить равенство 
всех инвесторов независимо от связи с источником информации [11, с. 5].  

Специфика информации выражена в том, что практическая польза ее заключается 
не в «самой в себе», а в способности сведений быть использованными при совершении 
определенных действий [11, с. 5]. Особенностью инсайдерской информации являются 
установленные запреты на ее использование при заключении сделок, передачу третьим 
лицам и дачу рекомендаций третьим лицам относительно совершения торговых 
операций с инсайдерской информацией, то есть ограничения свободного отчуждения и 
перехода от одного лица к другому. Следовательно, с точки зрения классификации 
объектов гражданских прав по критерию оборотоспособности, инсайдерская 
информация не является полностью оборотоспособной [11, с. 5]. Однако, Е. А. Зверева 
отмечает, что полностью оборотоспособной является информация, которая в 
соответствии с законодательством подлежит предоставлению или распространению 
[15, с. 80]. Как выше было установлено, одним из признаков инсайдерской информации 
является обязательность ее распространения в установленный срок. Исходя из данного 
положения, А. Ф. Ахмадуллина, беря за основу критерий Е. А. Зверевой, считает 
инсайдерскую информацию полностью оборотоспособной. Но следует отметить, что 
утверждение данного рода является спорным, поскольку с момента распространения 
инсайдерская информация теряет свойственные ей признаки, в том числе и 
гарантированную охрану, и фактически перестает быть инсайдерской.  

Учитывая вышеуказанные положения ученых в сфере исследования инсайдерской 
информации, следует отметить, что нет единого определения понятия «инсайдерская 
информация», но имеется единство в подходе к определению признаков данного вида 
информации. Так, в определениях и признаках, выделяемых исследователями, 
наблюдается обязательное закрепление таких свойств инсайдерской информации как 
ограниченность доступа (или отсутствие общедоступности) и способность оказывать 
влияние на цены валюты, ценных бумаг или товаров. Таким образом, указанные два 
признака следует отметить как обязательные – наличие которых даст возможность 
отграничить инсайдерскую информацию от других видов. Остальные же признаки, 
предлагаемые конкретными учеными, также могу иметь место при определении 
инсайдерской информации, но носят факультативный характер, не оказывающий 
значительного влияния на разграничение видов информации. 

Итак, проанализировав значительное количество определений можно сделать 
вывод, что в качестве инсайдерской информацией как предмета преступления, 
предусмотренного ст. 207 УК ДНР, следует подразумевать разновидность ценностной 
информации в виде сведений об эмитенте и ценных бумагах, выпускаемых им, которая 
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отсутствует в свободном доступе, подлежит охране и ограничена в отчуждении и 
использовании до ее обнародования, а также которая может оказать существенное 
влияния на цену ценных бумаг, валюты или товаров после ее раскрытия.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014 (с изменениями от 23.09.2014) 
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://dnr-online.ru/ugolovnyj-kodeks-dnr/. 

2. Мамочка Е.А. Уголовно-правовое противодействие неправомерному использованию инсайдерской 
информации / Е.А. Мамочка // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 4. – С. 121-124. 

3. Дорда С.В. Мова права. Проблема термінологічної точності / С.В. Дорда // Правовий вісник 
Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (7). – С. 7-10. 

4. Романченко О. Інсайдер на ринку банківських послуг: зло, яке не можна подолати / О. Романченко 
[електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/050.htm. 

5. Securities Exchange Act of 1934 [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/353434. 

6. Ходос Л.В. Правове регулювання обігу інсайдерської інформації / Л.В. Ходос // Правова інформатика. 
– 2013. – № 1(37). – С. 56-63. 

7. Саєнко В.В. Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Саєнко Володимир Володимирович; Київський національний ун-т 
ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 249 с. 

8. Мартыненко В.А. Инсайдерство и манипулирование ценами на рынке ценных бумаг: дис. ... канд. 
экон. наук: 08.00.10 / В.А. Мартыненко; Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 
2007. – 204 с. 

9. Ахмедов Т.Ч. Методы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком в системе обеспечения экономической безопасности государств: дис. … канд. 
экон. наук: 08.00.05 / Ахмедов Тимур Чингизович; С.-Петерб. ун-т МВД России. – СПб., 2015. – 155 с. 

10. Церенов С.В. Проблема противодействия коррупции на российском финансовом рынке: инсайдерская 
торговля и регулирование деятельности инвестиционных аналитиков и рейтинговых агентств / 
С.В. Церенов // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 7. – С. 64–70. 

11. Ахмадуллина А.Ф. К вопросу о правовом режиме инсайдерской информации / А.Ф. Ахмадуллина // 
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2014. – № 4 (81). [электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovom-rezhime-insayderskoy-informatsii. 

12. Зельцер М.С. Гражданско-правовой режим информации / дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Зельцер 
Марина Степановна. – М., 2004. – 165 с. 

13. Вітко О.Ю. Відносно дискусійних питань предмета злочину, передбаченого ст. 232-1 Кримінального 
кодексу України / О.Ю. Вітко // Юридична наука. – 2014. – № 8. – С. 58-62. 

14. Харкевич А.А О ценности информации / А.А. Харкевич // Проблемы кибернетики. – 1960. – № 4. – 
С. 53-57. 

15. Зверева Е.А. Правовой режим информации в отношениях с участием субъектов предпринимательской 
деятельности / Е.А. Зверева. – М.: Гарант, 2008. – 249 с. 

 
 
 
УДК 343.98 

Чаленко А.Н. 

Научный руководитель: Хань Г.А., к.ю.н., доцент 

 
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Резюме. В статье рассмотрены особенности расследования преступлений в сфере высоких 

информационных технологий. Разобраны основные этапы расследования, и описаны возможные 
сложности при раскрытии и доказывании киберпреступлений. Дана краткая характеристика состояния 
законодательства. Предложено решение цифровых следов как доказательств. 
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следы. 
 

В эпоху глобальной компьютеризации уже трудно представить какую-либо сферу 
деятельности человека без компьютерных информационных технологий. Виртуальной 
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среде присуще и такое социальное явление как преступность. Преступления в сфере 
высоких информационных технологий, или как часто говорят: киберпреступления. 
Данная актуальная тема уже давно будоражит сознания журналистов и киноиндустрию, 
освещая те или иные инциденты компьютерного мира. Это явление не ново, но хорошо 
ли данный вид преступлений изучен, систематизирован и поддаётся квалификации? 
Преступления, как кривое зеркало отражает технологические, социальные, 
экономические и политические изменения. Обеспокоившись данной проблемой, 
признавая необходимость сотрудничества между государствами, частными лицами и 
организациями в борьбе против киберпреступлений и потребность защищать законные 
интересы в использовании и развитии информационных технологий, ряд стран в 2001 
году в Будапеште подписали Европейскую Конвенцию по киберпреступлениям 
(преступлениям в киберпространстве). Нельзя недооценивать опасности и масштабов 
данного рода преступлений. Согласно отчёту Group-IB, одной из ведущих 
международных компаний по расследованию киберпреступлений, ущерб юридических 
лиц за 2017 год только по России составил 622 млн рублей [1]. Общая сумма потерь по 
всему миру от действий киберпреступников составила 1,5 % мирового ВВП [2]. 

Глобальная сеть Интернет предоставляет безграничные возможности анонимной 
формы коммуникации, поиска информации об объекте посягательства. Трудность 
идентифицировать субъекта является главным драйвером, привлекающий всё новых 
лиц в эту сферу. С развитием технологий, развиваются и совершенствуются методы и 
подходы к совершению преступлений. В не индексируемой части сети (так называемом 
«Darknet») уже существуют сложившиеся черные рынки киберпреступности в области 
цикла создания вредоносных программ, компьютерных вирусов, управления бот-
сетями, сбора персональных и финансовых данных, продажи данных и получения денег 
за финансовую информацию. Для совершения киберпреступлений более не требуется 
обладать сложными навыками или знание сложных методов. Особенно в контексте 
развивающихся стран появилась субкультура молодых людей, занимающихся 
финансовым мошенничеством при помощи компьютеров, многие из которых начинают 
заниматься киберпреступностью в конце подросткового возраста [3]. 

Можно много дискуссировать о философии, девиантности преступлений в сфере 
высоких технологий, но за каждым из них стоит реальный человек или группа лиц. И за 
каждым преступлением стоит реальный мотив. Необходимо отходить от общего 
стереотипа «хакер-одиночка», навеянного Западным кинематографом. Сегодня в 
большинстве случаев преступления совершаются именно хорошо организованными 
преступными группировками. Им присущи некоторые общие черты с традиционными 
организованными преступными группами. Они имеют организатора или организаторов, 
исполнителей по направлению, отвечающей специализации данной группы. В данной 
иерархии те самые «хакеры» часто занимают средние позиции и обеспечивают 
техническую реализацию противоправных деяний. У них есть мотив, часто это 
корысть. Преступники стремятся извлечь из содеянного ими как можно большую 
материальную или иную выгоду имущественного характера путём тайного хищения. 
Но те методы, которые были выработаны человечеством за многие годы, применяемые 
для раскрытия преступлений традиционных преступных группировок, невозможно 
наложить на преступные группы в сфере компьютерных технологий. 
Киберпреступники действуют в иной среде, в среде киберпространства. Это 
виртуальное пространство, не имеющее географической привязки, куда все могут 
попасть через глобальную сеть Интернет. Они имеют абсолютно иные 
идентифицирующие признаки по сравнению с традиционными идентифицирующими 
признаками. Вместо фоторобота, отпечатков пальцев, Ф.И.О. и места жительства, на 
первых этапах расследования киберпреступник будет иметь IP адреса, e-mail, username 
на различных форумах. 
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При раскрытии данных преступлений правоохранительные органы сталкиваются 
с трансграничным характером их совершения. Согласно ч. 1 ст. 218 УПК Украины 
досудебное расследование на территории Донецкой Народной Республики будет 
проводится следователем, под юрисдикцией которого находится место совершения 
уголовного правонарушения. В таком случае как следователю определить, что является 
местом совершения преступления? Этим местом будет место нахождения хакера, или 
это все-таки место, откуда ваши данные исчезают, незаконно копируются или 
искажаются в результате неправомерных действий преступника? Преступник и жертва 
могут находиться в разных странах или даже континентах. Тогда правоохранитель не 
обладает достаточной юрисдикцией для дальнейшего расследования [4]. 

В уголовном Кодексе Донецкой Народной Республики Глава 28 отведена 
преступлениям, которые так или иначе можно отнести к преступлениям в сфере 
компьютерной информации. Статьи данной главы направлены на неправомерный 
доступ, хранение и распространение компьютерной информации; создание 
использование и распространения вредоносных компьютерных программ. Дополняет 
их ст. 171 УК ДНР (мошенничество в сфере компьютерной информации). 
Квалификация этих преступлений в уголовном Кодексе Донецкой Народной 
Республики детализирована в недостаточно полном объеме. Необходимо выделить 
криминалистически значимые элементы характеристики киберпреступлений, такие как: 
способ совершения преступления; особенности следовой информации и обстановки 
совершения преступления; личностная характеристика преступника; особенности 
непосредственного предмета преступного посягательства. 

Большой проблемой оборачивается сбор доказательной базы и представления 
данных доказательств в суде. Для суда, согласно ст. 84 УПК Украины, 
доказательствами будут фактические данные, полученные в порядке, предусмотренном 
УПК и подлежат доказыванию. Большинство этих данных будут «виртуальными». 
Найдя доказательства на жестком диске подозреваемого, их необходимо истолковать 
юридическим языком и предоставить суду в определённой форме. Виртуальные данные 
не могут быть вещественным доказательством, только сам жёсткий диск будет иметь 
такой статус. Но сам по себе он мало что доказывает. Надо законодательно закрепить 
осмотр электронных данных, в том числе ресурсов глобальной сети Интернет, так как 
указанные сведения не вполне укладываются в понятие осмотра места происшествия, 
трупа, местности, помещения, жилища, предметов и документов, а также изъятия таких 
данных. Часто данное следственное действие не проводится вовсе. 

Следователи часто пренебрегают осмотром компьютера потерпевшей стороны. 
Данные следственные действия необходимо проводить компетентным лицам либо с 
привлечением эксперта. Ведь на компьютере, на информацию которого было 
посягательство, может всё ещё хранить следы вредоносных программ (malware – 
вредоносное программное обеспечение, предназначенное для получения 
несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам самой ЭВМ или к 
информации, хранимой на ЭВМ). Проанализировав данный программный код можно 
определить управляющие сервера С&C. Через данные сервера С&C злоумышленник 
производит контроль и управление вредоносным кодом на компьютере жертвы. В 
умелых руках аналитиков сетевой безопасности эта нить поможет вычислить IP адрес 
сети, в которой, предположительно, может находиться рабочий или домашний 
компьютер злоумышленника. При работе с данным видом доказательств необходимо 
использовать ряд специальных технических и программных средств, для недопущения 
умышленного либо неумышленного внесения изменения или уничтожения 
исследуемых данных. 

На практике суды признают в качестве доказательств протоколы осмотров 
соответствующих носителей, но не признают таковыми конкретные файлы, обнаруженные 
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в ходе осмотров и содержащие доказательственную информацию. Конкретные файлы, 
обнаруженные в ходе осмотров, должны иметь самостоятельное доказательственное 
значение при условии соблюдения порядка и формы их получения [5]. 

Часто, единственным источником доказательств в таком случае может быть 
только заключение эксперта по результатам компьютерно-технической экспертизы. 
Отсутствуют и действенные утверждённые методики сбора доказательной базы. Ни в 
УПК, ни в законе «О судебно-экспертной деятельности Донецкой Народной 
Республики», не содержится никаких отдельных упоминаний о компьютерно-
технической экспертизе, поэтому они производится по общим принципам. 

Эксперту попадают на исследования компьютеры или носители информации, 
имеющие отношение к уголовному делу, которые следователь счел необходимым 
изъять у подозреваемого в ходе осмотра согласно ст. 167 УПК. По нормам уголовно-
процессуального Кодекса данные предметы (жёсткие диски, системные блоки 
персональных компьютеров) транспортируются в выключенном и опечатанном 
состоянии. Включив данную технику, эксперт может и не предоставить вообще 
никакой информации. Дело в том, что данные на любых носителях могут специально 
шифроваться злоумышленниками различными криптографическими алгоритмами: AES 
128/192/256,DEA,SHA-1 и другими. В зашифрованном виде они не представляют 
ценности для следствия. Таким способом злоумышленники скрывают следы своего 
преступления. Правоохранителям редко выпадает возможность застичь подозреваемого 
за компьютером во включённом состоянии. И этот момент необходимо использовать 
максимально эффективно. Эксперт должен сразу исследовать данные. Если эксперта в 
группе в данный момент нет, либо исследование на месте невозможно, то необходимо 
быстро доставить компьютерную технику включённом состоянии, ничего не извлекая 
из разъёмов и не допуская блокирования рабочего стола учётной записи операционной 
системы. Ведь когда компьютер включен и за ним работал подозреваемый, то данные, 
скорее всего, находятся в незашифрованном виде. Технически грамотные 
злоумышленники могут зашифровать диск, а ключ шифрования замаскировать в USB 
манипулятор. Без данного ключа данные невозможно будет расшифровать. На допросе 
подозреваемый может сообщить дознавателям пароль, якобы для разблокирования 
компьютера, на самом деле это может оказаться пароль для форматирования данных с 
электронных носителей компьютера. Удалённые данные вместе с ключом шифрования 
восстановить не удастся даже при побитном восстановлении информации, или данные 
будут значительно искажены. 

Предлагается внести изменения ч. 2 ст. 84 действующего Уголовно-
процессуального кодекса. 

Возникают и проблемы понимания у юристов, прокурора, суда, ведь большинство 
терминов для представления всех технических процессов просто отсутствуют в 
юридическом языке. В отрасли IT встречаются ситуации, когда не только механизм и 
процесс лежат в области специальных познаний, но там же находятся следствия и 
выводы. В суде экспертам приходится невольно высказывать своё личное оценочное 
суждение по обстоятельствам дела, что не допустимо. Так как слова, сказанные 
экспертом, становятся неопровержимым базисом в умах судей. 

Сами эксперты отмечают трудность проведения экспертизы по факту заданных 
вопросов, поставленных перед ними. Для следователя важно представлять, что именно 
может компьютерно-техническая экспертиза и чего она не может. И всеми этими 
основными уязвимостями в области нынешнего законодательства высокомотивированные 
киберпреступники успешно используют на своё благо. Даже тот не большой процент, 
дошедших дел до суда, заканчивается в большинстве случаях условным сроком. 

Киберпреступления не удастся искоренить ещё долгое время. Как и любое другое 
преступление – это социальное явление. Там, где есть социум и компьютерные 
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технологии будут и компьютерные преступления. Высокая латентность данных 
преступлений не даёт возможности представить картину в полном объёме. Невозможно 
составить психологический портрет злоумышленников. Данный вид преступлений 
отходит от жестокости и приобретает интеллектуальный облик. Заниматься данными 
вопросами должны квалифицированные специалисты в сфере информационных 
технологий в разных ведомствах. Формировать специализированные подразделения, 
которые специализировались бы на данном роде преступлений и разрабатывали 
методики борьбы и профилактики. Современное компьютерное право не успевает 
развиваться за столь динамичными в плане технологий преступлениями. Но важно 
осуществлять постоянное совершенствование судебно-следственной деятельности по 
раскрытию и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации. 
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Резюме. В данном исследовании рассмотрено взаимодействие органов прокуратуры и органов 
государственной власти в Российской Федерации. Установлено, что прокуратура 1) находятся в тесном 
взаимодействии с законодательными органами власти всех уровней, 2) не является органом 
законодательной ветви власти, так как ей не соответствует ни какой из признаков законодательных 
органов власти, 3) не имеет права принимать законы, а только осуществляет надзор за их исполнением. 
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Органы государственной власти являются важной составляющей механизма 

государства, которая наделена государственно-властными полномочиями, 
соответственно, собственной компетенцией и организационной структурой. Органы 
государственной власти осуществляют задачи и функции государства, применяя в 
процессе деятельности адекватные формы и методы работы. 

Прокуратура России связана с органами государственной власти. Их 
взаимодействие базируется на «системе сдержек и противовесов». Возникает вопрос об 
определении места прокуратуры в этой системе. Целью данного исследования является 
рассмотрение особенностей взаимодействия органов прокуратуры с органами 
законодательной власти в России. В юридической литературе данная тема 
недостаточно разработана. В учебной литературе тема рассматривается с позиции 
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взаимоотношений прокуратуры с правоохранительными и контроль-надзорными 
органами. 

К органам законодательной власти Российской Федерации относятся: 
Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума) – парламент 
России; субъектов Российской Федерации – законодательные собрания, областные 
Думы и др. – это органы общей компетенции и только коллегиальные органы. 
Президент РФ входит в систему органов государственной власти, активно участвует в 
осуществлении законодательной, исполнительной и судебной власти, но ни к одной из 
ветвей власти не принадлежит.  

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 
прокуратура – единая, федеральная, централизованная система, которая от имени 
государства осуществляет надзор за соблюдением законности на всей его территории 
[1]. Это основной принцип построения прокуратуры.  

В теории государства и права понятие «законность» характеризуется как метод 
государственного управления, при котором возникают общественные отношения, 
посредством издания и соблюдения законов и соответствующих им нормативно-
правовых актов. Кроме того, понятие «законность» характеризуется как определенный 
общественно-политический режим жизни и принцип организации и деятельности 
субъектов, применяющих право на практике. Законность и проблемы ее соблюдения 
важны для функционирования государства, поэтому необходим механизм соблюдения 
законности, который создается путем взаимной работы гражданского общества и 
государственных институтов, когда каждый выполняет свои задачи и обеспечивает 
режим законности, установленный в государстве.  

Законотворческой инициативой в рамках своей компетенции обладают: 
– Президент РФ, который, согласно ч. 3 ст. 107 Конституции РФ, имеет право 

наложения вето на переданный ему на подписание и обнародование закон: 
– Конституционный Суд РФ согласно ст. 125 Конституции РФ имеет право 

признавать федеральные законы неконституционными. Стоит отметить, что согласно 
Главы 21 Кодекса административного судопроизводства РФ, решение о несоответствии 
Конституции региональных законодательных актов могут принимать суды общей 
юрисдикции и конституционные (уставные) суды субъектов РФ [2]. Принимая во 
внимание то, что Российская Федерация представляет собой сложное государственное 
образование, ее высшие органы государственной власти, Президент РФ, не могут 
единолично, собственными усилиями обеспечить соблюдение законности на должном 
уровне. Тогда, уместно сказать, что к элементам механизма обеспечения законности 
необходимо отнести органы, выполняющие правоохранительную функцию, 
контрольно-надзорную функцию. 

Во взаимодействии органов прокуратуры и законодательных органов следует 
рассматривать следующие направления: 

– реализация прокурорского надзора за исполнением законов; 
– надлежащая реализация прав и свобод человека. 
Надо отметить, что реализация надзора за исполнением законов, является 

основной функцией прокуратуры, а также является основой стабильности всей 
законодательной системы. Прокуратура на всей территории России контролирует 
исполнением законов, и соответствие законам иных нормативно-правовых актов.  

Соблюдение прав и свобод человека, закрепленных в Конституции РФ, должны 
обеспечиваться силами всех органов государственной власти. Обеспечение 
Конституции РФ, прав и свобод человека осуществляется на двух этапах: 

- надзор за соответствием федерального закона Конституции РФ; 
- надзор за соответствием федеральному закону всех остальных нормативно-

правовых актов. При этом прокуратура РФ реализует свою деятельность на втором этапе.  
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Так, 23 марта 2015 г. на коллегии Генпрокуратуры Президент Путин В. В. 
отметил, что надзор за соблюдение прав и свобод человека и гражданина является 
приоритетом в работе прокуратуры. Он отметил, что на сферу прав человека ежегодно 
приходится свыше 60 % всех нарушений закона, а в 2015 г. органы прокуратуры 
выявили 3,2 млн. случаев нарушения прав и свобод граждан[3].  

Важной областью сотрудничества законодательных органов и прокуратуры 
является правотворчество. Прокуратура представляет собой наиболее осведомленный 
орган о состоянии законности в государстве, непосредственно сталкиваясь с реальными 
проблемами реализации законов, обеспечивающими права и свободы граждан, владеет 
информацией о существующих пробелах и коллизиях в действующем 
законодательстве, могла бы вносить предложения по совершенствованию правовой 
системы страны. Однако, ст. 104 Конституции РФ определяет жесткий перечень 
субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, в который прокуратура 
не входит. Это право прокуратуры не подтверждено и в Федеральном законе «О 
прокуратуре Российской Федерации» и на уровне субъектов РФ. Все же, ряд субъектов 
РФ в своих конституциях наделяют таким правом, например: 

1) прокурора Республики: Республика Башкортостан (ст. 76) [4], Республика 
Калмыкия (ст. 35 Степного Уложения (Конституции)) [5] и т.д.; 

2) прокурора Республики (по вопросам ведения): Республика Алтай (ст.87)[6], 
Республика Тыва (ст. 108) [7], Чувашская Республика (ст. 85) [8] и т.д.; 

3) прокуратуру Республики (по вопросам ведения): Бурятия (ст. 89) [9].  
Однако все вышесказанное противоречит ст. 104 Конституции РФ, а ст. 9 закона 

«О прокуратуре РФ» определяет, что прокурор при установлении в ходе осуществления 
своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных 
правовых актов, вправе лишь вносить в законодательные органы и органы, обладающие 
правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней 
предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных 
нормативно-правовых актов. 

Прокуроры могут входить в состав рабочих групп законодательных органов 
власти, но в отдельных случаях участие прокуратуры таких заседаниях является 
обязательным. 

К примеру, согласно ст. 13 Федерального закона «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» [10] Генеральный прокурор может получить парламентский 
запрос, ответ на который он может дать в устной форме на заседании соответствующей 
палаты Федерального Собрания Российской Федерации или в письменной форме не 
позднее чем через 15 дней со дня получения такого запроса. В соответствии со ст. 15 
того же закона, Совет Федерации и Государственная имеют право официально 
пригласить генерального прокурора на свои заседания, при этом прокурор должен 
участвовать лично или направить своего заместителя. Прокуроры низших звеньев 
также могут принимать участие в заседаниях правотворческих органов. 

Стоит отметить еще одно направление взаимодействия прокуратуры и 
законодательной власти: экспертиза законов субъектов РФ, в том числе и 
антикоррупционная. Такое направление определено ст. 9.1 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», а также Приказом Генеральной Прокуратуры 
России от 28.12.2009 г. №400 «Об организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов» (в ред. от 9.02.2012 г.) [11]. Такое 
взаимодействие осуществляется через направление в органы прокуратуры с целью 
рассмотрения соответствующих заключений, проведении сверки количества 
выявленных фактов коррупции и принятых в соответствии мер. Проводя правовую 
экспертизу проектов законов и других нормативных актов, прокуратура осуществляет 
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надзор за издаваемыми нормативными актами, при этом оценивается качество 
законопроекта. По результатам эксперты выноситься заключение о соответствии 
проекта закона конституционным нормам, нормам международного права и 
общепризнанным принципам, об отсутствии пробелов в законодательстве и т.п., а 
орган или должностное лицо, создавшие такой акт, не позднее десяти дней с момента 
выявления прокуратурой коррупционных фактов должны внести в него изменения. 
Аналогичным экспертизам подлежат и нормативные акты законодательных органов 
власти субъектов РФ. 

Еще одним аспектом участия прокуратуры в правотворческой деятельности 
выступает консультирование разработчиков проектов нормативных актов по правовым 
вопросам, разъяснение и участие в рассмотрении внесенных прокурором протестов на 
незаконные нормативно-правовые акты и т.д. 

Взаимодействие органов прокуратуры и законодательных органов 
осуществляется в вопросах снятия неприкосновенности с членов Совета Федерации 
или Государственной Думы. На основании представления Генерального прокурора РФ 
такой вопрос может быть рассмотрен на заседании соответствующей палаты на 
основании ч. 2 ст. 98 Конституции РФ.  

Порядок назначения и освобождения от должности Генерального прокурора РФ 
также представляет собой взаимодействие прокуратуры и законодательных органов, 
поскольку данная процедура осуществляется при участии Совета Федерации по 
представлению Президента РФ. А в соответствии с п.7 ст. 12 закона «О прокуратуре» 
Генеральный прокурор предоставляет ежегодный отчет Федеральному Собранию о 
состоянии законности и правопорядка в стране, а также о мероприятиях по их 
укреплению. 

Все вышеизложенное позволяет отметить, что прокуратура находятся в тесном 
взаимодействии с законодательными органами власти всех уровней. Совет Федерации 
назначает и освобождает от должности генерального прокурора. Деятельность 
Федерального Собрания не является предметом прокурорского надзора. Также стоит 
отметить, что прокуратура не владеет правом законодательной инициативы, она не 
может без согласия соответствующей палаты Совета Федерации лишить 
неприкосновенности депутата или члена Совета. Из всего этого следует, что 
прокуратура не является органом законодательной ветви власти, так как ей не 
соответствует ни какой из признаков законодательных органов власти. 
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В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Резюме. В данном исследовании рассмотрена ответственность нотариуса за нарушение 
нотариальных действий в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике. Установлено, что 
1)необходимо либо снова ввести перечень нотариальных действий, совершаемый государственными 
нотариусами, либо распространить действие ст.220 УК РФ и на нотариусов, работающих в 
государственных нотариальных конторах; 2) до момента возникновения рынка страховых услуг, 
сформировать в Донецкой Народной Республике компенсационный фонд, который может стать 
дополнительным источником возмещения ущерба, причиненного действиями нотариуса, при 
совершении им нотариальных действий, либо включить такие возмещения ущерба в расходную часть 
бюджета Республики, поскольку регламентированная действующим законодательством норма ст. 33 
закона ДНР «О нотариате» не исполняется. 

Ключевые слова: органы нотариата, государственный нотариус, Федеральный закон, самозанятый 
нотариус, законность. 

 
Под ответственностью, в общей теории права, принято понимать негативные 

последствия, претерпеваемые лицом при нарушении нормы права. Целью исследования 
является сравнительный анализ нотариальной ответственности в Российской 
Федерации и Донецкой Народной Республике. Недостаточная изученность данного 
вопроса в юридической науке указывает на актуальность темы. 

Говоря об ответственности, следует иметь в виду: защиту прав граждан; 
наказание лица, нарушившего закон. Это справедливо и в отношении нотариальной 
деятельности, поскольку она затрагивает права и свободы граждан, а результаты такой 
деятельности могут привести к серьезному ущербу. Ответственность классифицируется 
на несколько видов: административная; гражданско-правовая; дисциплинарная; 
уголовная. 

В Российской Федерации основополагающим актом, согласно которого 
устанавливается административная ответственность, является Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях [1]. В него включено большое 
количество составов административных правонарушений и среди их субъектов есть 
должностные лица. Невыполнение ими установленного порядка управления влечет к 
привлечению их к ответственности. КоАП РФ не предусматривает составы 
ответственности ни для государственных нотариусов, ни для «самозанятых». Поэтому, 
целесообразнее было бы для нотариуса закрепить самостоятельные составы 
ответственности за административные правонарушения, субъектом которых он 
является. 

В случае если «самозанятый» нотариус умышленно разгласил сведения о 
произведенном нотариальном действии, либо осуществил нотариальное действие, 
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нарушающее законодательство, то согласно Основ законодательства РФ о нотариате 
(ст. 17) он, несет полную имущественную ответственность за причиненный им ущерб. 
Источником возмещения такого вреда является страховое возмещение по договору 
страхования гражданской ответственности нотариуса, а при его недостаточности – за 
счет страхового возмещения по договору коллективного страхования гражданской 
ответственности нотариуса, заключенного нотариальной палатой, также в случае его 
недостаточности – за счет личного имущества нотариуса, а, если его также 
недостаточно, то за счет средств компенсационного фонда Федеральной нотариальной 
палаты.  

Формирование компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты 
происходило в течение двух лет в процентном исчислении от взносов нотариусов (не 
менее 5 % от взносов, которые с 1 января 2016 года направляются в Федеральную 
палату) и с 1 января 2018 года можно будет производить первые выплаты из него. 

В случае если работниками частного нотариуса или лицом его заменяющим, при 
исполнении ими обязанностей по осуществлению нотариальных действий, то такой 
нотариус также несет полную имущественную ответственность за виновно 
причиненный ими вред. При этом частный нотариус имеет право предъявить 
регрессный иск к лицу, его заменявшему, в размере ущерба, нанесенного таким лицом 
и компенсированного за счет личного имущества нотариуса. 

В настоящий момент минимальный размер индивидуального страхования 
профессиональной ответственности нотариуса составляет 5 миллионов рублей. К 
примеру, согласно статистики Федеральной нотариальной палаты, предоставленной 
Министерством юстиции РФ, в 2016 г. потерпевшим клиента частнопрактикующими 
нотариусами было выплачено 246,5 тысячи рублей (в том числе 200 тысяч в 
Воронежской области), 76,2 тысячи взыскал суд. Страховыми случаями признано 
шесть сделок, а общий размер компенсации составил 666 тысяч рублей[2]. 

Органы государственной власти, государство не несут ответственность за вред, 
причиненный самозанятым нотариусом.  

Касательно действий (бездействий) нотариуса государственной нотариальной 
конторы – государство несет ответственность за причиненный им вред в соответствии 
со ст. 1069 Гражданского кодекса РФ [4]. Также, в этом случае, необходимо применять 
нормы Трудового кодекса РФ при увольнении такого нотариуса. 

В 2016 г. Министерством юстиции РФ был принят Кодекс профессиональной 
этики нотариусов [5], устанавливающий дисциплинарную ответственность нотариусов 
за различные нарушения, таким образом, имущественная ответственность нотариуса за 
свою профессиональную деятельность дополняется дисциплинарной ответственность. 
Для государственных нотариусов, привлечение к дисциплинарной ответственности за 
определенные дисциплинарные проступки, регламентировано нормами Трудового 
кодекса РФ.  

Согласно законодательства России нотариус может быть привлечен к 
ответственности в судебном порядке за несвоевременное предоставление в налоговый 
орган необходимых сведений. Так, на основании ст. 129.1 Налогового кодекса РФ [6] 
неправомерное сообщение лицом сведений, которые лицо должно сообщить 
налоговому органу влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей, а при совершении 
тех же деяний повторно в течение календарного года – 20 000 рублей. 

Ст. 220 Уголовного кодекса РФ [7] установлена уголовная ответственность 
частного нотариуса за злоупотребление полномочиями, для привлечения к которой, 
кроме совершения предусмотренного ею общественного опасного деяния, необходимо 
наступление общественно опасных последствий. Государственные нотариусы, в случае 
злоупотребления полномочиями, подлежат уголовной ответственности в соответствии 
с главой 30 Уголовного кодекса РФ, как должностные лица за должностные 
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преступления, при этом должностные полномочия должны быть четко законодательно 
закреплены. Однако, ранее предусмотренный ст.36 Основ законодательства РФ о 
нотариате перечень нотариальных действий, совершаемый государственными 
нотариусами, с 1 января 2015 года утратил силу. В связи с чем, возникают трудности 
квалификации нарушений, допускающиеся государственными нотариусами. Из всего 
выше сказанного следует вывод, что необходимо либо снова ввести перечень 
нотариальных действий, совершаемый государственными нотариусами, либо 
распространить действие ст.220 УК РФ и на нотариусов, работающих в 
государственных нотариальных конторах.  

Кроме того, поскольку нотариусам законодательно, кроме нотариальной 
деятельности, запрещено заниматься иными видами деятельности, все же в виде 
исключения разрешено извлекать доходы от сопутствующих видов деятельности, 
прямо указанных в законодательстве: например, составлять проекты заявлений, сделок 
и т.п. (ст. 15 Основ). Но оказывать такие услуги могут не только нотариусы, а и иные 
лица. Если же при оказании этих услуг нотариус станет злоупотреблять доверием, то 
ответственность возникает не по ст. 220 УК РФ, а согласно ст. 165 или ст. 201 УК РФ. 
Уголовная ответственность для нотариуса может наступить и по совокупности 
преступлений (ст. 183 и 202 УК РФ), когда нотариусом разглашены сведения, 
являющиеся коммерческой или банковской тайной. Анализируя ст. 202 УК РФ, оценить 
на практике существенность вреда, причиненного действиями (бездействиями) 
нотариуса достаточно трудно, поскольку законодательно не закреплено, какой вред 
можно считать существенным. В каждом конкретном случае это определяет суд, 
который должен учесть все обстоятельства дела: объем вреда; характер вреда; тяжесть 
последствий, наступивших для пострадавшего и т.п. 

Также может быть учтено и введение в заблуждение относительно 
законодательства, и разглашение банковской или коммерческой тайны, либо 
совершение нотариальных действий без наличия необходимых документов, то есть 
любые незаконные деяния. В ст. 202 УК РФ объективная сторона состава преступления 
сформулирована так, что невозможно четко определить ни общественно опасное 
деяние, за которое нотариус может понести уголовную ответственность, ни 
общественно опасные последствия, в связи с чем, возникает вопрос эффективности 
данной статьи. Для решения этой проблемы, необходимо установить признаки состава 
преступления, чтобы не допустить произвольность их толкования.  

Стоит отметить, что в Разделе II закона «О нотариате» [8] Донецкой Народной 
Республики закреплены нотариальные действия, совершаемые нотариусами и иными 
уполномоченными лицами. В случае причинения нотариусом вреда имуществу 
гражданина или юридического лица, в результате совершения нотариальных действий 
либо отказа в совершении нотариального действия, такой ущерб возмещается за счет 
страховой выплаты по заключенному договору страхования гражданской 
ответственности нотариуса, в размере реального ущерба, а при недостаточности такой 
страховой выплаты, разница покрывается за счет имущества такого нотариуса. 

Ст. 33 закона ДНР «О нотариате» закрепляет, что без заключения договора 
страхования гражданско-правовой ответственности, нотариус не вправе выполнять 
свои обязанности, поскольку он обязан заключить такой договор до начала совершения 
нотариальных действий. Данная норма в настоящий момент не работает, что, в свою 
очередь, нарушает права всех участников нотариальных действий, поскольку в 
Донецкой Народной Республике нет возможности заключить договор страхования 
гражданской ответственности нотариуса из-за отсутствия рынка страховых услуг.  

Таким образом, на современном этапе в ДНР до возникновения рынка страховых 
услуг на законодательном уровне необходимо закрепить иной источник возмещения 
ущерба вреда, причиненного нотариусом при совершении им нотариальных действий. 
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Таким источником может стать создание компенсационного фонда по аналогии с 
законодательством Российской Федерации, либо включить такое возмещение ущерба в 
расходную часть бюджета Донецкой Народной Республики.  

В ДНР согласно п. 3 ст. 32 закона «О нотариате» нотариус не несет 
ответственность, если, обратившееся к нему лицо за совершением нотариальных 
действий: подало недействительные и (или) поддельные документы; подало 
неправдивую информацию по вопросам, связанным с совершением нотариальных 
действий; не заявило о наличии либо отсутствии лиц, прав или интересов которых 
может касаться данное нотариальное действие. 

Государство ДНР, республиканский орган исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере юстиции не несут ответственности по 
обязательствам нотариуса, а нотариус, в свою очередь, не несет ответственность по их 
обязательствам. 

Таким образом, действия нотариуса должны совершаться в строгом соответствии 
с законом, иначе при злоупотреблении своими полномочиями, возможно наступление 
уголовной, административной, дисциплинарной ответственности. Для законного ее 
установления, следует устранить неоднозначность, нечеткость и противоречивость 
правового регулирования, обеспечить его определенность в сфере ответственности 
нотариусов. В данном разделе вносятся предложения по изменению законодательства 
РФ, поскольку необходимо либо снова закрепить перечень нотариальных действий, 
совершаемый государственными нотариусами, за нарушение которых может наступить 
ответственность, либо распространить действие ст. 220 УК РФ и на нотариусов, 
работающих в государственных нотариальных конторах. Также, по итогам 
исследования, предлагается, до момента возникновения рынка страховых услуг, 
сформировать в Донецкой Народной Республике компенсационный фонд, который 
может стать дополнительным источником возмещения ущерба, причиненного 
действиями нотариуса, при совершении им нотариальных действий, либо включить 
такие возмещения ущерба в расходную часть бюджета Республики, поскольку 
регламентированная действующим законодательством норма ст. 33 закона ДНР «О 
нотариате» не исполняется. 
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Резюме. В данном исследовании изучены проблемы применения пыток в период военного 

конфликта в Украине. Также в статье рассмотрены проблемы подвержения принадлежащих к 
вооруженным силам сторон бесчеловечному обращению и наказанию, а гражданских лиц – запугиванию, 
дискриминации, причинению физических и психологических страданий государственными 
должностными лицами с ведома государства или его молчаливого согласия. Основой данной статьи 
стали регулярные отчеты международных правозащитных организаций. Установлено, что причиной 
попирания права лица на свободу от пыток, дискриминации и жестоких видов наказания является 
ужесточение ответственности должностных лиц за превышение полномочий и попустительство 
относительно преступлений в период военных действий. 
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Статья 5 Всеобщей декларации прав человека закрепляет: «Никто не должен 
подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 
обращению и наказанию» [1]. Аналогичная норма сформулирована в ст. 7 
Международного пакта о гражданских и политических правах [2] и ст. 3 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод [3]. 

Конвенция ООН против пыток 1987 г. определяет пытки как "любое действие, 
которым лицу умышленно причиняется сильная боль, физическое или нравственное 
страдание, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать 
его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 
подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой 
причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание 
причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в 
официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 
согласия» [4]. Римский статут дает определение пыток как умышленного причинения 
сильной боли или страданий, будь то физических или психических, лицу, находящемуся 
под стражей или под контролем обвиняемого (ст. 7 ч. 2) [5]. 

В сложившейся ситуации военного конфликта на Донбассе данная тема 
приобрела особо острую актуальность в связи с угрозой шпионажа, диверсий, а также 
повышенного уровня преступности в сфере незаконного наркооборота и оборота 
оружия и желанием обеих сторон их предупредить любыми способами. 

Согласно отчетам ООН и международных правозащитных организаций, в том 
числе Amnesty International и Human Rights Watch [6] обе стороны конфликта 
практикуют длительное произвольное задержание гражданских лиц, которых лишают 
любых контактов с внешним миром, в том числе с адвокатами и родственниками. В 
некоторых случаях такое задержание достигает уровня насильственного исчезновения, 
когда захватившая человека сторона отказывается признавать факт задержания или 
сообщать что-либо о его судьбе или местонахождении. Большинство таких 
задержанных подвергаются пыткам или другому недозволенному обращению. Имели 
место случаи, когда человеку отказывали в медицинской помощи, которая ему 
требовалась в результате полученных в период задержания травм или в силу 
хронических заболеваний. 

Конституцией ДНР, законами ДНР «О полиции», «О прокуратуре», и другими 
НПА гарантируется запрет пыток и других видов жестокого обращения. Точно так же и 
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Украина, являющаяся членом ООН и имеющая «демократичную» конституцию 
приняла ряд нормативно-правовых актов, которыми запретила применение пыток, 
принуждение к даче показаний, жестокое обращение, унижающее достоинство и 
прочие виды наказаний и истязаний. 

Право на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания согласно характеру опосредуемых им благ 
всегда относилось и относится к основным гражданским (личным) правам и свободам 
человека. В свою очередь в их системе оно относится к специфической группе прав и 
свобод, характеризующихся возможностью личности посредством свободного 
волеизъявления распоряжаться собой, а также защищаться от незаконного 
вмешательства в сферу индивидуальной жизни, посягательства на нее. К этой группе 
относится также право на свободу и личную неприкосновенность, право на 
неприкосновенность жилища, право свободного выезда за пределы государства и 
беспрепятственного возвращения. 

В сложившейся ситуации вооруженного конфликта обе его стороны в попытке 
обезопасить себя от угрозы проникновения через линию соприкосновения своих 
территорий создали контрольно-пропускные пункты, так называемые «блокпосты», 
законодательно установив право граждан, иностранцев и лиц без гражданства на 
свободное и беспрепятственное пересечение линии соприкосновения через 
контрольные пункты при условии предъявления документов, удостоверяющих 
личность, и внесения данных о личности в электронный реестр. Однако в реальности в 
данных местах действуют иные законы. Гражданские лица при пересечении данных 
границ регулярно подвергаются произвольному задержанию, допросам, включающим в 
себя применение физического и психологического насилия. Международными 
организациями были зафиксированы такие факты как создание СБУ Украины ряда 
закрытых мест незаконного содержания лиц, которые обвиняются в сепаратизме, 
доступ куда не предоставляется ни одной международной организации. Также 
задокументированы и обнародованы факты применения пыток добровольными 
военизированными организациями батальоном «Азов» и другими относительно 
гражданских лиц, выезжающих с территории ДНР и ЛНР. В докладах правозащитных 
организаций отмечаются очень тяжелые условия содержания задержанных, применение 
насилия и истязаний, а также «исчезновения» людей, то есть нарушение правил 
заключения и помещения под стражу в части обязанности сообщать родственникам 
задержанных о их местонахождении. Также известны случаи задержания гражданских 
лиц с целью фальсификации процедуры «обмена пленными» между сторонами. 
Совершаются данные преступления как государственными органами Украины, так и 
вооруженными незаконными формированиями. В ДНР же существует проблема 
незаконного задержания граждан органами МГБ и превышения сроков содержания их 
под стражей, применение жестокого обращения с целью получения показаний. 

ООН приводит многочисленные факты применения пыток к заключенным в 
Украине [7]. Кроме того, представители Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека зафиксировали пытки родственников заключенных. В отчете 
приводится немало примеров. Работники СБУ задерживали и, вероятно, применили 
пытки по отношению к женщинам родственницам мужчин, подозреваемых в 
принадлежности к вооруженным группам или в связях с ними. 

В отчете миссии ООН говорится, что сторона обвинения затягивает допрос 
свидетелей, при этом к пленным применяются незаконные меры принуждения, в том 
числе лишение свободы, нахождение человека в одиночной камере, которое является 
видом строгого наказания, во всех случаях без должного юридического обоснования. 

В этом же отчете Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
подтвердило существование незаконных тюрем СБУ, часто расположенных в подвалах 
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зданий областных управлений спецслужбы, в которых тайно удерживаются 
заключенные.  

По данным управления ООН, Служба безопасности Украины создала ряд 
закрытых мест незаконного содержания лиц, которые обвиняются в сепаратизме, 
доступ куда не предоставляется ни одной международной организации. 

Как известно, именно вокруг существования таких тюрем в Украине 25 мая 
разразился международный скандал. Делегация подкомитета ООН по предупреждению 
пыток приостановила свой визит в Украину из-за того, что ее не допустили в места, где, 
по ее подозрением, работники СБУ могут незаконно удерживать людей. 

Относительно второй стороны конфликта в докладе отмечаются очень тяжелые 
условия содержания украинских пленных, к которым также, по задокументированным 
данным, применяется насилие. 

Стоит отметить, что в настоящее время не только не принимаются меры по 
прекращению жестокого обращения, пыток, унижения достоинства, запугивания и 
дискриминации граждан любого характера, но и активно растет обратный процесс. 

Так, принятый Верховной Радой Украины 18.01.2018 года законопроект «Об 
особенностях государственной политики по обеспечению государственного 
суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и 
Луганской областей» [8] содержит ряд положений, позволяющих силовикам ВСУ 
совершать действия, не поддающиеся контролю со стороны правозащитных 
организаций и, собственно, действующего законодательства. Например, такими 
действиями данный Закон определяет применение в случае крайней необходимости 
оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим 
правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных 
требований лиц, осуществляющих мероприятия по обороне; задержание и доставление 
вышеупомянутых лиц в органы Национальной полиции Украины. При этом перечень 
указанных правонарушений не уточнен, то есть подлежит свободной трактовке. Тем 
самым, попирая элементарные права человека, на свободное передвижение в том числе, 
данный законопроект, в случае его принятия, даст развернуться вышеописанным 
ситуациям по унижению достоинства человека и жестокому обращению в более 
неконтролируемой мере, а лица, реализующие данные действия силовики не будут 
подлежать ответственности. То есть правительство Украины дает молчаливое согласие 
на произвол в отношении граждан, пересекающих линию разграничения территории, 
предполагая заранее, что к таким лицам могут применяться меры воздействия, 
выходящие за пределы конституционных прав граждан. И если на территории ДНР 
подобные действия, а именно – установление режима пропуска государственной 
границы ДНР в определенных районах, а также временное запрещение её пресечения, 
введение комендантского часа, ограничение или запрещение движения автотранспорта, 
в том числе установка блок-постов, произведение в необходимых случаях обыски и 
задержание подозрительных лиц, временное воспрещение любых перемещений 
транспортных средств в районах боевых действий, обусловлены военным положением 
(_), с оговоркой относительно их разрешения только в районах боевых действий, то в 
Украине военное положение не введено, следовательно, принимаемые нормативно-
правовые акты противозаконны не только по своей противоречащей доктрине прав 
человека сути, но и по причине несоблюдения процедуры их принятия. 

В докладе ООН от 12 декабря 2017 года обращается внимание на 
дискриминационные действия относительно граждан республик Донбасса по 
признакам зарегистрированного места проживания или регистрации в качестве ВПЛ 
[9]. Данные действия, так как они причиняются государственным должностным лицом 
или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, 
или с их ведома или молчаливого согласия, причиняющие любого вида страдания, в 
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том числе нравственного или психического, согласно вышеприведенных 
международно-правовых актов являются пытками.  

В этом отчёте приводятся факты задержаний по политическим мотивам, по 
фактам шпионажа в пользу одной из сторон конфликта. В докладе есть примеры таких 
задержаний как в Украине, так и на территории республик. Следует обратить внимание 
на то, что в Украине не происходит должным образом расследование убийств и 
криминальных дел, которые происходили с 2014 года по нынешнее время. 
А заключенные по-прежнему содержатся в условиях, которые попадают под понятие 
жестокого вида наказания и дискриминации, установленных международным 
законодательством.  

Все годы продолжения конфликта проводятся мнимые судебные процессы, но 
согласно указанным отчетам независимых обозревателей, эффективность в Украине 
некоторых расследований является проблемой, и это наводит на мысль, что нет 
действительного желания наказать виновных. В основном в этих делах 
рассматриваются преступления украинских правоохранителей, военных, сотрудников 
СБУ. В документах собран целый ряд таких фактов, когда правосудие не свершилось. 
Приводится в пример дело пограничника Сергея Колмогорова, который совершил 
убийство, его осудили на 13 лет лишения свободы, но потом отменили приговор. В 
дело вмешался даже президент Украины Пётр Порошенко. 

Кроме этого, в отчетах ООН приведено много фактов жестокого обращения, 
пыток и издевательств со стороны сотрудников СБУ. В отчёте подчеркивается, что в 
республиках Донбасса не признают решения судов Украины и «закона Савченко», 
который был принят в ноябре 2015 года, поэтому в ООН считают, что «содержание 
вооружёнными группами под стражей осуждённых лиц носило своевольный характер». 

Необходимо отметить, что для достижения видимых результатов в области 
соблюдений прав человека в условиях вооруженного конфликта на Донбассе 
необходимо решать проблему в целом, однако в существующих на сегодняшний день 
условиях правительства как Украины, так и ДНР могут принять ряд мер, улучшающих 
положение пленных, задержанных а также гражданских лиц, опасающихся пересекать 
границу. Необходимо безотлагательно принять меры для прекращения всех без 
исключения насильственных исчезновений, включая официально непризнаваемое 
задержание любой продолжительности, принять меры по обеспечению того, чтобы 
никто из лиц, задерживаемых правоохранительными структурами или другими 
официальными силовыми структурами, не подвергался пыткам или иному 
недозволенному обращению, покончить с любыми практиками произвольного 
задержания, включая задержания членами военизированных формирований и 
сотрудниками любых государственных ведомств, не имеющими полномочий 
осуществлять содержание под стражей, а также содержание задержанных вне 
официальных мест содержания под стражей и содержание в полной изоляции, 
расследовать все заслуживающие доверия заявления о произвольных задержаниях со 
стороны подконтрольных правительству сил и ведомств; установить и, при наличии 
достаточных доказательств, привлечь к уголовной ответственности в соответствии с 
международными стандартами справедливого судебного разбирательства всех лиц, в 
отношении которых имеются заявления о причастности к такой практике, включая 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, со стороны которых 
имеет место попустительство такой практике или соучастие в ней, временно отстранить 
от исполнения обязанностей должностных лиц, в отношении которых имеются 
заявления о причастности к любой из вышеперечисленных практик, обеспечить полное 
знание всеми участниками войсковых и правоохранительных операций применимых 
норм международного права, а также понимание возможности наступления 
персональной и командной ответственности за любое их нарушение. Также 
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необходимо ужесточить уголовную ответственность за применение пыток к 
гражданским лицам. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ОТЧУЖДЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ» 
 

Резюме. Усовершенствование понятия отчуждения прав на земельные участки достигнута путём 
анализа нормативно-правовых актов Украины и Российской Федерации. В результате исследования 
можно сделать вывод о том, что закрепление данной нормы в Земельных Кодексах Украины и 
Российской Федерации объект отчуждения, субъектный состав отношений, возникших в результате 
отчуждения прав на земельные участки, основания отчуждения прав на земельные участки.  

Ключевые слова: отчуждение прав на земельные участки, право пользования земельным участком, 
оборот земельных участков, аренда земли, землепользование. 
 

При исследовании теоретических основ прав на земельные участки 
основополагающая роль отводится непосредственно формулировке понятия 
«отчуждение прав на земельные участки». Поскольку данное определение в 
нормативно-правовых актах Украины и Российской Федерации (далее РФ) не 
закреплено, важно определить его смысл с теоретической точки зрения, потому как 
формирование института отчуждения прав на земельные участки будет способствовать 
развитию земельного законодательства в целом, соответственно, поможет упростить 
его применение в юридической практике, так как зачастую, не понимая содержания 
понятия отчуждения прав на земельные участки, совершаются юридически неверные (в 
некоторых случаях неправомерные) действия, которые впоследствии ведут к 
возникновению гражданско-правовых споров и к подаче судебных исков, оснований 
для которых не возникло бы при правильном толковании и понимании исследуемого 
понятия. Учитывая всё вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что детализация 
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понятия отчуждения прав на земельные участки, его научное исследование является 
важным вопросом, требующий основательного изучения, анализа и закрепления в 
законодательстве. 

Целью работы является выявление юридических признаков определения понятия 
«отчуждение прав на земельные участки». В украинской и российской практике 
отчуждение прав на земельные участки является распространенным и играет 
немаловажную роль в динамике гражданских правоотношений. Однако, несмотря на 
это, категорию «отчуждение прав на земельные участки» в отечественной гражданско-
правовой науке нельзя считать достаточно изученной, поэтому целесообразно будет 
рассмотреть отдельно понятие «отчуждения» для дальнейшего полного и детального 
исследования, ведь как справедливо отмечает В. А. Белов, «отчуждение материальных 
благ невозможно без четкого предварительного различения «своего» и «чужого», т.е. 
без определения субъективного вещного права, на котором находится вещь у 
отчуждающего ее лица» [1, с. 8–19]. 

В гражданско-правовой науке термин «отчуждение», как правило, упоминается 
при раскрытии содержания субъективного права собственности и оснований его 
прекращения. Особого внимания заслуживают работы М. П. Имековой «Соотношение 
гражданско-правовых категорий «распоряжение» и «отчуждение», Я. В. Абрамовой 
«Приобритение и отчуждение имущества», В. А. Беловой «Гражданско-правовое 
регулирование отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка», Д. А. Верещагиной «Гражданско-правовое регулирование отчуждения 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка», И. Д. Кузьминой 
«Гражданско-правовой оборот земельных участков под строениями в России». 

Так как нет устоявшегося понятия «отчуждение прав на земельный участок», 
продолжаются вестись споры об определении данного понятия, что и обуславливает 
актуальность исследуемой темы. 

Большой юридический словарь понятие «отчуждения» сформулировано 
следующим образом. Под «отчуждением» в узком юридическом смысле понимается: 
передача имущества и прав на него в пользование, владение или распоряжение другого 
лица; один из способов реализации принадлежащего собственнику (владельцу или 
пользователю) имущества или прав на них, правомочия пользование, владение или 
распоряжение другому лицу [2, с. 467]. 

В Энциклопедическом юридическом словаре подчеркивается, что отчуждение 
осуществляется главным образом по воле лица, которое отчуждает на основе договора, 
заключаемого им с приобретателем имущества или прав на него, но в случаях, 
установленных законом, отчуждение осуществляется помимо воли собственника, т.е. в 
принудительном порядке [3, с. 220]. 

В Финансовом энциклопедическом словаре даётся следующее определение: 
отчуждение – в гражданском праве передача имущества (прав на него) в собственность 
(пользование) другого лица; один из способов осуществления собственником 
правомочия распоряжения принадлежащим ему имуществом или прав на них [4, с.504]. 

Что касается определения понятия «отчуждение прав на земельные участки», то 
ни в российском, ни в украинском законодательстве нет нормы, которая истолковывала 
б данное понятие. Согласно ч. 1 ст. 177 ГК Украины имущественные права являются 
объектами гражданских прав, а в соответствии с ч. 1 ст. 178 ГК Украины объекты 
гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому в порядке правопреемства или наследования или иным образом, если они не 
изъяты из гражданского оборота, или не ограничены в обороте, или не являются 
неотъемлемыми от физического или юридического лица [5]. 

Таким образом, гражданское законодательство Украины рассматривает 
отчуждение как один из видов перехода имущественных прав от одного лица к 
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другому. Термин «отчуждение прав на земельные участки» появился в 
законодательстве Украины не так давно. Обратимся к ч. 5 ст. 93 Земельного кодекса 
Украины [6], в которой указано, что право аренды земельного участка может 
отчуждаться, в том числе продаваться на земельных торгах, передаваться в наследство, 
вноситься в уставный капитал владельцем земельного участка. 

Сравним данную норму с действующим законодательством в РФ. Согласно ч. 9 
ст. 22 ЗК РФ [7] при аренде земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на срок более чем пять лет арендатор земельного 
участка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах 
срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по 
этому договору третьему лицу, в том числе права и обязанности, без согласия 
арендодателя при условии его уведомления.  

Таким образом, законодательство обоих государств предусматривают 
возможность отчуждения прав на земельные участки. 

Анализ гражданского и земельного законодательства даёт основания утверждать, 
что права на земельные участки могут отчуждаться на основании прав, возникших на 
основании эмфитевзисе, суперфиции. 

Согласно ч. 2 ст. 102 ЗК Украины право пользования чужим земельным участком 
для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) и право пользования чужим земельным 
участком для застройки (суперфиций) могут отчуждаться или передаваться в порядке 
наследования. Согласно ст. 407 Гражданского кодекса Украины, право пользования 
чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд устанавливается 
договором между владельцем земельного участка и лицом, которое выразило желание 
пользоваться этим земельным участком (эмфитевзис). А в соответствии с ч. 2 ст. 413 
ГК Украины право пользования чужим земельным участком для застройки 
(суперфиций) может отчуждаться или передаваться в порядке наследования, кроме 
случаев, предусмотренных законом. Таким образом, настоящими статьями 
установлено, эмфитевзис и суперфиций могут отчуждаться и передаваться в порядке 
наследования. 

По мнению П. И. Кулинича эмфитевзис – это личный земельный сервитут, 
который заключается в предоставлении лицу, в пользу которого он установлен, права 
владения и пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных 
потребностей. Следовательно, объектом эмфитевзиса могут быть лишь права на 
земельные участки сельскохозяйственного назначения [8, с. 346].  

Эмфитевзис предоставляет землепользователю не только правомочия 
относительно владения и пользования земельным участком, но и правомочия 
относительно их отчуждения. Согласно ч. 1 ст. 411 ГК Украины землепользователь 
имеет право на отчуждение права пользования земельным участком для 
сельскохозяйственных нужд, если иное не предусмотрено законом. Следует отметить, 
что такое отчуждение прав не лишает владельца земельного участка его титула. Более 
того, оно предусматривает возможность возвращения ему и правомочностей 
относительно владения и пользования земельным участком. 

Проанализировав нормы действующего ЗУ «Про аренду земли» от 06.10.1998 г. 
№ 161-XIV [9, Ст.7–8], можно сделать вывод о том, что данный закон предусматривает 
переход права на аренду земельного участка. Так, ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про аренду земли» 
предусматривает переход права на аренду земельного участка после смерти 
физического лица-арендатора, если иное не предусмотрено договором аренды, к 
наследникам, а в случае их отказа или отсутствия таких наследников – к лицам, 
которые использовали этот земельный участок вместе с арендатором и изъявили 
желание стать арендаторами в случае, если это не противоречит требованиям 
Земельного кодекса Украины и этого Закона.  
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Как отмечает В. А. Евсегнеев, арендатор земельного участка вправе передать свои 
права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том 
числе в залог, и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока договора аренды земельного участка без согласия собственника 
земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды земельного 
участка не предусмотрено иное [10, с. 34]. 

В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного участка 
перед арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за исключением 
передачи арендных прав в залог. 

Схожие нормы содержаться и в ч. 2 ст. 615 ГК РФ [11] арендатор вправе с 
согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и 
передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), 
предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать 
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив, если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законом или 
иными правовыми актами. Арендные права могут быть вложены в уставный капитал 
хозяйственных обществ целиком или частично.  

Проанализировав приведённые выше определения, граждансоке и земельное 
законодательство, можно сформулировать такие существенные признаки определения 
понятия «отчуждение прав на земельные участки». 

1. Объектом отчуждения выступают права на земельные участки 

Выделение этого признака следует из анализа норм, закреплённых в ч. 1 ст. 177 
ГК Украины, а так же ч. 1 ст. 178 ГК Украины, в которых указано, что имущественные 
права являются объектами гражданских прав и могут свободно отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в порядке правопреемства или наследования или 
иным образом, а ч. 5 ст. 93 ЗК Украины закрепляет, что объектом отчуждения является 
право аренды земельного участка. 

2. Особый субъектный состав отношений, возникших в результате отчуждения 

прав на земельные участки. 

Этот признак означает, что субъектом отчуждения прав на земельные участки 
является землепользователь, т.е. физическое или юридическое лицо, наделённое правом 
владения и пользования земельным участком, которое вправе отчуждать права на 
земельные участки в пользу других лиц. Так, согласно ч. 1 ст. 411 ГК Украины 
землепользователь имеет право на отчуждение права пользования земельным участком для 
сельскохозяйственных нужд, если иное не предусмотрено законом. В соответствии с ч. 9. 
ст. 22 ЗК РФ при аренде земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на срок более чем пять лет арендатор земельного участка 
имеет право отчуждать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу. 

3. Отчуждение прав на земельные участки осуществляется независимо от воли 

собственника. Необходимость выделения этого признака обуславливается наличием ч. 3 
ст. 411 ГК Украины, которая регламентирует, что землепользователь обязан письменно 
уведомить собственника земельного участка о продаже права пользование им. 

4. Наличие определениям оснований отчуждения прав на земельные участки. 

Наличие данного признака обусловлено анализом норм земельного и гражданского 
законодательства. Так, согласно ст. 407 Гражданского кодекса Украины, право 
пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных потребностей 
устанавливается договором между владельцем земельного участка и лицом, которое 
выразило желание пользоваться этим земельным участком (эмфитевзис). В соответствии с 
ч. 2 ст. 102 ЗК Украины право пользования чужим земельным участком для 
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сельскохозяйственных потребностей (эмфитевзис) и право пользования чужим земельным 
участком для застройки (суперфиций) могут отчуждаться или передаваться в порядке 
наследования. Согласно ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про аренду земельного участка» предусматривает 
переход права на аренду земельного участка после смерти физического лица-арендатора, 
если иное не предусмотрено договором аренды, к наследникам.  

Проанализировав ч. 1, 2, 4, 5 ст. 411 ГК Украины, следует отметить, что 
землепользователь имеет право на продажу права пользования земельным участком, 
таким образом, основанием для отчуждения прав является договор купли-продажи прав 
на земельный участок. 

В соответствии с ч. 5 ст. 93 ЗК Украины право аренды земельного участка может 
отчуждаться, в том числе продаваться на земельных торгах, а также передаваться в 
залог, наследство, вноситься в уставный капитал собственником земельного участка 

Таким образом, основаниями отчуждения прав на земельный участок являются: 
договор, правопреемство, наследование, передача прав в залог, внесение прав в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив. 

Итак, учитывая вышеизложенные имманентные признаки исследуемого понятия, 
а так же существенные подходы к нему в науке и законодательстве, предлагается под 
отчуждением прав на земельные участки понимать: 

«Отчуждение прав на земельные участки – это правомерное действие 

землепользователя по передаче прав владения и пользования на земельные участки в 

пользу третьих лиц, на основании договора, наследования или путём внесения в 

уставной капитал субъектов хозяйствования, осуществляемое независимо от воли 

собственника, в порядке, установленным Законом». 

Предложенное понятие отражает основные юридические признаки, присущие 
именно отчуждению прав на земельные участки. Для устранения пробелов в 
законодательстве касательно определения отчуждения прав на земельные участки 
уместно дополнить главу 15 Земельного Кодекса Украины статьей 93-1 и главу 15 
Земельного Кодекса РФ статьей 41-1 (название обеих – «Отчуждение прав на 
земельные участки»). На данный момент подобных норм в законодательствах обеих 
стран нет. Предлагается использовать следующее содержание статьи. 

1. Отчуждение прав на земельные участки – это правомерное действие 

землепользователя по передаче прав владения и пользования на земельные участки в 

пользу лиц, не являющихся собственником земельного участка, на основании договора, 

наследования или путём внесения в уставной капитал субъектов хозяйствования, в 

случаях и порядке, предусмотренным Законом. 

2. Отчуждение прав на земельные участки осуществляется независимо от воли 

собственника. 

Цель усовершенствования понятия отчуждения прав на земельные участки 
достигнута путём анализа нормативно-правовых актов Украины и Российской 
Федерации. В результате исследования можно сделать вывод о том, что закрепление 
данной нормы в Земельных Кодексах Украины и РФ не только определит объект 
отчуждения и субъектный состав отношений, возникших в результате отчуждения прав 
на земельные участки, основания отчуждения прав на земельные участки, но и поможет 
упростить юридическую практику, так как облегчит правильное понимании 
содержания данного понятия, что в последствии впоследствии уменьшит количество 
гражданско-правовых споров и судебных разбирательств. 
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Кооперативное движение имеет свою историю, современные проблемы и 
нацелено далеко в будущее. В настоящее время в мире действует более 120 видов и 
разновидностей кооперативов, число которых превышает 70 тысяч, а число их членов 
более 800 миллионов.  

Термин «кооперация» происходит от латинского слова cooperatio – сотрудничество. 
В самой основе идеи кооперации лежат представления людей о справедливом и 
равноправном социально-экономическом устройстве общества. Первым употребил 
понятия «кооперация» и «кооператив» в тех значениях, которые составляют предмет 
нашей дисциплины, английский экономист, промышленник, общественный деятель и 
теоретик кооперации Роберт Оуэн (1771–1858) в начале 1820-х годов [1]. 

Как сказал канадский кооператор Александр Лейдлоу, основная цель 
кооперативного движения – помогать создавать лучший мир [2]. 

Исследователи кооперации как социально-экономического явления к основным 
ценностям кооперации относят взаимопомощь, взаимную ответственность, солидарность, 
справедливость, социальную ответственность и заботу, честность, открытость. Кооперация 
отличается от других форм предпринимательства демократическим подходом к 
управлению, социальной направленностью своей деятельности, соблюдением особых 
кооперативных принципов и морально-этических норм. 

К середине XIX в. в Европе образование потребительских, производственных и 
кредитных кооперативов приняло массовый характер. К этому времени сложилась 
социальная база кооперативного движения, появилось право на создание ассоциаций, 
облегчилось получение кредита, были приняты первые кооперативные 
законодательные акты. 
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Тяжелые условия жизни и труда вынудили трудящихся объединяться в 
кооперативы. Первоначально кооперативы создавались на средства пайщиков, что 
являлось ожидаемой реакцией трудящихся на ухудшение условий жизни. Кооперативы, 
борясь за свою независимость, защищали всех членов организованных потребителей от 
всех скупщиков и перекупщиков, посягающих на собственность.  

Важную роль в процессе зарождения и развития кооперативов сыграл и 
идеологический фактор. Кооперативные идеологи создали организационно-правовые 
основы кооперативного движения, отстаивали интересы кооперативов на всех уровнях 
власти. Социально-экономическая однотипность кооперации во всех странах стала 
причиной того, что уже Роберт Оуэн выдвинул идею создания Всемирного 
кооперативного альянса, но его попытки придать кооперативному движению 
организованный характер не увенчались успехом. Участники кооперативных обществ и 
союзов разных стран уже в первой половине XIX в. по собственной инициативе начали 
устанавливать между собой дружеские контакты и деловые связи, изучать и перенимать 
друг у друга деловой опыт. Кооперативное движение, выходившее за границы своих стран 
и осуществляемое на мировой арене, начало принимать характер международного. 
Ключевое понятие, которое характеризовало его уже в то время, – это сотрудничество. Оно 
заключается в самой идее кооперации, является ее определяющей чертой [3]. 

Как движение трудящихся масс, кооперация, в первую очередь, оформилась 
вместе со становлением и развитием буржуазного общества. Общей причиной, 
побудившей людей объединяться в кооперативы, явились экономические и социальные 
последствия перехода к капитализму. В обобщенном виде, предпосылки можно 
классифицировать по следующим критериям:  

1. Экономические.  
Экономические предпосылки характеризуются высоким уровнем развития 

товарно-денежных отношений, органически присущий капитализму, развитие 
рыночной экономики, при этом, нищенское, полуголодное существование, которое нес 
трудящимся новый строй. Бедственным было положение и мелких 
товаропроизводителей. Крупная промышленность в конкурентной борьбе разоряла 
цеховое и домашнее производство кустарей и ремесленников. Сельское население 
изгонялось с земель и вытеснялось из стран метрополий в колонии, а уцелевшие 
крестьяне превращались в безземельных батраков или пополняли ряды городского 
пролетариата. Тяжелые условия жизни заставляли людей объединяться в борьбе за их 
улучшение. Кооперация стала одной из форм объединения. 

2. Социальные. 
Развитие капитализма сопровождалось урбанизацией или быстрым ростом 

городского населения. Это вело к увеличению спроса на потребительские товары, 
жилье, транспортные или иные услуги. Повышение спроса вело к росту цен. 
Оставшиеся от феодального времени владельцы магазинов, пунктов общественного 
питания и ремонтных мастерских основные доходы получали от богатых потребителей 
и обслуживать нужды простонародья не спешили. В годы кризисов и последующих за 
ними депрессий положение трудящихся резко ухудшалось. При этом рабочие часто 
получали зарплату товарами из фабричных лавок по завышенным ценам. Ремесленники 
были отрезаны от банковского кредита и испытывали постоянную нужду в деньгах для 
ведения своего хозяйства. Фабричные рабочие и служащие, ремесленники начали 
учреждать потребительские, производственные и кредитные кооперативы практически 
одновременно во всех странах Европы. 

3. Политические. 
Провозглашение государством буржуазно-демократических свобод и появление 

свободных работников – пролетариев, получивших возможность создавать свои 
объединения. При этом создание политических организаций властями всех стран в 
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разной форме преследовалось, а создание неполитических организаций, не борющихся 
за власть, поощрялось. 

4. Финансовые. 
Формирование национальных кредитно-банковских систем столичных и 

провинциальных коммерческих банков с многочисленными филиалами, частных 
банков и обществ взаимного кредита упростили, удешевили и ускорили 
предоставление кредита простым гражданам и их организациям, поскольку 
конкуренция толкала банкиров на расширение клиентуры и систематическое изучение 
состояния денежного рынка. 

5. Правовые.  
Широкое развитие акционерных компаний и издание законов, регулирующих их 

деятельность, позволили регистрировать первые кооперативные организации под 
видом акционерных компаний. Позднее, с середины XIX в., начало действовать и 
кооперативное законодательство. 

6. Идеологические. 
Учение о кооперативном движении и кооперации возникло задолго до создания 

первых подлинно кооперативных обществ. Многие гуманисты и просветители, выражая 
сокровенную мечту людей труда о всеобщем счастье, равенстве и справедливости, издавна 
выдвигали проекты создания идеального государства и устройства разного рода 
хозяйственных ячеек будущего: ассоциаций, фаланг, товариществ. В XIX в. идеологи 
кооперативного строительства начали и практическую деятельность по созданию 
отдельных видов кооперативов: потребительских – Роберт Оуэн, производственных – Луи 
Блан, кредитных – Шульце-Делич и Фердинанд Райффайзен. 

7. Просветительская деятельность.  
Издание первыми кооперативами газет, журналов, книг, агитировавших за 

кооперативный образ жизни, рассказывавших, как создавать кооперативы и управлять 
ими, как решать экономические и социальные проблемы трудящихся [4]. 

Все вышеперечисленные предпосылки привели к первым практическим 
результатам – создание кооперативной собственности путем вложения средств в 
организацию кооперативов, аренду или покупку помещений, земли, закупку товаров, 
работа в кооперативах в качестве наемных работников, разработка уставов и законов 
для кооперативов, защита их интересов в органах власти [1]. 

Первой практической попыткой осуществления идей сотрудничества 
кооперативов разных стран стала основанная в 1835 г. в Лондоне Ассоциация всех 
классов и всех наций, одной из задач которой ставилась пропаганда кооперативных 
идей в международном масштабе. В 1860 г. на конгрессе Английского кооперативного 
союза английские кооператоры создали Международный комитет для учреждения 
международного кооперативного центра. Комитет, как и Ассоциация, просуществовал 
недолго. Разрозненные, малочисленные и экономически маломощные кооперативы 
Европы еще не были готовы к широкому международному сотрудничеству [5]. 

В 1866 г. француз, столяр-краснодеревщик, основатель кооператива «Кредит 
труду» Жан Пьер Белуз предложил название будущей организации – «Международный 
кооперативный альянс» [6].  

Однако в кооперативном движении развернулась дискуссия о его сущности и 
задачах будущей деятельности. Ванситарт Нил и Якоб Холиуок считали главной 
задачей МКА пропаганду копартнешипа, т.е. участие рабочих в управлении и прибылях 
и содействие созданию производственных кооперативов. Э. де Буав и некоторые другие 
кооператоры, пережившие европейские революции середины XIX в., надеялись, что 
МКА сможет с помощью кооперативных объединений заменить применение силы 
арбитражем и таким образом нормализовать и привести к социальному миру 
отношения между трудом и капиталом. Большинство лидеров национальных 
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кооперативных организаций полагало, что МКА со временем превратится в 
международный центр взаимовыгодного экономического сотрудничества и обмена 
опытом. В итоге, предложение Э.де Буава для начала избрать сроком на три года 
Международный комитет кооперации, который должен был установить связи с 
ведущими кооперативными организациями в разных странах, на британском 
кооперативном конгрессе в г.Плимуте не было принято [7].  

Инициативу в практическом осуществлении идей международного 
кооперативного сотрудничества взяли на себя английские кооператоры. В 1889 г. 
генеральный секретарь кооперативного союза Великобритании христианский 
социалист Ванситарт Нил создал инициативный комитет по организации 
Международного союза друзей кооперативного производства. Комитет обратился с 
воззванием к кооперативным союзам разных стран учредить международный 
кооперативный центр со штаб-квартирой в Лондоне. В. Нил и его сторонники ставили 
своей целью создать такое международное кооперативное объединение, которое 
способствовало бы в первую очередь созданию во всех странах производственных 
кооперативов. Христианские социалисты того времени видели в развитии этого вида 
кооперации путь решения социальных проблем общества, возможность устранения 
противоречий между трудом и капиталом. В производственных кооперативах они 
увидели возможность привлечь рабочих к участию в прибылях и управлении 
предприятиями. Они надеялись, что рабочие, став соучастниками владения 
предприятиями, будут пользоваться получаемыми прибылями наравне с 
предпринимателями и тем самым ликвидируются противоречия между трудом и 
капиталом. Христианские социалисты призывали привлекать рабочих к участию в 
прибылях и управлении, в потребительских кооперативах, осуществлявших 
производственную деятельность. Но поддержки у членов потребительской кооперации 
они не нашли, что явилось главной причиной задержки в создании МКА. 

Первый учредительный международный конгресс открыл работу 19 августа 1895 г. в 
Лондоне. В его работе приняли участие 207 делегатов кооперативных организаций от 
Австралии, Австро-Венгрии, Англии, Бельгии, Голландии, Дании, Италии, Сербии, США, 
Франции, Швейцарии и наблюдатели от ряда стран, в том числе и России. 

Второй этап развития международного кооперативного движения начался в 
1896 г. В октябре 1896 г. в Париже состоялся II конгресс МКА. На нем был рассмотрен 
и принят устав МКА, содержавший формулировки целей, принципов и методов 
деятельности альянса. Среди целей МКА как центра кооперативного движения 
выделяли такие как: обмен опытом хозяйственной и организационной деятельности 
кооперативов разных стран; совершенствование кооперативного законодательства; 
пропаганда кооперативных принципов; организация экономических связей между 
кооперативами разных стран; создание кооперативного общественного мнения; участие 
рабочих и служащих в прибылях в каждой ассоциации. 

Устав определял права и обязанности МКА, которые заключились в содействии 
развитии кооперации, поддерживании хороших отношений между организациями, 
входящими в состав МКА, сохранении кооперативного движениям во всех его формах 
проявления и другие.  

В основу международных кооперативных принципов были положены принципы 
рочдейльских пионеров. 

Пионерами кооперации стали ткачи английского города Рочдейл, создавшие в 
1844 году потребительский кооператив, члены которого могли в кооперативном 
магазине покупать товары по «справедливым ценам» и получать долю прибыли 
пропорционально сумме сделанных покупок.  

В 1844 последователи Оуэна в г. Рочдейл (Великобритания) организовали общество 
потребителей (в него вошло первоначально 28 человек) и назвали его обществом 
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«справедливых пионеров». «Рочдельские пионеры» сформулировали важнейшие 
принципы кооперативного движения, утверждавшиеся по мере его развития:  

− добровольность участия в кооперативе;  
− демократический характер управления и контроля (выборность и подотчётность 

членам кооператива всех его органов);  
− одинаковые права членов кооперативов, независимо от паевых взносов (один 

член – один голос);  
− продажа товаров по среднерыночным ценам и только за наличный расчёт;  
− продажа только доброкачественных товаров, чистым весом и точной мерой;  
− отчисление доли прибыли на повышение культурного уровня членов общества, 

постройку школ, читален, библиотек и т. п.;  
− распределение основной части прибыли между членами кооператива по 

количеству приобретённых товаров и др. 
Эти принципы получили широкое распространение в кооперативном движении, а 

именно в уставе МКА провозглашались принципы политического и религиозного 
нейтралитета кооперации [8]. 

С созданием МКА усилились международные связи кооперативов. На III 
конгрессе МКА в 1897 г. голландские кооператоры для перехода от эпизодических 
торговых контактов к постоянным связям предложили учредить «кооперативные 
биржи» с образцами кооперативных товаров разных стран. 

В 60–80-е гг. XIX в. в кооперативном движении стран Европы сложились два 
политических направления: социалистическое (пролетарское) и капиталистическое 
(мелкобуржуазное). В это время в развитых в промышленном отношении странах 
Европы пролетариат превратился в массовую социальную группу, а в Англии – в 
большинство населения. Он находился под влиянием идей Интернационала и 
Парижской коммуны, превращавшей частные предприятия в кооперативные. Рабочая 
кооперация поддерживала в основном социалистические партии. 

Кооперативы как социальный механизм регулирования противоречий и издержек 
рыночной экономики у разных народов возникли в разное время и в разных социально-
экономических условиях, но везде имели одинаковые результаты и порождали 
одинаковые надежды на лучшее будущее [1]. 
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Большинство современных государств относит себя к правовым, однако на 
данный момент в научной среде не выработано единого теоретико-методологического 
подхода к определению и признакам правового государства. Ряд авторов предполагает, 
что верховенство закона – это доминант в правовом государстве (но не закон и его 
правовые указания), другие авторы считают, правовое государство выделяется через 
государственный суверенитет народа, третья группа считает, что это разделение власти, 
четвертая группа авторов за основные права и свободы человека, пятые авторы 
считают, что это отношение к власти лиц, на основании закона. Существует множество 
других подходов к характеристике правового государства [1, c. 241].  

В юридической и политической литературе подтверждается в большинстве 
случаев то, что можно назвать правовым государство, то, в котором верховенство 
принадлежит не общим законом, а законам, которые выражают и защищают 
общественные интересы, а не интересы господствующего слоя. Теоретический интерес 
в интерпретации данного мнения, заключается в том, что правовое государство 
неразрывно связно с концепцией верховенства закона, как акта, который был принят 
законодательным органом в соответствии с демократической процедурой. 

Верховенство закона – это первый, и, пожалуй, главный признак правового 
государства, который является наиболее востребованым в современном научном 
сообществе и практике государственной деятельности. 

Сегодня, Конституция Российской Федерации провозглашает Россию правовым 
государством (ч. 1 ст. 1). Так же ст. 1 Конституции Донецкой Народной Республики 
гласит что, ДНР – это демократическое правовое социальное государство. 

Конституция Российской Федерации – является правовой основой для всего 
законодательства, Основной закон укрепил основы социальной, экономической и 
политической жизни государства, созданной органами государственной власти и 
управления, а также основные обязанности и права и свободы граждан. 

Для того что бы изучить правовые механизмы обеспечения верховенства права, 
как приоритетной задачи правового государства, необходимо выяснить чёткую суть 
самого понятия «механизм обеспечения» [2, c. 9–12]. 

Механизм обеспечения – это совокупность определенных организационных и 
правовых мер для достижения я каких-либо целей. В нашем случае, механизм 
обеспечения верховенства права – это определенная система средств и факторов, 
обеспечивающих необходимые условия уважения права, как важнейшего принципа 
правового государства. 

Главная цель функционирования механизма обеспечения верховенства права – 
это защита права и законности, внедрения данного принципа в жизни общества и 
государства, как важнейший механизм их деятельности. 
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Механизм обеспечения – это сложное структурное образование. В структуре 
механизма обеспечения верховенства права выделяют следующие элементы: 

– общественные нормы;  
– гарантии: общие, специальные (юридические), организационные;  
– правомерную деятельность органов государственной власти; 
– гласность; 
– общественное мнение;  
– правовую культуру; 
– меры правовой защиты; 
– меры предупреждения правонарушений; 
– юридическую ответственность; 
– меры государственного и конституционного контроля и надзора; 
– контроль со стороны институтов гражданского общества и др. [3, c. 153]. 
Наиболее важной предпосылкой для формирования законности и ее характерной 

черты является наличие целостной системы законодательства, охватывающей все 
сферы общества. В демократическом государстве, верховенство права должно быть 
равным для всех граждан. Таким образом, только государство, которое гарантирует 
равенство всех граждан перед законом может быть по-настоящему правовым. 

Для того чтобы государство в полной своей мере считалось правовым, 
существуют механизмы обеспечения верховенства права, как важнейшей задачи и 
смысла существования самого института – правовое государство. 

Так, нами выделены три основных правовых компонента механизма обеспечения 
верховенства права как приоритетной задачи правового государства: 

1. Конституционный контроль.  

Задача исключительной важности для слаженного развития общества является 
наличие эффективной системы государственной власти, обеспечение взаимосогласованной 
деятельности законодательной, исполнительной и судебной властей, ясная 
конституционная регламентация их полномочий и контроль за их выполнением. 

Правовое государство, которое, во-первых, признает приоритет закона, а во-
вторых, смысл законотворчества является гарантией реализации прав и свобод 
человека при разумном ограничении власти, а в-третьих, на уровне Основного закона 
страны, возможность обжалования законов для установления их конституционности, то 
есть соответствия праву, такое государство можно считать правовым.  

Само по себе разделение властей, конституционное закрепление прав человека, 
реализации приоритетных законов не является, на наш взгляд, основными критериями 
законности, если в такое положение дел не будет верифицировано.  

Разделение властей, без которого невозможно представить существование 
гражданского общества и демократического государства, в то же время бросает вызов – 
с помощью необходимой системы сдержек и противовесов сохранить в Конституции 
баланс между различными органами, обеспечить динамизм и стабильного прогресса 
общества. На практике, эта проблема разрешима лишь при условии наличия целостной 
и комплексной системы конституционного контроля. Многие страны с развитой 
государственности, а также в странах, ставших на путь развития, видели это в течение 
длительного времени.  

Еще Еллинек Г. подчеркнул, что только то государство, в котором законодатель 
также подвластен и подчиняется закону, как гражданин – можно считать правовым [4, 
c. 387–388]. 

Принцип верховенства права является важнейшим принципом правового 
государства, для которого характерна «связанность» государственных органов, 
должностных лиц не только актами, обладающими более высокой юридической силой, 
но и собственными правовыми актами. Но реализация принципа верховенства права 
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эффективна только тогда, когда существует определенный контроль, который 
обеспечивает соблюдение закона. Исходя из значимости Конституции, в ее 
верховенстве и защите заинтересованы все государственные органы, должностные лица 
и граждане. Однако особую роль здесь играют органы конституционного контроля. 
Конституционный контроль является важным атрибутом современного демократи-
ческого конституционного устройства. Без него немыслимо поддержание 
конституционной законности, а значит и законности в целом. 

Российский ученый-юрист С. Котляревский считает, что в правовом государстве с 
приоритетным принципом верховенства закона обязательно живет 
деполитизированный суд [5, c. 25–26]. 

Высшим принципом существования и функционирования верховенства права 
является верховенство Конституции, которая одновременно является основной шкалой 
конституционного контроля. Верховенство – это знак, закрепленный в самой 
Конституции, в наибольшей общности своих действий, которая устанавливает 
иерархию нормативно-правовых актов, назначаемые Конституцией, как основа 
правотворчества. Основанием для этого является сам характер Конституции как 
правового акта, учредительного силу, степени общего действия который выше 
юридической силы любых иных требований к государственной власти, поскольку сама 
Конституция является основой.  

Для того, чтобы сыграть эту роль, сама Конституция не должна противоречить 
высшим принципам права, она должен включить их. Конституция является 
основополагающим правовым механизмом, предназначенный не только создать институты 
власти, их компетенцию и порядок взаимоотношений, но и гарантировать ограничение 
власти, чтобы обеспечить такие ограничения государственной власти, которые приводят к 
близким отношениям и взаимной ответственности государства и личности в управлении 
обществом и в большей степени вытекает из свободы каждого и всеобщей воли.  

Конституция определяет отношения власти и основы их взаимоотношений, 
которые направлены на обеспечение устойчивого и динамичного развития общества. 
Конституция призвана очертить границы закона и дать ему внутреннюю 
определенность, то есть само качество закона.  

Верховенство закона в правовом государстве, обладает учредительной силой и 
тем самым стоит над самим государством, который является правовой основой 
формирования и исполнения публичной власти, уже в силу того, что обладает 
признаками такой всеобщности, которая позволит при отсутствии защитных 
механизмов переместить центр тяжести публичной власти к законодателю и тем самым 
заменить право законом, и подразумевает функцию защиты конституции как высшей 
функции правового государства, которая носит контрольный характер. 

Содержание и формы конституционного контроля могут варьироваться от одной 
правовой системы к другой. Конституционный контроль как особая функция 
обеспечения верховенства права, не может быть основной функцией органов, 
наделенных полномочиями по принятию нормативно-правовых актов, которые могут 
стать объектами конституционного контроля [6, c. 158–159]. 

На основании этого, конституционный контроль должны реализовывать только те 
органы государственной власти, которые независимы от публичной власти и способны 
более объективно решать правовые конфликты. 

2. Единство судебного правоприменения. 

Реализация принципа, провозглашенного на Конституционном уровне, равенства 
всех перед судом и законом возможно только с помощью единообразного применения 
нормы права. Единый подход к реализации правовых стандартов в 
правоприменительной практике необходим для воплощения идей верховенства права, 
которое должно быть предсказуемым и справедливым, то есть правосудным. Это 
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объясняет, почему в процессуальном праве существует порядок надзора, то есть 
пересмотр судебных актов в особом режиме, по причине существования нарушения 
единства судебного правоприменения. 

Применению права в процессе разрешения спора должна предшествовать оценка 
судом его соответствия правовым принципам и правам человека, которые 
гарантированы Конституцией. Если суд приходит к выводу, что закон который должен 
быть применен в конкретном деле, нарушает права человека, он обязан обратиться в 
Конституционный Суд с целью инициирования процедуры конкретного 
конституционного контроля [7, c. 88–89]. 

Единство судебного правоприменения, обусловливается необходимостью 
эффективной защиты прав человека на основе равенства всех перед законом и судом и 
служит одной цели – законности, то есть обеспечения верховенства права в правовом 
государстве.  

Основное назначение Института пересмотра судебных актов, в том числе 
надзорного производства, это исправление судебных ошибок, устранение нарушений 
правовых норм, правил нижестоящими органами.  

Исходя из цели поддержания единства судебного правоприменения – 
верховенство права на всей территории государства – нарушением единства судебной 
правоприменительной системы должно быть признано любое ошибочное с точки 
зрения закона судебное решение.  

Таким образом, единство судебного правоприменения следует понимать, как 
уровень реализации правовых стандартов в правоприменительной практике на основе 
справедливого судебного разбирательства с целью обеспечения верховенства права на 
всей территории государства [8, c. 11–12]. 

3. Гражданское общество 
Долгое время в истории социально-политической мысли понятия «государство» и 

«общество» не были дифференцированы. Только в эпоху просвещения в органической 
связи с идеей верховенства права сформировалась идея о гражданском обществе. 
Гражданское общество – это система самостоятельных и независимых от государства 
общественных институтов и отношений, которые призваны обеспечить условия для 
самореализации индивидов и коллективов, реализации частных интересов и 
потребностей [9, c. 37–38]. 

Гражданское общество имеет сложную структуру и включает в себя 
экономические, религиозные, семейные, этнические, духовные, нравственные и другие 
отношения и институты, не опосредованные государством. Оно охватывает жизнь 
людей, их традиции, обычаи, образование, науку, культуру, которые находятся вне 
непосредственной деятельности государства. 

Интересы и потребности различных групп и индивидов выражаются и 
осуществляются через институты гражданского общества такие как, семья, церковь, 
политические партии, профессиональные союзы, различные движения, и другие, таким 
образом, гражданское общество включает в себя множество коллективов, 
территориальных общин, культурных и национальных сообществ, то есть 
множественность социальных субъектов относительно независимых от государства и 
способные к самоорганизации. 

В гражданском обществе в отличие от государственных структур, не 
вертикальная подчиненности, а совокупность горизонтальных связей – отношений 
конкуренции и солидарности между свободными и равноправными партнерами. 

Основа гражданского общества – это многоуровневая рыночная экономика, 
плюрализм форм собственности, самостоятельность субъектов хозяйствования, 
предоставление широкой деловой инициативы граждан. Важным условием 
функционирования гражданского общества является наличие развитой социальной 
структуры, отражающей все богатство и разнообразие различных групп и слоев.  
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Гражданское общество и государство неразрывно связаны и немыслимы друг без 
друга. Гражданское общество выступает как сфера реализации частных интересов и 
потребностей – индивидуальных и коллективных, часто противостоящих друг другу. 
Государство, как выражение воли всего населения призвано примирить, совместить эти 
интересы, обеспечить консенсус по основным вопросам общественной и политической 
жизни. Отношения между гражданским обществом и государством зачастую сложны, и 
часто вступают в конфликт. Саморазвивающаяся система, которой является гражданское 
общество постоянно испытывает давление со стороны государства [10, c. 87]. 

При демократическом режиме государство и гражданское общество выступают 
как равноправные партнеры, как самостоятельные субъекты общественной жизни. 
Решение социальных проблем осуществляется путем компромисса между государством 
и обществом. Для посткоммунистических и вновь созданных стран, формирования 
гражданского общества является сегодня необходимым условием их перехода 
верховенству права. Попытки внедрения принципов верховенства права в течение 
короткого времени еще до создания целостного гражданского общества не могут быть 
успешными и несут угрозу разрушительных последствий. 

Подводя итог следует сказать, что правовой механизм обеспечения верховенства 
права, как приоритетная задача современного правового государства, это не просто 
комплекс мер по такому обеспечению, это, прежде всего, огромный союз институтов 
современного государства. Это и конституционность всех решений, законов, и всей 
деятельности органов государственной власти, это единство беспристрастной и 
законной судебной системы, абсолютно равной для всех, это грамотное, с точки зрения 
права, общество, воспитанное в духе верховенства права, уважающее закон и 
ставившее его на первое место при осуществлении своей деятельности.  

Институт верховенства права сложный механизм, который обеспечит работу и 
нормальное функционирование не только одной страны, а всего мирового сообщества в 
целом. В этой связи на пути учёных, юристов, политиков, законодателей, и всех стран 
мира стоит важнейшая задача по выработке единого международного стандарта 
верховенства права, как неотделимого института в жизни каждого правового 
современного государства. 
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Резюме. В данной статье исследуется нормативно правовое регулирование социального 
обеспечения женщин с детьми. Рассматриваются проблемы социального обеспечения женщин с детьми в 
Донецкой Народной Республике. Проведен сравнительный анализ между нормами российского 
законодательства и законодательства Донецкой Народной Республики, которое регулирует социальное 
обеспечение женщин с детьми.  
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помощь. 

 
В современном мире социальное страхование выступает институтом защиты 

человека, так как является механизмом защиты население от различных рисков, 
связанных с потерей трудоспособности и доходов. В настоящее время в Донецкой 
Народной Республики социальной страхование представляет собой способ реализации 
конституционного права граждан на обеспечение по возрасту, в связи с болезнью, 
инвалидностью, для воспитания детей или потерей кормильца, а так же в иных случаях 
установленных законом. 

В статье 32 Конституции Донецкой Народной Республики закреплено, что 
каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом [1]. 

Право на получение пособия имеют женщины, проживающие на территории 
Донецкой Народной Республики застрахованные, либо не застрахованные в системе 
общеобязательного социального страхования. К лицам, не застрахованным в системе 
государственного социального страхования, относятся: 

1. неработающие женщины; 
2. студентки ВУЗов I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических 

учебных заведений, клинические ординаторы, аспирантки; 
3. безработные; 
4. женщины, которые были уволены с работы по причине ликвидации 

организации, учреждения, предприятия; 
5. женщины из числа военнослужащих Вооруженных сил [2]. 
Незастрахованным лицам пособие по беременности и родам назначается в 

органах труда и социальной защиты населения по месту регистрации или проживания 
женщины, которая претендует на получение помощи. 

В Донецкой Народной Республике временная нетрудоспособность женщин в 
связи с материнством подлежит государственному страхованию. Но нехватка 
государственных средств на выплаты пособий женщинам с детьми является острой 
проблемой для обеспечения социальной защиты этой группы населения. 

Из-за военного времени в нашей стране значительно сократилась возможность 
предоставления социального обеспечения женщин имеющих детей до 3-х лет, женщин 
с детьми инвалидами и многодетных семей. Сумма, которая выплачивается 
государством, не может в полной мере обеспечить тот минимум, который необходим 
для нормального воспитания ребенка.  

В данный момент социальные выплаты и пособия регулируются Указом Главы 
Донецкой Народной Республики «Об организации назначения и выплаты социальных 
пособий на территории Донецкой Народной Республики». Виды помощи и суммы 
выплат по данному указу составляют:  
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1. Государственная помощь в связи с беременностью и родами – 3 700,00 рублей. 
2. Единовременная помощь при рождении ребенка – 20 640,00 рублей (на 

каждого ребенка). 
3. Государственная помощь на ребенка до достижения им трехлетнего возраста – 

1 720,00 рублей (на каждого ребенка). 
4. Государственная помощь на детей одиноким матерям – 1 000 рублей (на 

каждого ребенка). 
5. Государственная помощь на детей, над которыми установлена опека или 

попечительство, в том числе: 
• на ребенка возрастом до 6 лет: 5 968,00 рублей (на каждого ребенка); 
• на ребенка возрастом от 6 до 18 лет: 7 440,00 рублей (на каждого ребенка); 
6. Государственная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения которые воспитываются в детских домах семейного типа и приёмным 
родителям в детских домах семейного типа и приёмных семьях, в том числе: 

• на ребенка возрастом до 6 лет – 5 968,00 рублей (на каждого ребенка); 
• на ребенка возрастом от 6 до 18 лет – 7 440,00 рублей (на каждого ребенка); 
• для лиц, из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, 

обучающихся на дневной форме обучения возрастом от 18 до 23 лет – 7 048,00 рублей 
(на каждого ребенка); 

•  денежное вознаграждение родителям-воспитателям и приёмным родителям в 
детских домах семейного типа и приёмных семьях – 1 500,00 рублей (на каждого 
ребенка); 

7. Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их 
неизвестно – 1 000,00 рублей (на каждого ребенка). 

8. Государственная помощь семьям, имеющим трех и более детей – 1 000,00 
рублей (на каждого ребенка). 

9. Государственная социальная помощь детям-инвалидам, в том числе: 
• государственная социальная помощь детям-инвалидам подгруппы Л с надбавкой 

на уход возрастом до 6 лет – 4 906,00 рублей; 
• государственная социальная помощь детям-инвалидам подгруппы А с надбавкой 

на уход возрастом от 6 до 18 лет – 5 642,00 рубля; 
• государственная социальная помощь детям-инвалидам с надбавкой на уход – 3 

000,00 рублей; 
• государственная социальная помощь детям-инвалидам – 2 400,00 рублей; 
10. Государственная социальная помощь инвалидам с детства, в том числе: 
• государственная социальная помощь инвалидам с детства 1 группы подгруппы 

А с надбавкой на уход – 5 642,00 рубля; 
• государственная социальная помощь инвалидам с детства 1 группы подгруппы 

В-4 – 119,00 рублей; 
• государственная социальная помощь инвалидам с детства 2 группы – 3 240,00 

рублей; 
• государственная социальная помощь инвалидам с детства 3 группы – 2 100,00 

рублей; 
11. Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и 

инвалидам, в том числе: 
•  государственная социальная помощь инвалидам 1 группы подгруппы А – 3 

200,00 рублей; 
• государственная социальная помощь инвалидам I группы (кроме инвалидов 1 

группы подгруппы А ) – 3 000,00 рублей; 
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• государственная социальная помощь инвалидам 2 группы – 2 500,00 рублей; 
• государственная социальная помощь инвалидам 3 группы – 2 100,00 рублей; 
• государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию – 2 

100,00 рублей; 
12. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям – 2 800,00 

рублей ( на семью). 
13. Пособие по уходу за инвалидом 1 и 2 группы вследствие психического 

расстройства – 2 436,00 рублей; 
14. Компенсация по уходу за инвалидом 1 группы и престарелым, достигшим 80-

летнего возраста – 30,00 рублей; 
15. Пособие на погребение ребенка-инвалида, инвалида с детства, лица, не 

имеющего права на пенсию, и инвалида, участника боевых действий – 5 000,00 руб. [3]. 
Сейчас государство предоставляет лицам имеющих детей до 3-х лет, женщинам с 

детьми инвалидами и многодетным семья возможность получить гуманитарную 
помощь от государства. Каждый месяц женщина получает, необходимый набор 
продуктов и вещей для ребенка.  

В Российской Федерации социальные выплаты и пособия регулируются 
Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [4]. 

Виды помощи и суммы выплат по данному закону составляют:  
1. Пособие по беременности и родам: 
• среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством;  

• 300 рублей – женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню 
признания их в установленном порядке безработными; 

• стипендии – женщинам, обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования и научных организациях; 

• денежного довольствия – женщинам, проходящим военную службу по 
контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах 
внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, в таможенных органах. 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности – 300 рублей; 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка. В случае рождения двух или 
более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка – 8000 руб.  

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: 
• 1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым 

ребенком и последующими детьми; 
• 40 процентов среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством; 

• 40 процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по месту 
работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу 
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наступления отпуска по уходу за ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по 
беременности и родам) 

5. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 8000 
рублей; 

6. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву – 14 000 рублей; 

7. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 6 000 рублей. 

В целях усиления социальной защищенности граждан, воспитывающих детей-
инвалидов Президентом России подписан Указ № 175 «О ежемесячных денежных 
выплатах неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы», 
предусматривающий установление соответствующих выплат [5]. 

Размер выплат дифференцирован исходя из родственных отношений: 
1. родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ребёнка-инвалида в 

возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы – в размере 5500 рублей; 
2. другим лицам – в размере 1200 рублей. Назначение выплат будет 

осуществляться в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в 
пенсионных делах детей-инвалидов. 

В 2018 году выплаты детям сиротам и лицам находящихся под опекой или 
попечительством финансируются из региональных бюджетов РФ.  

В РФ социально обеспечение женщин с детьми находится на более высоком 
уровне, чем в Донецкой Народной республике, там на ряду с денежными пособиями 
для граждан предусмотрены и другие формы поддержки. К ним можно отнести 
оказание определенных социальных услуг, социальные льготы, материнский капитал.  

Тема социального обеспечения является очень актуальной и необходимо 
доступными способами решить проблемы мало обеспеченности женщин с детьми. 

В Донецкой Народной Республики социальное страхование женщин с детьми 
основывается на Конституции Донецкой Народной Республики, Закона «Об основах 
общеобязательного социального страхования», а также указа Главы Донецкой 
Народной Республики «Об организации назначения и выплаты социальных пособий на 
территории Донецкой Народной Республики».  

В настоящее время регулирование вопросов по социальным выплатам различным 
категориям граждан в Донецкой Народной Республике требует усовершенствования 
путем принятия норм, позволяющих повысить уровень социального обеспечения в 
республике.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 
.URL:http://donnuet.education/attachments/pdf/constitution-09-12-2015.pdf (дата обращения 05.02.2018). 

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об основах обще обязательного социального страхования» 
№ 37-IHC от 30.04.2015. URL: http://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-37-ihc-20150430/ (дата обращения 
05.02.2018). 

3. Указ Главы Донецкой Народной Республики «Об организации назначения и выплаты социальных 
пособий на территории Донецкой Народной Республики» от 29.05.2015. URL: http://doc.dnr-
online.ru/wp-content/uploads/2015/03/UkazN162_29042015_change.pdf (дата обращения 05.02.2018). 

4. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 N 81-
ФURL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/. (дата обращения 05.02.2018). 

5. Президентом России подписан Указ №175 «О ежемесячных денежных выплатах неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы» от 26.02.2013 г. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70223826/ (дата обращения 05.02.2018). 

 



323 

УДК 343.13 
Щедринов Д.В. 

Научный руководитель: Манивлец Э.Е., к.ю.н., доцент 

 
СУЩНОСТЬ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 
Резюме. В статье рассмотрена сущность ведомственного контроля. Сделан вывод о том, что при 

соотношении прокурорского надзора и судебного контроля целесообразнее не их взаимоисключение, а 
наоборот – сочетание преимуществ этих двух форм контроля в системе обеспечения гарантий 
законности при расследовании преступлений и, прежде всего, прав и свобод граждан. 

Ключевые слова: контроль, ведомственный контроль, обеспечение законности. 
 

Современный этап развития общества характеризуется усвоением мирового 
опыта в установлении гармоничных отношений между личностью и государством. 
Обязанности правоохранительных органов Донецкой Народной Республики в области 
обеспечения прав человека являются результатом длительного процесса становления 
норм международного и национального законодательства, а также не менее 
длительного и дискуссионного процесса их согласования. 

Система контроля за законностью и обоснованностью действий и решений 
должностных лиц на досудебных стадиях уголовного процесса включает в себя 
ведомственный контроль. 

Исходя из системного подхода, содержание и значение концепции 
ведомственного контроля на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 
определяется как спецификой исследуемой системы, так и всем многообразием 
системных связей, обусловленных, с одной стороны, историческим этапом развития 
отечественной государственности, а другой, – международным влиянием на правовую, 
политическую, экономическую ситуацию в государстве. 

Отечественная концепция ведомственного контроля на досудебном производстве 
прошла несколько этапов, связанных с возникновением, становлением и развитием 
теоретических воззрений на способы обеспечения законности при производстве по 
уголовному делу. В развитии уголовно-процессуального права можно выделить три 
периода: досоветский (до октября 1917 г.), советский (октябрь 1917 г. – конец 1991 г.) и 
постсоветский (с октября 1991 г. – по настоящее время). Подобную градацию 
приемлемо распространять и на тенденции развития концепции ведомственного 
контроля на досудебных стадиях уголовного процесса. В рамках этих исторических 
периодов с некоторой долей условности можно обозначить пять этапов, каждый из 
которых обусловлен принятием уголовно-процессуальных законов, имеющих 
существенное значение для уголовно-процессуального права (Судебных Уставов 60-х 
годов XIX в., УПК РСФСР 1922, 1923 и 1960 гг.). 

Назначение ведомственного контроля на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства определяется необходимостью разрешения комплекса 
фундаментальных теоретических и прикладных проблем досудебного производства по 
уголовному делу, требующих доктринального толкования в условиях существенного 
роста преступности, проведения правовой реформы, в т.ч. вступления в действие 
нового уголовно-процессуального закона, принятие которого планируется в Донецкой 
Народной Республике в ближайшее время. Представляется, что такая концепция не 
потеряет актуальности в процессе стабилизации криминогенной ситуации в стране, а 
также в случае внедрения новых уголовно-процессуальных институтов, поскольку 
служит одним из элементов системы поддержания законности на досудебном этапе 
уголовного судопроизводства.  

При обозначении понятия процессуального контроля и надзора на досудебных 
стадиях необходимо исходить из понимания уголовного судопроизводства как 
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единства урегулированных законом уголовно-процессуальной деятельности и 
уголовно-процессуальных правоотношений. Сущность процессуального контроля и 
надзора обусловлена, во-первых, тем, что данная деятельность является 
разновидностью уголовно-процессуальной деятельности. Далее, уголовное 
судопроизводство в качестве неотъемлемой характеристики включает контрольный 
аспект, проявляющийся, в частности, в публичности уголовно-процессуальной 
деятельности. Кроме того, процессуальный контроль неразрывно связан с реализацией 
в уголовном судопроизводстве уголовно-процессуальной ответственности. Выработаны 
две основные конкурирующие позиции: первая состоит в том, что прокурор должен 
осуществлять только уголовное преследование и процессуальное руководство органами 
расследования; вторая – рассматривает прокурора как универсальный государственно-
правовой институт, осуществляющий надзор за законностью. Если исходить из 
исторических традиций, а также современного законодательства, на досудебном 
производстве основной функцией прокурора выступает, надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, тогда как 
основополагающая функция – уголовного преследования на данном этапе для 
прокурора носит дополнительный характер 

Рассматривая само понятие ведомственного контроля следует отметить, что 
определения данного понятия нет в уголовно-процессуальном законодательстве и 
среди ученых нет единства мнений относительно его правовой природы.  

Зеленецкий В. С. и Козьяков И. Н. остановили свой выбор на концепции, согласно 
которой контроль – это основной элемент в структуре функции управления, который 
устанавливает степень соответствия фактического состояния системы принятым 
решением и выявляющий отклонения, а также причины их возникновения с целью 
дальнейшего их устранения и достижения запланированного результата [1, c. 34–35]. 

Кирий Л. Н. считает, что под ведомственным контролем за деятельностью 
органов дознания и досудебного следствия следует понимать деятельность 
уполномоченных субъектов, направленную на проверку деятельности лица, которое 
осуществляет дознание, следователя, при осуществлении досудебного производства с 
целью нормативного урегулирования их деятельности, повышения уровня и качества 
раскрытия и расследования преступлений, строгого соблюдения законности [2, c. 97]. 

Ведомственный контроль на начальном этапе досудебного производства 
представляет собой деятельность по организации своевременной и полной регистрации 
информации о преступлениях, которые совершены или готовятся, оперативной проверке 
такой информации и правильного принятия решения. Он основывается на положениях 
уголовно-процессуального закона, но в основном регламентируется ведомственными 
нормативными актами. Такой контроль возлагается как на руководителя органа 
внутренних дел, так и на руководителей подразделений. Основными задачами 
ведомственного контроля являются обеспечение выполнения требований законов и 
нормативно-правовых актов, определяющих порядок проведения досудебного следствия; 
своевременное и качественное принятие и выполнение управленческих решений; 
повышение общего уровня организаторской и оперативно-служебной деятельности; 
своевременность принятия мер по устранению недостатков в работе; содействие 
оптимально верному подбору, расстановке и оценке кадров; борьба с волокитой; оказание 
практической помощи на местах в устранении установленных недостатков. 

По мнению С. Г. Герасименко ведомственный контроль должен выполнять 
следующие задачи: способствовать оптимальному распределению нагрузки на 
следователя; осуществлять учет уголовных производств и статистическую отчетность; 
проводить служебные проверки; рассматривать жалобы на действия и бездействие 
следователя; способствовать повышению квалификации следователей по 
процессуальному руководству расследованием: он должен иметь не столько 
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императивный, как консультативный характер, поскольку большая часть 
ответственности за полноту, всесторонность и объективность досудебного 
расследования возлагается именно на следователя [3, c. 193–202]. Достоинством 
ведомственного контроля на начальном этапе уголовного производства является его 
непосредственная близость к объекту контролирующей деятельности, что обеспечивает 
необходимые условия для постоянного наблюдения за выполнением требований 
уголовно-процессуального закона и быстрого реагирования на его нарушения.  

Но, как показывает практика, такой контроль не всегда является эффективным, 
ведь в деятельности следственных органов сохранился обвинительный уклон, который 
не исключает предвзятого отношения при решении вопроса о начале досудебного 
производства и привлечении лица к уголовной ответственности.  

Ведомственный контроль включает меры процессуального и организационного 
характера. Прокурорский надзор является лишь процессуальной деятельностью. 

В практике автора встречались случаи, когда ведомственный контроль за 
законностью действий и решений следователей проводился формально, без изучения и 
анализа каждого уголовного производства. При этом прокурор, надзирая за 
исполнением законов на досудебных стадиях, имеет значительно больший спектр 
процессуальных полномочий, чем должностные лица, осуществляющие ведомственный 
контроль в том числе и надзорные полномочия в отношении тех же лиц, 
осуществляющих ведомственный контроль. Кроме того, прокурорский надзор имеет 
вневедомственный характер, что значительно повышает его результативность. При 
этом прокурор не должен подменять деятельность руководителя органа досудебного 
расследования. Прокуратура – единственный орган, уполномоченный законом вести 
надзор за точным исполнением законодательства органами внутренних дел, органов 
безопасности, таможенной службы, других государственных контролирующих органов. 

Полномочия прокурора в отношении процесса доказывания на стадии 
досудебного расследования выражаются в том, что он осуществляет надзор за точным 
соблюдением органами следствия всех требований закона, регламентирующих 
доказывание. Следовательно, прокурор в данной стадии не обвинитель, а орган, 
надзирающий за исполнением законов органами досудебного следствия, который 
должен проверить, установлены ли обстоятельства, подлежащие доказыванию, а в 
случае, если это не сделано, принять меры для установления их следователем. 

Стоит отметить, что законодатель всегда уделял повышенное внимание 
необходимости осуществления определенного рода контроля за общим ходом 
расследования преступлений. Так, В. Назаренко приводит пример Устава уголовного 
судопроизводства 1864 года, в котором отмечалось, что для обеспечения законности на 
досудебных стадиях предусматривалось осуществление прокурорского надзора и 
судебного контроля. При этом прокурорский надзор устанавливался в виде 
постоянного наблюдения за следствием в месте его производства в виде обязательных 
указаний для выполнения. Судебный контроль осуществлялся как разрешение на 
производство ряда действий следователя, рассмотрение жалоб на его действия и 
заявленных ему отводов [4, c. 4–6]. Можно сделать вывод, что по своей сути эти органы 
разноплановые по своему характеру и содержанию, своим целям, задачам и 
направлениями деятельности. 

Чернобук В. И. рассматривает судебный контроль как регламентированную 
Конституцией и УПК уголовно-процессуальную деятельность суда, сущностью 
которой является контроль за законностью и обоснованностью определенных в законе 
действий и решений органов досудебного расследования, которые существенно 
ограничивают конституционные права участников процесса. Эта деятельность 
направлена на решение правового конфликта, который возникает между сторонами 
обвинения и защиты на досудебных стадиях уголовного процесса [5, c. 19]. 
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Контрольная функция суда характеризуется следующими признаками: 
• во время этой деятельности не решается вопрос о виновности или не виновности 

лица, привлекаемого к уголовной ответственности; 
• основным предметом этой деятельности является проверка правомерности 

применения к лицам мер процессуального принуждения, ограничивающих 
конституционные права личности; 

• суд осуществляет проверку решений органов досудебного следствия, связанных 
с окончанием производства по делу в целом на досудебных стадиях процесса. 

Прокурорский надзор, по сравнению с судебным контролем, имеет такие 
преимущества как более широкая сфера прокурорского надзора, постоянство и 
непрерывность надзора, широкий круг полномочий, позволяющих устранять 
нарушения законности, большая результативность с точки зрения скорости 
реагирования прокурора на жалобу, поступившую к нему. 

Мы считаем, что существование судебного контроля на досудебных стадиях 
уголовного процесса не должно повлечь ослабление прокурорского надзора. Судебный 
контроль на этих стадиях носит выборочный характер и часто зависит лишь от того, 
обратился ли гражданин в суд. Что касается прокурорского надзора, то он носит 
постоянный и регулярный характер.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при 
соотношении прокурорского надзора и судебного контроля целесообразнее не их 
взаимоисключение, а наоборот – сочетание преимуществ этих двух форм контроля в 
системе обеспечения гарантий законности при расследовании преступлений и, прежде 
всего, прав и свобод граждан. Такое решение наилучшим образом будет 
способствовать как интересам обеспечения уголовного преследования, так и защите 
прав и законных интересов участников процесса.  
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В настоящее время Россия находится на новом этапе своего исторического 

развития. Реформируются основы государственного устройства и управления, 
осуществляется процесс переоценки национальных ценностей и согласования 
интересов личности, общества и государства, дальнейшего развития экономических, 
политических, социально-экономических связей и отношений. Безусловно, на этом 
пути возникают многочисленные трудности и проблемы. Встречаются они и в сфере 
организации и функционирования механизма Российского государства. Проблема 
совершенствования государственного механизма, повышения эффективности 
деятельности государственных органов, взаимодействия их между собой напрямую 
связаны с безопасностью страны. 

Ведущую роль в складывающихся условиях должно сыграть, прежде всего, само 
государство как реальный защитник законных интересов своих граждан. Реально эту 
задачу в состоянии решить только правоохранительные органы – специфически 
организованные структуры исполнительной власти, наделенные соответствующими 
правами по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию фактов 
противоправной деятельности. Ведущая роль в этом деле отведена Федеральной 
службе безопасности, которая является основным звеном в системе органов, 
обеспечивающих государственную безопасность Российской Федерации. 

Нормативно-правовую основу функционирования органов ФСБ составляют 
прежде всего: 

− общепринятые принципы и нормы международного права (Устав ООН, 
Всеобщая декларации прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 г., Женевские конвенции о защите жертв 
войны 1949 г. и др.); 

− международные договоры; 
− Конституция Российской Федерации (п. ж, з, к ст. 83); 
− Федеральные конституционные законы (Федеральный конституционный закон 

от 12 марта 2014 г. № 5-ФКЗ «О военном положении» [1], Федеральный 
конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [2]; 

− Федеральные законы (от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [3], от 
31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» [4], РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
[5], от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии терроризму»[6], от 
27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» [7], от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ 
«О внешней разведке» [8], от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности» [9] и др.); 

− Указы Президента Российской Федерации (от 25.12.2014 № Пр-2976 «О 
Военной доктрине Российской Федерации» [10], от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [11], от 30 января 
2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации» [12] и др.); 



328 

− Постановления Правительства Российской Федерации (от 6 февраля 2010 г. 
№ 63 «Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне» [13] и др.); 

− конституции (уставы) субъектов Российской Федерации; 
− законы субъектов Российской Федерации; 
− ведомственные нормативные акты. 
Говоря более предметно о правовой основе деятельности органов ФСБ прежде 

всего, следует назвать отраслевые нормативные акты федерального законодательства. 
В данную группу, помимо Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О 
федеральной службе безопасности», можно отнести: Федеральный закон от 29 апреля 
2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» (в ред. 04 ноября 2014 г.) Федеральный закон от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в ред. от 15.02.2016 г.); 
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»(в ред. от 29.06.2015 г.); Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (в ред. от 22.12.2014 г). 

Далее следуют нормативные акты исполнительной власти (указы Президента РФ 
и постановления Правительства РФ) в сфере обеспечения безопасности государства 
касаются в основном внутренних вопросов деятельности органов ФСБ России, среди 
которых: Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации» (в ред. от 20.01.2015 г.); Постановление 
Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 1041 «Об утверждении требований к 
транспортным средствам органов федеральной службы безопасности, используемым 
для проведения неотложных действий по разминированию, пресечению 
террористических актов и нарушений режима Государственной границы Российской 
Федерации, и внесении изменения в Правила дорожного движения Российской 
Федерации»; Постановление Правительства РФ от 12 марта 2008 г. № 166 «О 
проведении валютных операций Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации» и др. 

Следующую группу составляют ведомственные нормативно-правовые акты 
(приказы ФСБ, совместные приказы ФСБ и других министерств и служб), 
регламентирующие деятельность органов федеральной службы безопасности РФ, а 
именно: Приказ ФСБ РФ от 23 декабря 2008 г. № 631 «Об утверждении Инструкции об 
организации деятельности пограничных органов по административному выдворению за 
пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства»; 
Приказ ФСБ РФ от 4 декабря 2008 г. № 588 «Об утверждении Инструкции об 
организации в органах Федеральной службы безопасности работы по оформлению, 
выдаче и учету удостоверений ветерана боевых действий, их дубликатов и дубликатов 
свидетельств (удостоверений) о праве на льготы, образцы которых утверждены до 1 
января 1992 г.»; Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 28 октября 2008 г. 
№ 646/919/526 «Об утверждении требований по установке специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей»; Приказ ФСБ РФ от 18 сентября 2008 г. № 464 «Об утверждении 
Регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации»; Приказ ФСБ 
РФ от 24 июля 2008 г. № 371 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным 
довольствием военнослужащих органов федеральной службы безопасности»; Приказ 
ФСБ РФ от 7 июля 2008 г. № 335 «Об утверждении Порядка представления сведений 
об участниках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих, изъявивших желание получить целевой жилищный заем»; Приказ 
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ФСБ РФ от 30 июня 2008 г. № 312 «Об утверждении Порядка организации выплаты 
дополнительного вознаграждения за выслугу лет военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, и лицам из числа гражданского персонала органов 
федеральной службы безопасности, расположенных на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»; и т.д. 

В ст. 3 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности Российской 
Федерации установлено, что в пределах своих полномочий ФСБ РФ имеет право 
издавать нормативные правовые акты, которые являются средством юридического 
выражения государственно-властных полномочий[14]. В соответствии с данными 
актами реализуется и координируется работа по обеспечению безопасности в 
Российской Федерации, осуществляется постоянное руководство 
контрразведывательной, разведывательной, оперативно-розыскной, следственной, 
административной деятельностью, а также проводятся мероприятия по 
взаимодействию с государственными и негосударственными структурами в области 
безопасности. 

Нормативные правовые акты ФСБ РФ, издаются на основе и во исполнение 
законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации. Направленность данных правовых актов − установление 
правовых норм либо возникновение конкретных правоотношений для реализации задач 
в области охраны национальной безопасности. 

Важными нормативными правовыми актами, которые издает Федеральная служба 
безопасности, являются: решения коллегии, приказы, указания, инструкции, 
положения. Решения коллегии ФСБ России принимаются по наиболее важным, 
значимым вопросам управления в установленной сфере деятельности и проводятся в 
жизнь, как правило, приказами руководителя ФСБ РФ единолично. 

Разумеется, внутренних приказов ФСБ, касающихся частных вопросов, гораздо 
больше, приводить весь список нецелесообразно. 

Таким образом, правовую основу деятельности органов Федеральной службы 
безопасности РФ составляют следующие нормативно-правовые акты: 

− Конституция Российской Федерации; 
− федеральные конституционные законы; 
− федеральные законы; 
− указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 
− постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 
− иные нормативные правовые акты (прежде всего приказы Федеральной службы 

безопасности); 
− международные договора Российской Федерации. 
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Резюме. В данной статье проведен анализ способов защиты личных неимущественных прав 
граждан в Донецкой Народной Республике, а также возможность их применения. 
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В современном цивилизованном демократическом обществе права человека 
имеют первостепенное значение. 

Понятие личности носит скорее нематериальный характер, оно охватывает, 
прежде всего, духовную сферу человека. Духовные интересы составляют само 
содержание, саму сущность человеческой личности – то, что дает ей ощущение 
подлинного «я», и отчего она не может отказаться, не переставая быть самою собой.  

В настоящее время в процессе формирования государственности в Донецкой 
Народной Республике (далее – ДНР), анализ личных неимущественных прав имеет 
важное значение для науки, законодательства и практики. И, исходя из этого фактора, 
существует множество институтов и отраслей, которые уделяют немалую роль такой 
категории как личные неимущественные права.  

Основу современного права, и в частности романо-германской правовой системы, 
составляют правовые учения, созданные в римском праве, которое не содержало норм 
позитивного права о защите нематериальных благ, но косвенно способствовало 
развитию этого института путем установления денежных компенсаций за 
посягательство на жизнь, здоровье и честь человека [1]. 

В современном праве детальное правовое регулирование категории «нематериальное 
благо» получило в отраслевом, в основном гражданском законодательстве. Однако 
регулирование личных неимущественных отношений осуществляется и иными отраслями 
права, в частности нормами семейного права. Определенное внутреннее единство 
правовых норм, регулирующих личные неимущественные отношения, как в рамках 
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гражданского, так и в рамках семейного права, дает основания для того, чтобы считать эти 
нормы самостоятельными правовыми институтами. Наличие же института 
нематериальных благ в рамках различных отраслей права, в свою очередь, свидетельствует 
о том, что правовое регулирование «личных неимущественных отношений осуществляется 
комплексно, совокупностью норм различных отраслей права». Вместе с тем, как 
справедливо отмечает Палькина Т. Н., взаимосвязь нематериальных благ в праве 
недостаточно изучена. К примеру, понятие «нематериальное благо», которое имело бы 
общеотраслевое значение для гражданского, семейного и других отраслей права, 
отсутствует [2]. 

Личные неимущественные права – это неразрывно связанные с человеком 
(гражданином) определенные права, такие как право на жизнь, здоровье, личную 
неприкосновенность и др. 

Личные неимущественные права человека – это теоретическая и правовая 
категория, которая включает в себя множество компонентов, и объединяет в себе 
положения, которые можно отнести к абсолютно каждому. Например, право на жизнь, 
которое дается лицу по факту его рождения и является неотчуждаемым и нерушимым.  

Понятие и толкование такой категории как личные неимущественные права 
человека предполагает наличие определенной законодательной нормы. Так, в 
соответствии со ст. 3 Конституции ДНР «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность Донецкой Народной Республики, ее государственных 
органов и должностных лиц» [3]. 

Согласно ст. 201 ГК «личными неимущественными благами, которые охраняются 
гражданским законодательством, являются: здоровье, жизнь; честь, достоинство и 
деловая репутация; имя (наименование); авторство; свобода литературного, 
художественного, научного и технического творчества, а также другие блага, которые 
охраняются гражданским законодательством». 

Современное формирующееся гражданское законодательство ДНР включает в 
себя личные неимущественные права физических лиц, которые подразделяются в 
Гражданском кодексе на 2 группы:  

1) личные неимущественные права, обеспечивающие естественное существование 
физического лица,  

2) личные неимущественные права, обеспечивающие социальное существование 
физического лица [4]. 

Основу первой группы прав – обеспечивающих естественное существование 
физического лица – составляет критерий, который состоит в биологической сущности 
человека, который включает интересы необходимые для обеспечения его жизни, и в 
целом существования. К этим правам относятся: право на жизнь, на охрану здоровья, 
на медицинскую помощь, на информацию о состоянии своего здоровья, право на 
свободу, на личную неприкосновенность, право на семью и другие права. 

В основе второй группы личных неимущественных прав физических лиц – 
обеспечивающих социальное существование физического лица – находится та сущность 
человека, которая определяет его требования нахождения в обществе, то есть те права, 
которые гарантируют ему нормальное существование и взаимодействие с обществом. К 
этой группе прав относятся: право на имя, право на уважение чести и достоинства, право 
на неприкосновенность деловой репутации, право на индивидуальность, на личную жизнь 
и ее тайну, право на информацию, право на личные бумаги, на тайну корреспонденции, на 
неприкосновенность жилища и другие права.  

Согласно ст. 38 Конституции ДНР «каждому гарантируется государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина. Каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом» [3]. 
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Учитывая современное гражданское законодательство, теория выделяет ряд 
способов защиты личных неимущественных прав, которые могут применяться в 
Донецкой Народной Республике. 

Для защиты личных неимущественных прав могут применяться общие и 
специальные способы защиты. 

Общие способы защиты гражданских прав, перечисленные в ст. 16 ГК Украины, в 
той или иной мере, могут применяться и в случае нарушения личных неимущественных 
прав. Наиболее приемлемым среди них является возмещение морального вреда, 
причиненного нарушением личных неимущественных прав. 

К специальным способам защиты личных неимущественных прав относятся:  
- восстановление нарушенных личных неимущественных прав (ст. 276 ГК);  
Согласно ст. 276 ГК Украины, нарушитель личного неимущественного права 

обязан совершить необходимые действия для их немедленного восстановления. Если 
такие действия не совершаются, суд может вынести решение о восстановлении 
нарушенного права, а также возмещении морального вреда, причиненного нарушением. 

- опровержение недостоверной информации (ст. 277 ГК);  
Опровержение недостоверной информации как самостоятельный способ защиты 

применяется в случае, если личные неимущественные права нарушены в результате 
распространения о лице и (или) членах его семьи недостоверной информации. Если 
такая информация распространена в отношении лица, которое умерло, право на 
опровержение принадлежит членам его семьи, близким родственникам и другим 
заинтересованным лицам. Конституционный суд разъясняет, что изложение в письмах, 
заявлениях, жалобах в правоохранительные органы сведений лицом, по мнению 
которого его право нарушено должностными или служебными лицами, не может 
считаться распространением информации, порочащей честь, достоинство и деловую 
репутацию. Пределы распространяемой информации о служебных и должностных 
лицах могут быть более широкими в сравнении с пределами такой же информации 
относительно обычных граждан [5]. 

Порядок опровержения недостоверной информации определен в норме. По общему 
правилу, опровержение может осуществляться лицом, которое непосредственно 
распространило информацию, таким же способом, каким она была распространена (если 
это возможно и целесообразно). В случае, когда лицо, которое является распространителем 
информации не известен, физическое лицо, чьи права нарушены, имеет право обратиться в 
суд с заявлением об установлении факта недостоверности такой информации и ее 
опровержении. В случае обнаружения недостоверной информации в документе, который 
выдало юридическое лицо, данный документ должен быть отозван. Опровержение 
осуществляется независимо от наличия вины лица, которое распространило 
недостоверные сведения. Для предъявления требований об опровержении недостоверной 
информации, нарушающей личные неимущественные права, установлен срок исковой 
давности в один год (ст. 258 ГК Украины).  

− ответ (ст. 277 ГК); 
Ответ является новым способом защиты личных неимущественных прав. Его суть 

заключается в том, что лицо имеет право на ответ о распространенной информации и ее 
оценке. Ответ (комментарий, реплика) осуществляется с целью устранить неточности, 
перекручивания, которые имели место при распространении информации. В ответе 
лицо указывает свое мнение, собственное толкование обстоятельств дела, 
комментирует распространенные сведения. Реализация права на ответ осуществляется 
в порядке, предусмотренном для опровержения недостоверной информации. Это право 
предусмотрено также ст. 43 ЗУ «О телевидении и радиовещании» [6]. 

− запрет распространения информации, нарушающей личные неимущественные 
права (ст. 278 ГК).  
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Запрещение распространения информации, нарушающей личные 
неимущественные права, осуществляется, если личное неимущественное право 
физического лица нарушено в газете, книге, кинофильме, телепередаче и т.п., которые 
готовятся к выпуску в свет. В этих случаях суд может запретить их выпуск до 
устранения нарушения права.  

Если неимущественное право нарушено в газете, книге, кинофильме, 
телепередаче и т.п., которые выпущены в свет, суд может запретить (прекратить) их 
распространения до устранения этого нарушения, а если устранение нарушения 
невозможно, – изъять тираж газеты, книги и т.п. с целью его уничтожения. Правовые 
последствия неисполнения решения суда о защите личного неимущественного права 
предусмотрены законодательством. Так, если лицо, которое суд обязал совершить 
определенные действия для устранения нарушения личного неимущественного права, 
уклоняется от выполнения этого судебного решения, суд может наложить штраф в 
соответствии с ГПК Украины. Уплата этого штрафа не освобождает лицо от 
обязанности исполнить решение суда. Судебная практика в сфере защиты чести, 
достоинства и деловой репутации обобщена в Постановлении Пленума ВСУ «О 
применении судами законодательства, регулирующего защиту чести, достоинства и 
деловой репутации граждан и организаций» [7]. 

Вышеуказанные способы защиты личных неимущественных прав, несомненно, 
хорошо прописаны законодателем, но помимо них также еще существует уголовный 
способ защиты личных неимущественных прав, который может разниться в 
зависимости от законодательства государства.  

Уголовный способ защиты личных неимущественных прав – это наличие 
определенной статьи в Уголовном Кодексе государства, которая охраняет личное 
неимущественное право человека посредством применения к нарушителю данного 
права санкции указанной в статье.  

Защита чести, достоинства и деловой репутации урегулирована в разных странах 
по разному и личные неимущественные права охраняются с тщательной 
пристальностью, так как особо опасное поведение может повлечь за собой ряд 
неблагоприятных последствий для всего общества. Например, защита чести, 
достоинства и деловой репутации – институт права, нарушение которого влечет за 
собой ответственность по такой статье как клевета. Данный институт находит 
отражение в уголовном законодательстве ДНР (ст. 132 Уголовного Кодекса), в ст. 128.1 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, в то время как в законодательстве 
Украины такая статья Уголовного кодекса, как клевета, была исключена. 

В современном обществе наличие такой статьи в Уголовном кодексе, как клевета, 
является несомненным плюсом, так как существенный вред, понесенный в силу 
распространения клеветческих выражений, человеком или организацией, которая имеет 
определенный статус в деловой среде, подлежит компенсации со стороны субъекта, 
который данные сведения распространил. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сказать, что личные 
неимущественные права, как теоретическая и практическая категория, связаны с 
каждым человеком и нашли сове отражение и защиту в законодательстве ДНР. 
Наличием разных способов защиты, гражданского и уголовного, государство дает 
понять, что в зависимости от размера ущерба причинного субъекту, а также его 
личного отношения к недостоверной информации, необходимо применять разные 
способы защиты, а также понимать, что лицо, которое распространило недостоверную 
информацию, понесет различную ответственность за совершенное деяние. 
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В последнее время заострилась проблема безопасности дорожного движения. На 

автомобильном транспорте из-за многочисленности и подвижности транспортных 
средств проблема обеспечения безопасности движения является наиболее актуальной. 
Наблюдается тенденция к стремительному ухудшению ситуации, которая нуждается в 
безотлагательных мероприятиях реагирования.  

В связи с этим во всем мире вопросу безопасности на дорогах отводится 
особенная роль. В Российской Федерации и других странах Евразийского союза 
применяются комплексные решения, связанные с эффективной организацией 
дорожного движения, нацеленной на безопасность дорожного движения. 

В настоящее время реализуется Глобальный план ООН относительно 
осуществления Десятилетия действий по обеспечения безопасности дорожного 
движения 2011–2020 гг. Международным транспортным Форумом разработаны 
Рекомендации в сфере безопасного движения. 

Современный взгляд на проблему безопасности автотранспорта и безопасности 
дорожного движения показывают, что безопасность автотранспорта и безопасность 
дорожного движения является серьезной социально-экономической проблемой. 
Последующее развитие автотранспортной системы и обеспечение ее стабильного 
функционирования в условиях безопасности автотранспорта и безопасности дорожного 
движения является стратегической задачей государства [1]. 

Целью исследования является анализ проблем обеспечения безопасности 
дорожного движения и обоснование необходимости разработки Республиканской 
целевой программы в сфере безопасности дорожного движения. 

Основными причинами недостаточного уровня обеспечения безопасности 
дорожного движения, по мнению ученых, являются: 
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– низкий уровень дорожной дисциплины участников дорожного движения и 
осознания опасности последствий ее нарушения, в частности несоблюдение 
установленной скорости движения и правил маневрирования, игнорирование 
использования ремней безопасности, нарушение режимов труда и отдыха водителями; 

– ненадлежащий уровень практического обеспечения неотвратимости наказания 
за нарушение правил дорожного движения и осознание этого участниками дорожного 
движения; 

– недостаточный уровень координации деятельности органов исполнительной 
власти относительно решения вопросов безопасности дорожного движения; 

– недостаточность финансирования мероприятий, направленных на снижение 
уровня аварийности на дорогах, и отсутствие системных подходов к проведению 
анализа эффективности финансирования таких мероприятий; 

– низкий уровень использования современных методов подготовки и повышения 
квалификации водителей, учебы правил дорожного движения граждан; 

– недостаточная эффективность системы организационно планировочных и 
инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов, создания безопасных условий движения; 

– низкий уровень использования автоматизированных средств контроля и 
регулирования дорожного движения; 

– неэффективность системы контроля за безопасностью транспортных средств во 
время эксплуатации, а относительно некоммерческих транспортных средств – ее 
отсутствие; 

– несовершенство системы оповещения о дорожно-транспортных приключениях и 
предоставления помощи потерпевшим. 

Безопасность дорожного движения касается не только водителей, но и всех 
«пользователей дорог», т.е. водителей, водителей, велосипедистов, мопедистов, 
пешеходов, пользователей инвалидных колясок, пассажиров частного и общественного 
транспорта. 

Уровень безопасности поведения пользователей дорог является недостаточно 
высоким. Данные официальной статистики подтверждают, что почти все 
зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия происходят из-за 
несоблюдения правил дорожного движения. 

Участники движения, особенно водители, системно нарушают правила 
безопасности, которые имеют прямую связь с вероятностью и тяжестью последствий 
дорожно-транспортных происшествий. 

Среди основных факторов, которые обусловили возникновение такой ситуации 
можно назвать недостаточный уровень обеспечения безопасности дорожного 
движения; несовершенство правовой регуляции в сфере профилактики нарушений 
Правил дорожного движения; дублирование полномочий органов исполнительной 
власти в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и т.п. Кроме того, 
дороги строят или ремонтируют по устаревшим стандартам (ДСТУ) или даже без 
соблюдения их требований, а проектировщики ставят в приоритет скорость движения 
автомобилей, а не безопасность пользователей. Кроме того, на дорогах не 
обустраиваются инфраструктуры средств безопасности: барьеры между направлениями 
движения, шумовые продольные полосы и др.  

Исходя из этого, основная цель стратегия в сфере безопасности дорожного 
движения должна быть направлена на обеспечение эффективной реализации 
государственной политики в сфере безопасности дорожного движения, а также 
минимизацию человеческих потерь и финансовых убытков в результате дорожно-
транспортных приключений. Основными направлениями ее реализации и 
приоритетами работы по повышению уровня безопасности дорожного движения 
должны стать: 
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а) усовершенствование механизма государственной регуляции в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

б) обеспечение соблюдения правил дорожного движения участниками дорожного 
движения; 

в) обеспечение соответствия улично-дорожной сети и ее состояния уровню 
интенсивности дорожного движения; 

г) обеспечение надлежащей подготовки водителей транспортных средств и 
изучения разными группами населения Правил дорожного движения; 

д) повышение безопасности транспортных средств; 
е) обеспечение предоставления экстренной (безотлагательной) медицинской 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных приключениях; 
ж) активизация информационно-разъяснительной работы [2]. 
Разработка стратегии по повышению уровня безопасности дорожного движения 

даст возможность: повысить уровень безопасности дорожного движения; уменьшить 
количество дорожно-транспортных приключений и снизить уровень тяжести их 
последствий; минимизировать человеческие потери и финансовые убытки в результате 
дорожно-транспортных происшествий; повысить эффективность государственной 
политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; улучшить состояние 
дорожной сети; повысить уровень соблюдения правил дорожного движения его 
участниками. 

Таким образом, реализация стратегии и соответствующего плана мероприятий 
направлена на существенное улучшение качества государственной политики в сфере 
безопасности дорожного движения и повышение уровня этой безопасности, что 
отвечает интересам и ожиданиям общества.  

Стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения должна быть 
принята в рамках Республиканской целевой программы и стать документом, который 
определяет основные принципы и направления реализации государственной политики 
в сфере безопасности дорожного движения. Исходя из этого, следует отметить, что 
разработка этой Стратегии будет происходить с использованием общепризнанных 
методов стратегического планирования, таких, как SWOT-анализ, которые бы 
позволили обеспечить комплексный анализ ситуации в сфере безопасности дорожного 
движения, спрогнозировать ее развитие в перспективе, определить вероятные риски и 
угрозы, а также эффективные механизмы и пути их минимизации [3].  

Главные элементы, которые и должна содержать целевая программа, – четко 
измеряемые цели, описание запланированных действий, их последовательность, а 
также ответственные лица или государственные органы. В целевой программе должны 
быть четко прописаны целевые мероприятия, направленные на реформирование 
государственной системы управления отраслью безопасности дорожного движения, и 
мероприятия, направленных на развитие постоянной мобильности в городах.  

Целевая программа призвана способствовать определенной активизации 
государственных и негосударственных организаций, заинтересованных в повышении 
безопасности и культуры дорожного движения, а также совершенствованию 
законодательной и нормативно-правовой базы в отрасли. 

В рамках реализации целевой программы предполагается улучшить уровень 
подготовки водителей транспортных средств и обеспечить надлежащее изучение 
разными группами населения Правил дорожного движения. В первую очередь, это 
касается наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения, которыми 
являются пешеходы и велосипедисты.  

В настоящее время в Российской Федерации начинается внедрение систем 
автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспорте, которыми 
будут оборудованы все новые автомобили.  
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В Донецкой Народной Республике существует законодательная и нормативно 
правовая база, которая регулирует общественные отношения в сфере дорожного 
движения и его безопасности, определяет права, обязанности и ответственность 
участников дорожного движения, министерств и ведомств, других органов 
государственной исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций. В 
первую очередь, это касается Закона ДНР «О дорожном движении», который был 
принят в 2015 году. В законе определены принципы дорожного движения, цели и 
задачи государственного управления и регулирования в сфере дорожного движения и 
его безопасности. В то же время в законе четко не установлена ответственность за 
невыполнение норм относительно планирования и выполнения мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения [4]. 

В настоящее время актуальным является создание эффективной системы 
управления безопасностью дорожного движения, которая бы базировалась на 
концентрации полномочий и ответственности в руках единого государственного органа 
и одновременно обеспечивала бы четкое распределение полномочий между органами 
исполнительной власти и местного самоуправления и координацию их деятельности. 

Это позволит в полной мере использовать лучший мировой опыт и научные 
достижения в отрасли безопасности дорожного движения, экологической безопасности 
транспорта и постоянной мобильности и будет способствовать привлечению финансовой 
помощи для реализации проектов по повышению безопасности дорожного движения.  

Основное внимание в сфере безопасности дорожного движения в целевой 
программе должно быть уделено вопросам технического регулирования в безопасности 
дорожного движения и образовательной деятельности, работе с целевыми группами 
участников дорожного движения [14]. 
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преступлений, в которых мотив и цель не указаны в качестве обязательного признака субъективной стороны 
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В соответствии с ч. 1 ст. 392 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики 

(далее – УК ДНР) воинскими преступлениями признаются предусмотренные 
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настоящим Кодексом преступления против установленного порядка несения воинской 
службы, совершённые военнослужащими, а также военнообязанными во время 
прохождения ими учебных или поверочных сборов [1]. 

Санкции статей главы 33 «Преступления против военной службы» УК ДНР 
предусматривают ответственность вплоть до применения наивысшей меры уголовного 
наказания – смертной казни, что свидетельствует о повышенной общественной 
опасности преступных деяний, регламентированных вышеуказанной главой, и требует 
более ответственного подхода со стороны правоприменителя, при определении вины 
лица, совершившего деяния, предусмотренного главой 33 УК ДНР. 

В данной связи особую актуальность приобретает разграничение воинских 
преступлений в зависимости от признаков субъективной стороны совершённого 
уголовно наказуемого деяния, а именно: мотива и цели. 

Изучением проблематики методики расследования воинских преступлений с 
учётом субъективной стороны их составов посвящены работы Карпенко М. И., анализу 
цели и мотива преступлений против военной службы труды таких учёных как 
Гладких В. И., Курчеев В. С., Зателепин О. Н. Кроме того, вопросу отграничения 
составов преступления, предусмотренных главой 33 Уголовного кодекса Российской 
Федерации посвящено постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 3 апреля 2008 года № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел 
об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или 
альтернативной гражданской службы», что подтверждает значимость выбранной 
тематики исследования. 

Субъективная сторона преступления является сложным образованием, состоящим 
из ряда взаимосвязанных социально-психологических элементов: вины, мотива и цели 
преступления, эмоционального состояния лица в процессе совершения преступления 
[2, с. 33]. 

Мотив преступления представляет собой осознанное побуждение лица, в 
результате которого им совершается общественно опасное деяние (преступление). 
Формирование мотива преступления у лица осуществляется под воздействием условий, 
формирующих интересы, потребности, ценностные ориентации личности, искажения и 
деформации, которые образуют основу криминогенной мотивации и её внутреннюю 
содержательную сторону, а также условий, непосредственно относящихся к внешнему 
процессу совершения преступления, создающих конкретную криминогенную 
ситуацию. Взаимодействуя с личностными особенностями, они вызывают намерение и 
решимость совершить преступление [3, с. 61–62].  

Поскольку мотив является ключевым элементом механизма преступного поведения, 
криминолог Антонян Ю. М., руководствуясь мотивами преступного поведения, 
классифицирует следующие типы преступников: корыстолюбивый – лица, совершающие 
преступления из корысти, алчности, жадности; престижный – лица, совершающие 
преступления ради занятия более высокого социального положения в обществе; игровой – 
лица, для которых совершение преступления прежде всего игра, азарт, возможность 
испытать острые ощущения; защищающийся – лица, которые с помощью преступления 
пытаются защититься от действительных или мнимых опасностей, угрожающих их жизни, 
здоровью, чести, социальному положению, материальному благополучию; 
насильственный – лица, которые испытывают удовлетворение от того, что причиняют 
другим боль и страдание, сеют смерть; сексуальный – лица, которые совершают 
преступления ради удовлетворения сексуальной потребности. 

Цель преступления – это представление лица об общественно опасном результате, 
которого оно желает достичь посредством совершения общественно опасного деяния.  

Цель тесно связана с мотивом преступления. Исходя из того, что мотив является 
побуждением к совершению противоправного деяния, цель выступает желательным 



339 

конечным результатом преступной деятельности. Установление цели и мотива имеет 
важное значение для квалификации преступления, дифференциации уголовной 
ответственности и индивидуализации наказания.  

Данный тезис подтверждается тем, что цель и мотив могут проявлять себя в 
качестве конструктивного признака состава преступления, отсутствие которого будет 
свидетельствовать об отсутствие и состава соответствующего преступления. Кроме 
того, данные категории могут являться признаками, образующими состав преступления 
при отягчающих обстоятельствах. Вместе с тем, мотив и цель преступления могут 
также являться обстоятельствами, смягчающими или отягчающими ответственность 
при назначении наказания [3, с. 62–63]. 

Как отмечает Зателепин О. Н., особенностью таких признаков субъективной 
стороны воинских преступлений как мотив и цель является различный способ их 
отражения в законе. В одних статьях они непосредственно указаны, например, 
ст. ст. 397, 401, 403 УК ДНР. 

В некоторых статьях главы 33 УК ДНР указание на мотив и цель отсутствует, 
однако они подразумеваются (например, ст. ст. 394, 395, 412, 411, 405 УК ДНР), 
поскольку их содержание влияет на квалификацию содеянного. Так, в ст. 412 УК ДНР 
(нарушение правил несения боевого дежурства) цель не указывается в качестве 
квалифицирующего признака. Вместе с тем, она является фактически «обязательной», 
поскольку влияет на квалификацию содеянного. Указанное подтверждается тем, что 
при установлении цели оказания помощи иностранному государству в деятельности, 
направленной против безопасности Донецкой Народной Республики, преступление 
может быть квалифицировано по ст. 320 УК ДНР (государственная измена).  

В ст. 399 УК ДНР (оскорбление военнослужащего) цель данного преступления 
также не указывается, но исходя из содержания вышеуказанной статьи, она 
подразумевается – стремление унизить честь и человеческое достоинство 
потерпевшего. Отсутствие такой цели в конкретном противоправном поведении 
свидетельствует и об отсутствии состава данного преступления. 

В ст. 397 УК ДНР (насильственные действия в отношении начальника) мотив 
отражен с помощью обобщающего понятия «в связи с исполнением обязанностей 
военной службы». Вместе с тем, конструкция «в связи» – многогранна, она обобщает 
различные по конкретным проявлениям побуждения: месть за служебную деятельность 
начальника, ненависть, стремление избежать каких-либо неблагоприятных 
последствий, недовольство служебной деятельностью, несогласие и т.п. Единственное 
основание отнесения этих побуждений к мотиву «в связи» определяется их 
происхождением и осознанием виновным того, что его деяние обусловлено таким 
социальным фактором, как исполнение потерпевшим конкретных обязанностей по 
военной службе. При этом, как отмечает А. А. Толкаченко, по смыслу действующего 
законодательства мотив «в связи» не может рассматриваться как составная часть 
мотива мести. Наоборот, месть должна рассматриваться как составная часть более 
общего понятия – мотива «в связи» [4, с. 115].  

Ключевой функцией мотива и цели является разграничение воинских 
преступлений между собой, а также их отграничение от смежных общеуголовных 
деяний. Так, например, если подчинённый применяет насилие в отношении 
начальника, не находящегося во время исполнения служебных обязанностей и не в 
связи с исполнением этих обязанностей, без мотива недовольства его служебной 
деятельностью, то содеянное может быть квалифицировано в качестве общеуголовного 
преступления. Для отграничения одного преступления против военной службы от 
другого, как правило, указывается цель [5, с. 92].  

Конструктивным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 403 УК 
ДНР (уклонение от воинской службы путём членовредительства или иным способом) 



340 

является цель совсем или временно уклониться от исполнения всех или некоторых 
обязанностей по военной службе.  

Если повреждения здоровья, симуляция болезни, подлог документов или иной 
обман совершены без цели уклонения от несения обязанностей по военной службе, то 
такие действия не составляют состав преступления, предусмотренный вышеуказанной 
статьёй.  

Как отмечает Карпенко М. И., неосторожное причинение военнослужащим вреда 
своему здоровью, если оно способствовало освобождению его от несения военной 
службы, не представляет состава преступления, поскольку в данном случае отсутствует 
цель уклонения от несения воинских обязанностей. Симуляция болезни или иной 
обман, который используется для получения улучшенного питания или другой 
материальной выгоды, также не подпадает под признаки состава уклонения. 

Мотивами уклонения от несения обязанностей по военной службе могут быть в 
мирное время нежелание переживать трудности военной службы, намерение побывать 
дома, а в условиях военного положения или боевой обстановки – трусость, 
шкурничество и т.п. [6, с. 61–62]. 

При разграничении преступлений, предусмотренных ст. 400 УК ДНР 
(самовольное оставление части или места службы) и 401 УК ДНР (дезертирство), 
необходимо исходить из того, что ответственность по ст. 400 УК ДНР наступает лишь 
при наличии у лица намерения временно уклониться от исполнения обязанностей 
военной службы и по истечении определенного срока возвратиться к месту службы для 
прохождения военной службы. При дезертирстве лицо имеет цель вовсе уклониться от 
исполнения обязанностей военной службы. Если такая цель появилась у 
военнослужащего после самовольного оставления части (места службы), содеянное 
следует квалифицировать только как дезертирство [7]. 

Об умысле на дезертирство могут свидетельствовать такие обстоятельства, как 
приобретение или изготовление лицом подложных документов, удостоверяющих 
личность либо свидетельствующих о том, что гражданин прослужил установленный 
законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва, устройство на работу и 
т.п. [3, с. 61–62]. 

В тех случаях, когда лицо совершает перечисленные в ст. 403 УК ДНР действия с 
целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, но в силу 
каких-либо объективных обстоятельств эти действия обусловливают увольнение его с 
военной службы, содеянное также подлежит квалификации по ч. 1 ст. 403 УК ДНР. 

Если лицо преследовало цель полностью освободиться от исполнения 
обязанностей военной службы, однако при этом преступление не было доведено до 
конца по не зависящим от него обстоятельствам, содеянное следует квалифицировать 
по ч. 1 или ч. 3 ст. 29 и ч. 2 ст. 339 УК ДНР [7]. 

В ст. 395 УК ДНР (сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 
служебных обязанностей) содержится два объединённых состава преступления, 
отличающихся по объективной стороне: 1) сопротивление начальнику или иному лицу, 
исполняющему возложенные на него обязанности по военной службе; 2) принуждение 
указанных лиц к нарушению этих обязанностей. 

Обязательными признаками субъективной стороны вышеуказанных составов 
преступлений, что прямо не указано в диспозиции, но подразумевается, являются 
специальные цели: 1) при сопротивлении – цель помешать начальнику или иному лицу 
выполнить возложенные на них обязанности военной службы; 2) при принуждении – 
цель заставить начальника нарушить эти обязанности путём совершения последним 
незаконных действий.  

Проведённое исследование даёт основания полагать, что учитывая специфику и 
характер преступлений против военной службы, предусмотренных главой 33 УК ДНР, 
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а также положения ст. 8 УК ДНР, согласно которой основанием уголовной 
ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного настоящим Кодексом [1], при квалификации 
совершённого преступного деяния, особое значение следует уделять такому элементу 
состава преступления как субъективная сторона и в особенности её составляющим 
мотиву и цели общественно опасного деяния. 
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