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Введение
Актуальность работы. Современная правоприменительная практика наблюдается
постоянное увеличение числа гражданских дел, связанных с рассмотрением споров
о возмещении морального вреда. Так, по всем делам о компенсации морального
вреда в России в 2016 году было выплачено 10 млрд руб. В том числе по делам о
защите прав потребителей было взыскано 14,4 млн руб. (средний размер
компенсации, что называется, «в одни руки» – 1,7 тыс. руб.).

Существующая судебная практика по делам, связанным с возмещением
морального вреда, зачастую отличается крайней противоречивостью выносимых
решений в части размера возмещения. Это предопределяется отсутствием единой,
хотя бы ориентировочной методики расчета, что приводит к присуждению
совершенно различных сумм при сходных обстоятельствах дела.

Причиной этого является не порочность судебной практики, а неточное понимание
сторонами оснований исковых требований о компенсации морального вреда, а
также слабое представление о том, какие средства доказывания, с какой целью и
насколько эффективно могут быть использованы ими в судебном процессе.

Следует заметить, что актуальность института компенсации морального вреда
постоянно растет, довольно важной становится проблема понимания сути данной
правовой категории и правильного применения последней.

Объектом исследования выступают общественные отношения по общественные
отношения, возникающие вследствие причинения морального вреда гражданам,
рассмотренные в теоретическом и практическом аспектах.

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, определяющие
содержание и особенности компенсации морального вреда как способа защиты
гражданских прав.

Цель работы является исследование возмещения морального вреда на основе
юридической доктрины, законодательства и судебной практики.

Исходя из цели, можно выделить следующие задачи:



– раскрыть понятие морального вреда и показать особенности причинения
гражданину физических и нравственных страданий;

– рассмотреть развитие правового регулирования компенсации морального вреда в
РФ;

– исследовать основания морального вреда;

– рассмотреть вопросы определение размера компенсации морального вреда.

При проведении исследования использовались как общенаучные методы познания
(анализ, индукция, сравнение), так и специально-юридические методы
исследования (формально-юридический, структурно-функциональный,
сравнительного правоведения).

Правовая база исследования включает Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ,
федеральные законы РФ.

Теоретическую основу исследования составили труды таких авторов как Бабенко
А., Барихин А.Б., Будякова Т., Вольман И.С., Вольман И.С., Воробьев А.В., Голубев
К.И., Исаев И.А., Коршунов Ю., Котов Д.В., Малеин М.Н., Михно Е.А., Осадчая О.,
Палиюк В.П. и др.

1. Общая характеристика морального вреда в
России

1.1 Понятие морального вреда. Особенности
причинения гражданину физических и
нравственных страданий
Несмотря на то, что институт компенсации морального вреда нашел свое
законодательное закрепление совсем недавно, он имеет свои глубокие
исторические корни.

Несомненно, что идея возмещения морального вреда зародилась в римском праве,
однако следует заметить, что прошлое России не дает основания думать, будто



частные лица могли домогаться в судах возмещения одного лишь имущественного
вреда.

Как отмечает А.Т. Табунщиков, «убийства, увечье, обиды с давних пор давали
потерпевшему право искать в свою пользу денежное вознаграждение за
моральный вред. В самые ранние эпохи государство поощряло получение с
нарушителя такого вознаграждения, вытесняющего обычай личной расправы с ним
со стороны потерпевшего или родственников»[1].

Общепризнанно, что важнейшей задачей правового государства должно быть
обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного восстановления
нарушенного права и возмещение причиненного вреда.

В качестве одного из видов вреда, который может быть причинен личности, в
законодательстве выделяется моральный вред, т.е. страдания, вызванные
различными неправомерными действиями (бездействием)[2].

М.Н. Малеина пишет, что моральный вред может заключаться в испытываемом
страхе, унижении, беспомощности, стыде, разочаровании, в переживании иного
дискомфортного состояния[3].

Е.А. Суханов отмечает, что личные неимущественные права, как и иные права
абсолютного характера, регулируемые нормами гражданского права, существуют
независимо от их нарушения. При нарушении этих прав между управомоченным
лицом и правонарушителем возникают относительные правоотношения
охранительного характера. Порождающим их юридическим фактом является
правонарушение[4].

Согласно п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ жизнь, здоровье, достоинство
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного
передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право
авторства, иные личные неимущественные права и нематериальные блага, которые
принадлежат человеку от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и
непередаваемы иным способом[5].

Все они являются абсолютными, неотчуждаемыми и непередаваемыми иным
способом. В случае нарушения этих прав не требуется наличие специального
закона, предусматривающего возможность компенсации морального вреда.



Однако не всякие страдания гражданина влекут за собой право на компенсацию
морального вреда.

Как отмечает Л.Ю. Михеева, «необходимым условием возникновения такого права
является причинная связь между имевшими место страданиями и нарушением
личных неимущественных прав потерпевшего либо посягательством на
принадлежащие ему другие нематериальные блага»[6].

В этой связи в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря
1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда»[7] отмечается, что моральный вред, в частности, может
заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников,
невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы,
раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав,
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных
страданий, и др.

Российские законодатели внесли нормы о возмещении морального вреда и в ряд
специальных законов. Это: Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
природной среды»[8], Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
[9], Закон от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»[10], Закон от
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»[11] и другие.

Так, любое нарушение данных благ (прав и свобод) гражданина может привести к
наступлению морального вреда.

А.В. Воробьев отмечает, что закрепленное законодателем понятие «моральный
вред» породило массу споров и противоречий в российской правоприменительной
практике. Очевидно, что в словосочетании «моральный вред» законодатель
применяет слово «моральный» как ключевое[12].

Так, термин «моральный вред» предопределяет, что вред причинен «моральным
началам» личности.

Под моралью понимают «нравоучение, нравственное учение, правила для воли,
совести человека»[13].



Определение морального вреда в традиционном его понимании существенно
отличается от понятия морали, сложившегося в социо-гуманитарных науках, в
частности в философии.

Однако существует и другое определение морали, в соответствии с которым она
отождествляется с нравственностью, а нравственность, в свою очередь,
определяется как правила поведения, духовные и душевные качества,
необходимые человеку в обществе[14].

Как отмечает О. Осадчая, с точки зрения общей системы ценностей, сложившейся в
современном обществе, право должно отвечать требованиям морали[15].

Отношения из причинения вреда регулируются с помощью норм права и являются
правовыми. Закрепленное законодателем понятие «моральный вред» стирает
линию между правом и моралью, восстановить которую можно только четко
определив отличительные особенности рассматриваемых явлений.

Под вредом понимаются последствия «всякого повреждения, порчи, убытка,
вещественного или нравственного, всякое нарушение прав личности или
собственности, законное и незаконное»[16].

Под моральным вредом понимают ущерб неимущественного характера,
нанесенный противоправными методами и выражающийся в причинении страданий
(физических и нравственных), подрыве репутации, умалении личного достоинства.

А.М. Эрделевский правомерно утверждает, что наличие морального вреда
предполагает негативные изменения в психической сфере человека,
выражающиеся в претерпевании последним физических и нравственных
страданий.

К.И. Голубев и С.В. Нарижний, соглашаясь с тем, что все болезненные ощущения
будут отражаться в сознании пострадавшего и вызывать самые различные
психические переживания: страх, озабоченность за свою жизнь и здоровье,
беспокойство за исход лечения, горе из-за утраты какого-либо органа, чувство
ущербности и социальной неполноценности, полагают, что физические страдания
«живут своей самостоятельной жизнью» и тем самым не подпадают под категорию
психических страданий. Исследователи предлагают ввести термин
«нематериальный вред», которым можно охватить и физические, и психические
страдания.



Действительно, моральный вред сопровождается негативными изменениями в
душевно-эмоциональном, психическом состоянии человека, испытывающего
душевные, нравственные, психические переживания, страдания в связи с
неблагоприятными для него последствиями, как со стороны окружающего мира,
так и порой своих собственных действий (бездействия).

Представляется, что психические (нравственные) страдания (переживания) могут
возникать и на почве физической боли, физических страданий. В конечном итоге
проблематично говорить о тождестве психического и физического вреда и
объединять их общим термином «моральный вред».

Следует согласиться с мнением Р.П. Тимешова, что правильнее было бы назвать
эти составляющие общим словом «неимущественный вред»[17].

Такое словосочетание подходило бы и для юридических лиц, претерпевающих
какие-либо ограничения, испытывающих проблемы с ухудшением своей фирменной
репутации, падением деловых связей, клиентуры и т.д.

Юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) не могут
испытывать нравственные страдания, даже если исходить из теории юридического
лица как коллектива одушевленных участников, а не из теории фикции. Кроме
того, в понятие «неимущественный вред» следует включить и третью
составляющую – психические переживания (страдания, эмоции).

Так, неимущественный вред – это физические, нравственные и психические
страдания, переживания, эмоции, вызванные отрицательным воздействием на
внутренний духовный и физический мир человека, на его неимущественные блага.

Моральный (неимущественный) вред не адекватен имущественному вреду,
понимаемому как умаление имущественной (экономической) сферы потерпевшего,
уменьшение его имущественного актива, порча, утрата, повреждение его
имущества, по несение расходов с целью восстановления нарушенного
имущественного права, неполучение доходов (упущенной выгоды).

Итак, как отмечается многими исследователями, понятие морального вреда в
гражданско-правовом смысле раскрывается в п.1 ст. 151 Гражданского кодекса РФ,
где моральный вред определяется как «физические и нравственные страдания,
перенесенные потерпевшим в результате правонарушения»[18].



Основным источником института компенсации морального вреда следует считать
Гражданский кодекс РФ, который устанавливает не только общие положения о
возмещении морального вреда (ст. ст. 151, 1099-1101), но содержит и специальные
нормы, предусматривающие ответственность организаций за вред, причиненный
их работниками (ст.1068); государственных органов и органов местного
самоуправления, а также их должностных лиц (ст. 1069); органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070); несовершеннолетних,
ограниченно дееспособных и недееспособных (ст. 1073-1074, 1076-1077); лиц,
совместно причинивших вред (ст. 1080) и др.[19]

Помимо Гражданского кодекса РФ отношения, связанные с причинением
морального вреда, регулируются многими другими нормативно-правовыми актами.

В качестве заключения по данному подразделу следует сделать вывод о том, что
моральный вред – это нравственные или физические страдания, причиненные
действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство
личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная в
семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права
(право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные
права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной
деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина.

Таким образом, понятие морального вреда в российском гражданском праве – это
результат тех социально-экономических преобразований, которые начали
совершаться в нашей стране. Право на возмещение морального вреда было
впервые установлено в Законе СССР от 12.06.1990 г. № 1552-1 «О печати и других
средствах массовой информации (ст. 39), но этот документ не содержал
определение понятия «моральный вред».

1.2 Развитие правового регулирования
компенсации морального вреда
Несмотря на отсутствие института возмещения морального вреда, как такового в
русском законодательстве, в памятниках права была юридически закреплена
возможность защиты личных неимущественных благ.



Можно предположить, что современный правовой институт возмещения
морального (неимущественного) вреда берет свое начало от наиболее ранних
письменных памятников древних славян – договоров Руси с Византией (912, 944,
971 гг.). Так, анализ договора 912 г. свидетельствует о том, что он содержит не
только нормы международного, торгового, процессуального и уголовного права, а
также фиксирует правовое положение потерпевшего в случае нарушения его
имущественных или неимущественных прав. За их нарушение договором
предусматривалось наказание в виде кровной мести или денежного штрафа, а в
некоторых случаях наступала имущественная ответственность. При этом за
отдельные виды преступлений существовала повышенная ответственность. В
частности, из текста договора следует, что: «если же кто, или русин христианину,
или христианин русину, причиняючи боль, совершит грабеж или явно насильно
возьмет что-нибудь у другого, пусть возвратит втройне»[20].

В разных редакциях одного из древнейших памятников – Русской Правде
содержались правовые нормы с элементами защиты и ответственности за
причинение вреда, возникающего при посягательстве на нематериальные блага
граждан. В ней не проводилось различий между уголовным и гражданско-
правовым правонарушением. Всякое правонарушение рассматривалось Русской
Правдой не как нарушение закона или княжеской воли, а как частная обида, т.е.
причинение морального или материального ущерба лицу или группе лиц[21].

Важно отметить, что объектами правонарушений по Русской Правде признавалось
не только имущество, но и личность. Все деяния против личности могли
совершаться только посредством действия, называемого «бесчестием», которое
рассматривалось как причинение физического вреда, оскорбление чести «словом»
или действием. «Бесчестье» определялось и как требование денежного
возмещения в пользу оскорбленного за совершенные действия[22].

Само понятие морального или неимущественного вреда в нормах Русской Правды,
как и в других, более поздних источниках права, не встречается. Однако при
исследовании системы наказаний того времени можно обнаружить элементы
ответственности и защиты с компенсацией неимущественного вреда. Это
предположение основано на следующих обстоятельствах. Во-первых, денежные
суммы выплачивались потерпевшему в кратном размере. Во-вторых, собственнику
возвращалось не только украденное, но и платилась его стоимость за «обиду». В-
третьих, подлежал возмещению вред и в том случае, когда потерпевшему не
причинялся материальный ущерб и не нарушалась его телесная сфера, т. е. за
«бесчестье» в «чистом» виде.



Соборное Уложение 1649 г., которое не имеет прецедентов в истории русского
права, в целом продолжает развивать нормы о денежной компенсации бесчестья
[23]. Но вместе с тем оно устанавливает ряд принципиально новых положений, что
свидетельствует о качественно новом состоянии этого субинститута
отечественного права.

Словесная форма оскорбления связана с ругательствами, бранью,
распространением клеветы, ложным обвинением судьи, поклепом в совершении
«лихого дела» и т.п. Так, за распространение слухов о якобы незаконном
происхождении потерпевший вправе «доправити бесчестье вдвое безо всякия
пощады» (ст. 280 гл. X).

Оскорбление действием сопряжено с различного рода физическими деяниями
против личности (побои, увечье, обнажение меча и т.п.). К примеру, если «кто на
кого пустит собаку нарочным делом, на нем ведете истцу доправить бесчестье и
увечье вдвое» (ст. 281 гл. X). Причем к таковым относятся любые правонарушения,
в том числе преступления, за которые наряду с уголовным наказанием
предусматривается штраф в пользу потерпевшего за оскорбление (ст. 11, 12, 17 гл.
XXII). Вместе с тем Уложение, не содержит положений о компенсации морального
вреда, причиненного имущественным правам, за исключением тех случаев, когда
преступление связано с посягательством на личность потерпевшего, например, при
грабеже (ст. 32 гл. VII)[24].

В Уложении проводится подробная дифференциация размера взыскания бесчестия
в зависимости от общественного положения потерпевшего, его служебного ранга и
пола[25]. Регламентируется, сколько полагается за оскорбление людям разного
звания, городским и сельским обитателям, служивым и духовным людям,
стрельцам, казакам и оружейного дела мастерам (ст. 28-99 гл. X, ст. 3 гл. XXIII, ст.
1, 2 гл. XXIV).

Так, право на компенсацию морального вреда Уложение связывало исключительно
с нарушением личных неимущественных прав свободных членов русского
общества. Вследствие этого вознаграждение бесчестья определяется им как
правовой способ «личного удовлетворения», имеющий своей целью умиротворение
поруганной чести потерпевшего, хотя одновременно с этим именно Уложение
юридически оформило окончательное закрепощение крестьян.

Считается, что дальнейшее развитие права ничего не изменило в возмещении
вреда в целом и морального вреда в частности, однако привело к появлению



гражданского права, и одного из важнейших его институтов – обязательств из
причинения вреда.

По мнению отечественных цивилистов, начиная с первой половины XIX в.,
обязательства по возмещению вреда могли возникать только в силу
правонарушения, т.е. причинения вреда неправомерными действиями другого
лица, причем только виновными. Лицо, которому причинялся вред, имело право на
возмещение. В некоторых случаях возмещение могло соединиться с уголовным
наказанием, в других случаях оно могло наступить и отдельно: виновное лицо
обязано было возместить вред и убытки, последовавшие от совершенных им
действий, которые закон не считал преступлением[26].

Здесь, в первую очередь, речь идет о Законе от 21 марта 1851 г. Именно в нем
можно найти подобие компенсации морального вреда как одного из способов
защиты гражданских прав личности. В частности, в ст. 644 и 684 говорится о
«вреде и убытках», возникших от преступных и непреступных деяний. Правда, в
литературе обращалось внимание на неясность того, что следует понимать под
вредом, подлежащим возмещению: лишь имущественный или вред в более
широком смысле. Однако следует отметить, что «действующее законодательство
не запрещало компенсации неимущественного вреда. Потенциально закон
открывал дорогу для функционирования института компенсации
неимущественного вреда»[27].

В отечественном праве ко второй половине XIX в. сформировалось несколько
правовых норм, которые могли служить основанием для требования о возмещении
морального или нравственного (в дореволюционной правовой традиции) вреда.

Специальными нормами ст. 644-683 Свода законов гражданских, устанавливались
условия и порядок «вознаграждения за вред и убытки, причиненные
преступлением и проступком». В ст. 667 указывалось: «Виновный в нанесении
кому-либо личной обиды или оскорбления может по требованию обиженного быть
присужден к платежу в пользу его бесчестья, смотря по состоянию или званию
обиженного и по особым отношениям обидчика к обиженному, от одного до
пятидесяти рублей». Плата за «бесчестье» взыскивалась по принципу вины,
присуждалась в пользу потерпевшего, а ее размер, подобно размеру штрафа,
определялся в законе путем указания нижнего и верхнего пределов. По каждому
конкретному делу размер суммы в этих границах устанавливал суд в зависимости
от обстоятельств, называемых законом. По выбору потерпевшего допускалось либо
уголовное преследование обидчика, либо выплата вознаграждения в пользу



пострадавшего в гражданско-правовом порядке[28].

Однако законодательство Российской империи не возводит понятие «бесчестье» в
степень самостоятельного института, а только в отдельных случаях указывает
обстоятельства, при которых наступает «бесчестье» и последствия с ними
связанные. Обобщая эти понятия, Д.И. Мейер разделил «бесчестье» на
официальное и фактическое. Официальное «бесчестье» наступает, – как он
указывал, – по определению суда или как последствие другого наказания за
нарушение какого-либо закона, или как самостоятельное наказание (оно
сопровождает все наказания, заключающиеся в лишении прав занятия
общественных должностей, права быть третейским судьей, поверенным).
Фактическое «бесчестье» определяется законодательством, но наступает без
определения суда, вследствие одной гласности порока, отчего и можно назвать это
«бесчестье» фактическим (по общественному отрицательному мнению лицо не
может быть назначено опекуном)[29].

К 1917 г. в российском государстве сформировалась одна из лучших в мире
цивилистических школ. Хотя события 1917 г. положили начало уничтожению
сложившейся правовой системы, государства, уничтожению институтов
гражданского законодательства, в том числе и института компенсации морального
вреда, традиции цивилистической школы сохранились и в советский период.

В 1917 г. был разработан проект закона «Об обязательственном праве», которым
предусматривалось возмещение нематериального вреда в случае телесного
повреждения, прелюбодеяния и обольщения, неисполнения должником своих
обязанностей и др.[30]. Однако закон этот не был принят в связи с событиями 1917
г.

В 1922 г. был принят Гражданский кодекс РСФСР, но с принятием данного
нормативно – правового акта вопрос возмещения морального вреда остался
актуальным, так как институт возмещения морального вреда в него включен не
был. Ученые писали об институте возмещения морального вреда, исключительно
как присущем буржуазному праву, принципиальная недопустимость которого в
советском обществе очевидна[31].

В более поздний этап становления советского гражданского права, цивилисты
высказывались в пользу возмещения перенесенных моральных и духовных
страданий[32].



Термин «моральный вред» впервые появился в советском законодательстве в ст. 24
Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, принятых
Верховным советом ССР 25 декабря 1958 г. Статья 53 УПК РСФСР предусматривала,
что потерпевшим признаётся лицо, которому наряду с физическим и
имущественным вредом причинен вред моральный.

12 июня 1990 г. был принят Закон СССР «О печати и других средствах массовой
информации», который впервые предусматривал возможность имущественного
возмещения морального вреда. Статья 39 Закона указывала на то, что моральный
вред, причиненный гражданину в результате распространения средством массовой
информации не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и
достоинство гражданина либо причинивших ему иной неимущественный ущерб,
возмещается по решению суда средством массовой информации, а также
виновными должностными лицами и гражданами. Данная статья предусматривала,
что моральный вред возмещается в денежно форме, в размере, определяемом
судом.

Впервые определение понятия моральный вред в том его понимании, которое
используется в современном законодательстве, было дано в ст. 131 Основ
гражданского законодательства Союза ССР и республик (далее Основы) принятые
31 мая 1991 г. Статья 131 Основ указывала, что моральный вред (физические и
нравственные страдания) причиненный гражданину неправомерными действиями,
возмещается причинителем при наличии его вины. Моральный вред возмещается в
денежной или иной материальной форме и в размере, определяемом судом,
независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Ещё одной статьей Основ, которая предусматривала компенсацию морального
вреда, была ст. 7, она являлась общей как для граждан, так и для юридических
лиц, и давала права в судебном порядке требовать возмещения морального вреда,
причиненного распространением не соответствующих действительности сведении,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

С 21 октября 1994 г. была введена в действие часть 1 Гражданского кодекса РФ.
Новый Гражданский кодекс РФ расширил ещё больше объём охраняемых законом
неимущественных прав и нематериальных благ, по сравнению с тем, что было в
разрозненных нормативно-правовых актах до 21 октября 1994 г.

Согласно ст. 150 Гражданского кодекса РФ под охрану закона попадают
следующие неимущественные права и нематериальные блага: жизнь, здоровье,



достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя,
право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные
блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона. При этом
законодатель устанавливает их неотчуждаемость и непередаваемость иным
способом. Несомненной новеллой явилось право на защиту личных
неимущественных прав и других нематериальных благ, в случаях и в порядке,
предусмотренных законом, другими лицами, а также наследниками.

В Гражданском кодексе РФ термин «возмещение морального вреда» был заменен
на термин «компенсация морального вреда», законодатель посчитал, что такая
терминология наиболее удачна, так как моральный вред можно только
компенсировать, в отличие от возмещения вреда. Однако слово компенсация
означает возмещение, вознаграждение за утерянное или уступленное, из этого
можно сделать вывод, что существенных изменений при изменении терминологии
не произошло.

Анализ исторического развития института компенсации морального вреда
показывает, что этот институт прошёл в своём развитии нелегкий путь
становления, чем заслужил право на жизнь. Современное состояние института
позволяет говорить о том, что он продолжает динамично развиваться, требующих
как теоретических разработок, так и хотя остаётся целый ряд проблемных
вопросов законодательного регулирования.

2. Основания компенсации морального вреда и
определение его размера

2.1 Основания компенсации морального вреда
Хотя человек претерпевает страдания во множестве случаев, в том числе и в
результате неправомерных действий других лиц, это не означает, что он во всех
случаях приобретает право на компенсацию морального вреда. Такое право
возникает при наличии предусмотренных законом условий, или оснований
ответственности за причинение морального вреда.
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Обязательство по компенсации морального вреда в общем случае возникает при
наличии одновременно следующих условий:

– претерпевание морального вреда;

– неправомерное действие причинителя вреда;

– причинная связь между неправомерными действиями и моральным вредом;

– вина причинителя вреда.

Рассмотрим более подробно перечисленные условия.

Первым условием является наличие морального вреда, т.е. наличие негативных
изменений в психической сфере человека, выражающихся в претерпевании
последним физических или нравственных страданий. Условиями компенсации
морального вреда в соответствии со статьей 1084 Гражданского кодекса РФ
является вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении
договорных либо иных обязательств: вред, причинен жизни или здоровью
гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении
обязанностей военной службы, службы в милиции и других соответствующих
обязанностей. В своих исковых требованиях необходимо доказать, что причинен
настолько сильный моральный вред, что компенсировать его может только
определенный размер денежных средств.

В соответствии со ст. 56 Гражданско-процессуального кодекса РФ истцу в
требовании о возмещении морального вреда необходимо представить суду
доказательства наличия морального вреда и степени страданий. Физические
страдания подтверждаются соответствующими медицинскими документами, где
зафиксированы побои, легкий или тяжкий вред здоровью или вред здоровью
средней тяжести[33]. Это могут быть справки из травмпункта, медицинская карта
больного, результаты обследования, заключение судебно-медицинского эксперта.
Но, тем не менее, предполагается, что чем серьезнее нанесен вред здоровью, тем
более сильные физические страдания испытал потерпевший. При доказывании
морального вреда в виде физических страданий необходимо доказать суду, что
данный конкретный человек испытал физическую боль. В суде при рассмотрении
дела о компенсации морального вреда необходимо раскрыть, насколько человек
страдал и какую физическую боль перенес, иными словами, доказать
индивидуальную особенность потерпевшего лица. Ведь один человек легко
переносит, скажем, перелом конечности, другой теряет сознание от болевого шока



в результате аналогичной травмы, а третий вообще не выносит вида крови. Именно
из этих обстоятельств будет исходить суд при определении размера компенсации.

Аналогично следует подтверждать моральный вред в виде нравственных
страданий. Например, при потере близкого человека один переживает это сильнее,
другой испытывает нравственные страдания в меньшей степени. Безусловно, в
данной ситуации налицо нравственные страдания, однако в суде необходимо
доказать, насколько эти страдания сильные. Ведь, скажем, один родственник был в
более близких отношениях с погибшим, другой, может быть, его знал не очень
близко. Одного лишь выдвижения требования о компенсации морального вреда в
данном случае недостаточно, необходимо обосновать, в чем моральный вред
заключается, т.е. насколько сильные переживания испытывает истец (это могут
быть бессонные ночи, обращение к врачу из-за плохого самочувствия,
невозможность вести привычный образ жизни и т.п.).

Поскольку, например, степень нравственных страданий затруднительно доказать
документально или с помощью вещественных доказательств, представляется, что
это можно сделать с помощью такого средства доказывания, как свидетельские
показания. В законодательстве Российской Федерации нет запрета на доказывание
морального вреда свидетельскими показаниями. Естественно, что в суд надо
приглашать таких свидетелей, которые хорошо знают истца, постоянно общаются с
ним и могут видеть, насколько он сильно переживает произошедшее с ним
событие.

Второе условие ответственности за причинение морального вреда –
неправомерные действия причинителя вреда. Противоправность деяний
заключается в их противоречии нормам права.

Относительно видов действий, совершение которых порождает право
потерпевшего на компенсацию морального вреда, следует указать, что
необходимым признаком этих действий является нарушение ими неимущественных
прав и благ человека. Поскольку такие права и блага, согласно п. 2 ст. 17
Конституции РФ, неотчуждаемы и не передаваемы иным способом, они не могут
являться предметом сделок, в связи с чем обязательства вследствие причинения
морального вреда в большинстве случаев возникают из-за отсутствия между
сторонами гражданско-правовых договорных отношений[34]. Между тем возможны
случаи, когда и при наличии таких отношений возникает право на компенсацию
морального вреда. Например, в процессе исполнения авторского договора об
издании произведения издатель нарушает личные неимущественные права автора



на имя или неприкосновенность произведения.

Если неправомерное действие нарушает имущественные права гражданина, то,
хотя бы такое действие и причинило моральный вред, право на компенсацию
возникает только в случаях, специально предусмотренных

Между тем ситуация на рынке логистики сложилась следующим образом. Общий
экономический кризис снизил спрос на услуги предприятия. Кроме того, на рынке
имеется множество конкурентов предлагающих аналогичные услуги. Плюс, на
рынке логистики (транспортных услуг) сложилась общепринятая практика
оказания услуг. При этом средний срок предоставления отсрочки платежа у
некоторых производителей или фирм может составлять 1-3 месяца. В этой
ситуации для повышения конкурентоспособности своей деятельности, ООО
«Лидер» следует перейти на более мягкий тип кредитной политики, который
подразумевает предоставление среднерыночных (общепринятых) условий
оказываемых услуг. Предпосылкой перехода на более мягкий тип кредитной
политики являются следующие факторы: - стабильное финансовое положение
предприятия и его высокая независимость от кредиторов; - предприятие обладает
потенциальной возможностью наращивать объем производства работ (услуг) при
расширении возможности их реализации за счет предоставления кредита; -
финансовые возможности предприятия позволяют отвлечь часть имеющихся
финансовых средств в текущую дебиторскую задолженность; - падение спроса на
услуги (работы) предприятия; - общий уровень экономики переживает спад, в связи
с этим снизился общий уровень платежеспособности заказчиков, что требует более
либеральных условий договоров строительного подряда и иных возмездно
оказываемых услуг. В настоящее время финансовый менталитет собственников
предприятия ООО «Лидер» направлен на не превышение допустимого риска в
процессе осуществления хозяйственной деятельности, то мы предлагаем
установить средний срок предоставления краткосрочного коммерческого кредита
30 дней. Предоставление долгосрочных кредитов по оплате за выполненные
работы (оказываемые услуги). Для повышения конкурентоспособности своей
деятельности, ООО «Лидер» следует перейти на более мягкий тип кредитной
политики, который подразумевает предоставление среднерыночных
(общепринятых) условий оказываемых услуг. Предоставление отсрочки по
платежам не может обеспечить средний срок одного оборота краткосрочной
дебиторской задолженности равного 30 дням. На практике всегда имеют место
различные нарушения условий договоров и соответственно просрочки платежей.
Допустим, что 80% дебиторов оплатят свою задолженность на 25-й день, 10% на



40-й день, и 10% на 60-й день. Тогда средний срок одного оборота краткосрочной
дебиторской задолженности составит 0,8х30+0,1х40+0,1х60= 24+3+6=33 дня.
Предоставление отсрочки платежа до 30 дней можно провести в виде
краткосрочной акции, для того чтобы набрать необходимый объем заказов на
выполнении логистических работ (услуг), а можно ввести в постоянную практику
предприятия. Та как, запасы предприятия финансируются за счет краткосрочных и
долгосрочных займов и кредитов, то здесь ООО «Лидер» несет потери в виде платы
процентов по кредитам и займам. Предполагается, что реализация работ (услуг) с
отсрочкой платежа до 30 дней, позволит увеличить объем выручки на 243363х1,39
= 338274,57 тыс. руб. или на 26%. Либерализация кредитной политики
предприятия, которая предполагает увеличение доли продаж продукции с
отсрочкой платежа, существенно повышает уровень кредитного риска ООО
«Лидер». Ведь рост продаж в кредит предполагает снижение требований к
кредитоспособности покупателей, что в несколько раз увеличивает вероятность
появления безнадежных или просроченных долгов. В этой ситуации мы
рекомендуем ООО «Лидер» усовершенствовать работу по управлению с
дебиторской задолженностью. В управлении кредиторской задолженностью ООО
«Лидер» (также как и в управлении дебиторской задолженностью), целесообразно
группировать задолженность по срокам наступления обязательств и составлять
график платежей. Здесь важно не допускать ситуаций появления просроченной
кредиторской задолженности. 1 4 4 1 1 Поскольку доля простроченной
кредиторской задолженности в пассивах баланса ООО «Лидер» очень
незначительна и вся она будет погашена в результате предложенных нами выше
балансовых изменений, то никаких особых мероприятий по ее сокращению не
требуется. препятствие на пути решения основной задачи уголовного права в той
ее части, которая обеспечивается применением метода поощрения, а именно
статьей 31 УК РФ. В связи с этим закономерно возникает вопрос о том, чем
обусловлено использование в уголов- ном законе юридической техники усеченных
со- ставов. Проведенное в данном направлении исследова- ние показывает, что
использование юридической техники усеченных составов может преследовать
всего одну цель: установление за фактическое по- кушение такого наказания,
которое по своей стро- гости характерно для оконченного преступления. Больше
ничего в применение уголовного закона она не привносит. Между тем достижение
данной цели посред- ством использования конструкции усеченного со- става
реализовано в уголовном законе дважды неудачно. И выражается это не только в
том, что юридическая техника усеченных составов пре- пятствует решению
основной задачи уголовного права. Помимо этого, ее использование приво- дит к



искажению действительности: она называ- ет оконченным преступлением деяние,
которое в действительности оконченным вовсе не является. Вместо того чтобы
решать задачу наказательного свойства в рамках института наказания, уголовное
право подгоняет под искомый результат трактовку момента окончания
преступления. В результате мы вынуждены констатировать на- личие у
преступления с усеченным составом одно- временно двух моментов окончания:
фактического и юридического. Однако преступление есть одно явление, один
процесс, поэтому и момент оконча- ния у него также должен быть один. ВЕСТНИК
КАЛИНИНГРАДСКОГО ФИЛИАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД
РОССИИ 41 Вышеизложенное позволяет усомниться в це- лесообразности
применения в уголовном праве юридической техники усеченных составов. Осо-
бенно это актуально для следующих преступлений: - разбой (ст. 162 УК РФ); -
вымогательство (ст. 163 УК РФ); - посягательство на жизнь Президента, депута- тов
Государственной Думы, членов Совета Феде- рации, Главы и членов Правительства
Российской Федерации, губернаторов, иных государственных лиц, а также
политических и общественных деяте- лей (ст. 277 УК РФ); - посягательство на
жизнь судьи, прокурора, следователя, дознавателя, защитника, эксперта,
специалиста, судебного пристава, судебного ис- полнителя, а равно их близких (
ст. 295 УК РФ); - посягательство на жизнь сотрудника правоох- ранительного
органа, военнослужащего и их близ- ких (ст. 317 УК РФ). В деле охраны объектов
данных преступлений юридический потенциал нормы о добровольном отказе мог
бы оказаться весьма полезным, однако для этого перечисленные выше преступные
деяния необходимо сформулировать как преступления с материальным составом.
Что же касается цели повышения наказуемо- сти неоконченных преступлений, для
достижения которой и была создана техника усеченных соста- вов, то данный
вопрос необходимо решать путем совершенствования нормативного материала ин-
ститута уголовного наказания, а не путем неверно- го описания действительности,
которое к тому же препятствует решению основополагающей задачи, стоящей
перед уголовным законом.__ Согласно Конституции Российской Федерации (
Искусство. 19), "государство гарантирует равные эконома и свободы человека и
экономанина независимо от пола, гонки, национальности, языка, происхождения,
собственности и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, вере, принадлежа общественным ассоциациям, и также другим
обстоятельствам. Любые формы ограничения эконом экономан на признаках
социальных, расовых, национальных, языка или религиозной идентичности»
запрещены. Это означает, что в деятельности экономейского уклона любому
должен быть полностью исключен из заинтересованных сторон этого или что



бизнес, возможность идентификации личности человека, который нарушил эконом
с любой этнической группой или национальностью. Экономия защищает эконома,
свободы и экономные интересы человека и экономанина независимо от пола, гонок,
национальностей, языка, происхождения, собственности и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, вере, принадлежа
общественным ассоциациям, и также другим обстоятельствам (p.1 Искусство. 7 из
Федерального эконома «О экономии»). В нем состоит квинтэссенция принципа
беспристрастности деятельности российской экономии, которая нашла впервые
отражение в Федеральном экономе «О экономии» в структуре, включении,
адаптации отдельных положений международных документов относительно
экономейской деятельности. Кроме того, очевидно, в Федеральном экономе с 07
февраля 2011 3 федеральных экономов номера «О экономии», продуманный
принцип заявлен более успешно, чем в некоторых международных документах.
Так, в станции. 3 Международных кодекса поведения государственных чиновников
установлены, что государственные чиновники внимательны, сэкономедливы и
беспристрастны при исполнении функций и, в частности в отношениях с
общественностью; они никогда не отдают неэкономомерного предпочтения
никакой группе людей или человека, не позволяйте дискриминацию относительно
никакой группы людей или человека или не злоупотребляйте полномочиями, иначе
предоставленными им и власти. Согласно Искусству. 40 из европейского кодекса
экономейской этики экономия должны выполнить задачи сэкономедливо, быть
уэкономляемым, в частности принципами беспристрастности и сэкономедливого
подхода . Распределение как независимый принцип деятельности экономии
деполитизация (политический нейтралитет) представлено допустимое. Это -
вопрос, которому « экономейскому запрещают состоять в политических партиях, в
финансовом отношении поддержать политические партии и принять участие в их
деятельности. При внедрении офисной деятельности экономейский не должен
быть связан решениями политических партий, других общественных ассоциаций и
религиозных организаций» ( h. 2 Искусства. 7 из Федерального эконома с 07
февраля 2011 3 федеральных экономов номера «О экономии»). Это не говорит, что
не может состоять в таких ассоциациях. Он может быть участником, например,
спортивными состязаниями и другими общественными ассоциациями,
преследующими социальные и полезные цели, быть уэкономляемым
исключительно интересы. К так же этому примеру экономейский может понять
экономо на свободу вероисповедания, религий, включая экономо заняться
индивидуально или вместе с другими любая религия или не выразить любого.
Однако, при внедрении профессиональной офисной деятельности он не должен



защищать их интересы. Проанализированная норма h. 2 Искусства. 7 коррелятов с
нормой h. 3 Искусства. 10 из Федерального эконома с 11 июля 2001 номера, 95-FZ
«О политических партиях», если это « люди, заменяющие государственные или
муниципальные положения и лица, находящиеся на общественном или
муниципальном обслуживании, имея не экономо использовать преимущество
официального или официального положения в интересах политической партии,
который участники, они, или в интересах любой другой политической партии;
указанные люди, за исключением представителей Государственной думы,
представителей других экономодательных (представительных) государственных
органов и представителей представительных органов муниципалитетов, не могут
быть связаны решениями политической партии при выполнении официальных или
официальных обязанностей». Запрет и ограничения обеспечили в h. 2 Искусства. 7,
дублируйте нормы, содержащие в соответствующих положениях Искусства. 17, 18
Федеральных экономов с 27 июля 2004 номера, 79- FZ «Об общественной
государственной службе Российской Федерации», который действие согласно h. 2
Искусства. 29 из Федерального эконома с 07 февраля 2011 3 федеральных
экономов номера «О экономии» простираются и на экономейских. Принцип
открытости и гласности в деятельности экономии дает возможность всем
заинтересованным лицам получить достоверную информацию об их деятельности,
и также информацию, которая непосредственно упоминает их эконома, за
исключением этого, доступа, которым ограничен федеральным экономом.
Информирование о экономанах выполнено через средства массовой информации,
информация и телекоммуникационный Интернет, и также отчетами (не более
редко, чем один раз в год), чиновники перед экономодательными
(представительными) государственными органами предметов Российской
Федерации, представительных органов муниципалитетов, экономан.
Периодичность и заказ сообщения, и также категории чиновников,
уполномоченных сообщить указанным телам и экономанам, определены по приказу
Министерства Внутренних дел Российской Федерации с 30 августа 2011 No975 «Об
организации и выполнении отчетов чиновников территориальных тел
Министерства Внутренних дел Российской Федерации» . Кроме того, Министерство
Внутренних дел Российской Федерации обеспечивает функционирование услуг
("Частные охранные предприятия", «Найденные дети», "Окружные экономейские",
«Проверка транспортного средства согласно паспорту транспортного средства»,
"Поиск", «Украденные художественные ценности и старинные вещи»,
"Чрезвычайные ситуации", «Проверка счета согласно числу таможенной
декларации», «Следующие власти президента США»), работающий в пределах



государственной информационной системы «Экономоохранительная дверь
Российской Федерации», и также выполняет прием адресов от экономан.
Суждение, что эффективность деятельности экономии во многих отношениях
зависит от общественного доверия и поддержки экономан (Искусство. 9 из
Федерального эконома с 07 февраля 2011 3 федеральных экономов номера «О
экономии»), очевидно. В то же самое время, 2 2 4 126 126 126 126 126 126 150 150
названный статьей, с точки зрения юридического дизайна, поднимает некоторые
сомнения. Вопрос - то, что экономодатель не абсолютно точно в содержании статьи
считал идею объявленной на ее имя. Речь в нем, между прочим, идет о поддержке
деятельности экономии от экономан. Министр внутренних дел Российской
Федерации В.А.Колоколцев неоднократно обращал внимание на доверие экономан
экономии: « Экономия должна заслужить доверия экономан поэтому против
нарушений в поединках разрядов твердо и по существу..Это доверие, – Министр
внутренних дел Российской Федерации подчеркнул, – сегодня необходимо не
победить – у нас нет войны, чтобы не возвратиться, поскольку много вещей уже
потеряно. Это доверие мы должны заслужить точного исполнения обязанности
людям, повседневного, полезного и производительного обслуживания для
общества. Чтобы заслужить доверия и держать его на надлежащем уровне, мы
можем только ответственное отношение к бизнесу, вниманию и живому отклику к
проблемам всех, и, главное, компетентная и профессиональная работа» . Сегодня
необходимо утверждать, что использование общественного мнения экономейскими
в улучшении, и больше, и в модернизации деятельности остается немного
потребованным. Тем временем знание мнения экономан реализации конкретных
экономоохранительных функций, конечно, помогает понять с более высоким
качеством их. Потребность такого знания вызвана, прежде всего, социальным
характером института экономии, поэтому воплощающей в действительности
общественную миссию, экономия должна сотрудничать с экономанами, их
коллективами и общественными ассоциациями. К сожалению, не всегда
экономейские полностью понимают, что факт, что общественное мнение не только
набор суждений и оценки различных слоев населения о событиях и явлениях
социальной действительности, что показано только, когда представляет для ее
интереса авиакомпаний. Поэтому, общественное мнение можно рассмотреть как
критерий уровня социальной защиты и юридической безопасности человека и
экономанина. В современных условиях возможно установить факт отсутствия в
отношениях экономии и институтов экономанского общества принципа
социального партнерства, в котором реализация, несомненно, способствовала бы
увеличению эффективности деятельности экономии и преобразования это лучше,



эффективный институт социальной помощи и экономовой защиты населения . Так,
согласно социологическим опросам 28% экономан Российской Федерации не знают
ни телефонов, ни адреса окружного чиновника ополчения (не знакомы с ним лично)
. O.Yu. Светлышева определяет, что « экономейский должен построить отношения с
экономанами на основе принципа социального партнерства, которое, несомненно,
должно создать благоприятные условия для роста юридической деятельности
экономан, их большей юридической безопасности. Для эффективности
продуманных отношений обе стороны (экономанин и экономейский) должны
обладать достаточным уровнем чувства сэкономедливости, являющегося одним из
основных элементов этих отношений» . Это должно быть отмечено установленное в
Федеральном экономе с 07 февраля 2011 3 федеральных экономов номера «О
экономии» фундаментальное основание – взаимодействии с государственными и
муниципальными властями, общественными ассоциациями, организациями,
чиновниками, экономоохранительными органами иностранных государств и
международными экономейскими организациями (Международная организация
уголовной экономии – Интерпол, генеральный секретариат Интерпола и
европейская экономейская организация (Европол)). Несомненно, что точно зависит
от экономильной организации такой эффективности взаимодействия деятельности
экономии. Важным новшеством Федерального эконома с 07 февраля 2011 3
федеральных экономов номера «О экономии» является также декларация
принципа использования достижений науки и техники, современных технологий и
информационных систем. В Экономе Российской Федерации с 18 апреля 1991 No
1026-1 «Об ополчении», это было упомянуто экономо ополчения использовать для
документации информационных систем деятельности, видео. и звуковое
оборудование, фильм. и фотооборудование, и также другие технические и
специальные средства, которые не наносят ущерб жизни, здоровью человека и
окружающей среды (пункт 14 p.1 Искусств. 11). Таким образом нужно отметить, что
продуманные вопросы, о принципах деятельности экономии, не улаживают весь
комплекс проблем и способы их решения. Одна вещь ясна, что в ходе внедрения
регулирующих юридических действий, регулирующих деятельность современной
российской экономии, несомненно, будут новые проблемы, какое решение
становится приоритетом современного домоводства и практики и использования
международных стандартов, положительный опыт зарубежных стран при
формировании собственного экономейского экономодательства создаст
необходимые условия для формирования в Российской Федерации, действительно
работающей, профессиональная и эффективная экономия, которая в свою очередь,
во что бы то ни стало, окажет положительное влияние на увеличение



производительности обеспечения эконом и свобод человека и экономанина. 2.2.
Формы и методы деятельности экономии признанием, соблюдением и защитой
эконом и личных свобод в Российской Федерации Основное дифференцирование
определений "форма" и "метод" деятельности экономии, в юридической
литературе, не выполнено, часто эти определения используются в качестве одного
сериала и взаимозаменяемые . В пределах этой работы, поскольку формы
деятельности будут считать внешним проявлением пути, улаженного экономом,
какая реализация в наиболее общем мнении будет способствовать достижению
цели. Необходимо понять набор шагов, действия как метод, которые необходимы
для того, чтобы обязаться в каждом случае решать это или ту проблему. Так,
форму можно рассмотреть как компонент внешней деятельности экономии, в свою
очередь метод как список доступные экономейские средств получения результата.
В пределах этой работы имеют специальную ценность, что наэкономило на
удалении препятствий для внедрения человеком и экономанином эконом,
признанных позади него и свобод . Важно признать, что в деятельности
экономоохранительных органов в различной степени все главные формы защиты и
защита эконом и свобод, примененных в проанализированном механизме и
особенности к устройству страны в целом, применены. Их может вступить как
экономовые формы (экономильный творческий потенциал и экономильное
применение), и организационный, которые вызваны специфическим их
профилактический, пропаганда, технические и другие меры влияния. Данные
формы конкретизируются и понимаются в вызванных методах обеспеченной
деятельности эконома. Таким образом в государственной и экономильной теории
воплощение в жизни форм и методов выставлено соображению как внешнее
практическое выражение деятельности по выполнению функций, включая которые
назначают на экономоохранительные органы. Экономия, выполняя функцию
признания, соблюдения и защиты эконом и личных свобод, строит собственную
деятельность в пределах форм и методов, которые строго определены экономом .
Экономильная творческая деятельность экономии понята посредством развития,
изменения, дополнения и отмены ведомственных регулирующих юридических
действий, которые ассигнованы, главным образом, на регулировании каждый
возможные стороны функционирования экономии, включая регулирование
деятельности экономии признанием, соблюдением и защитой эконом и личных
свобод. Указанный вид учреждения юридического характера часто будет
организовывать работу конкретных подразделений, организаций и услуг в
пределах уважения верховенства эконома, уважения и защиты эконом и личных
свобод и как нацелены на борьбу против нарушений непосредственно, или это



установлено, ломая интересы общества. У экономильной творческой деятельности
экономии есть существенная ценность в сфере защиты эконом и личных свобод.
Возможно объяснить важность такой деятельности к тому, что посредством
создания зависимых регулирующих юридических действий экономия определяет
экономила выполнения функций, которые или непосредственно наэкономлены на
защиту интересов индивидуальности или установлены предположением их
соблюдения и защиты. Основной предмет, кто понимает экономильную творческую
функцию, Министерство Внутренних дел действий Российской Федерации, задачи
стандартного экономового регулирования деятельности экономии, назначен на
него. Интересно, что предоставление на этом теле одобрено с целью увеличения
эффективности деятельности экономии признанием, соблюдением и 150 150
защитой эконом и личных свобод. С целью увеличения производительности
экономильной творческой работы над вопросами делающей экономило работы это
создано, и Консультативный совет Министерства Внутренних дел Российской
Федерации действует. Юридический анализ, принятый в области деятельности
экономии регулирующих юридических действий, показывает, что их действие
может быть наэкономлено как на улучшении деятельности чиновников
соответствующих подразделений, увеличения их профессиональной этики при
внедрении полномочий офиса, и на упрощении внедрения российскими
экономанами и другими людьми отдельных субъективных эконом, принадлежащих
им. Продолжаясь их это, проанализированная функция признания, соблюдения и
защиты эконом и личных свобод может быть разделено на внешний и внутренний
экономильный творческий потенциал., Например, возможно отослать принятие
соответствующих административных постановлений, какое действие обеспечивает
выполнение экономанами эконом, принадлежащих им и свободы к первому.
Стандартное регулирование процесса защиты эконом штата
экономоохранительных органов врожденное от второго . Есть регулирующие
юридические действия Министерства Внутренних дел Российской Федерации,
которые наэкономлены на организацию взаимодействия с другими телами страны
при выполнении полномочий эконом человека ими, обслуживанием
международного сотрудничества на противодействии к экономным деяниям, и как
предоставление помощи различным категориям людей, реализации эконом,
которыми это сложно или нуждается в специальной защите от страны и т.д. Такие
регулирующие юридические действия, обязательны для выполнения всем штатом
экономоохранительных органов, они преследуют цель защиты экономности и
экономопорядка, борьбы против экономления, защиты конституционных экономов,
свобод и экономных интересов человека и индивидуальности. У возможности



экономии участвовать в экономильных творческих инициативах, которые
подготовлены государственными органами, есть особое значение. Это - акты
стандартного характера, которые наэкономлены на борьбу против экономления,
защиты общественного порядка, и как, которые упоминают другие области
деятельности экономии в отношении защиты эконом и личных свобод чаще.
Фактически своевременность и соответствие, экономодательное регулирование
указанного вида отношений действует как potrebny признак защиты, которая
усиливается гарантий выполнения эконом и личных свобод во взаимных
отношениях с телами страны . Исключительная важность в экономейской
деятельности в сфере защиты эконом и личных свобод такая экономовая форма,
поскольку использование экономовых норм обладает. Вообще возможно заметить,
что экономоохранительная юрисдикция проанализированных тел во многих
отношениях подобна экономоохранительной деятельности других тел и услуг
страны. К нему полностью возможно применить общие знаки и линии, которые
характеризуют экономильное применение как процесс реализации социальных
норм. Это и юрисдикция представителя на том теле и обязательство выполнения
решения для предметов, относительно кого это вынуто, и последовательность
комиссии этого или того действия, определенного судебной процедурой по
использованию верховенства эконома и многих других вещей. Экономовая форма
экономоохранительной деятельности налагает обязанность на экономейских
начаться с общих принципов экономности, экономосудия, целесообразности и
экономности, принятой относительно определенного человека или группы решения
людей, включая защиту в полной возможности защиты эконом, врожденных от них.
Наряду с генералом, для деятельности экономии некоторые отличительные
качества, которые вызваны специфическими особенностями задач, стоящих перед
ними и, в частности возможность использования различных принудительных мер
влияния с целью защиты человека, экономности и экономопорядка и других
объектов защиты, специфические также. Например, это - действия, которые
вынуты экономейскими относительно людей, которые сделали административное
нарушение (пункты 1 ч. 2 Искусства. 28.3 из Кодекса Российской Федерации об
административных нарушениях ), также вовлеките наложение административного
наказания в виновном лице; составление экономейским в присутствии оснований
протокола задержания человека, предоставленного экономодательством
относительно подозрения в комиссии экономления им, которое вовлекает
задержание человека для термина до 48 часов (Искусство. 91, 92, 94 Уголовно-
процессуальных кодекса Российской Федерации) . Анализ методов
экономоохранительной деятельности экономии в их традиционном понимании



важен для того, чтобы начался с положения их подразделения на регулирующем и
охранял. Давайте заметим, что экономильное использование регулирующей
собственности превращено, прежде всего, на разрешении различных
административных и административных вопросов. Среди них должен ассигновать
функции intra организационной и vneshneorganizatsionny ориентации. В
юридической литературе аспект экономоохранительной деятельности экономии
часто обсуждается в их введении в административных юридических отношениях с
экономанами для решения вопросов, которые не связаны непосредственно с
нарушениями. Указанный вид деятельности экономии может быть
проанализирован в прямой зависимости относительно защиты некоторых эконом и
личных свобод. Очевидно, что этот вид актов экономильного применения убеждают
не обеспечить буквально защиту слов этого или что конституционное экономо и
выгода относительно него фактически охрана характера. Они действуют как
необходимые юридические факты, элементы юридических (фактических) структур,
с которым существованием экономодатель соединяет внедрение этих эконом, и
равно их действительная защита . Организационные формы деятельности
экономии признанием, соблюдением и защитой эконом и личных свобод, как
непосредственно связаны с удалением их чиновниками актов применения
экономовых норм. Это возможно объяснить его этому их полномочия, так же как
полномочия других тел государства, твердо отрегулировано и выполнено в строгом
соответствии с экономодательством. Несмотря на подобие с юридическими,
организационными формами более выразили конкретность в отношении ситуации,
или к объекту юридического влияния. Касающаяся защита эконом и личных свобод,
организационная деятельность экономии выражена в ежедневной защите и
защите социальных пособий, обслуживании экономности и экономопорядка, как
публично, и другие места деятельности человека, обучения экономейских к
формам и методам защиты и контролю их деятельности. Такая форма
обеспечивает создание безопасных и необходимых условий для свободной
реализации эконом и личных свобод и одинаково действующего использования
необходимых мер в случае их нарушения. Поскольку это кажется нам,
эффективность названных методов больше всего способствует функционированию
механизма защиты эконом и личных свобод посредством создания и обслуживания
практического способа их действительного воплощения. На равной основе со
сказанным местом и экономейской ролью в продуманном механизме во многих
отношениях это определено методами их деятельности, включая пути и средства
юридического влияния, которые применены к внедрению задач, назначенных на
них. Главные методы веры и принуждения, которые убеждают обеспечить



экономодательную процедуру эконом и личный акт свобод. Первый из них может
быть характеризован как профилактический метод, который применен на
«предзащитной стадии», когда эконома особого человека или группы людей еще
не сломаны. Это наэкономлено не на экономильном восстановлении и состоит в не
воздействие власти на желание и сознание людей с целью их побуждения к
интеллектуальному экономному поведению или независимый и добровольный
отказ неэкономной деятельности. Таким образом, строгое соблюдение
регулирующих юридических действий – одинаково условие nenarushayemost
главных эконом и свобод к тому, что фактически и функционирование механизма
защиты эконом и свобод уменьшен, может быть обеспечено. Подобное влияние
может быть выражено в моральном и экономовом воспитании, выполняя
пропагандистские действия, информирование массы о населении, материальное
поощрение экономного поведения и т.д. Существенная ценность в реализации
названного метода получена личной дисциплиной, открытостью и соответствием
ответа на жалобы экономан, грамотности и изобретательности, проводя диалог и
другие индивидуальные и личные факторы экономейских . На уровне с верой в
деятельность экономии метод принуждения, которое является самым
специфическим для них как элемент власти в структуре страны, широко
используется также. Названный взгляд можно нести к сильным способам
воздействия на экономника, который позволяет в ситуациях, установленных
экономодателем на уровне с другим, используйте экономейскими огнестрельного
оружия, специальных средств и физической силы для того, чтобы поддержать
эконом на индивидуальность благополучно. В такой выраженной карательной
окраске продуманного способа специфических особенностей влияния метода
принуждения замечен по сравнению с применением его другими телами
государства. Однако, во всей кажущейся жестокости, цель вызвать человеку, хотя
нарушено эконом, физическим или моральным страданиям, нарушению в связи с
делами его эконом и свобод, оскорбление его чести и преимущества здесь не
установлено как. Главное назначение должно обеспечить защиту экономности и
экономопорядка, и одинаково, прямо или косвенно эконома и личные свободы.
Методы принуждения, которые используются в экономейской деятельности,
возможно разделиться на две группы: 1) меры административного и юридического;
2) меры экономного и юридического принуждения. Каждая из названных групп
включает предупредительные меры, меры сдержанности, дисциплинарные меры
или процедурное принуждение. Указанные меры обычно выполняются посредством
экономильного применения, которое поддержано в потребности с действиями
организационного характера, включая власть пути и средства. Часто, все они



превращены на защите уже сломанных или подвергаемых опасности эконом
экономан или имеют подчиненное назначение для защиты выполнения
последующих мер защиты и защиты. Как еще одно проявление форм и методы
деятельности экономейской защиты безопасности свидетелей, жертв и других
участников уголовного процесса, который выполнен согласно Федеральному
эконому с 20 августа 2004 номера, 119-FZ «О государственной защите жертв,
свидетелей и других участников уголовного процесса» действия. Указанный
регулирующий юридический акт суммировал до соображения, приводящего к
деятельности эконом человека страны процессов и к изучению
экономоохранительной практики, во время которой определялись масштаб
социальной проблемы и экономовая проблема защиты участников уголовного
процесса. В ней принципы и типы государственной защиты, которые включают
меры по безопасности и меры социальной поддержки, установлены, тела, которые
обеспечивают государственную защиту, основания и заказ ее внедрения
определены . Несомненно та эффективная защита участников уголовного
процесса, так же как любой другой деятельности, которая понята в пределах
механизма защиты эконом и личных свобод, укрепления требований усилий ряда
властей президента США с целью решения комплекса проблем защиты
безопасности защищенных лиц, которая способствует свободной реализации не
только их эконома, но также и обязанности. Указанное руководство позволяет
усиливать производительность внедрения экономоохранительной деятельности в
стране, и в результате увеличит имидж страны по мнению общества. Проблема
защиты участников уголовного процесса получает весы государственной
программы, и важность ее срочного разрешения помещена в список приоритетов
страны. Во всем mnogozadachnost показательного примера и изобилии
государственных органов, вовлеченных в его решение, главную погрузку и
ведущую роль в этом случае, ложится на плечах подразделений
экономоохранительных органов. Как еще одна форма деятельности экономии к
признанию, соблюдению и защите эконом и личных свобод юридический ответ на
заявления и адреса экономан и других действий заинтересованных лиц. Экономо
на адреса экономан в государственных органах и местных органах власти
обеспечено Искусством. 33 из Конституции Российской Федерации.
Предоставленное экономо, оказывается, верно korrespondiruyushchy обязательство
государственного органа, местного органа власти или чиновника, чтобы принять
должным образом выпущенное обращение к соображению и ответить в терминах,
установленных экономом. Существенное упущение как определенные авторы
отмечает, нехватка в экономодательном порядке определенных оснований



ответственности виновных чиновников и государственных служащих для
нарушения заказа реализации экономанином конституционного эконома на адресе.
Положения названной статьи Конституции Российской Федерации и выше-
установленного эконом позволяет делать вывод, что экономане Российской
Федерации используют возможность реализации эконома на обращение к телам
государства только. Однако, по нашему мнению, это не абсолютно так. Искусство.
2, 17, h. 2 Искусства. 19, Искусство. 45, h. 3 Искусства. 62 из Конституции
Российской Федерации равняют статус "человека" поэтому, это экономильно, чтобы
считать экономо на обращение так же, как принадлежащий и иностранным
экономанам и людям без национальности в заказе установленным
экономодательством Российской Федерации к статусу "экономанина" . Невозможно
не согласиться с мнением A.B.Smushkina, что этот способ защиты может быть
эффективным, только если государственные руководства будут точно и
реагировать в назначенное время на нарушения эконом и свобод, профессионально
рассматривает обязанности. Однако, отклонить административную защиту или
заменить ее судебный не следуют. Это берет, определенное место в
конституционном механизме защиты эконом и свобод . Принятые ведомственные
регулирующие юридические действия наэкономлены на защиту предоставленного
эконома, которое, поскольку это представлено больше, чем соответствующее
экономодательство, способствуйте свободной реализации конституционно
объявленного эконома. Так, в отношении экономоохранительных органов
государственная услуга с учетом устных и письменных адресов оказана и
экономанам Российской Федерации, и иностранным экономанам, людям без
национальности и другим заинтересованным лицам, включая их представителям.
Заказ обращения и как формы контроля решений и действий (bezdeystviye)
принятый (выполненный) во время такой работы обеспечен, детализирован.
Однако, несмотря на обширность деятельности эконом человека экономии,
развития национального экономодательства, обеспечивающего им различные
возможности поддержки эконом на отдельные категории людей, в целом,
возможно сказать о недостаточном исследовании и координации механизма
защиты конституционных экономов и личных свобод в их деятельности. Слабые
места, вызванные недостатком финансирования, чрезмерного zaregulirovannost,
нехватки выпущенных методов и средств, отмечены как практические рабочие и
определены в отдельных исследованиях теоретиков конституционного эконома.
Таким образом это установлено, что экономия обладает всем количеством форм и
методов, которые позволяют им создавать к экономильному качеству степени
оказанных экономоохранительных услуг, принимающих во внимание потребность



защиты конституционных экономов и личных свобод. Их реализация зависит от
характера, выполненного в конкретный промежуток времени задач, и должна
продолжиться под общественным контролем. Деятельность экономии должна быть
выполнена в строгом соответствии с требованиями регулирующих юридических
действий и во взаимодействии с другими телами и чиновниками
экономоохранительной системы государства. ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВА
ЭКОНОМООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМЕЙСКИХ 3.1. Результаты работы
уэкономления Министерством Внутренних дел Российской Федерации на Барнауле
на 2015 на защите эконом и личных свободах человека и экономанина Фактически
каждый из жителей и гостей Барнаула в жизни примкнул к деятельности
экономоохранительных органов. В результате во всех индивидуальная идея
экономии, которая тогда становится достоянием общественности мнение,
сформирована. Это - главный критерий assesment работы уэкономления
Министерством Внутренних дел Российской Федерации через Барнаул. Давайте
остановимся только на самых важных и фактических аспектах работы
уэкономления Министерством Внутренних дел Российской Федерации. Прежде
всего, в организации работы уэкономления Министерством Внутренних дел

законом. Единственным пока примером такого права в российском
законодательстве является Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей РФ»: моральный вред, причиненный потребителю вследствие
нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) его прав, предусмотренных
законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты
прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его
вины.

Обязательным условием ответственности при наличии состава правонарушения
является юридически значимая причинная связь между поведением причинителя
(действие или бездействие) и наступившим вредом. Причинная связь может
считаться юридически значимой, если поведение причинителя превратило
возможность наступления вредоносного результата в действительность либо
обусловило конкретную возможность его наступления. Таким образом, для
возложения ответственности за причинение вреда требуется установить наличие
необходимой причинной связи между неправомерным поведением причинителя и
вредом.

Важным обязательным условием наступления ответственности за причинение
морального вреда является вина причинителя, которую придется доказывать в
судебном разбирательстве. При этом предмет доказывания формируется из



четырех оснований гражданско-правовой ответственности:

наличия факта причинения морального вреда;
противоправности деяния причинителя вреда;
причинной связи между противоправным деянием и моральным вредом;
вины причинителя вреда.

Так, условием компенсации морального вреда в соответствии со ст. 15 Закона РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» за моральный вред,
причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем,
продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на
основании договора с ним, прав потребителя, преду-

смотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации
причинителем вреда при наличии его вины[35].

Компенсация морального вреда может осуществляться как при наличии видимой
вины его причинителя, так и независимо от нее. Случаи, когда моральный вред
компенсируются независимо от вины причинителя вреда, перечислены в ст. 1100
Гражданского кодекса РФ. К данным случаям относится вред, нанесенный:

жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;
гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного
привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в
качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде,
незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или
исправительных работ;
распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию;
в иных случаях, предусмотренных законом.

Основанием для компенсации морального вреда могут выступить нравственные
переживания в связи с повреждением здоровья, потерей работы, утратой
родственников, раскрытием семейной тайны, распространением ложных сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина и т.д.
Компенсации подлежит не только прямой, но и косвенный моральный вред. Так, в
ходе уголовного процесса ближайший родственник потерпевшего вправе
требовать компенсации морального вреда от обвиняемого в убийстве в случае
гибели гражданина.



2.2 Определение размера компенсации
морального вреда
Вопрос определения размера компенсации морального вреда был и остается на
настоящее время одним из самых дискуссионных. Отсутствие определенных
критериев, при применении которых было бы возможно упорядочить данный
вопрос, приводит к тому, что правоприменитель, в частности суд, в одних и тех же
или похожих случаях назначает кардинально отличающиеся суммы, подлежащие к
выплате для компенсации морального вреда. Приведенные в гражданском кодексе
Российской Федерации положения, которыми следует руководствоваться судам,
отсутствие законодательной трактовки этих положений, их размытость и
неопределенность, не позволяют в полной мере их использовать для
справедливого вынесения решения о размере компенсации морального вреда. В
связи с объективными и иными пробелами в законодательстве по этому вопросу
судьи вынуждены самостоятельно, основываясь на своем жизненном опыте,
применяя еще более неопределенное руководство закона о разумности и
справедливости, определять размер денежной компенсации морального вреда.
Результат такого положения в российском законодательстве – отсутствие
единообразия в судебной практике, непонимание и недоумение граждан, чьи права
подлежат защите, относительно выносимых судом решений.

Вопросом в области определения размера компенсации морального вреда
занимаются многие правоведы. Их разработки представляют большой интерес, так
как направления их исследований в указанной области хотя и соприкасаются
между собой, однако идут по своему собственному, уникальному, пути, расширяя
возможности определения объективного размера компенсации морального вреда.

М.Н. Малеина к числу критериев определения размера компенсации за причинение
морального вреда относит общественную оценку фактического обстоятельства
(обстоятельств), вызвавшего вред, и область распространения сведений о
происшедшем событии, при причинении физического вреда – вид и степень
тяжести повреждения здоровья, длительность или кратковременность
расстройства здоровья, степень стойкости утраты трудоспособности и т.д.[36]

А.В. Шичанин к критериям определения размера компенсации морального вреда
относит силу причиненного вреда, материальное и социальное положение сторон,
а также местные условия и нравы[37].



А.Я. Понаринов, специалист в области уголовного судопроизводства, предложил
иной взгляд на решение проблемы размера компенсации морального вреда.
Автором выработано два метода оценки морального вреда: «поденный» и
«посанкционный»[38]. Посанкционный метод основывается на соотношении
размера компенсации морального вреда со степенью меры наказания преступника.
Суть же поденного метода сводится к принятию судом во внимание количества
дней в году и к учету доли ежемесячного заработка (дохода) виновного,
приходящегося на один день. Если суд придет к выводу о необходимости
взыскания с ответчика суммы денег в размере семнадцати дневного дохода, то,
зная его доход, приходящийся на один день, легко определить и общую сумму
денег, подлежащую взысканию с виновного в качестве компенсации морального
вреда. Однако (это отмечает и сам В.Я. Понаринов) уязвимость этого метода
состоит в том, что он не связан тесно с самим деянием, его правовой оценкой и
вызванными им последствиями[39].

А.М. Эрделевский в основу своего метода поставил зависимость размера денежной
компенсации морального вреда от степени опасности правонарушения, а именно
от размеров санкций за то или иное преступление, предусмотренных в Уголовном
кодексе РФ[40]. Для расчетов указанного размера он вводит понятие «базисный
уровень», который представляет собой некую единицу вычисления, определенную
исходя из уровня страданий, испытываемых потерпевшим при причинении ему
тяжкого вреда[41].

Вышеприведенные умозаключения не являются субъективной точкой зрения
автора; они основываются прежде всего на уже существующих нормах
определения размера компенсации морального вреда в гражданском
законодательстве России.

Наряду с этим К.Б. Ярошенко отмечает, что компенсация морального вреда – это
одна из форм гражданско-правовой ответственности, поэтому к ней применимы не
только специальные нормы, но и общие нормы, посвященные деликатным
обязательствам.

Здесь совершенно справедливо затрагивается тема возможности компенсации
морального вреда в зависимости от действий и вины самого потерпевшего, т.е.
имеются в виду нормы, установленные п. 1 и 2 ст. 1083 Гражданского кодекса РФ.
Такое уточнение очень важно, ибо, рассматривая характеристики причинившего
вред, не следует оставлять без внимания действия и степень вины самого
потерпевшего (например, если он был инициатором конфликта)[42].



К.И. Голубев и С.В. Нарижний отмечают невозможность точной оценки
причиненных душевных страданий. Эта невозможность во многом предопределяет
известную еще с прошлых веков доктрину, согласно которой при определении
размера денежного вознаграждения свободное и справедливое судейское
усмотрение является составной частью института компенсации морального вреда
[43]. Так, в английском праве в начале прошлого века данный принцип
обосновывался тем, что при компенсации морального вреда суд считается с
конкретным данными, конкретной справедливостью, средствами сторон и многими
другими обстоятельствами. Соответственно, если бы на этот предмет
существовали заранее установленные критерии, обязательные для суда, то
богатый человек мог бы сделаться всеобщем мучителем, подобно некоему
знатному римлянину, имевшему обыкновение ходить вокруг Форума и бить по
щекам каждого встречного, в то время как раб с кошельком следовал за ним,
расплачиваясь за удары по установленной в законе таксе[44].

По нашему мнению, для более успешного решения проблемы определения размера
компенсации морального вреда необходимо создать схему, показывающую
механизм причинения такого вреда. Анализ гражданского и смежного с ним
законодательства позволяет раскрыть такую схему в виде нескольких основных
принципов.

Во-первых, величина компенсации напрямую зависит от степени претерпеваемых
страданий, возникших в результате правонарушения.

Во-вторых, сила таких страданий зависит от двух основных факторов:

а) силы внешнего неправомерного воздействия, которая может быть оценена по
принципу общественной опасности;

б) реакции человека на такое воздействие, которое в свою очередь напрямую
зависит от индивидуальных особенностей потерпевшего.

В-третьих, окончательный размер компенсации морального вреда будет
складываться из совокупности внешнего неправомерного воздействия и реакции
личности на такое воздействие. Размер компенсации будет тем объективнее, чем
тщательнее проработаны все составляющие, влияющие на глубину страданий
потерпевшего.

Компенсация морального вреда определяется судом при вынесении решения в
денежном выражении. При определении размера компенсации морального вреда



судам следует принимать во внимание обстоятельства, указанные в части 2 статьи
151 и пункте 2 статьи 1101 Гражданского кодекса РФ, и иные заслуживающие
внимания обстоятельства. Если не соответствующие действительности порочащие
сведения распространены в средствах массовой информации, суд, определяя
размер компенсации морального вреда, должен учесть характер и содержание
публикации, а также степень распространения недостоверных сведений. При этом
подлежащая взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть
соразмерна причиненному вреду и не вести к ущемлению свободы массовой
информации.

Требование о компенсации морального вреда может быть заявлено
самостоятельно, если, например, редакция средства массовой информации
добровольно опубликовала опровержение, удовлетворяющее истца. Это
обстоятельство должно быть учтено судом при определении размера компенсации
морального вреда.

Характер физических страданий для определения величины компенсации
морального вреда не продуктивно, поскольку неясно, какая разновидность
физического страдания наиболее неблагоприятна для человека. Неясным остается
вопрос: что из возможных вариантов страданий по их содержанию и основанию
возникновения наиболее мучителен, несмотря на то, что законодатель напрямую
связывает характер таких страданий и размер их компенсации в денежной форме.
Но о степени страданий, хотя и разных по характеру, говорить уместно, поскольку
есть прямая зависимость величины морального вреда от степени страданий.

Также возникает необходимость в ведении еще одного критерия, влияющего на
величину морального вреда, – это продолжительность физического страдания.
Ведь, к примеру, когда берут кровь из пальца, боль может быть классифицирована
как «очень сильная, т.к. больной кричит», но настолько непродолжительной, что
отсутствует даже волнение по поводу прохождения этой процедуры. Поэтому для
объективизации определения величины физического страдания необходимо
увязать время претерпевания потерпевшим неблагоприятного физического
ощущения с силой такого ощущения.

Следующий существенный вопрос касается абсолютного размера компенсации
морального вреда в виде физических страданий, а точнее его максимального
значения.



Между тем ситуация на рынке логистики сложилась следующим образом. Общий
экономический кризис снизил спрос на услуги предприятия. Кроме того, на рынке
имеется множество конкурентов предлагающих аналогичные услуги. Плюс, на
рынке логистики (транспортных услуг) сложилась общепринятая практика
оказания услуг. При этом средний срок предоставления отсрочки платежа у
некоторых производителей или фирм может составлять 1-3 месяца. В этой
ситуации для повышения конкурентоспособности своей деятельности, ООО
«Лидер» следует перейти на более мягкий тип кредитной политики, который
подразумевает предоставление среднерыночных (общепринятых) условий
оказываемых услуг. Предпосылкой перехода на более мягкий тип кредитной
политики являются следующие факторы: - стабильное финансовое положение
предприятия и его высокая независимость от кредиторов; - предприятие обладает
потенциальной возможностью наращивать объем производства работ (услуг) при
расширении возможности их реализации за счет предоставления кредита; -
финансовые возможности предприятия позволяют отвлечь часть имеющихся
финансовых средств в текущую дебиторскую задолженность; - падение спроса на
услуги (работы) предприятия; - общий уровень экономики переживает спад, в связи
с этим снизился общий уровень платежеспособности заказчиков, что требует более
либеральных условий договоров строительного подряда и иных возмездно
оказываемых услуг. В настоящее время финансовый менталитет собственников
предприятия ООО «Лидер» направлен на не превышение допустимого риска в
процессе осуществления хозяйственной деятельности, то мы предлагаем
установить средний срок предоставления краткосрочного коммерческого кредита
30 дней. Предоставление долгосрочных кредитов по оплате за выполненные
работы (оказываемые услуги). Для повышения конкурентоспособности своей
деятельности, ООО «Лидер» следует перейти на более мягкий тип кредитной
политики, который подразумевает предоставление среднерыночных
(общепринятых) условий оказываемых услуг. Предоставление отсрочки по
платежам не может обеспечить средний срок одного оборота краткосрочной
дебиторской задолженности равного 30 дням. На практике всегда имеют место
различные нарушения условий договоров и соответственно просрочки платежей.
Допустим, что 80% дебиторов оплатят свою задолженность на 25-й день, 10% на
40-й день, и 10% на 60-й день. Тогда средний срок одного оборота краткосрочной
дебиторской задолженности составит 0,8х30+0,1х40+0,1х60= 24+3+6=33 дня.
Предоставление отсрочки платежа до 30 дней можно провести в виде
краткосрочной акции, для того чтобы набрать необходимый объем заказов на
выполнении логистических работ (услуг), а можно ввести в постоянную практику



предприятия. Та как, запасы предприятия финансируются за счет краткосрочных и
долгосрочных займов и кредитов, то здесь ООО «Лидер» несет потери в виде платы
процентов по кредитам и займам. Предполагается, что реализация работ (услуг) с
отсрочкой платежа до 30 дней, позволит увеличить объем выручки на 243363х1,39
= 338274,57 тыс. руб. или на 26%. Либерализация кредитной политики
предприятия, которая предполагает увеличение доли продаж продукции с
отсрочкой платежа, существенно повышает уровень кредитного риска ООО
«Лидер». Ведь рост продаж в кредит предполагает снижение требований к
кредитоспособности покупателей, что в несколько раз увеличивает вероятность
появления безнадежных или просроченных долгов. В этой ситуации мы
рекомендуем ООО «Лидер» усовершенствовать работу по управлению с
дебиторской задолженностью. В управлении кредиторской задолженностью ООО
«Лидер» (также как и в управлении дебиторской задолженностью), целесообразно
группировать задолженность по срокам наступления обязательств и составлять
график платежей. Здесь важно не допускать ситуаций появления просроченной
кредиторской задолженности. 1 4 4 1 1 Поскольку доля простроченной
кредиторской задолженности в пассивах баланса ООО «Лидер» очень
незначительна и вся она будет погашена в результате предложенных нами выше
балансовых изменений, то никаких особых мероприятий по ее сокращению не
требуется. препятствие на пути решения основной задачи уголовного права в той
ее части, которая обеспечивается применением метода поощрения, а именно
статьей 31 УК РФ. В связи с этим закономерно возникает вопрос о том, чем
обусловлено использование в уголов- ном законе юридической техники усеченных
со- ставов. Проведенное в данном направлении исследова- ние показывает, что
использование юридической техники усеченных составов может преследовать
всего одну цель: установление за фактическое по- кушение такого наказания,
которое по своей стро- гости характерно для оконченного преступления. Больше
ничего в применение уголовного закона она не привносит. Между тем достижение
данной цели посред- ством использования конструкции усеченного со- става
реализовано в уголовном законе дважды неудачно. И выражается это не только в
том, что юридическая техника усеченных составов пре- пятствует решению
основной задачи уголовного права. Помимо этого, ее использование приво- дит к
искажению действительности: она называ- ет оконченным преступлением деяние,
которое в действительности оконченным вовсе не является. Вместо того чтобы
решать задачу наказательного свойства в рамках института наказания, уголовное
право подгоняет под искомый результат трактовку момента окончания
преступления. В результате мы вынуждены констатировать на- личие у



преступления с усеченным составом одно- временно двух моментов окончания:
фактического и юридического. Однако преступление есть одно явление, один
процесс, поэтому и момент оконча- ния у него также должен быть один. ВЕСТНИК
КАЛИНИНГРАДСКОГО ФИЛИАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД
РОССИИ 41 Вышеизложенное позволяет усомниться в це- лесообразности
применения в уголовном праве юридической техники усеченных составов. Осо-
бенно это актуально для следующих преступлений: - разбой (ст. 162 УК РФ); -
вымогательство (ст. 163 УК РФ); - посягательство на жизнь Президента, депута- тов
Государственной Думы, членов Совета Феде- рации, Главы и членов Правительства
Российской Федерации, губернаторов, иных государственных лиц, а также
политических и общественных деяте- лей (ст. 277 УК РФ); - посягательство на
жизнь судьи, прокурора, следователя, дознавателя, защитника, эксперта,
специалиста, судебного пристава, судебного ис- полнителя, а равно их близких (
ст. 295 УК РФ); - посягательство на жизнь сотрудника правоох- ранительного
органа, военнослужащего и их близ- ких (ст. 317 УК РФ). В деле охраны объектов
данных преступлений юридический потенциал нормы о добровольном отказе мог
бы оказаться весьма полезным, однако для этого перечисленные выше преступные
деяния необходимо сформулировать как преступления с материальным составом.
Что же касается цели повышения наказуемо- сти неоконченных преступлений, для
достижения которой и была создана техника усеченных соста- вов, то данный
вопрос необходимо решать путем совершенствования нормативного материала ин-
ститута уголовного наказания, а не путем неверно- го описания действительности,
которое к тому же препятствует решению основополагающей задачи, стоящей
перед уголовным законом.__ Согласно Конституции Российской Федерации (
Искусство. 19), "государство гарантирует равные эконома и свободы человека и
экономанина независимо от пола, гонки, национальности, языка, происхождения,
собственности и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, вере, принадлежа общественным ассоциациям, и также другим
обстоятельствам. Любые формы ограничения эконом экономан на признаках
социальных, расовых, национальных, языка или религиозной идентичности»
запрещены. Это означает, что в деятельности экономейского уклона любому
должен быть полностью исключен из заинтересованных сторон этого или что
бизнес, возможность идентификации личности человека, который нарушил эконом
с любой этнической группой или национальностью. Экономия защищает эконома,
свободы и экономные интересы человека и экономанина независимо от пола, гонок,
национальностей, языка, происхождения, собственности и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, вере, принадлежа



общественным ассоциациям, и также другим обстоятельствам (p.1 Искусство. 7 из
Федерального эконома «О экономии»). В нем состоит квинтэссенция принципа
беспристрастности деятельности российской экономии, которая нашла впервые
отражение в Федеральном экономе «О экономии» в структуре, включении,
адаптации отдельных положений международных документов относительно
экономейской деятельности. Кроме того, очевидно, в Федеральном экономе с 07
февраля 2011 3 федеральных экономов номера «О экономии», продуманный
принцип заявлен более успешно, чем в некоторых международных документах.
Так, в станции. 3 Международных кодекса поведения государственных чиновников
установлены, что государственные чиновники внимательны, сэкономедливы и
беспристрастны при исполнении функций и, в частности в отношениях с
общественностью; они никогда не отдают неэкономомерного предпочтения
никакой группе людей или человека, не позволяйте дискриминацию относительно
никакой группы людей или человека или не злоупотребляйте полномочиями, иначе
предоставленными им и власти. Согласно Искусству. 40 из европейского кодекса
экономейской этики экономия должны выполнить задачи сэкономедливо, быть
уэкономляемым, в частности принципами беспристрастности и сэкономедливого
подхода . Распределение как независимый принцип деятельности экономии
деполитизация (политический нейтралитет) представлено допустимое. Это -
вопрос, которому « экономейскому запрещают состоять в политических партиях, в
финансовом отношении поддержать политические партии и принять участие в их
деятельности. При внедрении офисной деятельности экономейский не должен
быть связан решениями политических партий, других общественных ассоциаций и
религиозных организаций» ( h. 2 Искусства. 7 из Федерального эконома с 07
февраля 2011 3 федеральных экономов номера «О экономии»). Это не говорит, что
не может состоять в таких ассоциациях. Он может быть участником, например,
спортивными состязаниями и другими общественными ассоциациями,
преследующими социальные и полезные цели, быть уэкономляемым
исключительно интересы. К так же этому примеру экономейский может понять
экономо на свободу вероисповедания, религий, включая экономо заняться
индивидуально или вместе с другими любая религия или не выразить любого.
Однако, при внедрении профессиональной офисной деятельности он не должен
защищать их интересы. Проанализированная норма h. 2 Искусства. 7 коррелятов с
нормой h. 3 Искусства. 10 из Федерального эконома с 11 июля 2001 номера, 95-FZ
«О политических партиях», если это « люди, заменяющие государственные или
муниципальные положения и лица, находящиеся на общественном или
муниципальном обслуживании, имея не экономо использовать преимущество



официального или официального положения в интересах политической партии,
который участники, они, или в интересах любой другой политической партии;
указанные люди, за исключением представителей Государственной думы,
представителей других экономодательных (представительных) государственных
органов и представителей представительных органов муниципалитетов, не могут
быть связаны решениями политической партии при выполнении официальных или
официальных обязанностей». Запрет и ограничения обеспечили в h. 2 Искусства. 7,
дублируйте нормы, содержащие в соответствующих положениях Искусства. 17, 18
Федеральных экономов с 27 июля 2004 номера, 79- FZ «Об общественной
государственной службе Российской Федерации», который действие согласно h. 2
Искусства. 29 из Федерального эконома с 07 февраля 2011 3 федеральных
экономов номера «О экономии» простираются и на экономейских. Принцип
открытости и гласности в деятельности экономии дает возможность всем
заинтересованным лицам получить достоверную информацию об их деятельности,
и также информацию, которая непосредственно упоминает их эконома, за
исключением этого, доступа, которым ограничен федеральным экономом.
Информирование о экономанах выполнено через средства массовой информации,
информация и телекоммуникационный Интернет, и также отчетами (не более
редко, чем один раз в год), чиновники перед экономодательными
(представительными) государственными органами предметов Российской
Федерации, представительных органов муниципалитетов, экономан.
Периодичность и заказ сообщения, и также категории чиновников,
уполномоченных сообщить указанным телам и экономанам, определены по приказу
Министерства Внутренних дел Российской Федерации с 30 августа 2011 No975 «Об
организации и выполнении отчетов чиновников территориальных тел
Министерства Внутренних дел Российской Федерации» . Кроме того, Министерство
Внутренних дел Российской Федерации обеспечивает функционирование услуг
("Частные охранные предприятия", «Найденные дети», "Окружные экономейские",
«Проверка транспортного средства согласно паспорту транспортного средства»,
"Поиск", «Украденные художественные ценности и старинные вещи»,
"Чрезвычайные ситуации", «Проверка счета согласно числу таможенной
декларации», «Следующие власти президента США»), работающий в пределах
государственной информационной системы «Экономоохранительная дверь
Российской Федерации», и также выполняет прием адресов от экономан.
Суждение, что эффективность деятельности экономии во многих отношениях
зависит от общественного доверия и поддержки экономан (Искусство. 9 из
Федерального эконома с 07 февраля 2011 3 федеральных экономов номера «О



экономии»), очевидно. В то же самое время, 2 2 4 126 126 126 126 126 126 150 150
названный статьей, с точки зрения юридического дизайна, поднимает некоторые
сомнения. Вопрос - то, что экономодатель не абсолютно точно в содержании статьи
считал идею объявленной на ее имя. Речь в нем, между прочим, идет о поддержке
деятельности экономии от экономан. Министр внутренних дел Российской
Федерации В.А.Колоколцев неоднократно обращал внимание на доверие экономан
экономии: « Экономия должна заслужить доверия экономан поэтому против
нарушений в поединках разрядов твердо и по существу..Это доверие, – Министр
внутренних дел Российской Федерации подчеркнул, – сегодня необходимо не
победить – у нас нет войны, чтобы не возвратиться, поскольку много вещей уже
потеряно. Это доверие мы должны заслужить точного исполнения обязанности
людям, повседневного, полезного и производительного обслуживания для
общества. Чтобы заслужить доверия и держать его на надлежащем уровне, мы
можем только ответственное отношение к бизнесу, вниманию и живому отклику к
проблемам всех, и, главное, компетентная и профессиональная работа» . Сегодня
необходимо утверждать, что использование общественного мнения экономейскими
в улучшении, и больше, и в модернизации деятельности остается немного
потребованным. Тем временем знание мнения экономан реализации конкретных
экономоохранительных функций, конечно, помогает понять с более высоким
качеством их. Потребность такого знания вызвана, прежде всего, социальным
характером института экономии, поэтому воплощающей в действительности
общественную миссию, экономия должна сотрудничать с экономанами, их
коллективами и общественными ассоциациями. К сожалению, не всегда
экономейские полностью понимают, что факт, что общественное мнение не только
набор суждений и оценки различных слоев населения о событиях и явлениях
социальной действительности, что показано только, когда представляет для ее
интереса авиакомпаний. Поэтому, общественное мнение можно рассмотреть как
критерий уровня социальной защиты и юридической безопасности человека и
экономанина. В современных условиях возможно установить факт отсутствия в
отношениях экономии и институтов экономанского общества принципа
социального партнерства, в котором реализация, несомненно, способствовала бы
увеличению эффективности деятельности экономии и преобразования это лучше,
эффективный институт социальной помощи и экономовой защиты населения . Так,
согласно социологическим опросам 28% экономан Российской Федерации не знают
ни телефонов, ни адреса окружного чиновника ополчения (не знакомы с ним лично)
. O.Yu. Светлышева определяет, что « экономейский должен построить отношения с
экономанами на основе принципа социального партнерства, которое, несомненно,



должно создать благоприятные условия для роста юридической деятельности
экономан, их большей юридической безопасности. Для эффективности
продуманных отношений обе стороны (экономанин и экономейский) должны
обладать достаточным уровнем чувства сэкономедливости, являющегося одним из
основных элементов этих отношений» . Это должно быть отмечено установленное в
Федеральном экономе с 07 февраля 2011 3 федеральных экономов номера «О
экономии» фундаментальное основание – взаимодействии с государственными и
муниципальными властями, общественными ассоциациями, организациями,
чиновниками, экономоохранительными органами иностранных государств и
международными экономейскими организациями (Международная организация
уголовной экономии – Интерпол, генеральный секретариат Интерпола и
европейская экономейская организация (Европол)). Несомненно, что точно зависит
от экономильной организации такой эффективности взаимодействия деятельности
экономии. Важным новшеством Федерального эконома с 07 февраля 2011 3
федеральных экономов номера «О экономии» является также декларация
принципа использования достижений науки и техники, современных технологий и
информационных систем. В Экономе Российской Федерации с 18 апреля 1991 No
1026-1 «Об ополчении», это было упомянуто экономо ополчения использовать для
документации информационных систем деятельности, видео. и звуковое
оборудование, фильм. и фотооборудование, и также другие технические и
специальные средства, которые не наносят ущерб жизни, здоровью человека и
окружающей среды (пункт 14 p.1 Искусств. 11). Таким образом нужно отметить, что
продуманные вопросы, о принципах деятельности экономии, не улаживают весь
комплекс проблем и способы их решения. Одна вещь ясна, что в ходе внедрения
регулирующих юридических действий, регулирующих деятельность современной
российской экономии, несомненно, будут новые проблемы, какое решение
становится приоритетом современного домоводства и практики и использования
международных стандартов, положительный опыт зарубежных стран при
формировании собственного экономейского экономодательства создаст
необходимые условия для формирования в Российской Федерации, действительно
работающей, профессиональная и эффективная экономия, которая в свою очередь,
во что бы то ни стало, окажет положительное влияние на увеличение
производительности обеспечения эконом и свобод человека и экономанина. 2.2.
Формы и методы деятельности экономии признанием, соблюдением и защитой
эконом и личных свобод в Российской Федерации Основное дифференцирование
определений "форма" и "метод" деятельности экономии, в юридической
литературе, не выполнено, часто эти определения используются в качестве одного



сериала и взаимозаменяемые . В пределах этой работы, поскольку формы
деятельности будут считать внешним проявлением пути, улаженного экономом,
какая реализация в наиболее общем мнении будет способствовать достижению
цели. Необходимо понять набор шагов, действия как метод, которые необходимы
для того, чтобы обязаться в каждом случае решать это или ту проблему. Так,
форму можно рассмотреть как компонент внешней деятельности экономии, в свою
очередь метод как список доступные экономейские средств получения результата.
В пределах этой работы имеют специальную ценность, что наэкономило на
удалении препятствий для внедрения человеком и экономанином эконом,
признанных позади него и свобод . Важно признать, что в деятельности
экономоохранительных органов в различной степени все главные формы защиты и
защита эконом и свобод, примененных в проанализированном механизме и
особенности к устройству страны в целом, применены. Их может вступить как
экономовые формы (экономильный творческий потенциал и экономильное
применение), и организационный, которые вызваны специфическим их
профилактический, пропаганда, технические и другие меры влияния. Данные
формы конкретизируются и понимаются в вызванных методах обеспеченной
деятельности эконома. Таким образом в государственной и экономильной теории
воплощение в жизни форм и методов выставлено соображению как внешнее
практическое выражение деятельности по выполнению функций, включая которые
назначают на экономоохранительные органы. Экономия, выполняя функцию
признания, соблюдения и защиты эконом и личных свобод, строит собственную
деятельность в пределах форм и методов, которые строго определены экономом .
Экономильная творческая деятельность экономии понята посредством развития,
изменения, дополнения и отмены ведомственных регулирующих юридических
действий, которые ассигнованы, главным образом, на регулировании каждый
возможные стороны функционирования экономии, включая регулирование
деятельности экономии признанием, соблюдением и защитой эконом и личных
свобод. Указанный вид учреждения юридического характера часто будет
организовывать работу конкретных подразделений, организаций и услуг в
пределах уважения верховенства эконома, уважения и защиты эконом и личных
свобод и как нацелены на борьбу против нарушений непосредственно, или это
установлено, ломая интересы общества. У экономильной творческой деятельности
экономии есть существенная ценность в сфере защиты эконом и личных свобод.
Возможно объяснить важность такой деятельности к тому, что посредством
создания зависимых регулирующих юридических действий экономия определяет
экономила выполнения функций, которые или непосредственно наэкономлены на



защиту интересов индивидуальности или установлены предположением их
соблюдения и защиты. Основной предмет, кто понимает экономильную творческую
функцию, Министерство Внутренних дел действий Российской Федерации, задачи
стандартного экономового регулирования деятельности экономии, назначен на
него. Интересно, что предоставление на этом теле одобрено с целью увеличения
эффективности деятельности экономии признанием, соблюдением и 150 150
защитой эконом и личных свобод. С целью увеличения производительности
экономильной творческой работы над вопросами делающей экономило работы это
создано, и Консультативный совет Министерства Внутренних дел Российской
Федерации действует. Юридический анализ, принятый в области деятельности
экономии регулирующих юридических действий, показывает, что их действие
может быть наэкономлено как на улучшении деятельности чиновников
соответствующих подразделений, увеличения их профессиональной этики при
внедрении полномочий офиса, и на упрощении внедрения российскими
экономанами и другими людьми отдельных субъективных эконом, принадлежащих
им. Продолжаясь их это, проанализированная функция признания, соблюдения и
защиты эконом и личных свобод может быть разделено на внешний и внутренний
экономильный творческий потенциал., Например, возможно отослать принятие
соответствующих административных постановлений, какое действие обеспечивает
выполнение экономанами эконом, принадлежащих им и свободы к первому.
Стандартное регулирование процесса защиты эконом штата
экономоохранительных органов врожденное от второго . Есть регулирующие
юридические действия Министерства Внутренних дел Российской Федерации,
которые наэкономлены на организацию взаимодействия с другими телами страны
при выполнении полномочий эконом человека ими, обслуживанием
международного сотрудничества на противодействии к экономным деяниям, и как
предоставление помощи различным категориям людей, реализации эконом,
которыми это сложно или нуждается в специальной защите от страны и т.д. Такие
регулирующие юридические действия, обязательны для выполнения всем штатом
экономоохранительных органов, они преследуют цель защиты экономности и
экономопорядка, борьбы против экономления, защиты конституционных экономов,
свобод и экономных интересов человека и индивидуальности. У возможности
экономии участвовать в экономильных творческих инициативах, которые
подготовлены государственными органами, есть особое значение. Это - акты
стандартного характера, которые наэкономлены на борьбу против экономления,
защиты общественного порядка, и как, которые упоминают другие области
деятельности экономии в отношении защиты эконом и личных свобод чаще.



Фактически своевременность и соответствие, экономодательное регулирование
указанного вида отношений действует как potrebny признак защиты, которая
усиливается гарантий выполнения эконом и личных свобод во взаимных
отношениях с телами страны . Исключительная важность в экономейской
деятельности в сфере защиты эконом и личных свобод такая экономовая форма,
поскольку использование экономовых норм обладает. Вообще возможно заметить,
что экономоохранительная юрисдикция проанализированных тел во многих
отношениях подобна экономоохранительной деятельности других тел и услуг
страны. К нему полностью возможно применить общие знаки и линии, которые
характеризуют экономильное применение как процесс реализации социальных
норм. Это и юрисдикция представителя на том теле и обязательство выполнения
решения для предметов, относительно кого это вынуто, и последовательность
комиссии этого или того действия, определенного судебной процедурой по
использованию верховенства эконома и многих других вещей. Экономовая форма
экономоохранительной деятельности налагает обязанность на экономейских
начаться с общих принципов экономности, экономосудия, целесообразности и
экономности, принятой относительно определенного человека или группы решения
людей, включая защиту в полной возможности защиты эконом, врожденных от них.
Наряду с генералом, для деятельности экономии некоторые отличительные
качества, которые вызваны специфическими особенностями задач, стоящих перед
ними и, в частности возможность использования различных принудительных мер
влияния с целью защиты человека, экономности и экономопорядка и других
объектов защиты, специфические также. Например, это - действия, которые
вынуты экономейскими относительно людей, которые сделали административное
нарушение (пункты 1 ч. 2 Искусства. 28.3 из Кодекса Российской Федерации об
административных нарушениях ), также вовлеките наложение административного
наказания в виновном лице; составление экономейским в присутствии оснований
протокола задержания человека, предоставленного экономодательством
относительно подозрения в комиссии экономления им, которое вовлекает
задержание человека для термина до 48 часов (Искусство. 91, 92, 94 Уголовно-
процессуальных кодекса Российской Федерации) . Анализ методов
экономоохранительной деятельности экономии в их традиционном понимании
важен для того, чтобы начался с положения их подразделения на регулирующем и
охранял. Давайте заметим, что экономильное использование регулирующей
собственности превращено, прежде всего, на разрешении различных
административных и административных вопросов. Среди них должен ассигновать
функции intra организационной и vneshneorganizatsionny ориентации. В



юридической литературе аспект экономоохранительной деятельности экономии
часто обсуждается в их введении в административных юридических отношениях с
экономанами для решения вопросов, которые не связаны непосредственно с
нарушениями. Указанный вид деятельности экономии может быть
проанализирован в прямой зависимости относительно защиты некоторых эконом и
личных свобод. Очевидно, что этот вид актов экономильного применения убеждают
не обеспечить буквально защиту слов этого или что конституционное экономо и
выгода относительно него фактически охрана характера. Они действуют как
необходимые юридические факты, элементы юридических (фактических) структур,
с которым существованием экономодатель соединяет внедрение этих эконом, и
равно их действительная защита . Организационные формы деятельности
экономии признанием, соблюдением и защитой эконом и личных свобод, как
непосредственно связаны с удалением их чиновниками актов применения
экономовых норм. Это возможно объяснить его этому их полномочия, так же как
полномочия других тел государства, твердо отрегулировано и выполнено в строгом
соответствии с экономодательством. Несмотря на подобие с юридическими,
организационными формами более выразили конкретность в отношении ситуации,
или к объекту юридического влияния. Касающаяся защита эконом и личных свобод,
организационная деятельность экономии выражена в ежедневной защите и
защите социальных пособий, обслуживании экономности и экономопорядка, как
публично, и другие места деятельности человека, обучения экономейских к
формам и методам защиты и контролю их деятельности. Такая форма
обеспечивает создание безопасных и необходимых условий для свободной
реализации эконом и личных свобод и одинаково действующего использования
необходимых мер в случае их нарушения. Поскольку это кажется нам,
эффективность названных методов больше всего способствует функционированию
механизма защиты эконом и личных свобод посредством создания и обслуживания
практического способа их действительного воплощения. На равной основе со
сказанным местом и экономейской ролью в продуманном механизме во многих
отношениях это определено методами их деятельности, включая пути и средства
юридического влияния, которые применены к внедрению задач, назначенных на
них. Главные методы веры и принуждения, которые убеждают обеспечить
экономодательную процедуру эконом и личный акт свобод. Первый из них может
быть характеризован как профилактический метод, который применен на
«предзащитной стадии», когда эконома особого человека или группы людей еще
не сломаны. Это наэкономлено не на экономильном восстановлении и состоит в не
воздействие власти на желание и сознание людей с целью их побуждения к



интеллектуальному экономному поведению или независимый и добровольный
отказ неэкономной деятельности. Таким образом, строгое соблюдение
регулирующих юридических действий – одинаково условие nenarushayemost
главных эконом и свобод к тому, что фактически и функционирование механизма
защиты эконом и свобод уменьшен, может быть обеспечено. Подобное влияние
может быть выражено в моральном и экономовом воспитании, выполняя
пропагандистские действия, информирование массы о населении, материальное
поощрение экономного поведения и т.д. Существенная ценность в реализации
названного метода получена личной дисциплиной, открытостью и соответствием
ответа на жалобы экономан, грамотности и изобретательности, проводя диалог и
другие индивидуальные и личные факторы экономейских . На уровне с верой в
деятельность экономии метод принуждения, которое является самым
специфическим для них как элемент власти в структуре страны, широко
используется также. Названный взгляд можно нести к сильным способам
воздействия на экономника, который позволяет в ситуациях, установленных
экономодателем на уровне с другим, используйте экономейскими огнестрельного
оружия, специальных средств и физической силы для того, чтобы поддержать
эконом на индивидуальность благополучно. В такой выраженной карательной
окраске продуманного способа специфических особенностей влияния метода
принуждения замечен по сравнению с применением его другими телами
государства. Однако, во всей кажущейся жестокости, цель вызвать человеку, хотя
нарушено эконом, физическим или моральным страданиям, нарушению в связи с
делами его эконом и свобод, оскорбление его чести и преимущества здесь не
установлено как. Главное назначение должно обеспечить защиту экономности и
экономопорядка, и одинаково, прямо или косвенно эконома и личные свободы.
Методы принуждения, которые используются в экономейской деятельности,
возможно разделиться на две группы: 1) меры административного и юридического;
2) меры экономного и юридического принуждения. Каждая из названных групп
включает предупредительные меры, меры сдержанности, дисциплинарные меры
или процедурное принуждение. Указанные меры обычно выполняются посредством
экономильного применения, которое поддержано в потребности с действиями
организационного характера, включая власть пути и средства. Часто, все они
превращены на защите уже сломанных или подвергаемых опасности эконом
экономан или имеют подчиненное назначение для защиты выполнения
последующих мер защиты и защиты. Как еще одно проявление форм и методы
деятельности экономейской защиты безопасности свидетелей, жертв и других
участников уголовного процесса, который выполнен согласно Федеральному



эконому с 20 августа 2004 номера, 119-FZ «О государственной защите жертв,
свидетелей и других участников уголовного процесса» действия. Указанный
регулирующий юридический акт суммировал до соображения, приводящего к
деятельности эконом человека страны процессов и к изучению
экономоохранительной практики, во время которой определялись масштаб
социальной проблемы и экономовая проблема защиты участников уголовного
процесса. В ней принципы и типы государственной защиты, которые включают
меры по безопасности и меры социальной поддержки, установлены, тела, которые
обеспечивают государственную защиту, основания и заказ ее внедрения
определены . Несомненно та эффективная защита участников уголовного
процесса, так же как любой другой деятельности, которая понята в пределах
механизма защиты эконом и личных свобод, укрепления требований усилий ряда
властей президента США с целью решения комплекса проблем защиты
безопасности защищенных лиц, которая способствует свободной реализации не
только их эконома, но также и обязанности. Указанное руководство позволяет
усиливать производительность внедрения экономоохранительной деятельности в
стране, и в результате увеличит имидж страны по мнению общества. Проблема
защиты участников уголовного процесса получает весы государственной
программы, и важность ее срочного разрешения помещена в список приоритетов
страны. Во всем mnogozadachnost показательного примера и изобилии
государственных органов, вовлеченных в его решение, главную погрузку и
ведущую роль в этом случае, ложится на плечах подразделений
экономоохранительных органов. Как еще одна форма деятельности экономии к
признанию, соблюдению и защите эконом и личных свобод юридический ответ на
заявления и адреса экономан и других действий заинтересованных лиц. Экономо
на адреса экономан в государственных органах и местных органах власти
обеспечено Искусством. 33 из Конституции Российской Федерации.
Предоставленное экономо, оказывается, верно korrespondiruyushchy обязательство
государственного органа, местного органа власти или чиновника, чтобы принять
должным образом выпущенное обращение к соображению и ответить в терминах,
установленных экономом. Существенное упущение как определенные авторы
отмечает, нехватка в экономодательном порядке определенных оснований
ответственности виновных чиновников и государственных служащих для
нарушения заказа реализации экономанином конституционного эконома на адресе.
Положения названной статьи Конституции Российской Федерации и выше-
установленного эконом позволяет делать вывод, что экономане Российской
Федерации используют возможность реализации эконома на обращение к телам



государства только. Однако, по нашему мнению, это не абсолютно так. Искусство.
2, 17, h. 2 Искусства. 19, Искусство. 45, h. 3 Искусства. 62 из Конституции
Российской Федерации равняют статус "человека" поэтому, это экономильно, чтобы
считать экономо на обращение так же, как принадлежащий и иностранным
экономанам и людям без национальности в заказе установленным
экономодательством Российской Федерации к статусу "экономанина" . Невозможно
не согласиться с мнением A.B.Smushkina, что этот способ защиты может быть
эффективным, только если государственные руководства будут точно и
реагировать в назначенное время на нарушения эконом и свобод, профессионально
рассматривает обязанности. Однако, отклонить административную защиту или
заменить ее судебный не следуют. Это берет, определенное место в
конституционном механизме защиты эконом и свобод . Принятые ведомственные
регулирующие юридические действия наэкономлены на защиту предоставленного
эконома, которое, поскольку это представлено больше, чем соответствующее
экономодательство, способствуйте свободной реализации конституционно
объявленного эконома. Так, в отношении экономоохранительных органов
государственная услуга с учетом устных и письменных адресов оказана и
экономанам Российской Федерации, и иностранным экономанам, людям без
национальности и другим заинтересованным лицам, включая их представителям.
Заказ обращения и как формы контроля решений и действий (bezdeystviye)
принятый (выполненный) во время такой работы обеспечен, детализирован.
Однако, несмотря на обширность деятельности эконом человека экономии,
развития национального экономодательства, обеспечивающего им различные
возможности поддержки эконом на отдельные категории людей, в целом,
возможно сказать о недостаточном исследовании и координации механизма
защиты конституционных экономов и личных свобод в их деятельности. Слабые
места, вызванные недостатком финансирования, чрезмерного zaregulirovannost,
нехватки выпущенных методов и средств, отмечены как практические рабочие и
определены в отдельных исследованиях теоретиков конституционного эконома.
Таким образом это установлено, что экономия обладает всем количеством форм и
методов, которые позволяют им создавать к экономильному качеству степени
оказанных экономоохранительных услуг, принимающих во внимание потребность
защиты конституционных экономов и личных свобод. Их реализация зависит от
характера, выполненного в конкретный промежуток времени задач, и должна
продолжиться под общественным контролем. Деятельность экономии должна быть
выполнена в строгом соответствии с требованиями регулирующих юридических
действий и во взаимодействии с другими телами и чиновниками



экономоохранительной системы государства. ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВА
ЭКОНОМООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМЕЙСКИХ 3.1. Результаты работы
уэкономления Министерством Внутренних дел Российской Федерации на Барнауле
на 2015 на защите эконом и личных свободах человека и экономанина Фактически
каждый из жителей и гостей Барнаула в жизни примкнул к деятельности
экономоохранительных органов. В результате во всех индивидуальная идея
экономии, которая тогда становится достоянием общественности мнение,
сформирована. Это - главный критерий assesment работы уэкономления
Министерством Внутренних дел Российской Федерации через Барнаул. Давайте
остановимся только на самых важных и фактических аспектах работы
уэкономления Министерством Внутренних дел Российской Федерации. Прежде
всего, в организации работы уэкономления Министерством Внутренних дел

Итак, возвращаясь к вопросу о снятии противоречий между понятиями, данными в
ст. 152 и 1101 Гражданского кодекса РФ, была установлена возможность
существования некоего максимального морального вреда, была сделана попытка
объяснения размера его компенсации. Внутри этого максимального значения
содержится вред физический, вред моральный или их совокупность. Этот вывод
напрашивается из соображений существования максимального значения
морального вреда. То есть, в каком бы виде не были представлены составляющие
вреда и их пропорции, все равно максимальный размер превышен быть не может. В
то же время определение размера компенсации морального вреда должен
происходить путем отдельного расчета глубины физического страдания и
страдания нравственного и их сложения. Оговорка же заключается в том, что их
сумма в любом случае не должна превышать указанного нами размера
компенсации морального вреда.

Законодатель не выделяет каким-либо специальным образом физические и
нравственные страдания. Это может означать равную компенсацию морального
вреда вне зависимости в виде физических или нравственных страданий такой вред
был причинен. Очевидно, что в случае силы физических страданий равных
условной единице размер компенсации морального вреда должен быть таким же и
в случае причинения его страданиями нравственными.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 20 декабря 1994 г. № 10
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда» разъясняет помимо физических страданий и содержание нравственных
страданий как переживаний и уточняет, что они могут быть вызваны «действиями
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в



силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности,
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна
и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в
соответствии с законом об охране прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности) либо имущественные права гражданина».

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в
связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную
общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны,
распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина временным ограничением
или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным
увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием,
перенесенным в результате нравственных страданий, и др.

Следуя логике разъяснений Верховного Суда РФ, нравственные страдания следует
понимать как переживания потерпевшего в связи с нарушением указанных благ.

В конечном итоге величина морального вреда, а значит и размер его компенсации,
выраженного в виде нравственных страданий, может быть оценен при
рассмотрении в совокупности двух составляющих: силы внешнего воздействия с
одной стороны и степени восприимчивости человека к негативному внешнему
воздействию с другой.

Компенсация морального вреда должна быть ограничена справедливыми
пределами в денежной или иной форме и устанавливаться законом. С учетом
сложившейся практики российских юрисдикционных органов, а возможно, и опыта
европейских государств, в целях ограничения субъективизма судей размер
компенсации морального вреда должен быть четко определен.

Рассмотрим практику определение размера компенсации морального вреда судом.

Таким образом, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий
оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 



Заключение
Проделанная работа и анализ нормативной и тематической литературы позволяют
в заключении сделать определенные выводы. Компенсация морального вреда
является, согласно российскому законодательству, единственной формой защиты
нематериальных благ. Институт компенсации морального вреда правильно отнесен
законодателем к способам защиты гражданских прав и одновременно
представляет собой одну из форм гражданско-правовой ответственности.
Компенсация морального вреда уже более 20 лет признается и допускается
российским законом. Однако изменяющиеся условия развития общества вызывают
необходимость совершенствования правового регулирования его институтов, в том
числе и института компенсации морального вреда.

В заключение следует констатировать, что российское законодательство
нуждается в устранении имеющихся в нем пробелов. В этой связи, автором
предлагается внести в действующие нормативные акты по вопросам компенсации
морального вреда, следующие изменения и дополнения:

1. В связи с тем, что в действующем законодательстве отсутствует определение
«вреда», однако данный термин упомянут в ст. 53 Конституции РФ и широко
используется как устоявшееся понятие в Гражданском кодексе РФ, многих других
законодательных актах, в которых его содержание имеет существенные отличия,
затрудняющие единообразное толкование, применение и влекущие
противоречивые судебные решения, автор предлагает: под вредом понимать
неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе и/или неимущественном
праве, вызванные противоправным действием (деятельностью) и/или
бездействием. При этом неблагоприятные изменения могут быть как
имущественными (материализованными), так и неимущественными
(нематериальными).

Данное определение целесообразно внести в п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса РФ,
одновременно дополнив название «Возмещение убытков и вреда».

2. Предлагается законодательно закрепить принцип презумпции морального
вреда, так как он обеспечивает реальную защиту нематериальных прав граждан и
юридически упрощает и одновременно упорядочивает процесс судебного
доказывания. Для положительного решения суда о компенсации морального вреда
следует признать достаточным, если истец представил в судебное заседание



доказательства, подтверждающие факт неправомерного поведения ответчика,
если ответчик не докажет обратного или отсутствия претерпевания истцом
нравственных или физических страданий, составляющих содержание морального
вреда.
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