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На обложке изображен Брайан Эдвард Кокс (1968), британ-
ский физик, профессор физики элементарных частиц, популя-
ризатор науки.

Брайан Кокс родился 3 марта 1968 года в Олдхэме, с 1971 года 
жил поблизости Чаддертона. Его родители работали в Йорк-
ширском банке: мать — кассиром, а отец — менеджером сред-
него звена. С 1979 по 1986 год Брайан посещал независимую 
гимназию Халма в Олдхэме.

Во многих интервью и в эпизоде «Чудес Вселенной» он заявлял, 
что, когда ему было 12 лет, книга «Космос» Карла Сагана была 
ключевым фактором, вдохновившим его стать физиком. После он 
изучал физику в Манчестерском университете, где в 1993 году, всё 
ещё учась, присоединился к североирландской группе D:Ream, у 
которой было несколько хитов в официальном хит-параде син-
глов Великобритании. К 1997 году, когда D:Ream расформирова-
лась, Кокс был удостоен степени бакалавра с отличием по физике 
от Манчестерского университета. Позднее ему была присуждена 
степень доктора философии (PhD) по физике частиц высоких 
энергий на основании диссертации, выполненной во время ра-
боты в лаборатории DESY (нем. Deutsches Elektronen-Synchrotron, 
«Немецкий электронный синхротрон») в Гамбурге.

Кокс наиболее известен участием в научных программах 
радио и телевидения BBC, включая научно-философскую доку-

ментальную серию «Горизонт»: «Большой адронный коллайдер 
и Большой взрыв», «Что не так с гравитацией» «А вы знаете, 
какое сейчас время?» и «Можем ли мы создать звезду на Земле?». 
Он также озвучивает программы проверки на обучающем сайте 
BBC для школьников Bitesize. Кокс был научным консультантом 
фантастического фильма «Пекло» и участвовал в специальном 
выпуске программы «Megaworld: Швейцария» канала Discovery. 
Он также регулярно читает лекции о работе большого адрон-
ного коллайдера.

В 2013 году, в год 50-летия британского телесериала «Доктор 
Кто», Брайан Кокс снялся в роли самого себя в небольшой сцене 
эпизода «Сила трёх».

Кокс получил много наград за свои усилия по популяри-
зации науки. В 2002 году он был избран действительным ме-
ждународным членом Клуба исследователей, а в 2006 году по-
лучил приз лорда Кельвина от Британской научной ассоциации 
за свою работу. 

За свой вклад в развитие науки в 2010 году Кокс был назначен 
офицером Ордена Британской империи.

В 2012 году ученый был награждён премией Майкла Фарадея.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Особенности деятельности адвоката по защите прав и интересов несовершеннолетних
Авдеева Любовь Алексеевна, студент;

Назина Марина Александровна, студент
Научный руководитель: Ляхова Анжелика Ивановна, кандидат юридических наук, доцент

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Несовершеннолетние лица нуждаются в особой правовой защите, в силу невозможности защищать свои интересы самостоя-
тельно. В  данной статье авторами проанализировано за какие преступления несовершеннолетние были осуждены чаще всего 
в 2022 году. Рассмотрены особенности деятельности адвоката, выделяемые в научной литературе и закрепленные на законода-
тельном уровне, при работе с несовершеннолетними.

Ключевые слова: несовершеннолетние, адвокат, защита, права, судебное разбирательство.

Несовершеннолетние лица, как правило, характеризу-
ются отсутствием полной дееспособности и в силу этого 

не могут самостоятельно реализовывать защиту своих прав. 
Особое отношение к этой категории населения продиктовано 
внутренним и  международным законодательством. Так, Кон-
ституция Российской Федерации указывает, что дети являются 
важнейшим приоритетом государственной политики [1], а Де-
кларация прав ребёнка закрепила, что ребёнок должен быть 
первым, кто получает защиту и помощь при всех обстоятель-
ствах [2].

Согласно данным статистики в 2022 за первое полугодие ко-
личество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
или с  их участием составило 26 758, из которых 8 362  тяжкие 
и  особо тяжкие преступления  [7]. Исходя из отчета об осу-
жденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем 
возрасте за 2022 год, расположенному на Сайте Судебного де-
партамента, было осуждено по всем составам Уголовного Ко-
декса Российской Федерации 14 214 несовершеннолетних. 
Наиболее часто лица не достигшие совершеннолетия были осу-
ждены за следующие преступления [6]:

Особенности деятельности адвоката при работе с несовер-
шеннолетними закреплены в законодательстве Российской Фе-
дерации:

Во-первых, адвокату нужно помнить, что длительность до-
проса несовершеннолетних отличается от длительности до-

проса взрослого лица, кроме того, исключен допрос несовер-
шеннолетнего в ночное время.

Во-вторых, если лицо не достигло возраста 16  лет, то он 
в  обязательном порядке допрашивается в  присутствии педа-
гога или психолога. К тому же, адвокат может ходатайствовать 
о  вызове в  суд представителей образовательных учреждений 
в целях получения характеристики обвиняемого.

В-третьих, по просьбе адвоката несовершеннолетнего под-
судимого возможно проведение закрытого судебного засе-
дания. Помимо этого, важной особенностью является право 
адвоката ходатайствовать об удалении несовершеннолетнего 
из зала судебного заседания, если исследуемые обстоятельства 
способны оказать отрицательное воздействие на несовершен-
нолетнего. Подросток может быть возвращен в зал судебного 
заседания в любой момент после ходатайства адвоката. Данная 
норма направлена на защита психического состояния лица.

В-четвертых, дело несовершеннолетнего выделяется в  от-
дельное производство.

И последняя особенность связана с  тем, что в  уголовных 
делах, совершенных несовершеннолетними или с  их соуча-
стием присутствие адвоката обязательно [3].

При работе с лицами, не достигшими совершеннолетия, ад-
вокату требуется наличие колоссального объема навыков.

Один из таких навыков умение найти общий язык с несо-
вершеннолетним. Адвокат должен понимать, что в  большин-
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стве случаев несовершеннолетний испытывает стресс от уча-
стия в судопроизводстве в разы сильнее чем взрослый человек, 
и он может закрываться, не позволяя установить психологиче-
ский контакт несмотря на факт того, что адвокат действует в его 
интересах. Кроме того, при диалоге с несовершеннолетним не-
обходимо общаться простыми и  ясными фразами. Употреб-
ление сложных юридических терминов, может помешать несо-
вершеннолетнему правильно понять сущность ситуации.

Стоит убедить подростка давать правдивые показания. Све-
дения которые адвокат может получить от несовершеннолет-
него помогут не только воссоздать картину произошедшего, но 
и понять его личность, выяснить оказывалось ли не него дав-
ление, узнать его мотивы, имели ли место обстоятельства смяг-
чающие наказание. Все эти сведения необходимы для дальней-
шего построения защитной тактики по делу.

Особую щепетильность необходимо уделять при защите 
несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством. Адвокат в такой си-
туации должен иметь сведения о состоянии здоровья, об усло-
виях воспитания несовершеннолетнего. Защита по делу должна 
строиться, должна основываться на материалах дела, сво-

бодный рассказ о преступлении несовершеннолетнего должен 
подвергаться критическому анализу, учитывая дефекты, кото-
рыми обладает несовершеннолетний [4, С. 381].

Таким образом, при защите прав и интересов несовершен-
нолетних адвокату помимо глубоких знаний законодательства 
необходимы и знания в области психологии, педагогики.

Учитывая, что деятельность адвоката в  работе с  несовер-
шеннолетними несколько отличается от рассмотрения дел со 
взрослыми людьми в литературе распространено мнение о не-
обходимости постоянного повышения уровня квалификации, 
проведения круглых столов с участием психологов и педагогов, 
а  также существует предложение об организации межведом-
ственного сотрудничества между органами, деятельность ко-
торых направлена на защиту прав несовершеннолетних  [5, 
С. 172].

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность ад-
воката при работе с  несовершеннолетним содержит ряд осо-
бенностей. Адвокат должен не только опираться на законода-
тельство, но и уметь найти подход к подростку, наладить с ним 
психологический контакт, правильно объяснить, что он дей-
ствует в интересах несовершеннолетнего.
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В современном мире стремительная тенденция электронной 
коммерции имеет важное значение для широкого круга по-

требителей. Правовое регулирование торговли в  информаци-
онной среде, а именно на маркетплейсах, все чаще становится 
дискуссионным вопросом, требующим детального законода-
тельного оформления.

В настоящее время правовое регулирование в данной сфере 
осуществляется Законом РФ от 07.02.1992 №  2300–1 «О защите 
прав потребителей» (далее — Закон о  защите прав потреби-
телей), Гражданским кодексом РФ от 26.01.1996 №  14-ФЗ, За-
коном РФ от 26.07.2006 №  156-ФЗ «О защите конкуренции», так 
как правоотношение, которое возникает между покупателем 
и продавцом выражается в розничной торговле.

Следует отметить, что такие понятия как «маркетплейс» 
и «электронный потребитель» в законодательстве отсутствуют, 
однако на практике используются довольно часто. Из смысла 
преамбулы Закона «О защите прав потребителей» следует, что 
понятию «маркетплейс» тождествен термин «владелец агрега-
тора». Так, владелец агрегатора — организация либо индиви-
дуальный предприниматель, которые являются владельцами 
программы или сайта в сети Интернет, предоставляют потре-
бителю в отношении определенного товара или услуги возмож-
ность ознакомиться с  предложением продавца о  заключении 
договора купли-продажи, заключить с продавцом данный до-
говор, а также произвести предварительную оплату путем пере-
вода денежных средств [1]. В свою очередь, под маркетплейсом 
обычно понимается платформа электронной коммерции, через 
которую производятся сделки по купле-продаже, причем на 
этой же платформе размещается информация о  товаре или 
услуге. В повседневной жизни понятие «маркетплейс» опреде-
ляется как интернет-магазин, что в правовом аспекте является 
существенной ошибкой, что подтверждается пунктом 57 ГОСТа 
Р 51303–2013 «Торговля. Термины и определения» [2], которое 

раскрывает понятие «интернет-магазина». Самым явным раз-
личием является тот факт, что интернет-магазин представлен 
одной организацией или индивидуальным предпринимателем, 
который владеет собственным сайтом или разработанным 
приложением для продажи товаров или услуг, а  маркетплейс 
изначально наделен собственной онлайн-площадкой, скла-
дами, пунктами выдачи, а  также инструментами для продви-
жения. Вопрос понятийного аппарата в  области электронной 
коммерции также касается такого базового понятия как «элек-
тронный потребитель», напрямую связанного с понятием элек-
тронной коммерции, которая представляет собой форму пред-
принимательской деятельности, осуществляемую с  помощью 
информационных технологий и  сети Интернет. Так, мы при-
ходим к выводу, что электронный потребитель — это покупа-
тель товаров или услуг, продаваемых через Интернет. Проблема 
разграничения базовых, часто используемых понятий в сфере 
продажи через маркетплейсы позволяет сделать вывод о том, 
что необходимо дополнить понятийный аппарат Закона «О за-
щите прав потребителей» с целью единообразного понимания 
основных терминов, касающихся сферы прав потребителей 
в области покупки и продажи товаров на маркетплейсах.

Проблемы правового регулирования встречаются как в тео-
ретических, так и в практических вопросах применения совре-
менного законодательства. Рассмотрим порядок реализации 
права потребителя на информацию об изготовителе и  о  то-
варе. Так, ст. 8 Закона «О защите прав потребителей» обязует 
изготовителя предоставить необходимую и  достоверную ин-
формацию о товаре, а также по требованию потребителей под-
твердить свои полномочия, а именно адрес (место нахождение) 
продавца, место изготовления товара, информация. Что каса-
ется онлайн-платформ для продажи и покупки товаров, то про-
давец обязан предоставить владельцу агрегатора достоверную 
информацию о себе. Следовательно, маркетплейс отвечает ис-
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ключительно за достоверность предоставленной информации 
в объеме, полученной от продавца. Рассмотрим дело от 26 июля 
2021 года, в котором управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века обратилось в  суд с  иском к  ООО  «Вайлдберриз» о  при-
знании противоправными действия ООО  «Вайлдберриз» по 
размещению информации о продавце в неполном объеме [3]. 
В ходе осмотра сайта ответчика Управлением было выявлено, 
что размещенная информация является как неполной, так и не-
достоверной. Суд признал противоправными действия мар-
кетплейса, а также обязал взыскать с организации 6 000 рублей 
в доход бюджета муниципального образования.

Стоит обратить внимание на то, что у потребителя исклю-
чена возможность непосредственного ознакомления с  предо-
ставленным товаром, что подразумевает определенные риски 
при покупке тех или иных позиций на маркетплейсах. На прак-
тике множество лиц обращаются с жалобами в связи с тем, что 
им доставлен товар другого цвета, габаритов или же вовсе иное 
изделие. Следовательно, предоставленная информация зача-
стую не соответствует полученному товару, что, безусловно, яв-
ляется нарушением прав потребителей. Данное обстоятельство 
свидетельствует о необходимости совершенствования законо-
дательства в сфере обеспечения права на полную, детальную, 
достоверную информацию, предоставляемую до момента полу-
чения заказа. Так, обратимся к рассмотрению опыта зарубеж-
ного законодательства. «В Европейском союзе права интернет-
потребителей на информацию в  зависимости от момента их 
возникновения и  носителя информации можно разделить на 
две группы:

— право на информацию, предшествующую заключению 
договора в Интернете;

— право на своевременную, ясную и полную информацию, 
содержащуюся в договоре» [4].

Данное разделение поможет более детально регламентиро-
вать процесс получения информации на всех этапах оформ-
ления заказа через маркетплейсы, что поможет в полной мере 
обеспечить контроль над продавцами, а  также предоставить 
все условия для полной защиты прав потребителей.

Также потребители зачастую сталкиваются с  тем, что 
многие продавцы размещают продажу поддельной продукции. 
Обратим внимание, было утверждено Постановление Пра-
вительства РФ от 29.07.2022 №  1351 «О  внесении изменений 
в  Постановление Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 г. №  1956 и признании утратившими силу от-
дельных положений акта Правительства Российской Феде-
рации» [5], приравнивавшее маркетплейсы к участникам тор-

гового рынка и  обязующее передавать сведения об обороте 
товара в  систему маркировки в  соответствии с  пп.  1 п.  2 из-
менений, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ №  1351. С 1 марта 2023 года они несут ответственность за 
оборот немаркированных товаров, а в случае обнаружения кон-
трафакта контрольно-надзорными органами площадка может 
получить штраф в 300 000 рублей. При этом, на маркетплейсах 
продолжает распространяться поддельная продукция, из-за 
чего большинство потребителей опасаются заказывать неко-
торые виды товаров на онлайн-площадках, отдавая приоритет 
официальным магазинам. Один из способов борьбы с  под-
делками в США реализовала компания Amazon и назвала его 
Project Zero. Она призвала бренды зарегистрироваться в  спе-
циальном каталоге и  предоставить компании данные о  своей 
продукции, логотипы, торговые марки, фото товаров и другую 
важную информацию, в том числе уникальные коды товаров. 
Если код товара на платформе не совпадает с кодом производи-
теля, компания может более внимательно изучить продукцию 
подозрительного продавца или просто удалить ее без дополни-
тельных предупреждений. Подобная система в  контексте ре-
гулирования деятельности российских маркетплейсов пред-
отвратила бы предоставление недостоверной информации 
касательно товара, а  также позволила бы обезопасить потре-
бителей от приобретения немаркированной и  незащищенной 
продукции.

Ввиду того, что покупка продукции через онлайн-платформы 
имеет определенные риски (некоторые из которых были ранее 
нами раскрыты), законодатель упрощает порядок и условия воз-
врата. Так, в ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей» по-
требителю предоставлено право на безмотивный возврат товара 
в течение 7 дней со дня его приобретения. Обратим внимание, 
в перечень данной продукции также входят технически сложные 
товары, которые не подлежат возврату и обмену в соответствии 
со ст. 25 Закона «О защите прав потребителей». Данная практика 
является общемировой; она имеет свое распространение как по 
Европе, так и по Азии. Обратим внимание, что иных явных от-
личий в области прав потребителей при покупке товара онлайн 
законодатель не предусматривает.

Таким образом, маркетплейсы — удобный и действенный 
инструмент продажи и покупки товаров различных категорий 
на онлайн-площадках. Безусловно, стремительный характер 
развития электронной торговли требует особого внимания со 
стороны законодателя. Более четкая регламентация как поня-
тийного аппарата, так и реконструирование отдельных статей 
Закона «О защите прав потребителей» поспособствует едино-
образному пониманию законодательства в данной области.
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Данная статья рассматривает важность и  актуальность дипломатической и консульской защиты прав человека в  совре-
менном мире. Такая защита направлена на обеспечение прав человека на международном уровне через использование дипломатиче-
ских, консульских и юридических механизмов. Международные отношения и взаимодействие государств оказывают прямое влияние 
на уважение прав человека во всем мире, поэтому борьба с нарушениями прав за пределами границ требует особого внимания к спра-
ведливости, защите прав и интересов граждан в других странах.
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Дипломатическая и консульская защита прав человека явля-
ется важной и актуальной темой в современном мире. Она 

направлена на защиту и обеспечение прав человека на между-
народном уровне через использование дипломатических, кон-
сульских и  юридических механизмов. Международные отно-
шения и взаимодействие государств имеют непосредственное 
влияние на уважение прав человека во всем мире. Борьба с на-
рушениями прав человека за пределами границ требует особого 
внимания обеспечению справедливости, защите прав и инте-
ресов граждан в других странах.

«Одной из признанных форм защиты прав и законных ин-
тересов граждан за границей является дипломатическая и кон-
сульская защита. Рассматривая историю возникновения этих 
институтов следует подчеркнуть, что их возникновение свя-
зано с зарождением и развитием института консулов. Происхо-
ждение института консулов (в переводе с латинского это слово 
обозначает »человек совета«) тесно связано с развитием между-
народных связей и особенно торговли и мореплавания. Россий-
ский ученый О. Сакун отмечал: »Основным направлением кон-
сульской деятельности с  самого начала формирования этого 
института до новейшего времени является защита внешних ин-
тересов государства и его граждан за границей».

Каждое государство, осуществляющее право на такую за-
щиту, должно соблюдать основные нормы и  принципы совре-
менного международного права, прежде всего принципы суве-
ренного равенства государств, неприменения силы или угрозы 
силой, невмешательства во внутренние дела другого государства.

Международно-правовое отношение в  связи с  оказанием 
дипломатической или консульской защиты граждан за гра-
ницей возникает между государством, оказывающим такую 
защиту, и  государством нарушителем прав иностранных гра-
ждан, находящихся на его территории, на основании наличия 
нарушения прав этих лиц» [1].

Государство обладает правом на дипломатическую или кон-
сульскую защиту граждан за границей, это право вытекает из 
его государственного суверенитета. Осуществление диплома-
тической защиты со стороны государства проводится через его 
дипломатические органы внешних сношений (МИД) в соответ-
ствии с принципами международного права.

Статья  61 Конституции Российской Федерации гаранти-
рует своим гражданам защиту и покровительство за рубежом. 
Она подчеркивает, что государство обязуется защищать права 
и свободы граждан России за пределами ее территории.

Гарантии, предоставленные этой статьей, включают обяза-
тельства государства предоставить содействие и помощь своим 
гражданам в  случае нарушения их прав за рубежом. Незави-
симо от того, где они находятся, граждане России имеют право 
на консульскую и дипломатическую защиту со стороны своего 
государства.

Защита и  покровительство за рубежом гарантируются не 
только в отношении прав и свобод граждан, но также и в эко-
номической, социальной и  культурной сферах. Государство 
стремится защищать интересы своих граждан во всем мире 
и предоставлять им необходимые средства и возможности для 
успешной реализации их потенциала.

Дипломатические миссии и  консульские службы играют 
непревзойденную роль в  оказании помощи пострадавшим. 
В первую очередь, их целью является защита и поддержка гра-
ждан своей страны, находящихся за ее пределами. После воз-
никновения кризисной ситуации, каким бы тяжелым ни был 
масштаб бедствия, дипломатические миссии и  консульские 
службы начинают оперативно действовать, оказывая помощь 
пострадавшим.

Помимо этого, дипломатические миссии и  консульские 
службы стремятся предоставить пострадавшим не только ма-
териальную помощь, но и психологическую поддержку.
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Отличие консульской защиты от дипломатической состоит 
в том, что консульские органы имеют несколько ограниченные 
полномочия и  в  основном занимаются обслуживанием гра-
ждан по конкретным вопросам, в то время как дипломатиче-
ская защита может иметь более широкий спектр полномочий 
и охватывать вопросы, связанные с государственной безопас-
ностью и отношениями между государствами.

Дипломатическая и консульская защита прав человека иг-
рает важную роль и в сфере защиты прав мигрантов. Обе эти 
формы защиты сопряжены с деятельностью государственных 
органов, которые работают на международном уровне, чтобы 
обеспечить соблюдение прав и  свобод мигрантов, регулиро-
вать вопросы международной миграции и предотвращать на-
рушения прав мигрантов.

Дипломатическая защита прав мигрантов может включать 
в себя такие меры, как договоренности о взаимной защите гра-
ждан, консультации между государствами, проведение со-
вместных расследований и т. д.

Мигранты, как правило, являются гражданами других 
стран, и  консульское учреждение их государства может ока-
зывать им консульскую защиту, обеспечивая правовую под-
держку, консультации, помощь в случае нарушений прав и т. д.

Согласно статье  8 Международной конвенции о  защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей трудящие-
ся-мигранты и члены их семей могут свободно покидать любое 
государство, включая государство своего происхождения. Это 
право не должно подлежать каким-либо ограничениям, за ис-
ключением тех, которые предусматриваются законом, необхо-
димы для охраны национальной безопасности, общественного 

порядка, здоровья или нравственности населения или прав 
и  свобод других и  совместимы с  признанными в  настоящей 
части Конвенции другими правами.

Трудящиеся-мигранты и  члены их семей имеют право 
в  любое время въехать в  государство своего происхождения 
и остаться в нем [2].

В статье 9 Конвенции подчёркнуто, что право трудящихся-
мигрантов и членов их семей на жизнь охраняется законом.

Однако, только наличие дипломатической и  консульской 
службы недостаточно для эффективной защиты прав человека. 
Необходимо также наличие квалифицированных дипломатов 
и консулов, обладающих навыками и компетенциями для эф-
фективного решения проблем и конфликтов. Для этого важна 
систематическая подготовка и  обучение дипломатического 
и консульского персонала, а также сотрудничество с другими 
региональными и международными организациями.

Защита прав человека — это неотъемлемая составляющая 
внешней политики многих стран. Она отражает обязатель-
ства перед международными стандартами и принципами прав 
человека. Дипломатическая и  консульская служба не только 
дает возможность распространять и защищать эти стандарты, 
но и является инструментом для достижения реальных изме-
нений.

В итоге, фокус на дипломатической и консульской службе 
в содействии защите прав человека является важным направ-
лением для международного сообщества. Только путем укреп-
ления и  развития этих служб можно рассчитывать на более 
справедливый и безопасный мир, где права каждого человека 
будут уважаться и защищаться.
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С 1  июня 2019 г. вступил в  силу Федеральный закон от 19. 
07. 2018 г. N217-ФЗ «О  внесении изменений в  статью  256 

части первой и  третью Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»  [1], который ввел наследственный договор как новое 
основание наследования. Реформа обещала носить революци-
онный характер, но широкое применение наследственного дого-
вора в  нашей правовой действительности сегодня отсутствует. 
Данное обстоятельство нельзя связывать только с  тем, что ин-
ститут является сравнительно новым. В данной статье мы рас-

смотрим проблему сохранения у наследодателя права реализации 
имущества (в том числе влекущей переход права собственности), 
являющегося предметом наследственного договора, которое, на 
наш взгляд, является существенным препятствием для распро-
странения применения наследственного договора на практике.

В п. 1 ст. 1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) законодатель определил, что наследственным 
договором является договор, условия которого определяют 
круг наследников и порядок перехода прав на имущество на-
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следодателя после его смерти к пережившим наследодателя сто-
ронам договора или к  пережившим третьим лицам, которые 
могут призываться к наследованию [2].

Правовому регулированию наследственного договора по-
священа только ст. 1140.1 ГК РФ. Вместе с тем, такое правовое 
регулирование явно является недостаточным, что порождает 
проблемы при моделировании совершения сторонами тех или 
иных действий в  рамках заключенного между ними наслед-
ственного договора. В частности, проблема, являющаяся пред-
метом рассмотрения настоящей статьи, также возникла в связи 
с отсутствием правового регулирования.

В соответствии с п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ, изменение или рас-
торжение наследственного договора может быть совершено 
только при жизни сторон по соглашению между ними или на 
основании решения суда в связи с существенным изменением 
обстоятельств, в  т. ч. в  связи с  выявившейся возможностью 
призвания к наследованию лиц, которые имеют право на обя-
зательную долю в  наследстве. В  п.  10  той же статьи установ-
лено, что наследодатель имеет право в  любой момент совер-
шить односторонний отказ от наследственного договора путем 
уведомления всех сторон договора об этом. При этом на него 
возлагается обязанность возместить другим сторонам убытки, 
возникшие в  связи с  исполнением договора на момент полу-
чения копии уведомления об отказе наследодателя от наслед-
ственного договора.

Между тем п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ предоставляет наследода-
телю право после заключения наследственного договора со-
вершать любые сделки в отношении принадлежащего ему иму-
щества и  иным образом распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом своей волей и в своем интересе, даже если такое рас-
поряжение лишит лицо, которое может быть призвано к насле-
дованию, прав на имущество наследодателя. Усиливает данное 
право оговорка о том, что соглашение об ином ничтожно.

Именно предусмотренное п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ право на-
следодателя определять юридическую судьбу своего имуще-
ства, включающее в себя также право на передачу права соб-
ственности на это имущество другому лицу, вызывает споры, 
поскольку позволяет недобросовестному наследодателю за-
ключить, например, договор дарения, купли-продажи, мены 
в  отношении такого имущества, или заключить в  отношении 
него новый наследственный договор или включить его в заве-
щание, где наследником будет уже не то лицо, которое им явля-
лось по наследственному договору. Оговоримся, что в рамках 
настоящей статьи мы не будем затрагивать вопросы распоря-
жения имуществом путем заключения в  отношении него но-
вого наследственного договора, либо составления завещания.

Описанная проблема является важной, поскольку пра-
вомочие наследодателя, описанное в  норме закона, как абсо-
лютное и неоспоримое, дает свободу действий недобросовест-
ному наследодателю в том смысле, что позволяет ему получить 
исполнение обязательства от наследника, указанное в наслед-
ственном договоре как условие получения наследства в  бу-
дущем, а после распорядиться имуществом. В такой ситуации 
наследодатель может, не отказываясь от наследственного до-
говора в порядке, предусмотренном ст. 1140.1, лишить наслед-
ника встречного предоставления в будущем.

На данную проблему обращают внимание и другие авторы. 
Так, С. Л. Будылин, комментируя право наследодателя на рас-
поряжение предметом наследственного договора, указывает, 
что при жизни он может совершать с этим имуществом любые 
сделки, невзирая на интересы контрагента по наследственному 
договору [3].

Также, комментируя и пытаясь осмыслить спорный пункт, 
А. А. Расторгуева пишет: «То есть в  этом пункте законодатель 
говорит, что он вообще никак не ограничивает наследодателя, 
последний может делать с имуществом, что хочет, и даже если 
кому-то его отдаст, никакие убытки возмещать не нужно. Так 
зачем отказываться от договора, если можно просто реализо-
вать имущество?» [4]. Автор приводит пример, в котором на-
следственный договор заключается между племянником 
и  дядей, по которому последний намеревается передать заго-
родный дом с участком. Племянник, ожидая получить предмет 
наследственного договора, облагораживает участок и ремонти-
рует дом, тогда как дядя берет и дарит или продает его своей до-
чери, поскольку имеет на это право.

Толкуя данную норму подобным образом, можно сделать 
вывод о том, что у наследодателя есть так называемая лазейка, 
которая позволяет ему отчуждать имущество, составляющее 
предмет наследственного договора, в ущерб интересам наслед-
ника. Такое толкование делает конструкцию наследственного 
договора незащищенной, что может оттолкнуть граждан от 
идеи его заключения, тем более в отсутствие прямого законода-
тельного регулирования данного вопроса.

В связи с  чем необходимо решить вопрос, может ли на-
следник защититься от ухудшения своего положения в случае 
распоряжения наследодателем имуществом, являющимся пред-
метом наследственного договора, влекущем переход права на 
такое имущество. И если да, то каким образом?

Первый вариант — рассматривать совершение подобного 
действия наследодателем как односторонний отказ от испол-
нения договора, которое и так предоставляется наследодателю 
п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ.

При этом, обращаясь к  общей норме, содержащейся 
в ст. 450.1 ГК РФ, регулирующей односторонний отказ от ис-
полнения договора, в п. 4 видим, что законодатель требует от 
стороны, отказывающейся от договора, действовать добросо-
вестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Ко-
дексом, другими законами, иными правовыми актами или до-
говором.

Получается, что в случае, когда наследодатель осуществляет 
реализацию спорного имущества, не уведомляя наследника, то 
есть в ненадлежащем порядке, он, тем самым, действует недоб-
росовестно. Следовательно, у  наследника должно возникать 
право оспорить сделку и признать ее недействительной по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 10 и п. 2 ст. 168 ГК РФ.

Однако данное умозаключение вступает в  противоречие 
с п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ, который прямо закрепляет право насле-
додателя на распоряжение имуществом, даже если это лишит 
лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на 
имущество наследодателя.

Возникает вопрос, допустил ли законодатель противо-
речие в  нормах статьи, регулирующей наследственный до-
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говор или в  данной ситуации можно найти иной вариант 
разрешения спора. В связи с отсутствием возможности дать 
ответ на указанный вопрос отметим, что данный способ за-
щиты права наследника является сомнительным в плане эф-
фективности.

Другой вариант сложившейся проблемы заключается в воз-
можности применения к наследственному договору, предметом 
которого распорядился наследодатель, нормы о существенном 
изменении обстоятельств.

В данному случае указанным существенным изменением 
обстоятельств будет являться факт наличия права собствен-
ности на имущество, на получение которого рассчитывал на-
следник по наследственному договору, у лица, отличного от на-
следодателя.

Норма о существенном изменении обстоятельств, согласно 
абз. 2 п. 1 ст. 451 ГК РФ может применяться в том случае, когда 
обстоятельства изменились настолько, что договор вообще не 
был бы заключен сторонами или был бы заключен на значи-
тельно отличающихся условиях, если бы стороны могли это ра-
зумно предвидеть.

При этом, согласно п. 2 указанной статьи, изменение дого-
вора судом возможно не всегда, а при наличии одновременно 
следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из 
того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 
заинтересованная сторона (в  нашем случае — наследник) не 
могла преодолеть после их возникновения при той степени за-
ботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 
характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий на-
столько нарушило бы соответствующее договору соотношение 
имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтере-
сованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени 
лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заклю-
чении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск 
изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

На наш взгляд, реализация имущества, влекущая переход 
права собственности на него, подходит под указанные кри-
терии. Причем в  данном случае в  качестве факта, свидетель-
ствующего о  существенном изменении обстоятельств следует 
рассматривать не факт совершения распорядительной сделки, 
а факт нахождения имущества в собственности другого лица, 
что влечет невозможность исполнения наследственного дого-
вора. При таком рассмотрении ситуации мы уже не оспариваем 
законность сделки, которая была совершена наследодателем, 
тем самым не спорим с его правом распоряжаться имуществом, 
что является преимуществом по сравнению с первым способом 
защиты права наследника.

В данном случае речь должна идти именно о том, что измени-
лось обстоятельство — исчез объект договора, право собствен-
ности на него стало принадлежать иному лицу. При этом, со-
гласно п. 3 ст. 451 ГК РФ, в случае расторжения договора в связи 
с существенным изменением обстоятельств, суд по требованию 
любой из сторон определяет последствия расторжения дого-

вора, исходя из необходимости справедливого распределения 
между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполне-
нием этого договора.

Между тем, проблема двух предложенных вариантов за-
щиты наследника, имеют существенный недостаток в  связи 
с тем, что вопрос применения защитных норм в каждом из слу-
чаев будет решаться в судебном порядке. В отсутствие прямого 
законодательного регулирования будет существовать риск из-
менения судебного подхода к рассматриваемому вопросу.

Поэтому наиболее эффективным вариантом решения рас-
сматриваемой проблемы стоит признать внесение изменений 
в  действующее законодательство. Учитывая, что в  других го-
сударствах, где существует правовой институт наследствен-
ного договора, он имеет популярность и находит применение 
на практике, следует при изменении существующей нормы, об-
ратиться к опыту зарубежного законодателя.

В рамках исследования, мы установили, имеется несколько 
подходов в рамках зарубежного регулированию спорного эле-
мента наследственного договора.

Так, встречаются однозначные позиции, которые, либо 
никак не ограничивают право наследодателя на распоряжение 
имуществом, либо категорически запрещают распоряжаться 
предметом наследственного договора.

Первый подход встретить в нормах Австрии. Так, согласно 
§ 1252  Всеобщего гражданского кодекса Австрии «Даже вне-
сенный в публичные реестры наследственный договор не пре-
пятствует супругу в  течение его жизни распоряжаться своим 
имуществом по своему усмотрению. Право, которое из него 
возникает, имеет предпосылкой смерть наследодателя; на-
следник по договору не может его ни передать, если он не пере-
живет наследодателя, другому лицу, ни потребовать предостав-
ления обеспечения ради [сохранения] будущего наследства» [5]. 
Между тем, наследственный договор в  Австрии заключается 
только между супругами, согласно § 1249 Всеобщего граждан-
ского кодекса Австрии, что создает значительную специфику 
наследственного договора в  рамках австрийского правопо-
рядка.

Однозначный запрет на распоряжение имуществом, явля-
ющимся предметом наследственного договора, установил Вен-
герский законодатель. В своей работе Е. Ю. Петров, анализируя 
гражданско-правовые нормы Венгрии указывает, что там на-
следственный договор заключается по поводу всего или опреде-
ленного имущества в обмен на прижизненное предоставление. 
Со ссылкой на § 7:50 Гражданского кодекса Венгрии автор ука-
зывает, что собственник утрачивает право свободного распо-
ряжения имуществом, завещанным по наследственному дого-
вору [6].

Однозначный запрет на распоряжение имуществом обеспе-
чивает полную защиту интересов наследника по договору, но 
вступает в противоречие с п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ, из содержания 
которого следует, что отечественный законодатель вряд ли вос-
примет подобную норму для ее внедрения в наш правопорядок.

Следовательно, наиболее оптимальным вариантом был бы 
не полный запрет распоряжения, а его ограничение, тем более, 
что такие варианты встречаются в нормах зарубежного зако-
нодательства.
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Так, в  Германии законодатель напрямую не устанавливает 
запрет на распоряжение имуществом, но предусматривает не-
гативные последствия для приобретателя имущества, охвачен-
ного наследственным договором, если отчуждение этого иму-
щества произведено с умыслом причинить вред наследнику по 
договору или отказополучателю.

Гражданское уложение Германии содержит нормы, которые 
предусматривают негативные для наследодателя последствия 
в случае дарения с умыслом причинить вред наследнику по до-
говору (§ 2287), а  также ограничивающие присвоение, повре-
ждение предмета завещательного отказа, поскольку в  случае 
его совершения наследник не в состоянии исполнить завеща-
тельный отказ (§ 2288) [7].

Другой пример — гражданский закон Латвийской Респуб-
лики устанавливает интересный подход к регулированию спор-
ного вопроса. Во-первых, в статье 648 указанного закона уста-
новлено, что право наследодателя распоряжаться имуществом, 
являющимся предметом наследственного договора может 
быть ограничено, если он сам от него отказался. Посредством 
данной диспозитивной нормы законодатель уже дает возмож-
ность ограничения права наследодателя. Кроме того, в той же 
статье установлено право наследника оспорить отчуждение на-
следодателем чего-либо с явной целью лишить наследника пре-
доставленного договором права. Статьей 649 рассматриваемого 

закона установлено, что реализация наследодателем предмета 
договора — недвижимого имущества — происходит только 
с согласия наследника по договору [8].

Данный подход является более жестким, по сравнению 
с  германским, но позволяет наследнику защитить свое нару-
шенное право, при этом, не ограничивая абсолютным образом 
наследодателя в праве распоряжения имуществом.

Таким образом, заимствование норм Латвийского права 
по исследуемому элементу наследственного договора позво-
лило бы уравнять положение сторон наследственного договора 
и сделать его более привлекательным для применения гражда-
нами

Мы видим, что вопрос сохранения у  наследодателя права 
распоряжения имуществом, являющимся предметом наслед-
ственного договора, является проблемным и  требует своего 
разрешения. Мы также выявили несколько способов решения 
проблемы, однако, каждый из них требует законодательного 
вмешательства.

Сохранение нормативного регулирования наследствен-
ного договора в том виде, в каком оно находится сегодня, сде-
лает норму о наследственном договоре мертвой, поскольку гра-
ждане будут незаинтересованными в его применении. На наш 
взгляд, наследник должен иметь возможность защитить свое 
право.
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В данной статье автор рассматривает различные подходы к определению понятия «недвижимость» в российском праве.
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В настоящее время недвижимость является одним из самых 
значимых объектов гражданских прав и  институтов гра-

жданского законодательства. Недвижимое имущество имеет 
большое значение для каждого человека, что обуславливает вы-
сокий интерес к данной теме. Кроме того, очень важно опре-
делять относится ли тот или иной объект к недвижимости для 
правильного определения в дальнейшем норм, которые будут 
регулировать правоотношения.

Согласно п. 1 ст. 130 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации (далее ГК РФ) к  недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объ-
екты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в  том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. Кроме того, к недви-
жимости законодатель относит подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего пла-
вания, жилые и нежилые помещения, а также предназначенные 
для размещения транспортных средств части зданий или со-
оружений (машино-места), если границы таких помещений, 
частей зданий или сооружений описаны в установленном зако-
нодательством о государственном кадастровом учете порядке. 
Вместе с тем, данный список не является закрытым, поскольку 
законом к  недвижимому имуществу может быть отнесено 
и иное имущество. Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что законодатель не раскрывает в данной статье ГК РФ 
самого понятия недвижимости, а лишь указывает на круг объ-
ектов, которые могут быть отнесены к ней.

Исходя из данной формулировки можно понять, что зако-
нодатель отождествляет такие понятия как недвижимые вещи, 
недвижимое имущество и недвижимость. Однако не все иссле-
дователи согласны с  таким подходом, в  доктрине данный во-
прос носит дискуссионный характер. Так, В. А. Алексеев соли-
дарен с законодателем и считает, что данные дефиниции можно 
считать синонимами  [1, с.  14]. Некоторые же ученые придер-
живаются другого мнения и  говорят, о  том, что данные по-
нятия имеют разные значения и  содержания. Интересным 
представляется мнение В. М. Чибинева и  Н. М. Голованова, 
они отмечают, что в законодательстве отсутствует дефиниция 
имущества [5, с. 89]. Однако при анализе норм гражданского за-
конодательства, можно сказать, что структурными элементами 
имущества являются вещи и имущественные права. Соответ-
ственно, поскольку вещь — это структурный элемент имуще-
ства, то понятие вещь — это более узкая гражданско-правовая 
категория. По аналогии некоторые исследователи считают, что 
понятие «недвижимая вещь» в сравнении с понятием «недви-
жимое имущество» является более узкой категорией. Вместе 

с тем, такой подход не совсем однозначен, поскольку, к примеру, 
вещные права в гражданском законодательстве не являются со-
ставляющим недвижимого имущества.

В доктрине также неоднозначным и  вызывающим дис-
куссии является вопрос применения понятия «недвижимость». 
Это, в первую очередь связано с тем, что данный институт об-
ладает двойственным содержанием, во-первых, он охватывает 
вещи, которые в  законодательстве относятся к  группе недви-
жимых, во-вторых, это специальные комплексы, статус ко-
торых регулируется в положениях ГК РФ.

Некоторые исследователи считают, что характеристика не-
движимости вытекает из этимологии данного слова, и указы-
вает на основное свойство объекта, то есть, на то, что он не 
подлежит передвижению. Г. В. Чубуков говорил о том, что не-
движимость необходимо относить не к гражданско-правовому, 
а к экологическому институту. По его мнению, к данной кате-
гории нужно относить те объекты, что недвижимы в следствие 
действия законов природы. Что касаемо недвижимого имуще-
ства, то к данной категории необходимо относить объекты, ко-
торые недвижимы из-за вмешательства человека [6, с. 52].

В российской доктрине также можно встретить и  мнение 
о том, что понятие недвижимость имеет дуалистическую природу. 
Так, такого подхода придерживается С. Ю. Стародумова. По ее 
мнению, дуалистическая природа проявляется в двух признаках — 
физическое и юридическое положение объекта [3, с. 14]. Физиче-
ский признак, указывает на конкретный предмет и его местопо-
ложение, характеристики, границы. Юридический же указывает 
на непосредственную возможность быть объектом прав [3, с. 14]. 
Что касаемо таких недвижимых вещей как воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, то в этом случае присутствует 
юридическая связь с  землей. Иными словами, все морские суда 
и суда внутреннего плавания имеют порт приписки, а воздушные 
суда приписаны к конкретному аэропорту.

В российском праве дискуссионным является и вопрос де-
ления вещей на движимые и  недвижимые, поскольку четких 
критериев законодатель не выделяет. В п. 1 ст. 130 ГК РФ вы-
деляются основные виды недвижимых вещей, а также их клю-
чевой признак в определении — прочная связь с землей и невоз-
можность их перемещения без ущерба имуществу. Р. С. Бевзенко 
считает, что такой признак деления является абсолютно растя-
жимым и некорректным, тем самым критикуя гражданское за-
конодательство [2, с. 6]. Кроме того, хотелось бы отметить, что 
в российской доктрине само понимание и определение крите-
риев недвижимости является дискуссионным. Так, к примеру, 
Ю. А. Тымчук говорит о следующих сформированных в россий-
ской судебной практике критериях недвижимости: полезные 
свойства, которые собственник может извлекать из такого рода 
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имущества, применение при создании объекта недвижимости 
тяжелых и прочных материалов, монтаж имущества на специ-
альном фундаменте, и многие другие. [4, с. 30].

Таким образом, понятие недвижимость в  российском гра-
жданском законодательстве является предметом дискуссий. 

Однако согласно гражданскому законодательству недвижимой 
вещью следует называть объекты, физические и юридические 
характеристики которых влекут за собой их перманентное рас-
положение только на том земельном участке, куда эти объекты 
разместила природа или человек.
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Система здравоохранения играет немалую роль в жизнедея-
тельности общества и  государства, так как она выделяет 

основной целью сохранение и укрепление здоровья населения. 
Ее первостепенная задача — поддержание продолжительности 
и  качества жизни, а  также предоставление своевременной 
и  квалифицированной медицинской помощи всем нуждаю-
щимся. В настоящие время за рубежом существуют различные 
системы организации здравоохранения, обусловленные нацио-
нальными особенностями и историческим развитием. Полного 
удовлетворения системой и  состоянием здравоохранения нет 
ни в одной стране мира!

Право на получение доступной и  качественной меди-
цинской помощи является одним из важнейших прав чело-
века, которое должно регламентироваться и  обеспечиваться 
каждым государством мира. Обязанность государств разви-
вать систему обеспечения права на медицинскую помощь для 
населения предусмотрена в различных международных актах. 
В  статье  25  Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., провозгла-
шено: «Каждый человек имеет право на такой жизненный 
уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход 

и  необходимое социальное обслуживание, который необ-
ходим для поддержания здоровья и  благосостояния его са-
мого и семьи». [1]

Проанализировав правовое регулирование в  Российской 
Федерации, где право каждого на медицинскую помощь га-
рантированно в  статье  41 Конституции РФ, которая закреп-
ляет взаимосвязь рассматриваемого права с правом на охрану 
здоровья, характеризует медицинскую помощь в  государ-
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения как 
бесплатную и  закрепляет основы государственной политики 
в  сфере здравоохранения  [2]. Также в  Российской Федерации 
действует закон от 21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», который устанав-
ливает правовые и организационные основы реализации права 
на медицинскую помощь [3].

В зарубежных странах обеспечение права на медицин-
скую помощь различается. В  Преамбуле Конституции 1946 г. 
Франции закреплено только право на охрану здоровья вместе 
с  другими социальными правами: на материальное обеспе-
чение, отдых и  досуг. В  статье  20 Основного закона Федера-
тивной республики Германии от 23 мая 1949 г. установлено, что 
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Федеративная Республика Германия является демократическим 
и социальным федеративным государством.

Вместе с тем в Основном законе ФРГ отсутствуют нормы, 
принципы относительно реализации гражданами права на 
охрану здоровья и  медицинскую помощь. В  зависимости от 
способов финансирования, форм и методов контроля объема 
и  качества медицинской помощи, механизмов стимулиро-
вания поставщиков и потребителей медицинских услуг выде-
ляют следующие модели системы здравоохранения: Бисмарка 
(немецкая), Бевериджа (английская), Семашко (советская), 
частная (США). Наиболее широко используется в  мировой 
практике страховая система здравоохранения (Бисмарка). 
Многие зарубежные страны применяют страховую систему 
здравоохранения, в том числе страны Европейского союза. Она 
представлена Германией, Австрией, Бельгией, Нидерландами 
и Францией [4].

Система защиты прав пациентов включает в себя широкий 
спектр инструментов. Наиболее устоявшимися вне зависи-
мости особенностей законодательного регулирования считают 
системы защиты прав пациентов в Великобритании, Новой Зе-
ландии, Австралии и  США. Система защиты прав пациентов 
в Великобритании — это сеть различных государственных и об-
щественных органов, независимых друг от друга и контролиру-
ющих те или иные аспекты реализации данных прав.

Государственные органы представлены Государственным 
агентством по безопасности пациентов, в  задачи которого 
входит информирование, поддержка организации и  лиц, ра-
ботающих в сфере здравоохранения, и влияние на них. Агент-
ство создано для снижения рисков потребителей медицинских 
услуг, обеспечения их безопасности. Существует Независимая 
служба защиты интересов пациентов, которая помогает жела-
ющим подать жалобы по поводу своего лечения или ухода. Си-
стема оценки сбора жалоб и врачебных ошибок построена в Ве-
ликобритании с участием Службы уполномоченного по делам 
здоровья и  Службы парламентского уполномоченного. Ом-
будсмен в  области здравоохранения проводит независимые 
расследования по жалобам на неправильные и несправедливые 
действия медицинских учреждений или их работников либо на 
медицинские услуги ненадлежащего качества [5]. Одна из важ-
нейших функций данной службы заключается в анализе обра-
щений граждан и  составлении предложений для парламента 
и  правительства. Цель этих предложений — предотвратить 
возникновение подобных случаев в  будущем. Функции этой 
службы схожи с  ролью прокурорского надзора в  Российской 
Федерации.

В зарубежных странах наблюдается значительное разнооб-
разие в организации и функциях прокуратуры. Недавно про-
веденное исследование показало отсутствие общепринятого 
стандарта, который бы определял структуру, полномочия и за-

дачи данной организации. Прокуратуры зарубежных стран 
были формированы на протяжении длительного историче-
ского периода, учитывая условия каждой страны, особенности 
государственного устройства и  экономики. В  зарубежных 
странах крайне малое количество прокуратур, схожих в  ор-
ганизации и  деятельности с  Российской прокуратурой. На-
пример, лишь в  Португалии прокуратура не относится ни 
к одной ветви власти, обладает функциями, схожими с целями 
и задачами Российской прокуратурой и даже чем-то их превос-
ходящими [6].

Конституции зарубежных стран почти ничего не говорят 
или говорят очень мало о правовом статусе прокуратуры. Это 
объясняется тем, что прокуратура рассматривается не как ав-
тономная система, а  как часть судебной или исполнительной 
власти. В разных странах прокурорский надзор в сфере здра-
воохранения может иметь различные особенности и  органи-
зацию. Вот некоторые примеры:

1. США: Прокурорский надзор в  сфере здравоохранения 
осуществляется на федеральном уровне агентствами, такими 
как Министерство здравоохранения и социальных услуг (De-
partment of Health and Human Services) и Федеральное бюро рас-
следований (Federal Bureau of Investigation). Также некоторые 
штаты имеют свои прокурорские органы, отвечающие за про-
верку нарушений в здравоохранении.

2. Великобритания: Прокурорский надзор в  сфере здра-
воохранения осуществляется Королевской комиссией по здра-
воохранению (Care Quality Commission). Они отвечают за 
контроль качества предоставляемых медицинских услуг и при-
нимают меры в случае выявления нарушений.

3. Германия: Надзор за сферой здравоохранения осуще-
ствляется федеральными и региональными органами, такими 
как Государственное агентство по контролю за медицинским 
оборудованием (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte) и Нижний Саксонский офис надзора за медицинскими 
учреждениями (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt) [7].

Подводя итог, можно сказать о том, что общего надзора про-
куратура зарубежных стран не осуществляет, может быть, за 
исключением Португалии, а также Испании, где возможно сде-
лать вывод о несколько иной, большей степени автономии про-
куратуры от судебной системы. Во всех западных странах про-
куратура выступает в качестве органа обвинения, однако при 
всем при этом в деятельности прокуратуры и законе есть «ос-
новной принцип, свойственный прокурорской системе в демо-
кратическом режиме — обеспечение прав человека и  гражда-
нина». В каждой стране могут быть свои законы и процессы, 
регулирующие прокурорский надзор в сфере здравоохранения. 
В общем, целью этого надзора является обеспечение качества 
предоставляемых медицинских услуг, предотвращение мошен-
ничества и защита прав пациентов.

Литература:

1. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)
2. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.]. — Текст: электронный // Официальный интернет–портал пра-
вовой информации. — URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.07.2020).



“Young Scientist”  .  # 13 (512)  .  March 2024 81Jurisprudence

3. Федеральный закон от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» [Электронный источник]/ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895

4. Шилова Е. А. Зарубежный опыт реализации государственной политики в сфере здравоохранения // Вестник науки №  4 
(13) том 1. С. 65–71. 2019 г. URL: https://www.xn——8sbempclcwd3bmt.xn — p1ai/article/1114

5. Цыганова Ольга Альбертовна, Светличная Т. Г. Формирование систем защиты прав пациентов в зарубежных странах // Эко-
логия человека 2013. №  3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistem-zaschity-prav-patsientov-v-zarubezhnyh-
stranah

6. Князева Елена Геннадьевна Прокурорский надзор в зарубежных странах // ЮП. 2009. №  1. URL: https://cyberleninka.ru/ar-
ticle/n/prokurorskiy-nadzor-v-zarubezhnyh-stranah

7. Сахипгареева А. Р. К вопросу о государственном контроле в сфере здравоохранения в Соединенных Штатах Америки // 
Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2018. №  5 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-gosudarstven-
nom-kontrole-v-sfere-zdravoohraneniya-v-soedinennyh-shtatah-ameriki

Особенности проведения следственного осмотра, обыска и выемки 
при расследовании незаконного получения кредита и злостного 

уклонения от уплаты кредиторской задолженности
Атаев Селим Мерданович, студент магистратуры

Научный руководитель: Федяев Сергей Михайлович, кандидат филологических наук, доцент
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В статье автор исследует сложившиеся особенности и практику проведения следственного осмотра, обыска и выемки при рас-
следовании незаконного получения кредита и злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

Ключевые слова: кредиторская задолженность, незаконное получение кредита, кредитная организация, следственный осмотр, 
процесс расследования, преступление.

Незаконное получение кредита и  злостное уклонение от 
уплаты кредиторской задолженности, как и все остальные 

преступления, совершаемые в  сфере экономики, обладают 
сложной криминалистической характеристикой, состоящей из 
множества различных аспектов, которые необходимо учиты-
вать следователю при проведении расследования. В  расследо-
вании этих преступлений требуется системный и комплексный 
подход, учитывающий правильную последовательность совер-
шаемых следственных и процессуальных действий. К наиболее 
важных следственным действиям, совершаемым на первона-
чальном этапе расследования изучаемых преступлений, отно-
сятся следственный осмотр, обыск и  выемка. Дополнительно 
к ним можно отнести наложение ареста на имущество и ценные 
бумаги, и  проведение соответствующих судебных экспертиз, 
как вытекающие и  необходимые к  совершению дальнейшие 
следственные действия.

Такой подход и  последовательность в  совершении след-
ственных действий обусловлены тем, что ключевую роль в до-
стижении целей и задач расследования играет документ. Есть 
несколько причин, в связи с которыми документы, собираемые 
в  процессе расследования, имеют существенное значение для 
следствия. Одна из причин заключается в том, что в настоящее 
время финансовые и кредитно-денежные отношения субъектов 
экономической деятельности, в большинстве случаев фиксиру-
ются и отражаются на бумаге и на электронных носителях ин-
формации. Это значительный перечень документов, которые 

приобщаются к материалам уголовного дела: кредитные дого-
воры, дополнительные соглашения с банком, выписки со счетов 
организаций, документы финансово — бухгалтерской отчет-
ности, правоустанавливающие документы, документы, предо-
ставляемые банку заемщиком, любые иные документы, име-
ющие значение для уголовного дела [1].

Из этого обстоятельства следует вторая причина, по которой 
документы играют столь значимую роль в процессе следствия 
по делу. Для того, чтобы наиболее результативно осуществить 
все иные следственные и  оперативные действия, например 
такие как допрос, проверку показаний, привлечение в  каче-
стве обвиняемого, производство экспертиз, следователю необ-
ходимо еще на первоначальном этапе собрать все необходимые 
для уголовного дела документы. Сбор и анализ всех таких до-
кументов должен начаться еще в рамках доследственной про-
верки, поскольку зачастую неправильная и ошибочная оценка 
полученных сведений о совершенном преступлении в рамках 
доследственной проверки негативно отражаются на полноте 
и всесторонности дальнейшего следствия по делу.

Исходя из этих положений, можно определить основные за-
дачи, которых нужно придерживаться при доследственной про-
верке полученной информации о преступлении. Следователь, 
чтобы наиболее полно и своевременно установить событие пре-
ступления, должен истребовать и получить весь необходимый 
перечень документов, оформить их и указать количество и их 
индивидуальные признаки, а затем получить достаточные обь-
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яснения у лиц по делу в отношении документов, и сведений, от-
раженных в них.

Обыск с  выемкой по изучаемым преступлениям как пра-
вило проводится следователем, следственной группой в  кре-
дитной организации — займодавце, в организациях или у ин-
дивидуального предпринимателя — получателях кредитных 
средств по кредитным договорам. Выемки производятся также 
у  иных кредиторов заемщика, или, например в  тех организа-
циях, где расположены средства заемщика, и куда были пере-
числены денежные суммы по заключенным кредитным дого-
ворам. Не исключением являются также и  государственные 
организации, такие как Центральный банк Российской Феде-
рации или его территориальные учреждения, где может осу-
ществляться выемка документов, ГК «Агентство по страхо-
ванию вкладов», Росреестр и его структурные подразделения, 
филиалы и представительства. Эффективным также является 
способ сопоставления изъятых документов, полученных при 
аналогичных выемках в кредитных организациях, то есть уста-
навливается тождественность сведений в соответствующих до-
кументах, полученных в разных организациях [2].

Сам по себе процесс обыска с  выемкой это всегда ком-
плекс объемных и  продолжительных мероприятий след-
ственных органов, в  которых большое внимание уделяется 
материальным ценностям и иному имуществу, предоставляе-
мому следствию. Для конкретного уголовного дела могут быть 
важны различные материальные ценности, изымаемые в ходе 
обысков и выемок. Все зависит от предмета доказывания и тех 
пределов доказательств, которые устанавливаются в  след-
ствии по делу. При незаконном получении кредита это зача-
стую документы, предоставляемые заемщиком в  кредитную 
организацию при оформления кредитного договора, сам кре-
дитный договор. Из этого следует важность получения именно 
подлинников данных документов для приобщения к  мате-
риалам, поскольку копии собираемых документов имеют наи-
меньшую ценность для следствия, и как правило, они должны 
быть надлежаще заверены организацией, которая их предо-
ставляет. Неспроста имеет огромное значение происхождение 
получаемых следствием документов, поскольку при расследо-
вании незаконного получении кредита заемщиком предостав-
ляются заведомо ложные сведения о своем финансовом и хо-
зяйственном положении. То есть на следователя возлагается 
обязанность по получению и исследованию документов, ко-
торые предоставлял заемщик при заключении кредитного до-
говора в  качестве гарантии своей финансовой благонадеж-
ности, то есть документы, подтверждающие то, что заемщик 
смог бы погасить все задолженности по кредитным платежам, 

своевременно смог бы обеспечить возврат основного долга, 
процентов и так далее.

При злостном уклонении от уплаты кредиторской задол-
женности документы также выполняют важную роль в  про-
цессе расследования, однако данному преступлению ха-
рактерен тот факт, что оно может совершаться и  в  форме 
бездействия. Совершая данное преступление, должник, руко-
водитель юридического лица — заемщика, может осуществлять 
целый комплекс действий по сокрытию своего дохода и имуще-
ства, может предоставлять недостоверные сведения о своем до-
ходе банку или, например судебному приставу-исполнителю, 
может менять свои персональные данные или каким-либо об-
разом их утаивать. И  в  таких случаях снова становится эф-
фективной методика сопоставления получаемых следователем 
документов [3]. Следовательно, важнейшее значение имеют до-
кументы, которые следователь и дознаватель получают при на-
правлении запросов в соответствующие организации для уста-
новления признаков фиктивности или утаивания должником 
сведений о себе.

Здесь стоит раскрыть некоторые тезисы относительно важ-
ности всестороннего и полного осмотра документов, изъятых 
по уголовному делу. Осмотр следователю желательно произво-
дить вместе со специалистом, который бы давал рекомендации 
по проведению осмотра, а также отвечал на возникающие во-
просы. По результатам осмотра документов следователь 
должен прийти к  выводу о  том, нужно ли производить экс-
пертизу указанных документов или нет. Соответственно, сле-
дователь должен ясно понимать, какие документы или его от-
дельные части вызывают у  него сомнения, и  какие вопросы 
следует поставить перед экспертом. Важность привлечения 
специалиста к осмотру документов заключается в том, что спе-
циалист может определить степень допустимости и достаточ-
ности собранных и изученных документов для дальнейшей су-
дебной экспертизы.

Таким образом, следственный осмотр, обыск и выемка при 
расследовании незаконного получения кредита и  злостного 
уклонения от уплаты кредиторской задолженности представ-
ляют собой трудоемкие и  объемные по своему содержанию 
следственные действия, в  которых следователь и  дознаватель 
обязаны изучить и  собрать все необходимые и  значимые для 
уголовного дела материалы, и причем сделать это еще на пер-
воначальном этапе расследования преступления, и при дослед-
ственной проверке. Точное и наиболее правильное проведение 
таких следственных действий позволить избежать неполного 
и возможно ошибочного установления предмета доказывания 
по конкретному уголовному делу.
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Публичные слушания на уровне муниципально-правовых 
отношений следует характеризовать с точки зрения воз-

можности участия населения в обсуждении вопросов местного 
значения с целью выявления и учета такого мнения органами 
местного самоуправления для наиболее эффективного осуще-
ствления своей деятельности.

Оренбургская область не является исключением в  приме-
нении на практике данного правового института. Основным 
правовым документом, регулирующим публичные слушания, 
является Закон Оренбургской области от 21 февраля 1996 года 
«Об организации местного самоуправления в Оренбургской об-
ласти», в  ст.  30 которого закрепляются нормы, регулирующие 
механизм проведения публичных слушаний, аналогичные по 
содержанию ст.  28 Федерального закона от 06  октября 2003 г. 
№  131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части цели и предмета публичных 
слушаний, лиц, имеющих право на инициирование процесса 
слушаний, правовое регулирование порядка организации и про-
ведения публичных слушаний на муниципальном уровне [1, 2].

Поскольку целью публичных слушаний является выявление 
учет мнения жителей муниципального образования относи-
тельно проекта муниципального правового акта, то необходимо 
формировать нормативное регулирование данного института де-
мократии исходя из особенностей конкретной территории. Также 
со стороны органов местного самоуправления при осуществлении 
своих полномочий в принятии властного решения по итогам про-
ведения публичных слушаний требуется соблюдение баланса 
между частными и публичными интересами, как механизма, обес-
печивающего «режим защищенности законных прав и интересов 
субъектов на основе обоснованного компромисса ценностных 
приоритетов личности, общества и государства» [3, с. 59].

Муниципальные правовые акты Оренбургской области в ос-
новном носят названия либо о публичных слушаниях совместно 
с общественными обсуждениями, например, Порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений на территории муниципального образования «город 
Оренбург», либо с указанием только на публичные слушания 
(Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования Грачев-
ский район) [4, 5].

Анализируя подходы к определению публичных слушаний, 
нами было выявлено несколько типичных положений. В первом 
случае, муниципальный акт в неразрывной связке с обществен-

ными обсуждениями использует общую терминологию для 
публичных слушаний и его характерных особенностей, отлича-
ющих слушания от других форм участия населения в осущест-
влении местного самоуправления.

В частности, в ч. 2 ст. 1 Положения о публичных слушаниях 
в  муниципальном образовании Каменноозерный сельсовет 
Оренбургского района закрепляется, что публичные слушания 
это форма участия населения муниципального образования 
в осуществлении местного самоуправления путем обсуждения 
(рассмотрения) установленных проектов и вопросов и учета их 
результатов при принятии решений органами местного само-
управления муниципального образовании [6]. В данном случае 
мы можем увидеть, что в норме закрепляется не только подход 
к пониманию публичных слушаний, но и определение формы 
и основной цели их проведения.

Второй подход к  определению публичных слушаний за-
ключается в установлении цели проведения обсуждений про-
ектов муниципальных правовых актов и других вопросов, име-
ющих значение для муниципального образования. Примером 
подобной формулировки понятия «публичные слушания» яв-
ляется формулировка, установленная в  в  п.  1.2 Положения 
о публичных слушаниях на территории муниципального обра-
зования Полибинский сельсовет Бугурусланского района, опре-
деляющая их в качестве обсуждения с участием жителей муни-
ципального образования проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения [7]. Однако данное опре-
деление, по сравнению с приведенным выше термином, не дает 
наиболее полного представления о сущности публичных слу-
шаний, в  связи с  чем полагаем более удачной расширенную 
формулировку, включающую в  себя указание на цель слу-
шаний, правовую природу в качестве права населения на уча-
стие в решении вопросов местного значения.

В этой связи следует отметить Положение о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании Благодарновский сель-
совет Тюльганского района, содержащее следующее опреде-
ление: «Публичные слушания- форма реализации прав жителей 
муниципального образования на участие в процессе принятия 
органами местного самоуправления проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения путем их пуб-
личного обсуждения»  [8]. Несмотря на то, что данную дефи-
ницию нельзя считать достаточно полной, в тоже время отно-
сительно ранее рассмотренных она является более удачной, 
поскольку указывает на конституционное право населения 
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в  виде публичных слушаний в  принятии участия в  осущест-
влении местного самоуправления.

Таким образом, отличительная черта публичных слушаний 
заключается в закреплении их как права граждан на осущест-
вление местного самоуправления, в то время как общественные 
обсуждения рассматриваются в  качестве публичных обсу-
ждений общественно значимых вопросов в целях обществен-
ного контроля, в которых население участвует не само лично, 
а через своих представителей [9].

В отмеченных определениях публичных слушаний пред-
ставляется излишним указание на то, что предметом прово-
димого обсуждения выступают «вопросы местного значения». 
Дело в  том, что, исходя из ч.  1 ст.  7 Закона №  131–ФЗ, ни по 
каким иным публичные слушания проводиться не могут.

Муниципальные правовые акты в закреплении норм о пуб-
личных слушаниях и  порядке их проведения разняться не 
только в  подходах определения сущности публичных слу-
шаний, но и в формах. Основное закрепление получили формы 
очного и заочного собрания жителей муниципального образо-
вания и  органов местного самоуправления (п.  2.2 Положение 
о  порядке организации и  проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Грачевский район) [5].

Более конкретные формы проведения публичных слушаний 
устанавливаются в  п.  1.6 Положения об организации и  прове-
дении публичных слушаний в муниципальном образовании Бу-
зулукский район. Так, согласно данной норме формой прове-
дения соответствующего общественного мероприятия являются:

1) слушания по проектам муниципальных правовых актов 
в Совете депутатов муниципального образования или админи-
страции муниципального образования с участием представи-
телей общественности муниципального образования;

2) массовое обсуждение населением муниципального об-
разования проектов муниципальных правовых актов.

Анализ приведенного положения невольно приводит к во-
просу: в чем разница закрепленных форм? Ответ на данный во-
просы мы видим в указанном Положении о публичных слуша-
ниях, а именно в п. 2.2, закрепляющее, что публичные слушания 
в органе местного самоуправления — обсуждение депутатами 
Совета депутатов муниципального образования или пред-
ставителями администрации муниципального образования 
и  иными лицами проектов муниципальных правовых актов 
с  участием представителей общественности муниципального 
образования [10].

Таким образом, исходя из содержания данного положения, 
реализация населением своего права на осуществление мест-
ного самоуправления путем публичных слушаний возможна 
только посредством второй формы — массового обсуждения. 
Формулировка первой формы публичных слушаний свиде-
тельствует об опосредованной роли жителей муниципалитета 
при обсуждении поставленных на рассмотрение вопросов, по-
скольку основной диалог происходит между органами муници-
пальной власти.

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, 
что федеральный и региональный уровни регулирования пуб-
личных слушаний устанавливают наиболее универсальные 
черты института публичных слушаний. Это дает возмож-
ность органам местного самоуправления устанавливать в соб-
ственных муниципальный правовых актах особенности по-
нятия публичных слушаний, целей их проведения, их предмета 
в зависимости от особенностей муниципального образования 
Оренбургской области, специфики отношений обществен-
ности и органов местной власти.
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Статья посвящена особенностям гражданского судопроизводства в зарубежных государствах на примере Федеративной Рес-
публики Германия.
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В настоящее время сохраняет актуальность проведение срав-
нительно-правовых исследований и анализа правового ре-

гулирования гражданского и  арбитражного судопроизводства 
в  зарубежных государствах. Европейские государства обла-
дают развитой законодательной базой и широким накопленным 
опытом в данной сфере. Необходимым является отметить, что 
российская правовая система является неотъемлемой частью 
романо-германской правовой семьи, что обуславливает бли-
зость к французским и немецким правовым стандартам. Анализ 
действующего процессуального законодательства Российской 
Федерации демонстрирует наличие принципов и  институтов, 
которые были инкорпорированы из англо-саксонской правовой 
модели. Отличительной чертой зарубежного законодательства 
служит отсутствие арбитражного процесса в качестве самостоя-
тельной отрасли права и отсутствия арбитражного кодекса.

Законодательство Федеративной Республики Германия об-
ладает высокими юридико-техническими параметрами и раз-
ветвлённой судебной системой, отвечающей за гражданское 
и  арбитражное судопроизводство. Правовое регулирование 
гражданского и  арбитражного судопроизводства в  Федера-
тивной Республике происходит на федеральном уровне. Суще-
ствует разветвлённая система источников, которые регулируют 
гражданское и  арбитражное судопроизводство в  Германии, 
состоящая из Конституции Федеративной Республике Гер-
мания от 1949 года, Гражданского процессуального кодекса от 
1950 года, Закона Германии о судьях от 1961 года, Закона о со-
хранении единообразия прецедентного права высших судов 
федерального правительства от 1968  года, а  также ряда иных 
федеральных актов.

Гражданский процессуальный кодекс Федеративной Рес-
публики Германии построен в  рамках пандектной системы 
и состоит из 11 разделов, которые включают общие положения 
гражданского судопроизводства, а  также порядок судопро-
изводства в судах первой инстанции, процедур обжалования, 

возобновления процесса, различных форм судебного произ-
водства, включая арбитражное судопроизводство. Граждан-
ским процессуальным кодексом Германии закреплено, что 
предметная юрисдикция судов определяется законом о  фор-
мировании судов и то, что суды обязаны соблюдать преюдици-
альный порядок в своей деятельности [2, § 1, 11].

Систему гражданских судов в  Федеративной Республике 
Германии образуют суды общей, административной, финан-
совой, трудовой и социальной юрисдикции, которые возглав-
ляются Федеральным верховным судом. Немецкая судебная си-
стема состоит из нескольких звеньев. Сравнительный анализ 
правового регулирования подсудности и  подведомствен-
ности в России и Германии демонстрирует идентичный подход 
к  предъявлению исковых требований по месту жительства 
ответчика, а  также наличия дифференцированного подхода 
к подсудности дел в зависимости от их категории.

Представляет собой интерес содержание § 15 Гражданского 
процессуального кодекса, который устанавливает правила 
подсудности и  юрисдикции немцев, обладающих экстеррито-
риальностью, согласно которым немецкие граждане, пользу-
ющиеся правом экстерриториальности, а  также немецкие го-
сударственные служащие, работающие за границей, сохраняют 
место юрисдикции своего последнего внутреннего места жи-
тельства. Немецкая и российская модели процессуального за-
конодательства имеют множество схожих черт в  субъектном 
составе, стадиях судопроизводства и  её принципах. Необхо-
димо является указать на то, что российская модель граждан-
ского судопроизводства инкорпорировала немецкий опыт. 
В частности, необходимым является отметить, что российский 
Гражданский процессуальный кодекс провёл рецепцию немец-
кого опыта в сфере предоставляемых доказательств и закрепил 
в статье 71 возможность предоставления письменных доказа-
тельств в цифровой форме, которые в немецком законодатель-
стве существуют с 2005 года [cт.71, 1].
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Французская республика обладает длительным опытом пра-
вового регулирования гражданско-правовых материальных 
и  процессуальных отношений. Отличительной чертой фран-
цузского законодательства служит применение институци-
онной системы, которая не разделяет законодательные акты на 
общую и  особенную часть. Французская система источников 
гражданского и арбитражного судопроизводства является ана-
логичной немецкой и  состоит из совокупности нормативных 
актов, состоящей из Конституции от 1958 года, Гражданского 
процессуального кодекса от 1975 года, Кодекс судоустройства 
от 1978 года.

Французская судебная система состоит из судов общей 
юрисдикции, а  также специальных административных судов. 
Французская судебная система состоит из нескольких звеньев, 
в которой главное место занимает Кассационный суд, выступа-
ющий в качестве высшей судебной инстанцией по гражданским 
и арбитражным делам. Структурно французский гражданский 
процессуальный кодекс состоит из нескольких книг, которые 
регулируют общие положения о  гражданском судопроизвод-
стве, конкретные положения для каждой юрисдикции, особые 
положения по некоторым вопросам, арбитраже, мирового раз-
решения споров, положений, касающиеся заморских терри-
торий. Сравнительный анализ французского и  российского 
гражданского процессуального кодекса демонстрирует сово-
купность общих черт в правовых принципах, на которых бази-
руется гражданское и арбитражное судопроизводство, а также 
основных стадий гражданского и арбитражного судопроизвод-
ства.

Российская модель гражданского судопроизводства про-
извела рецепцию французского опыта в  правовом регулиро-
вании мер процессуальной ответственности. Статья 491 фран-
цузского гражданского процессуального кодекса закрепляет 
астрент в  качестве меры принуждения исполнения судебных 
обязательств со стороны должника [Article 491, 4]. В 2015 году 
в  статью  308 Гражданского кодекса судебный штраф был 
включён в качестве меры, которую может применить суд при 
неисполнении должником обязательства с целью возможного 
присуждения денежной суммы кредитору.

Особенностью британской модели гражданского и  арби-
тражного производства служит отсутствие кодифицированной 
системы источников права и  существенной роли прецедент-
ного права. При этом необходимым является отметить, что 

наиболее полными источниками, регулирующими гражданское 
и арбитражное судопроизводство являются закон «О граждан-
ском судопроизводстве» от 1997 и Правила гражданского судо-
производства 1998 года [3].

Правила гражданского судопроизводства регулируют ос-
новные цели гражданского судопроизводства, толкование 
правил, полномочия суда, виды процессуальных документов, 
виды производств, их сроки, а также иные положения, касаю-
щиеся арбитражного и гражданского судопроизводства. Досто-
инством данного нормативного акта служит закрепление тер-
минов, которыми оперирует кодекс.

В отличие от французской и  немецкой правовой модели 
британская модель организации судоустройства отличается на-
личием разветвлённой системы судов, в которую входит Вер-
ховный суд Соединённого королевства, Сессионный и Высший 
уголовный суд Уэльса, Апелляционный суд, Высокий суд пра-
восудия, Суд короны Северной Ирландии, высшие суды Ан-
глии и Уэльса, а также Высокий суд и Королевский суд, высту-
пающие в качестве судов первой и апелляционной инстанции.

Анализ действующего британского законодательства де-
монстрирует наличие общих и  частных подходов в  правовом 
регулировании гражданского и  арбитражного судопроизвод-
ства. При этом российская правовая модель инкорпорировала 
из британского права принцип эстоппеля, который закреплён 
в  гражданском законодательстве и  вводит ограничения на 
право ссылаться на определённые факты с целью подтвердить 
свои притязания.

Подводя итоги, следует сделать вывод о том, что европей-
ские государства имеют собственные правовые модели гра-
жданского судопроизводства, которое включает в себя и арби-
тражное. В европейских государствах отсутствует арбитражный 
кодекс и арбитражный процесс в качестве самостоятельной от-
расли права. Анализ действующего законодательства Германии, 
Франции, Великобритании демонстрирует системное регули-
рование гражданского, арбитражного и иных форм производ-
ства. Сравнительно-правовой анализ демонстрирует большое 
количеств сходств между российским законодательством и за-
конодательством европейских государств. Российская модель 
гражданского и арбитражного судопроизводства является ди-
намичным и комплексным явлением, которое продолжает раз-
виваться, а также проводить рецепцию европейских правовых 
подходов.
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Сплошная и выборочная кассация в уголовном судопроизводстве
Берначенко Ирина Станиславовна, студент магистратуры

Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

В 2019  году в  российском законодательстве произошли су-
щественные изменения, повлиявшие на судебную систему, 

а именно 1 октября указанного года начали свою работу кас-
сационные суды общей юрисдикции, что в корне перестроило 
привычный порядок обжалования. В данной статье речь пойдет 
именно об изменившимся кассационном порядке в уголовном 
процессе, касающегося пересмотра итоговых судебных ре-
шений.

Ранее действовавшее законодательство предусматривало 
пересмотр постановлений суда, вступивших в  законную силу 
в  кассационном порядке в  президиуме верховного суда рес-
публики, краевого или областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной области, автономного округа 
и  в  Верховном Суде Российской Федерации  [10]. Обратиться 
с жалобой или представлением на итоговое судебное решение 
мирового судьи или районного суда в  областной, краевой 
и равный ему суд мог Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации и  его заместители, прокурор субъекта Российской 
Федерации и  приравненный к  нему военный и  иной специа-
лизированный прокуроры, их заместители, осужденный, по-
терпевший, их защитники, законные представители и предста-
вители, а также иные лица, чьи права были затронуты судебным 
постановлением. Обратиться с  жалобой или представлением 
на итоговое судебное решение областного, краевого и равного 
ему суда в  Верховный Суд Российской Федерации мог Гене-
ральный прокурор Российской Федерации и его заместители, 
осужденный, потерпевший, их защитники, законные предста-
вители и представители, а также иные лица, чьи права были за-
тронуты судебным постановлением [9].

После вступивших в  законную силу изменений в  Уголов-
но-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее УПК 
России) и, соответственно, начала работы кассационных судов 
общей юрисдикции перечень лиц, имеющих право на обра-
щение в суд кассационной инстанции сохранился [3]. Появи-
лось девять кассационных судов общей юрисдикции, упол-
номоченных рассматривать дела в  кассационном порядке. 
Кассационные суды созданы по экстерриториальному прин-
ципу, судебные округа не совпадают даже с федеральными окру-
гами. Пересмотр судебных постановлений в  указанных судах 
позволяет избежать рассмотрение дела по жалобам, представ-
лениям в  апелляционном и  кассационном порядках в  одном 
суде. Данные изменения еще больше подчеркивают конститу-
ционные положения о  независимости и  беспристрастности 
судей [1].

Уголовно-процессуальное законодательство не раскрывает 
детали участия прокурора в  суде кассационной инстанции, 
но хочется отметить, что в  данном вопросе произошли так 
же существенные изменения. Ранее в  президиумах верхов-
ного суда республики, краевого или областного суда, суда го-
рода федерального значения, судах автономной области и авто-

номного округа принимал участие прокурор или заместитель 
прокурора соответствующей прокуратуры субъекта или при-
равненной специализированной прокуратуры. С  появлением 
кассационных судов общей юрисдикции в  кассационно-над-
зорном управлении Главного уголовно-судебного управления 
Генеральной прокураты Российской Федерации были созданы 
отделы с  дислокацией в  городах по месту нахождения касса-
ционных судов общей юрисдикции, прокуроры которых уча-
ствуют в судебных заседаниях указанных судов, что не лишает 
права прокурора субъекта или его заместителя, а так же при-
равненных прокуроров, подавших кассационное представ-
ление лично принять участие в рассмотрении уголовного дела 
в суде [5].

Большие изменения коснулись порядка кассационного об-
жалования. С  01.10.2019 начинают свое действие, введенные 
в 2018 году, такие понятия, как «сплошная кассация» и «выбо-
рочная кассация». Этот момент рассмотрим поподробнее [4].

В ходе изучения главы 47.1 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации ни разу не встречаются понятия 
сплошной и  выборочной кассации, хотя Кодекс различает 
и описывает эти порядки. Ознакомившись с указанной главой, 
можно определить порядок сплошной кассации, касающийся 
пересмотра итоговых судебных решений, таким образом: 
во-первых, следует отметить в первую очередь, что в указанном 
порядке присутствуют вполне конкретные сроки, а  именно 
подать жалобу, представление в  порядке сплошной кассации 
можно в  течении полугода с  момента вступления приговора 
или иного итогового решения суда в законную силу или с мо-
мента вручения осужденному, содержащемуся под стражей, 
указанного судебного постановления. УПК России указывает 
на возможность восстановления этого срока, если он был про-
пущен по уважительной причине. при условии, что такое су-
дебное решение было предметом рассмотрения суда апелля-
ционной инстанции. Во-вторых, необходимо изучить, куда 
именно подается жалоба, представление в одном и другом по-
рядках. В порядке сплошной кассации жалоба, представление 
подаются в  Верховный Суд Российской Федерации, кассаци-
онный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции. 
Затем судья суда первой инстанции принимает решение о при-
нятии к производству жалобы, представления, в случае отказа 
уведомляет об этом и указывает на недочеты. После принятия 
жалобы, представления судья суда первой инстанции уведом-
ляет о поступившей жалобе, преставлении другие стороны по 
делу и устанавливает сроки для принесения возражений. После 
выполнения необходимых процессуальных действий судья 
суда первой инстанции направляет уголовное дело в суд касса-
ционной инстанции. Стоит отметить, что УПК России не дает 
конкретного срока, в который дело должно быть передано из 
суда первой инстанции в суд кассационной инстанции, а лишь 
указывает, что сделать это необходимо в разумный срок.
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Если рассматривать кассационное обжалование итоговых 
судебных решений в порядке выборочной кассации, то следует 
отметить, что положения закона не дают понимания сроков для 
подачи жалобы, представления, соответственно, можно сделать 
вывод, что данный срок не определён конкретным рамками. Но 
здесь все же присутствует некое ограничение, заключающееся 
в невозможности подачи жалобы потерпевшего или представ-
ления прокурора по окончании года с момента вступления ре-
шения суда в  законную силу по основаниям, которые могут 
ухудшить положение осужденного, оправданного, лица, в  от-
ношении которого уголовное дело прекращено, без указания на 
возможность восстановления такого срока [6].

Основным моментом в  выборочной кассации является то, 
куда подается жалоба, представление, а именно в указанном по-
рядке она подается непосредственно в  суд кассационной ин-
станции. После ознакомления с принесённой жалобой, представ-
лением судья выносит постановление о передаче кассационной 
жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции либо об отказе в такой передаче, 
о чем уведомляет стороны по делу. Существо выборочной кас-
сации заключается в том, что УПК России не предусматривает 
в таком порядке обязательность судебного заседания и оставляет 
это на усмотрение судьи, который решает были ли допущены 
в деле существенные нарушения уголовного и/или уголовно-про-
цессуального законодательства, повлиявшие на исход дела [8].

В целом УПК России достаточно подробно описывает как 
порядок сплошной, так и  выборочной кассации, описывая 
конкретный суд, в  который подается кассационная жалоба, 
представление, действия судьи при принятии кассационной 
жалобы, представления в  порядке сплошной кассации и  дей-
ствия судьи при принятии кассационной жалобы, представ-
ления в порядке выборочной кассации, действия судьи в случае 
не принятия кассационной жалобы, представления в  одном 
и  другом порядках, сроки рассмотрения дела в  суде кассаци-
онной инстанции и  так далее, но законодатель не регламен-
тирует действия судьи в случае если поступили кассационная 
жалоба, представление как в  порядке сплошной, так и  выбо-
рочной кассации. Судьи в Российской Федерации независимы 
и способны принимать решения самостоятельно, но, стоит от-
метить, если изменения в  УПК России, касающиеся кассаци-
онного обжалования, вводят разные порядки такого обжа-
лования, то стоит урегулировать на законодательном уровне 
ситуацию, когда по одному и тому же делу в суде кассационной 
инстанции оказываются на рассмотрении кассационные жа-
лобы, представления, поданные в разных порядках.

Если обратиться к практике, то можно увидеть, что в опи-
санной выше ситуации, как правило, судья объединяет эти 
жалобы, представления в одно производство. При этом зако-
нодатель позволяет рассматривать принятые кассационные 
жалобы, представления без объединения в  одно производ-
ство. Если говорить о втором варианте развития событий, то 

это означает, что приблизительно в одно и тоже время кассаци-
онные жалобы, представления по одному и тому же уголовному 
делу будут слушаться разными судьями или разными колле-
гиями судей, можно предположить, что в процессах будут при-
нимать участие разные прокуроры, а иные участники процесса 
будут задействованы по несколько раз.

Двойное рассмотрение дела не дает дополнительных га-
рантий обеспечения прав осужденного, оправданного, лица, 
в отношении которого уголовное дело прекращено, потерпев-
шего или иного лица, чьи права могли были быть затронуты су-
дебным постановлением, равно как и не влияет на квалифици-
рованное рассмотрение дела в  суде кассационной инстанции. 
Двойное рассмотрение дела искусственно увеличивает на-
грузку непосредственно на суд, а именно разным судьям при-
дется изучить уголовное дело, в рамках которого были поданы 
жалоба, представление, дважды вынести постановления о на-
значении судебного заседания, дважды известить об этом сто-
роны по делу. В прокуратуре, при таких обстоятельствах, так же 
будет идти двойная работа по изучению уголовного дела и уча-
стию в судебных заседаниях.

Законодатель говорит о  том, что суд кассационной ин-
станции не связан доводами кассационной жалобы, представ-
ления и может проверить вынесенные ранее решения по делу на 
предмет нарушений уголовного и  уголовно-процессуального 
законодательства в  полном объеме. Указанную возможность 
проверки дела за рамками доводов жалобы, представления 
законодатель преподносит как право суда, а  не обязанность. 
Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что воз-
можна ситуация, при которой, в случаях поступления жалобы, 
представления как в порядке сплошной, так и выборочной кас-
сации, судом кассационной инстанции могут быть вынесены 
противоречащие постановления, что не соответствует требо-
ваниям об обоснованности, законности и справедливости ре-
шений суда.

Ввиду отсутствия установленных норм, затрагивающих 
описанный выше вопрос, с  целью закрепления единого пра-
вила и недопущения вынесения постановлений суда кассаци-
онной инстанции по одному и тому же уголовному делу, про-
тиворечащих друг другу, для эффективной работы механизма 
судебной системы, целью которой является устранение допу-
щенных нарушений закона и судебных ошибок, восстановление 
нарушенных прав, считаю, необходимо нормативно урегулиро-
вать действия судьи суда кассационной инстанции. В соответ-
ствии с законодательством России к полномочиям Верховного 
Суда Российской Федерации относится дача судам разъяснений 
по вопросам судебной практики в  целях обеспечения едино-
образного применения законодательства Российской Феде-
рации [2]. На основании изложенного, необходимые для урегу-
лирования описанной проблематики нормы могут найти свое 
отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации.
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В статье рассматриваются особенности реализации полномочий муниципального земельного контроля на примере органов мест-
ного самоуправления городского округа Красногорск Московской области. Представлены нормативно-правовые основы деятельности 
муниципального образования в сфере земельных отношений, а также некоторые результаты деятельности в последние три года.

Ключевые слова: муниципальное образование, местное самоуправление, земельный контроль, муниципальный земельный кон-
троль, земельные отношения, земельное законодательство.
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The article discusses the features of the implementation of the powers of municipal land control using the example of local government bodies of 
the Krasnogorsk urban district of the Moscow region. The regulatory and legal framework for the activities of the municipality in the field of land 
relations is presented, as well as some results of activities in the last three years.
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Муниципальный земельный контроль является важной 
сферой деятельности органов местного самоуправления 

в любом муниципальном образовании. Благодаря реализации 
собственных контрольных полномочий в сфере земельных от-

ношений муниципальные органы имеют возможность пресе-
кать нарушения обязательных требований использования тер-
риторий, которые могут повлечь за собой нарушение не только 
федерального законодательства, но и конституционных прав.
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В качестве объекта в данном исследовании выбран городской 
округ Красногорск Московской области (далее — городской округ 
Красногорск), площадь которого составляет 226,54 км² и который 
является одним из самых быстрорастущих и динамично развива-
ющихся муниципальных образований Подмосковья. На терри-
тории городского округа Красногорск находятся 37 населённых 
пунктов, в том числе 2 городских — 1 город, 1 рабочий посёлок — 
и 35 сельских (из них 8 посёлков, 5 сёл и 21 деревня).

Нормативно-правовой основой муниципального земель-
ного контроля на территории городского округа Красногорск, 
как и для реализации всего спектра земельных полномочий, яв-
ляется федеральное и региональное законодательство [1, ст. 72; 
2; 3; 4]. Кроме того, решением Совета депутатов Красногорского 
городского округа Московской области от 30.09.2021 №  605/45 
утверждено муниципальное Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Красногорского городского 
округа Московской области [5].

Полномочия муниципального земельного контроля возло-
жены на Управление земельно-имущественных отношений го-
родского округа Красногорск, которое помимо этого также имеет 
ряд других функций в сфере земельных отношений, например:

– участвует в процессе резервирования и изъятия земель 
в границах муниципального образования для муниципальных 
нужд;

– принимает от имени администрации решения о  сносе 
самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки 
или о приведении ее в соответствие с параметрами, установлен-
ными правилами землепользования и  застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам постройки, предусмотренными законом;

– осуществляет мероприятия по установлению публич-
ного сервитута для обеспечения интересов местного само-
управления и местного населения на земельные участки, нахо-
дящиеся в границах муниципального образования и т. п.

Муниципальный земельный контроль на территории город-
ского округа Красногорск осуществляется в отношении всех ка-
тегорий земель, за исключением земель лесного фонда, земель 
водного фонда и  земель запаса, и  имеет несколько установ-
ленных форм:

1) Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

2) Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодей-
ствия и с взаимодействием с контролируемым лицом;

3) Консультирование по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, которое осуществляется посредством на-
правления в  администрацию городского округа Красногорск 
письменных обращений, по телефону, по электронной почте, 
в  ходе личного приема, на официальном сайте городского 
округа Красногорск в сети «Интернет».

Реализация полномочий муниципального земельного кон-
троля на территории городского округа Красногорск позволяет 
обеспечивать соблюдение:

1) требований земельного законодательства о  недопу-
щении самовольного занятия земельных участков, использо-
вания земельных участков без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов;

2) требований земельного законодательства об использо-
вании земельных участков по целевому назначению;

3) требований земельного законодательства, связанных 
с обязательным использованием земельных участков, предна-
значенных для сельскохозяйственного производства, жилищ-
ного или иного строительства, в указанных целях;

4) обязанностей по приведению земель в  состояние, при-
годное для использования по целевому назначению;

5) предписаний, выданных должностными лицами ор-
гана муниципального земельного контроля в пределах компе-
тенции, по вопросам соблюдения требований земельного за-
конодательства и устранения нарушений в области земельных 
отношений.

Вместе с тем, анализ практики муниципального земельного 
контроля на территории городского округа Красногорск пока-
зывает, что самыми распространенными нарушениями за пе-
риод с 2020 по 2023 гг., которые выявляются в результате кон-
трольных мероприятий, являются:

1) самовольное занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, в  том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок. При этом наибольшее количество выявленных случаев 
этого нарушения приходится на граждан при использовании 
земель для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства.

2) использование земельных участков не по целевому на-
значению, невыполнение обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому назна-
чению.

Кроме того, в  целях предупреждения нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства контроли-
руемыми лицами, устранения условий, причин и  факторов, 
способных привести к  несоблюдению данных требований, 
а также осведомленности о требованиях законодательства, ад-
министрацией городского округа Красногорск Московской об-
ласти на постоянной основе проводятся профилактические ме-
роприятия.

Например, в 2022 году проведено: более 2000 выездных об-
следований, по результатам которых выдано 14 предостере-
жений о необходимости соблюдения обязательных требований 
земельного законодательства Российской Федерации, прове-
дены профилактические визиты, проводится консультиро-
вание в рамках исполнения утвержденной программы профи-
лактики на 2022 год.

При этом основные выявленные признаки нарушений обя-
зательных требований земельного законодательства (в соответ-
ствии с перечнем индикаторов риска нарушения обязательных 
требований):

– несоответствие площади используемого контроли-
руемым лицом участка площади земельного участка, сведения 
о которой содержатся в ЕГРН;

– отсутствие в ЕГРН сведений о правах на используемый 
контролируемым лицом земельный участок;

– неиспользование контролируемым лицом земельного 
участка;
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– непринятие мер по удалению борщевика «Сосновского».
В целом, можно охарактеризовать реализацию полномочий 

муниципального земельного контроля на территории город-

ского округа Красногорск как соответствующую целям мест-
ного самоуправления и  отвечающую требованиям федераль-
ного и регионального законодательства.
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Статья посвящена анализу вопроса как цифровизация влияет на адвокатскую деятельность в РФ. Главная цель исследования 
проанализировать имеющиеся цифровые технологии и перспективы развития цифровизации адвокатской деятельности. Резуль-
таты исследования показали, что цифровизация адвокатуры влияет на развитие судебной системы и экономику страны в целом. 
Развитие цифровых технологий очень позитивно сказывается на повышении уровня и качества предоставления адвокатских услуг 
в стране, повышении уровня взаимоотношений адвоката и его доверителя.

Ключевые слова: цифровизация адвокатской системы, адвокатура, адвокатские услуги, адвокатская этика, поведение адво-
катов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Цифровизация затронула все сферы гражданского обще-
ства, включая адвокатуру. Принято считать, что пик раз-

вития цифровизации пришелся на пандемию коронавируса, 
когда использование цифровых технологий стало жизненно 
необходимым. Между тем, к  началу пандемии общество уже 
активно использовало интернет во всех сферах жизни. Год за 
годом общество приобретало новые интернет-услуги, которые 
не просто активно внедрялись в  его жизнь, но и  порождали 
новые запросы общества.

Указом Президента РФ №  203 от 09.05.2017 года глава госу-
дарства установил основы построения современного инфор-
мационного общества в РФ. Адвокатура ответила на призывы 
руководителя страны активной интеграцией цифровых техно-
логий в свою деятельность [3].

Сегодня интернет служит серьезным инструментом для ин-
формирования граждан об адвокатских услугах. Любой гра-
жданин может не просто получить полный перечень адвокатов, 
осуществляющих деятельность в интересующем его территори-

альном округе, но и узнать о них много полезной и важной ин-
формации [6].

Сведения, размещаемые адвокатами в сети интернет, стали 
настолько распространенными, что Совет ФПА РФ 28 сентября 
2016 г. принял Правила поведения адвокатов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Комиссия по этике и стандартам ФПА РФ подчеркнула не-
допустимость размещения в  Интернете недостоверных све-
дений относительно характеристик адвоката и оказываемой им 
юридической помощи. В  разъяснении КЭС №  03/16 от 28  ян-
варя 2016 г. комиссия напомнила, что указание адвокатом в Ин-
тернете сведений о наличии положительного опыта и профес-
сиональной специализации допустимо, а  вот любая ложная 
информация о  себе, искажение фактов, не соответствующие 
действительности заявления, обещания не просто не допу-
стимы, а  являются грубым нарушением адвокатской этики 
и повлекут за собой дисциплинарное взыскание, вплоть до ли-
шения адвокатского статуса [2].
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Адвокатское сообщество положительно отреагировало на 
данные разъяснения, понимая, что все требования к поведению 
адвоката в  сети интернет, вытекают из Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, и направлены на повышение доверия 
к адвокату в частности и адвокатскому сообществу в целом.

По нашему мнению, очень важным итогом цифровизации 
адвокатской деятельности стала возможность изучения в сети 
интернет реальных отзывов о том или ином адвокате. То есть, 
итоги адвокатской деятельности стали прозрачными, вышли 
на суд общественности, что безусловно дисциплинировало ад-
вокатов, заставило внимательно относиться к  поставленным 
перед ними задачам, повышать свой профессиональный уро-
вень, неукоснительно соблюдать законы, осознавая, что его 
действия формируют общественное мнение об адвокатском со-
обществе в целом.

Сегодня важное значение для оказания юридических услуг 
имеет информационная подсистема автоматизированного рас-
пределения поручений на оказание юридической помощи по 
назначению органов дознания, следствия, суда (АРПН).

Подсистема АРПН КИС АР работает с учетом региональных 
особенностей организации участия адвокатов в судопроизвод-
стве по назначению и  предполагает удобство использования 
программы не только адвокатами и адвокатскими палатами, но 
и дознавателями, следователями, судьями (уполномоченными 
органами) — с другой.

В 2021–2022  году практически все регионы России проте-
стировали данную программу и  ввели в  эксплуатацию. В  это 
же время в составе подсистемы АРПН КИС АР был разработан 
финансовый блок, позволяющий не только обеспечивать элек-
тронный обмен документами между адвокатами и уполномо-
ченными органами, но и осуществлять полноценный контроль 
и  статистический учет всех проходящих платежей по работе 
адвокатов по назначению и  определения объема образовы-
вающихся задолженностей уполномоченных органов в  сфере 
оплаты вознаграждения защитников по назначению.

Важную роль цифровизация сыграла и  для доступности 
адвокатской деятельности. Находясь в  любой точке нашей 
страны, человек может по интернету получить квалифициро-
ванную адвокатскую консультацию, предоставив по средствам 
интернета весь необходимы пакет документов для изучения ад-
вокатом. Составление исков и направление их клиенту по ин-
тернет-связи, участие онлайн в  судебных заседаниях, все это 
реалии сегодняшнего дня, которые делаю услуги адвокатов до-
ступными и более качественными.

Работа адвоката с помощью интернет-ресурсов стала более 
эффективной, так как в распоряжении адвоката есть последние 
нормативно правовые акты, вся судебная практика. Зайдя на 
сайт любого суда, адвокат может не только получить инфор-
мация о том принят ли его иск к производству, когда назначено 
рассмотрение гражданского дела, кем из судей дело будет рас-
смотрено, но и  изучить судебную практику по аналогичным 
делам.

В качестве достаточно нового интернет-помощника адво-
катской деятельности, следует назвать портал Госуслуг и нало-
говый кабинет. Совершенно понятно, что, как и все граждане 
адвокат платит налоги, а, следовательно, любое усовершенство-

вание данного процесса благоприятно сказывается на нем как 
налогоплательщике, но хотелось бы коснуться другого аспекта.

Еще совсем недавно, в гражданском процессе о разделе иму-
щества супругов, любой адвокат сталкивался с проблемой опре-
деления полного перечня имущества, нажитого в период брака. 
Наверное, многие думают, что раз люди находятся в браке, то 
финансовое положение второго супруга очевидно для его парт-
нера. На самом деле это не всегда так.

Адвокатам приходилось загружать суды целым ворохом хо-
датайств об истребовании сведений из десятков банков, пы-
таясь наугад определить в  каком финансовом учреждении 
хранит денежные средства один из супругов в тайне от своей 
семьи. Сегодня достаточно ходатайствовать перед судом о за-
просе данных сведений в налоговом органе. Так как налоговый 
кабинет каждого гражданина содержит полный перечень его 
банковских вкладов, эта информация стала доступна судам, 
при наличии соответствующего судебного запроса.

Совершенно понятно, что получение сведений из налоговой 
инспекции, а  не из десятка банков не просто экономит силы 
и средства суда, но и сокращает сроки рассмотрения дела, что 
повышает качество судебной системы в стране.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатской деятель-
ностью является квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной основе лицами, получив-
шими статус адвоката в  порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, физическим и  юридическим лицам 
(далее — доверители) в целях защиты их прав, свобод и инте-
ресов, а также обеспечения доступа к правосудию [5].

Указанные выше примеры наглядно демонстрируют, что ци-
фровизация адвокатской деятельности влияет на повышение ее 
качества, делает ее доступной и более эффективной.

Крайне важно, что процесс цифровизации адвокатской дея-
тельности не стоит на месте, а  активно развивается, предо-
ставляя гражданам все больше возможностей в  правильном 
выборе адвоката и  сотрудничестве с  ним. Данные изменения 
выгодны не только адвокатам и  тем, чьи права они отстаи-
вают. Цифровизация адвокатской деятельности имеет самое 
непосредственное влияние на развитие судебной системы 
в РФ и экономики страны в целом. Доступность адвокатских 
услуг позволяет гражданам страны защищать свои права каче-
ственно, оптимизировав время и расходы.

Безусловно кроме цифровизации для повышения авто-
ритета адвокатуры необходимы и  другие методы. Адвокаты 
должны больше внимания уделять повышению юридической 
грамотности населения в целом и молодежи в частности. С этой 
целью должны проводиться семинары, курсы, круглые столы. 
В целях внедрения новых социальных программ по предостав-
лению бесплатных адвокатских услуг, адвокаты с помощью сети 
интернет должны организовывать бесплатные онлайн консуль-
тации, проводить для пожилых людей коллективные консуль-
тации, где доступно и  четко рассказывать об элементарной 
юридической и экономической безопасности. Главной задачей 
каждого адвоката является качественное предоставление пол-
ного пакета юридических услуг, а цифровизация является дей-
ственным и серьезным помощником в данном деле.
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Отличие коммерческих организаций от некоммерческих
Виноградова Владислава Дмитриевна, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

На пути изучения гражданского права, дабы познать одну 
из крупнейших отраслей в системе российского права, по-

является необходимость рассматривать различные юридиче-
ские категории, раскрывающие особенности и характеристики, 
свойственные отдельным отраслям права.

Юридические лица являются участниками гражданских 
правоотношений. Юридические лица — это организации для 
участия в гражданском обороте.

Понятия юр. лица содержит п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК  РФ): «Юридическим лицом при-
знается организация, которая имеет обособленное имущество 
и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и  осуществлять гражданские права и  нести гра-
жданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

Дабы уменьшить риск учредителей при их экономической 
деятельности, были рождены юридические лица.

Конечно, юридическое лицо выражает равенство с  «субъ-
ектом права, появившегося искусственно для достижения 
определенных целей по правилам, установленным законом, 
и в соответствии с законами на территории государства при-
знаваемое таковым государственной властью, а  также всеми 
участниками гражданских правоотношений» [5].

Законодательство Российской Федерации выделяет различия 
коммерческих и некоммерческих организаций, которые закреп-
лены в  ст.  50 ГК РФ. Таким образом, согласно пункту первому 
«Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 
извлечение прибыли в  качестве основной цели своей деятель-
ности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение 
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками (некоммерческие организации)».

На данный момент систематизация всего комплекса юриди-
ческих лиц представляется как устоявшийся принцип об уста-
новлении критериев классификации объединений [6].

Законодатель предлагает нам систему разделения, далее 
о ней, прежде всего это обусловлено их различием по право-
способности: коммерческие — общая, некоммерческие — спе-
циальная. Кроме того, также различают сферы деятельности: 
коммерческие — производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг и т. п., некоммерческие — культура, образование 
и т. д. Из чего следует, таким образом, обусловлено различное 
правовое регулирование.

Первичное деление юридических лиц отражено в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации. В статье 50 ГК РФ рассма-
тривается классификация по цели деятельности субъекта, по 
данному основанию можно выделить такие организации:

1) Коммерческие организации;
С целью извлечения прибыли создаются коммерческие орга-

низации, в которые делятся на: хозяйственные товарищества и об-
щества (наибольшее число представлено как общества с ограни-
ченной ответственностью, далее следуют акционерные общества, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия).

Основываясь на описанных выше обществах, выделяется 
корпоративные коммерческие организации (полные и комман-
дитные товарищества, производственные кооперативы, кресть-
янские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, 
акционерные общества и общества с ограниченной ответствен-
ностью) и  унитарные коммерческие организации (государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия);

2) Некоммерческие организации.
Данный класс юридических лиц также имеет внутри себя 

деление на корпоративные Некоммерческие юридические 
лица подразумевают деление на корпоративные (потребитель-
ские кооперативы, ассоциации и  союзы, общественные ор-
ганизации, товарищества собственников недвижимости, ка-
зачьи общества, общины коренных малочисленных народов) 
и унитарные (религиозные организации, учреждения, фонды, 
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автономные некоммерческие организации) организации. По 
общему правилу «некоммерческие организации вправе осуще-
ствлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это необходимо для достижения их уставных целей»

Возможно выделение по основанию характера прав учреди-
телей, таким образом юридические лица разделяются:

– Юридические лица, у которых учредители имеют вещные 
права на имущество (учреждения, государственные и муници-
пальные унитарные предприятия);

– Юридические лица, в которых участники имеют корпора-
тивные права отношении их (все корпоративные организации).

Давая описательную характеристику имущественной 
сферы юридического лица, следует дать выделение по относи-
тельной самостоятельности его правового статуса. В результате 
функций по распоряжению имуществом всех юридических лиц 
можно разделить на две категории: собственников и  не соб-
ственников. К  числу первых относятся субъекты, учредители 
которых не сохраняют имущественных прав на имущество, ко 
вторым — юридические лица, которые сами имеют права вла-
дения имуществом в виде хозяйственного ведения или опера-
тивного управления, т. е. на имущество оных учредители имеют 
право собственности [4].

В своей статье, Федорященко А. С. обращает внимание, на 
то, что основанием деления является именно цель извлечения 
прибыли, а не само ее извлечение, так как некоммерческие орга-
низации могут осуществлять приносящую доход деятельность 
(хотя закон и  указывает, что лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соот-
ветствующую этим целям). [2, c. 4] Соответственно, деление по 
целевому критерию можно провести по закрепленным целям 
в учредительных документах организации.

Основополагающую роль играет разделение юридических 
лиц на корпоративные и  унитарные. Если учредители либо 
участники обладают правом участия или членства — значит 
это корпоративные юридические лица. К этому типу юридиче-
ских лиц можно отнести хозяйственные товарищества и обще-
ства (акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью и др.), кооперативы и т. д. (абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК). 
Их право участия дает понимание о том, что участники корпо-
рации (участники, члены, акционеры и т. п.) в связи с таким уча-
стием приобретают возможность обладания комплексом прав 
и обязанностей, которые условно обозначаются в описательной 
части как «корпоративные права».

«Корпоративные права» по сути своей являются как таковой 
концепцией в виде собирательной категории, которая логически 
образует связь между имущественными и неимущественными 
организационными отношениями. К примеру, в такой органи-
зации как общество с ограниченной ответственностью имуще-
ственным отношением является как правило возможность уча-
ствовать в распределении прибыли, или же право претендовать 

в  случае ликвидации общества на часть имущества, оставше-
гося после расчетов с кредиторами, или денежный эквивалент. 
Совместно с  имущественными обязательственными правами 
участник этих отношений наделяется возможностью к органи-
зационным правам. В таких отношениях участник корпорации 
наделяется не только правом как таковым, но и  несет иму-
щественные и  организационные обязанности. В  связи с  этим 
участник правовых отношений должен принимать участие в об-
разовании имущества корпорации (вносить вклады, взносы) — 
нести обязанность имущественного характера. Так же данный 
участник правовых отношений обязан соблюдать конфиден-
циальность полученной информации о  деятельности корпо-
рации — организационная обязанность (ст. ст. 65.1–65.3 ГК РФ).

При сопоставлении корпоративных юридических лиц 
с унитарными создается впечатление, будто унитарные юриди-
ческие лица осуществляют свою деятельность сами по себе, не-
зависимо от учредителей, т. к. у учредителей нет права участия.

Юридическое лицо в виде фонда, является унитарным, не-
зависимо от учредителя. Это юридическое лицо не наделено 
правом участия, а в его собственность включается имущество 
фонда, из-за чего учредители ни коим образом не наделяются 
имущественными правами. И  только в  случаях, когда насту-
пает право, предусмотренное законодательством Российской 
Федерации, при уничтожении фонда, имущество после реали-
зации и расчетов с кредиторами возвращается учредителям (ст. 
ст. 123.17–123.20 ГК РФ).

Таким образом, основополагающий критерий деления, соб-
ственно, на корпоративные и унитарные заключается в следу-
ющем — согласно такому делению, появляется возможность 
для единообразного правового регулирования при рассмо-
трении однородных общественных отношений, что также ведет 
к появлению новых поправок в ГК РФ для охарактеризования 
общих положений о корпорациях.

Если рассмотреть законодательство о  коммерческих орга-
низациях, то становится ясно, что хоть коммерческие органи-
зации и имеют своей основной целью — получение прибыли, но 
они так же имеют право заниматься общественно полезной дея-
тельностью. А значит, их права очень схожи с правами коммерче-
ских организаций, что порождает сложности их разграничения. 
В данном случае можно предположить, что существует противо-
речие между реально осуществляемой деятельностью и деятель-
ностью заявленной, зачастую эти два вида деятельности очень 
сложно отграничить, и  выделить один основной, а  соответ-
ственно и реальные цели создания организации представляются 
туманными. Таким образом, можно выделить одну из главных 
проблем целевого критерия разграничения коммерческих и не-
коммерческих организаций — отсутствие единого, однозначного 
понятийного аппарата, который бы мог абсолютно точно опреде-
лить соотношение понятий «основная деятельность», «цели со-
здания», «предпринимательская деятельность» и т. д. [3].
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Цифровая видеозапись как особая технология, используемая в криминалистике
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В современном мире благодаря росту цифровизации, технологии, направленные на фиксацию необходимой информации, до-
стигли достаточно высокого уровня, их применяют во всех сферах, не стала исключением и криминалистика.

В рамках данной статьи целью является рассмотрение цифровой видеозаписи как особой технологии, которая применяется 
в криминалистике. Методологическими основами выступили научные статьи отечественных и зарубежных авторов, норматив-
но-правовые акты, а также информация, содержащаяся в открытом доступе в сети Интернет.

Ключевые слова: цифровая видеозапись, расследование преступлений, преступления, криминалистика.

Digital video recording as a special technology used in criminology

In the modern world, due to the growth of digitalization, technologies aimed at fixing the necessary information have reached a fairly high level, 
they are used in all fields, and criminology is no exception.

The purpose of this article is to consider digital video recording as a special technology that is used in criminology. The methodological founda-
tions were scientific articles by domestic and foreign authors, normative legal acts, as well as information publicly available on the Internet.

Keywords: digital video recording, crime investigation, crimes, criminology.

Видео стало важной технологией для правоохранительных ор-
ганов. История применения видеозаписи в  расследовании 

преступлений берет свое начало с 1980-х годов и связано это с раз-
работкой небольшой видеокамеры с  батарейным питанием (со-
стоящей из камеры и рекордера). Среди первых их применений 
были системы видеонаблюдения по замкнутому контуру (CCTV), 
документирование места преступления, тестирование водителей 
в  нетрезвом виде, запись признаний на пленку, обучение офи-
церов и информирование общественности. Однако технический 
прогресс усовершенствовал эти приложения и  добавил новые, 
такие как камеры в автомобиле, беспроводная передача данных 
с улицы в машину, распознавание лиц и поведения, составление 
видеозаписей и обучение в виртуальной реальности [1, 2].

Следует отметить тот факт, что понятию «криминалисти-
ческая видеозапись» свойственно включение не только техни-
ческих средств, в частности видеоаппаратуры, но и способов, 
приемов и  методов её применения, а  также устройств вос-
произведения полученной информации (демонстрационных 
устройств). Применение видеозаписи используется для фикси-
рования различных мероприятий, а  также для последующего 
анализа информации, содержащейся на изображении.

Однако при их использовании, несмотря на кажущуюся 
простоту, может возникнуть достаточное количество проблем. 
В частности, одной из самых распространенных является во-
прос обеспечения доказательственного значения зафиксиро-
ванных данных [3].

Так Сильнов М. А. выступает противником в использовании 
цифровой видеозаписи в  криминалистических действиях, мо-
тивируя это тем, что «с помощью цифровых видео- и фотокамер 
можно производить наложение движущегося объекта на другой 
фон, изменять визуальные свойства объекта (например, изменять 
цвет одежды) и т. д. уже в момент записи, не говоря уже о последу-
ющей обработке данных в мощных графических программах-ре-
дакторах, кстати, на обычных персональных компьютерах».

С данным мнением невозможно не согласиться в силу того, 
что в полученное изображение можно будет внести изменения. 
Так, например из-за развития цифровых технологий особую 
значимость приобрели технологии «Дипфеков», основанных на 
возможностях искусственного интеллекта, так как ИИ меняет 
ландшафт злоупотреблений при содействии технологий [4].

В данном случае программное обеспечение искусственного 
интеллекта используется для искажения информации, при-
мером может стать видео, которое распространилось в  соци-
альных сетях в прошлом году, на котором Владимир Зеленский, 
президент Украины, объявляет о капитуляции. Поскольку за-
конов, регулирующих распространение технологии, немного, 
существует мнение о  том, что фейковые видеоролики могут 
еще больше лишить людей способности отличать реальность от 
подделок в Интернете, что потенциально может быть исполь-
зовано не по назначению для разжигания беспорядков или по-
литического скандала. Таким образом возникает угроза замены 
действительных фотографий и  видеозаписи с  места преступ-
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ления на заранее подготовленные муляжи, которые помогут 
снять подозрения с обвиняемого [5].

В связи с чем задача правоохранительных органов в связи 
с  растущим количеством потенциальных видеодоказательств 
заключается в получении и сохранении отснятых изображений 
для будущей доказательной ценности [6].

Для того, чтобы не допустить возможности внесения в ци-
фровое изображение корректировок, следует выполнить следу-
ющие условия:

— Отсняв необходимые материалы, следует произвести их 
просмотр вместе с понятыми, в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 170 УПК РФ;

— Упаковать, опечатать носитель цифрового изображение 
и  последующее приобщение к  протоколу следственных меро-
приятий;

— Исключить возможность редактирования полученной 
цифровой видеозаписи [7].

Таким образом можно сказать, что цифровые видеодоказа-
тельства являются неотъемлемой частью любого расследования. 
Трудно привлечь к  ответственности молчаливого свидетеля. 
Надлежащий сбор, сохранение и последующая аутентификация 
цифровых видеодоказательств, как и  любых других доказа-
тельств, обеспечит их признание в суде и соответственно при-
влечение к уголовной ответственности виновных лиц.
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В статье описывается действующий механизм взаимодействия арбитражного (конкурсного) управляющего и  гражданина 
в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) физических лиц. Исследуется беспристрастность назначения и действий 
конкурсного управляющего, предлагается вариант усовершенствования механизма назначения конкурсного управляющего.
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Процедура несостоятельности (банкротства) физических 
лиц с каждым годом становится всё более востребованной 

среди граждан Российской Федерации. Сложная экономиче-
ская ситуация, пандемия, снижение реальных доходов — всё 
это заставляет людей искать и использовать новые механизмы 
выхода из личных кризисных финансовых ситуаций.

Понятие банкротства физических лиц было введено 
в 2015 году поправками к 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)». С этого момента гражданин, который не в состоянии 

погашать образовавшиеся задолженности, может подать в суд 
и «списать» долги через признание его неплатежеспособным.

На протяжении всего времени закон усовершенствуется, 
в него вносятся поправки.

В настоящей статье предлагается рассмотреть взаимодействие 
финансового управляющего с  другим участниками механизма 
«банкротства», изложить коллизии действующего законодатель-
ства в этом вопросе, предложить пути усовершенствования пра-
вовой базы, применяемой в банкротстве физических лиц.
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Финансовый управляющий — это арбитражный управля-
ющий, утвержденный в деле о банкротстве физического лица.

При банкротстве физических лиц финансовый управля-
ющий выполняет роль «обязательного посредника» между 
должником, кредиторами и судом.

В соответствии с действующим законом, в заявлении о при-
знании должника банкротом в обязательном порядке указыва-
ется СРО, из членов которой должен быть утвержден финан-
совый управляющий. Какие же коллизии просматриваются 
в таком положении вещей?

Финансовый управляющий назначается из СРО, предложенной 
должником. Это выглядит ущемлением интересов кредиторов.

На практике складывается ситуация, когда подавляющее 
большинство финансовых управляющих имеют аффилиро-
ванные юридические конторы, которые работают с потенциаль-
ными банкротами на первоначальном этапе. Такой механизм 
обоюдовыгоден и  рядовым юристам с  базовым образованием, 
и самим финансовым управляющим. На консультациях, в таких 
конторах, юристы подробно и грамотно подсказывают потенци-
альным банкротам как минимизировать имущественные и фи-
нансовые потери в процессе банкротства. И, даже дают опреде-
ленные гарантии, в случае заключения с ними договора и выбора 
рекомендованной заявителю СРО. Например, финансовый 
управляющий проводит финансовый анализ деятельности долж-
ника за последние три года. К слову сказать, правила составления 
финансового анализа в отношении юридических лиц уже давно 
существуют и там есть четкий алгоритм, что и как нужно анали-
зировать. В отношении граждан пока такого положения не утвер-
ждено. Поэтому финансовый анализ в отношении граждан про-
водится довольно формально в виде таблицы: доходы, расходы, 
сделки за последние три года. При этом, финансовый управля-
ющий может «не увидеть», что за последний год до начала про-
цедуры банкротства, какие-то сделки были осуществлены по за-
ниженной стоимости или с близкими родственниками.

Очевидно, что такой порядок не может быть выгоден креди-
торам. На практике наблюдается массовое обращение конкурсных 
кредиторов об оспаривании оценки активов гражданина.

Ещё один способ «помочь» потенциальному банкроту — 
провести торги по реализации имущества должника в  инте-
ресах последнего, путем содействия в фиксации срока подачи 
заявок на торги или с нарушением организации и проведения 
торгов. Например, организатор нарушил право потенциальных 
покупателей на ознакомление с лотом и документами к нему. 
Или неправильно определил цену лота и т. д.

Все подобные ситуации, естественно, можно оспорить, но 
это — дополнительное время и издержки для кредиторов.

С другой стороны, неоднозначна выгода и самого потенци-
ального банкрота в его обязанности обозначить суду СРО, для 
назначения арбитражного управляющего.

Как правило, среднестатистический гражданин не обла-
дает специальными юридическими познаниями и  обращаясь 
в  юридическую организацию за консультацией, фактически 
может столкнуться с выбором недобросовестного финансового 
управляющего, который будет бесконечно «тащить» из него 
деньги через аффилированную юридическую контору. Какие 
здесь могут быть варианты?

В любой момент времени, в процедуре банкротства, управ-
ляющий может отказаться от ведения дела. Этим пользуются 
некоторые недобросовестные управляющие, которые сначала 
дают свое согласие, а затем начинают «просить дополнительные 
деньги», грозя выходом из процедуры.

Причины, по которой финансовый управляющий может 
попросить суд сложить с  себя полномочия могут быть са-
мыми разными. Например, отсутствие денег у должника на по-
гашение расходов по делу о банкротстве. Т. е. нет денег — нет 
банкротства. Как бы это ни звучало странно, но у  банкрота 
должны быть деньги на банкротство, и в случае, если их нет, 
судья вправе остановить процесс банкротства. Это чревато для 
должника тем, что в течение следующих пяти лет он не сможет 
повторно обратиться в суд с заявлением о признании себя банк-
ротом и,  кроме того, на него будут распространяться все по-
следствия признания физического лица банкротом. Добросо-
вестный финансовый управляющий должен подсказать, в этом 
случае, должнику, что у него есть право найти гаранта, который 
обязуется покрыть все предстоящие (и понесенные) расходы.

Другой вариант. Управляющий напоминает, что через месяц 
должно состояться завершение процедуры и,  если должник 
хочет, чтобы всё прошло гладко, «надо бы найти ещё тысяч три-
дцать». Конечно, такие действия незаконны, и по таким фактам 
нужно обращаться в правоохранительные органы, но для долж-
ника — это затягивание завершения процедуры банкротства 
и списания всех долгов, минимум на 5–6 месяцев.

Любой финансовый управляющий может выйти из про-
цедуры банкротства без объяснения причины. Кроме того, 
управляющего могут отстранить за какие-либо нарушения в ра-
боте. А  что делать, если должник оплатил какие-то дополни-
тельные деньги управляющему или его «дружественной фирме»? 
Опять придется искать нового финансового управляющего и за-
ново «договариваться» с ним, чтобы он взялся за дело.

Таким образом, действующий механизм назначения фи-
нансового управляющего не беспристрастен ни по отношению 
к должнику, ни по отношению к кредиторам.

Минэкономразвития РФ подготовило поправки в  закон 
о банкротстве в части повышения гарантий независимости арби-
тражного управляющего в ходе дела о банкротстве. Законопроект 
изменяет процедуру выбора арбитражного управляющего — его 
предлагается выбирать случайным образом из общего списка. 
Предлагается применять, также бальную систему оценки деятель-
ности финансовых управляющих. Однако в  профессиональном 
сообществе данный проект вызвал множество споров. Торгово-
промышленная палата РФ, также не одобрила этот законопроект.

Основная проблема предлагаемого подхода — это нивели-
рование компетенции финансового управляющего при назна-
чении его случайным образом. Кроме того, начисление предпо-
лагаемых баллов зависит не только и не столько от деятельности 
финансового управляющего, сколько от действий третьих лиц 
и  иных объективных факторов: наличия состояния имуще-
ства должника, сложности конкретных процедур банкротства, 
конъюнктуры рынка и т. д.;

Исходя из анализа ситуации законодательства, действую-
щего на данный момент в вопросе выбора финансового управ-
ляющего в  процедуре банкротства, предлагается поэтапно 
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совершенствовать действующий механизм и  начать его, на-
пример, с  выбора случайным образом не непосредственно 
арбитражного управляющего, а  СРО. Такой поход позволит 
избежать сговора между потенциальным банкротом и финан-
совым управляющим на стадии юридической консультации, 

а также минимизирует возможность «тянуть деньги» из по-
тенциального банкрота со стороны арбитражного управля-
ющего. В  то же время, у  СРО останется право выдвижения 
конкретного арбитражного управляющего, исходя из особен-
ностей банкротного дела и компетенций участников СРО.
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В статье автор исследует актуальные вопросы совместного завещания супругов, детерминированные п.  4 ст.  1118 ГК РФ. 
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С появлением нового вида наследования, такого как «со-
вместное завещание супругов»  [3]. Данное нововведение 

не только привнесло расширение возможностей граждан при 
распоряжении своим имуществом после смерти, но и породило 
достаточное количество актуальных вопросов.

По комментарию, данному автором вышеописанной но-
веллы, П. В. Крашенинникова, данный вид наследования орга-
нично вписывается в современные реалии общества, в котором 
требуются расширение пределов правовых норм [4].

Институт совместных завещаний супругов позволил со-
ставлять совместные завещания лицами, которые на момент 
его совершения находятся в брачных отношениях [2].

Как известно, ранее «наследодателем» могло быть только 
одно лицо.

Современные ученые отметили, что данное юридиче-
ское действие полностью зависит от воли другого лица, а это 
значит, что оно ограничивает другое лицо в  его волеизъяв-
лении [6].
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Действительно, в  действующем законодательстве, в  п.  4 
ст. 1118 ГК РФ, содержится норма, позволяющая пережившему 
супругу отменить совместное завещание посредством распоря-
жения [1].

Данное законодательное положение в полной мере отражает 
умозаключение ученых. В соответствии с этим, следует сказать, 
что совместное завещание супругов не соответствует концепции 
«совместности», так как после смерти одного из супругов такое 
завещание не признается утратившим силу (как это преду-
смотрено при расторжении брака или признания брака недей-
ствительным до или после смерти одного из супругов) — закон 
просто разрешает пережившему супругу совершить последу-
ющее завещание или отменить совместное завещание супругов.

Таким образом, здесь логично сделать вывод о  том, что со-
вместное завещание не гарантирует защиту прав волеизъяв-
ления одного из умерших супругов, а также защиту прав наслед-
ников, которые были указаны в совместном завещании супругов.

Профессор А. Д. Цыбульская, предложила после смерти од-
ного из супругов предложила признавать такие завещания не-
действительными, подчеркнув тот факт, что такая реализация 
представляется самым правильным и  рациональным вари-
антом, способным восстановить принцип «воля наследода-
теля». [7].

Стоит отметить, что такое действие приведет к отмене воли 
лица, которое умерло и оставило завещание в надежде на его 
реализацию, а  также затронет права законных наследников 
имущественной массы, которую в  совместном завещании 
указал наследодатель.

Рассматривая этот вопрос с точки зрения прав наследников, 
в  цивилистике встречаются мнения, касающиеся необходи-
мости введения нормы, которая в своей диспозиции содержала 
бы правило о том, что последующее завещание, которое отме-
няет предыдущее, не должно применяться к имуществу, на ко-
торое наследниками были уже оформлены права [5].

Подводя итог рассмотренного плюрализма мнений, посвящен-
ного правовому регулированию совместного завещания супругов, 
думается, что лучшим вариантом решения ситуации может быть 
концепция при которой в завещании, будут присутствовать по-
ложения, которые переживший супруг не в силу будет изменить, 
так второй супруг отметил эти положения неподлежащими из-
менению после его смерти. Важно отметить, что такое положение 
может применяться только к личной собственности супруга.

Конечно, данное предложение не решит проблему, если су-
пруги зафиксировали в  завещании общее имущество, но от-
лично повлияет на правовой вопрос, связанный с личной (раз-
дельной) собственностью.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы управления в  корпорациях в  современной России. Отмечается, что в  на-
стоящее время в мире корпоративное управление, несмотря на общие положения и представления, развивается по-разному в от-
дельных странах и имеет свои как законодательные, так и практические особенности, особенно это касается России.
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Актуальность проблемы связана с  тем, что вызовы, с  ко-
торыми столкнулся финансовый рынок в  течение 2022–

2023 гг., потребовали от компаний оперативного реагиро-
вания и введения отчасти «ручного» управления процессами. 
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Для обеспечения стабильности рынка было введено большое 
количество регуляторных послаблений, в  том числе суще-
ственным образом меняющих или даже отменяющих базовые 
правила корпоративного управления, что ожидаемо отрази-
лось и на практике внедрения рекомендаций Кодекса корпора-
тивного управления. Вместе с тем, несмотря на то, что уровень 
внедрения отдельных принципов и рекомендаций Кодекса сни-
зился, также наблюдается тенденция сохранения привержен-
ности компаний зарекомендовавшим себя практикам корпора-
тивного управления.

В современном мире корпоративное управление стало 
одним из главных показателей успеха компаний. Корпора-
тивное управление направлено на поддержание целостности 
и устранения конфликтов интересов. Также это эффективный 
способ повышения инвестиционной привлекательности ком-
пании и, как следствие, улучшение инвестиционного климата 
в стране.

Корпоративное управление — взаимодействие множества 
лиц и  организаций, имеющих отношение к  разным аспектам 
функционирования компании. Корпоративное управление 
представляет комплекс мер и правил, которые помогают акцио-
нерам контролировать руководство компании и влиять на ме-
неджмент с целью максимизации прибыли и стоимости пред-
приятия.

Проведя анализ литературы, можно сказать, что сейчас, на 
законодательном уровне отсутствует единое определение со-
держания понятия «корпоративное управление». Соответ-
ственно круг теоретических и  практических проблем корпо-
ративного управления, рассматриваемых в  научных работах, 
меняется в зависимости от концептуальных подходов и «вос-
приятия данного института различными заинтересованными 
субъектами» [1. С. 48].

Так же выявлено, что понятие «корпоративное управление» 
собственно не содержит указаний на объект и субъект управ-
ления. Действительно, если компанией с  акционерным ка-
питалом (корпорацией) управляло бы только руководство 
компании, вопроса о его содержательном наполнении не воз-
никало, так как речь идет о «корпоративном менеджменте» — 
науке и практике управления акционерным обществом на ми-
кроуровне. В этом случае развитие института рассматривается 
в  контексте возможности достижения эффективности вну-
трифирменных институциональных форм и практик корпора-
тивного управления, а  понятие «корпоративное управление» 
подменяется «тематикой корпоративного менеджмента, корпо-
ративного права или реструктуризации компаний, в том числе, 
в отдельных отраслях экономики», оставляя за рамками иссле-
дований целый ряд весьма актуальных вопросов [1. С. 53].

Однако акционерной компанией (корпорацией) управляет 
и  государство, создавая предпосылки для эффективной орга-
низации их деятельности в  рыночных условиях посредством 
формирования соответствующих институциональных норм 
и правил как на микро-, так и на макроуровне.

Определенное влияние на развитие института корпора-
тивного управления оказывают и нормативные установки, ре-
гламенты других институций рынка. То есть в  самом общем 
смысле систему корпоративного управления можно рассма-

тривать и  «как набор институциональных механизмов, спо-
собствующих перетоку сбережений от тех, кто готов их делать, 
к тем, кто знает, как лучше ими распорядиться» [2. С. 1121].

Российская модель корпоративного управления не отли-
чается высокими показателями по числу крупнейших корпо-
раций. В  России имеются свои особенности формирования 
частной собственности — опасность рейдерства, затраты на со-
хранение собственности, низкая защищенность акционеров на 
начальном этапе. Все это привело к возникновению особых ме-
ханизмов корпоративного контроля, преобладанию инсайдер-
ского варианта владения компанией с совмещением права вла-
дения и права управления [5, с. 39].

Россия имеет смешанные черты этих уже устоявшихся мо-
делей, что и определяет специфику национальной системы кор-
поративного управления. Согласно законодательству, корпо-
рации в России должны иметь руководящий и исполнительный 
орган: общее собрание акционеров (членов), отвечающее за 
«высшие» решения в компании, и генерального директора, вы-
полняющего контроль над ежедневными операциями. Закон 
«Об акционерных обществах» предусматривает как одно-
уровневую, так и  двухуровневую корпоративную структуру. 
В  первом случае предполагается, что исполнительный орган 
может быть представлен только генеральным директором. 
Во втором случае исполнительный орган — коллегиальный, 
обычно называемый правлением, с  генеральным директором, 
выступающим в качестве главы.

Наличие дополнительного руководящего органа — совета 
директоров — является обязательным для корпорации с числом 
акционеров, превышающим 50, и носит добровольный характер 
для ООО. В случае учреждения совет директоров избирается 
общим собранием акционеров путем кумулятивного голосо-
вания либо общим собранием участников простым большин-
ством голосов или кумулятивным голосованием.

Совет директоров занимается вопросами стратегического 
планирования, созыва общего собрания акционеров и  разра-
боткой повестки дня, выдвижением предложения о размере ди-
видендных выплат, выпуске облигаций и в некоторых случаях 
акций и т. д. Минимальное количество директоров составляет 
пять членов и варьируется от семи до девяти, если количество 
голосующих акционеров превышает 1 000 и  10 000 соответ-
ственно.

Генеральный директор не может быть избран на пост пред-
седателя совета директоров. Право увольнять генерального ди-
ректора в России находится в компетенции общего собрания 
акционеров, если оно не передается совету директоров, что 
должно быть прямо указано в уставе компании [5, с. 40].

Последний случай редок, поскольку эта компетенция ис-
торически принадлежала акционерам во многих компаниях, 
например, в  государственных предприятиях. В  этом смысле 
в России и таких развитых странах, как США, совет директоров 
традиционно играет решающую роль в обеспечении соответ-
ствия действий руководителей интересам акционеров. Еще одна 
особенность корпоративного управления в России касается ор-
ганизационной культуры, которая традиционно характеризу-
ется терпимостью к авторитаризму и сильной ориентацией на 
коллективизм в ущерб индивидуалистическим ценностям. Это 
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полная противоположность западному индивидуалистскому 
и демократическому стилю ведения бизнеса. Кроме того, суще-
ствуют различия в структуре владения акциями.

В 2022–2023  годах в  России произошли некоторые изме-
нения в корпоративном управлении. Так, с целью продления на 
2023 г. действия отдельных антисанкционных мер, обеспечи-
вающих проведение корпоративных мероприятий, формиро-
вание органов управления акционерного общества, исполнение 
обязательств по ценным бумагам, был принят Федеральный 
закон №  519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и приостановлении дей-
ствия отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации» (Федеральный закон №  519-ФЗ). В частности, 
была сохранена:

– возможность проведения годовых общих собраний ак-
ционеров по итогам 2022 г. в заочной форме;

– продлена возможность сохранения полномочий избран-
ного состава совета директоров в случае снижения его количе-
ственного состава, предусмотренного законом или уставом;

– установлена возможность избрания членов совета ди-
ректоров акционерного общества на три года.

Продлено действие повышенного порога владения акциями 
(5% вместо 1%) для подачи иска акционерами и получения ин-
формации о совершенной без согласия сделке с заинтересован-
ностью, протоколов заседаний совета директоров, списка ак-
ционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

Банк России продлил действие порядка выплаты диви-
дендов по акциям российских акционерных обществ, обеспе-
чивающего перевод (получение) денежных средств без задей-
ствования иностранных учетных институтов. Продлен срок 
действия моратория на применение организаторами торговли 
последствий несоблюдения требований листинга к  корпора-
тивному управлению публичных компаний, акции которых 
включены в котировальные списки.

В настоящее время мораторий продолжает действовать при-
менительно к эмитентам, в отношении ценных бумаг которых 
и (или) в отношении членов совета директоров которых ино-
странными государствами введены меры ограничительного ха-
рактера.

Вместе с тем рекомендовано публичным акционерным об-
ществам, акции которых допущены к организованным торгам, 
уделять особое внимание формированию советов директоров, 
в  том числе принять все возможные меры, направленные на 
обеспечение избрания в состав совета директоров независимых 
директоров. Для обеспечения возможности приведения ино-
странными эмитентами, осуществляющими деятельность пре-
имущественно в России (квазироссийские компании), практик 
корпоративного управления в  соответствие с  нормативными 
требованиями и листинговыми требованиями до конца 2023 г. 
был продлен срок действия моратория на применение органи-
заторами торговли последствий несоблюдения такими эмитен-
тами требований листинга к корпоративному управлению.

В хозяйственных обществах, которые признаются экономи-
чески значимыми организациями, введен особый порядок ре-
гулирования корпоративных отношений. Перечень таких ком-
паний определяет Правительство Российской Федерации.

Поддержание эффективного корпоративного управления 
важно не только для отдельной корпорации, но и для всей эко-
номики страны.

Рассмотри особенности и  принципы российского корпо-
ративного управления на примере монополиста ОАО «РЖД». 
Современные российские железные дороги — это интегриро-
ванные системы с большим количеством объектов, таких как 
станции, депо, вагоны, локомотивы и рельсовый парк. Управ-
ление такой системой требует от специалистов высокой квали-
фикации и точности в принятии решений.

Особенностью корпоративного управления в ОАО «РЖД» 
является наличие строгих правил и нормативов. Это обуслов-
лено не только сложностью самой системы, но и высокой ответ-
ственностью перед пассажирами и грузовладельцами. Поэтому 
вся деятельность в железнодорожном транспорте должна соот-
ветствовать принятым стандартам и требованиям. Еще одним 
аспектом специфики корпоративного управления на железно-
дорожном транспорте является необходимость постоянного 
совершенствования и инноваций. Быстрые изменения в техно-
логиях и требованиях рынка требуют от компаний железнодо-
рожного транспорта быть гибкими и адаптивными.

Постоянное развитие новых технологий и современных си-
стем управления является необходимостью для эффективного 
функционирования железных дорог. И наконец, отличием кор-
поративного управления на железнодорожном транспорте 
является его социальная значимость. ОАО «РЖД» является 
крупным работодателями и важным социальным институтом 
России. Поэтому в  процессе управления необходимо учиты-
вать не только экономические показатели, но и социальные ас-
пекты, такие как забота о работниках и взаимодействие с обще-
ством [8].

ОАО «РЖД» является динамично развивающейся общена-
циональной вертикально-интегрированной транспортной ком-
панией. ОАО «РЖД» следует лучшей практике и  стандартам 
корпоративного управления и  признает его необходимым 
условием эффективности и  успешности своей финансово-хо-
зяйственной деятельности, повышения инвестиционной при-
влекательности компании и ее дочерних обществ, а также обес-
печения надлежащего проведения реформы железнодорожного 
транспорта. Компания продолжает непрерывную работу по со-
вершенствованию системы корпоративного управления, осно-
вываясь на российских и  международных стандартах и  пере-
довой практике корпоративных отношений [4].

Организация имеет статус единственного государственного 
железнодорожного перевозчика в Российской Федерации и обя-
зана выполнять свои функции с высокой степенью ответствен-
ности и  эффективности. Чтобы обеспечить устойчивое раз-
витие компании и  достижение ее стратегических целей, ОАО 
«РЖД» разработало 7 основных принципов корпоративного 
управления, которыми руководствуется в своей деятельности.

Первый принцип состоит в обеспечении прозрачности и от-
крытости деятельности компании. ОАО «РЖД» стремится пре-
доставлять всю необходимую информацию о своих операциях, 
финансовых показателях и принятых решениях для заинтере-
сованных сторон, включая акционеров, инвесторов, партнеров 
и клиентов [3].
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Второй принцип заключается в установлении эффективной 
системы управления рисками. Операционные, финансовые 
и  юридические риски должны быть идентифицированы, оце-
нены и сведены к минимуму, чтобы предотвратить возможные 
негативные последствия для компании.

Третий принцип связан с соблюдением принципов добросо-
вестной конкуренции и  антимонопольного законодательства. 
ОАО «РЖД» противодействует любым формам незаконного 
сговора, монополизма или злоупотребления доминирующим 
положением на рынке, предоставляя равные возможности всем 
участникам рыночных отношений.

Четвертый принцип заключается в разумной оценке рента-
бельности и  стоимости проектов. ОАО «РЖД» осуществляет 
анализ финансовой целесообразности и экономической эффек-
тивности инвестиционных проектов, чтобы принимать обос-
нованные решения и оптимизировать использование ресурсов.

Пятый принцип заключается в поддержке инноваций и раз-
витии новых технологий. ОАО «РЖД» ставит перед собой за-
дачу развивать и  внедрять передовые технологии в  желез-
нодорожной отрасли, повышая тем самым эффективность 
и безопасность перевозок, а также снижая негативное влияние 
на окружающую среду.

Шестой принцип состоит в  поощрении устойчивого раз-
вития и  социальной ответственности. ОАО «РЖД» придер-
живается принципа бережливого использования ресурсов, 
поддержки социальных программ и заботы о благополучии тер-
риторий, через которые проходит железнодорожное сообщение.

Седьмой и последний принцип заключается в привержен-
ности высшим стандартам корпоративного управления. ОАО 
«РЖД» стремится поддерживать и развивать систему внутрен-

него контроля и корпоративной ответственности, чтобы обес-
печить прозрачность, эффективность и надежность своей дея-
тельности.

Таким образом, корпоративное управление в ОАО «РЖД» 
имеет свои особенности и  специфику, которые используются 
при разработке стратегии и принятии решений. Оно требует от 
руководителей компаний максимальной точности в принятии 
решений, соблюдения строгих правил и  нормативов, а  также 
готовности к  постоянному совершенствованию и  адаптации 
к изменениям.

Все исследованные черты российской модели корпоратив-
ного управления определяют взаимодействие между основ-
ными стейкхолдерами компании и напрямую влияют на эффек-
тивность ведения бизнеса. Российская модель корпоративного 
управления обладает существенной спецификой, что объясня-
ется траекторией и  революционной динамикой ее развития. 
На фоне модернизации экономической системы страны кор-
поративное управление в России развивалось быстро, но хао-
тично и фрагментарно. В целом Россия предлагает уникальные 
условия для изучения качества корпоративного управления. 
С одной стороны, до недавнего времени компании страдали от 
огромных проблем с управлением. Тем не менее, прогресс в за-
конодательстве и восприятии вопросов корпоративного управ-
ления в последние десятилетия впечатляет. С другой стороны, 
корпоративное управление и организационная культура в со-
временной России резко контрастируют с  этими явлениями 
в  развитых странах. В  целом сейчас, большинство топ мене-
джеров российских корпораций являются сторонниками того, 
чтобы шаг за шагом возвращаться к  классическому корпора-
тивному управлению.
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В статье рассматривается институт ходатайства в уголовном процессе с точки зрения частноправового средства защиты 
лиц в уголовном производстве. Автор выделяет некоторые признаки лиц, обладающих правом на подачу ходатайств, делается 
вывод, раскрывающий процессуальный статус указанных лиц.

Ключевые слова: ходатайство, уголовное судопроизводство, частноправовое начало.

Несмотря на то, что уголовно-процессуальное право явля-
ется публичным, в нем можно выделить публичное начало 

и диспозитивное.
Публичное начало выражается в защите публичного инте-

реса в  уголовном процессе  [1] и  включающее интерес обще-
ства как целого государства и отдельной личности публичными 
средствами с учетом обоснованности применения мер государ-
ственного принуждения. При этом субъективные публичные 
права и обязанности субъектов уголовного процесса в полной 
мере реализуются в  уголовном процессе в  сочетании с  част-
ными началами, направленными на защиту частного интереса 
публичными средствами. Частное начало способствует защите 
интереса субъекта в уголовном процессе.

Диспозитивное начало выражает индивидуальный интерес 
личности посредством волеизъявления личности использовать 
или не реализовать принадлежащее ей субъективное право, т. е. 
распорядиться ими, выразив свое волеизъявление. Указанное 
начало характеризует автономность личности в  решении во-
проса о  защите своего интереса посредством использования 
субъективного права либо отказа от его реализации.

Добросовестное исполнение лицом возложенных на него 
обязанностей и  реализация им субъективных прав (по  пред-
ставлению доказательств, по заявлению ходатайств и  жалоб 
и др.) оказывают влияние на процесс доказывания и принятие 
решений в  уголовном судопроизводстве. На наш взгляд, пра-
вовые средства защиты интереса участника уголовного про-
цесса (обязанности) должны быть четко выражены в  уго-
ловно-процессуальном законе и  должны коррелироваться 
с субъективными правами, только при этом условии возможно 
достижение назначения уголовного судопроизводства.

Примером диспозитивного начала в  уголовном процессе 
является подача ходатайства лицом, являющимся участником 
уголовного правоотношения, так субъективные права подо-
зреваемого могут быть защищены таким доказательством, как 
«результат проверочной деятельности специалиста». Оказание 
сведущим лицом помощи в проверке заключения судебной экс-
пертизы лицу, заинтересованному в исходе дела, осуществля-
ется нередко в не процессуальной форме. Если такой субъект 
решит представить в судебное разбирательство оформленный 
письменно результат помощи сведущего лица, то вариантов 
это реализовать не так много: либо заявить лицу (органу), осу-
ществляющему процесс, ходатайство о представлении в каче-
стве доказательства, либо использовать изложенные сведения 
лично, обосновывая свою позицию в  объяснениях или пока-
заниях, заметим, что эффективность последнего варианта не-

высокая, поскольку разъяснение вопросов и  оценка заклю-
чения экспертизы с  методологической точки зрения нередко 
требуют привлечения сведущего лица и получения пояснений. 
Что же касается эффективности реализации первого вари-
анта, то он тоже невысок, потому что практика показывает, что 
в уголовном процессе редко удовлетворяют ходатайства о при-
знании доказательством результата проверочной деятельности 
специалиста.

Не вдаваясь в  дискуссию о  необходимости дополнения 
в  уголовном процессуальном законодательстве понятия «ре-
цензия специалиста на заключение эксперта» [2, с. 88] отметим, 
что реализация этого понятия возможна путем подачи соот-
ветствующего ходатайства, лицом, заинтересованным в выне-
сении соответствующего приговора суда по уголовному делу, 
в связи с этим можно говорить о частноправовой природе по-
нятия ходатайства, которое на наш взгляд выступает одним из 
элементом в механизме способов защиты субъектов прав лица 
в уголовном процессе.

По мнению Е. А. Карякина, «нет никакого нарушения закона 
в том, что вопросы, поставленные сторонами перед специали-
стом, будут касаться имеющегося в деле заключения эксперта 
и  специалист выскажет о  нем свои суждения»  [3, с.  90]. При 
этом неумение специалиста правильно оформить заключение 
не всегда свидетельствует о его некомпетентности, поскольку 
УПК РФ не предъявляет требований к содержанию заключения 
специалиста в  отличие от заключения эксперта, кроме того, 
закон связывает некомпетентность специалиста не с формой, 
а  с  содержанием его заключения и  показаний  [4, с.  90]. Оче-
видно, что такой подход в  целом отвечает нормативному ре-
гулированию. Представляется, что решение вопроса о  удо-
влетворение ходатайства о  привлечении в  производство по 
уголовному делу специалиста будет зависеть от наличия у све-
дущего лица, привлекаемого в  уголовное судопроизводство, 
должной компетентности, которая включает не только знания 
из какой-либо специальной научной области, но и  юридиче-
ские знания, позволяющие ему свободно реализовывать свои 
права и выполнять обязанности, в том числе по надлежащему 
оформлению результатов применения специальных знаний.

Мы привели один из примеров, иллюстрирующих проблему, 
связанную с  определением круга субъектов, которые могут 
быть наделены правом на заявление ходатайства, заметим, что 
одним из признаков, определяющих наделение лица указанным 
правом, в соответствии с ч. 1 ст. 119 УПК РФ является понятие 
«права и законные интересы, которых затронуты в ходе досу-
дебного или судебного производства …:», в связи с этим воз-
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никает вопрос можно ли переводчика, свидетеля наделить ука-
занным правомочием? Очевидно, ответ кроется в осмыслении 
положения, имеется ли заинтересованность у  указанных лиц 
в досудебном и судебном производстве. Так Конституционный 
Суд РФ указал, что нет никаких формальных препятствий для 
заявления ходатайств любыми лицами, чьи права и интересы 
затронуты производством по уголовному делу [5]. Следует со-
гласиться с точкой зрения О. А. Максимова, что значение хода-
тайства заключается в том, что оно позволяют частному лицу 
добиться принятия процессуальным органом (лицом) требуе-
мого решения, и определенного действия по уголовному делу, 
выступая элементом уголовно-процессуальной формы и  яв-

ляясь инструментом механизма реализации в защите прав и за-
конных интересов субъектов уголовного процесса [6, с. 81].

В заключении отметим, что принципиальным в  вопросе 
о частных началах, выраженном в наделении лица волеизъяв-
лением в  виде ходатайства, является наличие заинтересован-
ности лица в  защите своих прав и  интересов, средством для 
установления определенных обстоятельств, имеющих значение 
для защиты своих прав и законных интересов, а также направ-
ленность ходатайства на совершение или запрет на совершение 
действий (бездействия) уполномоченного лица о производстве 
процессуальных действий и  вынесения им соответствующего 
решения.
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Оценка результатов почерковедческой экспертизы 
по корпоративным спорам субъектом доказывания

Евсеенко Валерия Сергеевна, студент
Научный руководитель: Федяев Сергей Михайлович, кандидат филологических наук, доцент

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В рамках данной статьи автором исследуются вопрос и про-
блема оценки результатов почерковедческой экспертизы по 

корпоративным спорам субъектами доказывания в рамках ар-
битражного судопроизводства.

Как правило, целями проведения почерковедческой экспер-
тизы являются:

— выявление факта фальсификации подписи на документе 
или иного рукописного его реквизита, имеющим отношение 
к корпоративному спору;

— определение условие и обстоятельств, при которых был 
нанесен рукописный реквизит документа;

— выявление фактов умышленного видоизменения руко-
писных реквизитов документов;

— решение иных вопросов, связанных с  идентификацией 
подписи или рукописного текста документа, принципиальных 
для принятия законного и обоснованного решения судом [1].

При этом в  нормах АПК РФ  [2] отсутствуют нормы, ре-
гламентирующие порядок оценки результатов конкретного 

вида экспертизы. В процессуальном законе содержатся только 
общие требования.

Отметим, что специфика корпоративных отношений заклю-
чается в том, что в процессе их осуществления и реализации со-
ставляется большое число документов. Каждое принятое ре-
шение корпоративного характера подлежит документации. 
Соответственно, очень часто при разрешении корпоративных 
споров арбитражные суды по ходатайству сторон спора назна-
чают проведение анализируемого вида экспертизы. В  литера-
туре указывается, что при оценке сторонами доказывания ре-
зультатов почерковедческой экспертизы необходимо обращать 
внимание на то, какие образцы были предоставлены эксперту 
и были ли предоставлены свободные образцы. Не редко суды 
признают заключение эксперта, принятого по результатам про-
ведения почерковедческой экспертизы, недостоверным дока-
зательством на том основании, что в  нарушение требований, 
предъявляемых к  материалам при проведении почерковед-
ческой экспертизы, предусмотренных методикой Минюста 
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России, эксперту не были предоставлены свободные образцы 
почерка для проведения экспертизы. Например, данный вывод 
содержится в  решении арбитражного суда по делу №  А40–
18229/13 [3]. Сказанное также относится и к оценке результатов 
почерковедческой экспертизы и по корпоративным спорам.

В целом стоит отметить, что оценка результатов почерко-
ведческой экспертизы субъектом доказывания не имеет осо-
бенностей в зависимости от вида спора, рассматриваемого ар-
битражным судом.

Результаты почерковедческой экспертизы суд оценивает на-
ряду с другими доказательствами по своему внутреннему убе-
ждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле до-
казательств; результаты такой оценки суд обязан отразить в ре-
шении, в котором приводятся мотивы, по которым одни дока-
зательства приняты в  качестве средств обоснования выводов 
суда, другие доказательства отвергнуты судом, а  также осно-
вания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение 
перед другими, что следует из положений статьи 71 АПК РФ. 
На данный аспект также обращает внимание С. Н. Булгаков [4]. 
То есть результаты почерковедческой экспертизы могут оце-
ниваться любым участником доказывания, что находит свое 
выражение в  судебном решении. Оценка доказательств субъ-
ектом доказывания является реализацией принципа состяза-
тельности в рамках арбитражного судопроизводства. Не стоит 
забывать, что заключение эксперта по почерковедческой экс-
пертизе при разрешении корпоративного спора, как и любого 
иного вида спора, не является обязательным для суда.

Результаты почерковедческой экспертизы исследуются 
и оцениваются наравне со всеми иными доказательствами по 
делу.

Как следует из методики проведения почерковедческой экс-
пертизы, результативность исследования зависит от правильно 
собранных образцов подписей для сравнительного исследо-
вания, где основными характеристиками объектов является 
надлежащее качество и  достаточное количество. Надлежащее 
качество образцов — это сопоставимость их по времени на-
писания и  виду документа, письма, способу и  условиям вы-
полнения. Согласно методике проведения почерковедческой 
экспертизы исследование подписи по ксерокопиям либо фото-
копиям нежелательно, поскольку такого рода документы огра-
ничивают возможность технического исследования почерка 
либо установления условий, влияющих на его изменение [5].

Почерковедческая экспертиза направлена на исследование 
рукописных реквизитов документа. Документ, выступая в ка-

честве официального явления, удостоверяющего факта, имеет 
ряд определенных реквизитов, в том числе и рукописных. Как 
известно, документ не будет иметь силы, если он не подписан 
лицом. Конечно, на современном этапе в  силу процессов ци-
фровизации, цифровой трансформации, повсеместного вне-
дрения новых технологий и т. п. наблюдается «вытеснение» ру-
кописных реквизитов документов их цифровыми аналогами. 
На сегодняшний день все большую популярность и востребо-
ванность приобретают цифровые и  электронные документы, 
подписываемые цифровыми подписями. Однако, в  деловом 
обороте на сегодняшний день по-прежнему остается большое 
число документов, которые имеют рукописные реквизиты, 
в том числе и в корпоративной сфере. Рукописные реквизиты 
являются лишь разновидностью реквизитов, которые должны 
присутствовать в документе, более того, наличие именно руко-
писных реквизитов не всегда является обязательным условием 
действительности документа, так как в силу современных воз-
можностей имеются технические возможности замены руко-
писных реквизитов документов.

Обращаем внимание, что к рукописным реквизитам доку-
мента далеко не относится только подпись. К таковым рекви-
зитам могут относиться тексты, выполненные от руки, пояс-
нительные записки, пометки и т. п. Анализ научной и учебной 
литературы позволил прийти к  выводу, что с  каждым днем 
в криминалистической литературе все меньшее внимание уде-
ляется рукописным реквизитам документов, что также непо-
средственно связано с  расширением практики применения 
электронных и цифровых документов, наличием электронных 
реквизитов и  т. п. Все большее число субъектов и  сфер пере-
ходят на электронный документооборот. Не исключено, что 
в скором времени бумажный носитель документа, как таковой 
изживет себя и станет пережитком прошлого, как и его руко-
писные реквизиты [1].

При оценке результатов почерковедческой экспертизы сле-
дует обращать внимание на следующие обстоятельства:

— соответствие выводов эксперта другим доказательствам 
по делу;

— логическое обоснование выводов;
— соответствие результатов, изложенных в исследователь-

ской части заключения эксперта, сформулированным выводам;
— компетенцию эксперта, стаж работы по специальности;
— полноту и  всесторонность проведенных исследований, 

их научную обоснованность;
— достаточность и доброкачественность представленного 

сравнительного материала [6].
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В настоящей статье автором проводится анализ норм регламентирующих понятие крупных сделок, а также цели существо-
вания института крупных сделок в гражданских правоотношениях, определяются особенности правового режима их совершения, 
рассматривается судебная практика по оспариванию данного рода сделок.

Ключевые слова: крупная сделка, правовой режим, организации, предприятия, правоотношения, полномочия участников пред-
приятий, единоличный орган.

Legal Regime for Major Transactions in Russian Legislation

In this article, the author analyzes the norms governing the concept of major transactions, as well as the purpose of the existence of the institu-
tion of major transactions in civil legal relations, determines the features of the legal regime for their completion, considers judicial practice to chal-
lenge this type of transactions.
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Институт крупных сделок представляется достаточно мо-
лодым. Так, первые упоминания о  нем в  законодатель-

стве появились в 1995 году в Федеральном законе «Об акцио-
нерных общества». В  последующем необходимость правовой 
регламентации совершения таких сделок возникла и в правоот-
ношениях, субъектами которых выступают общества с ограни-
ченной ответственностью, а также государственные и муници-
пальные унитарные предприятия.

Целью данного института является защита активов пред-
приятий, реализация которых возможна участниками право-
отношений по необоснованно заниженной стоимости, или на-
оборот — приобретение по необоснованно завышенной цене. 
Тем самым, правовой режим совершения крупных сделок 
встает на защиту имущественных интересов юридических лиц, 
независимо от формы их образования.

Под крупной сделкой понимаются те договорные отно-
шения, которые выходят за пределы сделок, осуществляемые 
предприятием в рамках ведения обычной хозяйственной дея-
тельности. В соответствии с п. 9 Постановления пленума Вер-
ховного Суда РФ №  27, сделка, совершенная юридическим 
лицом, считается до тех пор обычной, пока не будет доказано 
иное, из чего следует, что сделка должна носить необычной ха-
рактер для деятельности предприятия, которая оказывает су-
щественное влияние на дальнейшее его функционирование 
и даже окончательное его прекращение.

Необходимо отметить, что понятие крупной сделки не-
посредственно указано в  Федеральном законе «Об обще-

ствах с  ограниченной ответственностью» в  ст.  46 (далее — 
ФЗ «Об ООО»).

Так, данная норма указывает, что крупная сделка или не-
сколько взаимосвязанных сделок должна выходить за пределы 
обычной хозяйственной деятельности и  может иметь следу-
ющие формы ее выражения: залог, кредит, заем, поручитель-
ство, продажа, конвертация ценных бумаг, акций, при этом, 
их стоимость таких договоров должна превышать 25% балан-
совой стоимости активов предприятия. То есть, суть указанные 
сделок заключается в  отчуждении или приобретении имуще-
ства организации.

Кроме того, ст.  46 ФЗ «Об ООО» помимо отчуждения 
предусматривает и возможность совершения крупной сделки 
путем безвозмездной передачи имущества предприятия во 
временное пользование или владение, включая в объект рас-
сматриваемых правоотношений результаты интеллекту-
альной деятельности, если их стоимость также превышает 
25% балансовой в соответствии с предоставленными бухгал-
терскими отчетами на момент подписания соответствующего 
договора.

Правоприменительная практика показала, что к таким до-
говорам могут также относится: прощение долга или его пе-
реуступка, внесение вклада в  уставной капитал иных пред-
приятий, что говорит о  неисчерпывающем списке формы 
организации рассматриваемого вида правоотношений.

Рассматриваемая норма также предусматривает наличие 
обязательных условий совершения крупных сделок, к одним из 
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которых относится соглашение участников общества при под-
писании соответствующего договора.

Как мы видим, при определении судом крупной сделки, он 
исходит из количественного и качественного ее показателей.

Интересным представляет срок исковой давности оспа-
ривания данного рода сделок. Так, в  Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации указано, что в случае, 
установления факта сговора между продавцом в лице единолич-
ного исполнительного органа и приобретателем активов пред-
приятия, срок давности для оспаривания сделки считается с мо-
мента, когда лицо узнала о совершении таковой, при этом, при 
подаче искового заявления, на истца возлагается обязанность по 
доказыванию статуса сделки, как крупной и выходящей за пре-
делы компетенции лица, ее совершившей, а также об отсутствии 
осведомленности иных заинтересованных лиц и их согласия.

При рассмотрении квалификации и порядка согласования 
крупной сделки необходимо учитывать наличие следующих 
критериев:

— наличие взаимосвязанных сделок;
— наличие документального подтверждения для квалифи-

кации ее, как крупной;
— установление стоимости, указанной в соответствующем 

договоре;
— установление обстоятельств, которые бы могли пре-

пятствовать вынесению решения об определении сделки, как 
крупной;

— определение полномочий лица на возможность совер-
шения крупной сделки от лица предприятия и иных участников 
общества, предприятия;

— наличие (отсутствие) согласия всех участников обще-
ства, являющихся членами его исполнительного органа, на со-
вершение крупной сделки.

Практика Арбитражных судов по рассмотрению споров об 
оспаривании крупных сделок, позволила прийти к следующим 
выводам:

Критерий регулярности совершения сделок стал более 
гибким, для отнесения к  обычной хозяйственной деятель-

ности возможно сопоставление сделки как со сделками, со-
вершенными обществом ранее, так и со сделками иных орга-
низаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности, 
независимо оттого, совершались ли такие сделки данным об-
ществом ранее.

Еще один существенный критерий — влияние сделки на из-
менение видов деятельности общества и  их масштабов. Этот 
новый критерий актуализировал проблему толкования по-
нятий «деятельность общества», «виды деятельности обще-
ства» и применения количественных показателей, при помощи 
которых можно оценивать прекращение или изменение их мас-
штаба, а также существенность этих изменений.

Такие инструменты предоставляет система бухгалтерского 
учета, что оставляет для судов проблему в выборе тех или иных 
отраженных количественных показателей для применения.

В рассматриваемых примерах России судьи, как правило, 
применяют формальный критерий связи сделок с видами дея-
тельности, перечисленными в  уставе предприятия. При этом 
следует отметить, что основанием для отказа в удовлетворении 
исковых требований было применение срока исковой давности, 
о которой заявлено стороной ответчика. Отнесение сделок к ре-
зультатам обычной хозяйственной деятельности устанавлива-
лось судом дополнительно [4].

В связи с  изложенным, обращает внимание необходи-
мость сопоставления судом оспариваемой сделки как со сдел-
ками, совершенными лицом ранее, так и  со сделками иных 
организаций, осуществляющих аналогичные виды деятель-
ности, независимо оттого, совершались ли такие сделки 
данным лицом. Кроме того, судебный акт по подобным 
спорам должен содержать анализ влияния заключения сделки 
на прекращение деятельности организации или изменение ее 
видов деятельности.

Как мы видим, правовой режим совершения крупных сделок 
предприятиями направлен на защиту интересов участников 
сделки и общества в целом. Он позволяет обеспечить прозрач-
ность и ответственность в бизнесе, а также способствует раз-
витию конкуренции и экономического роста.
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Правосознание — это система установок и  представлений 
личности о  праве, законе, справедливости и  нравствен-

ности. Оно включает в себя знания о законах и нормах обще-
ства, убеждения в их справедливости и необходимости и готов-
ность следовать им. Правосознание формируется в  процессе 
воспитания, образования и  социализации человека и  может 
быть различным в разных культурах и обществах.

Правовые дисциплины такие как: финансовое, граждан-
ское, трудовое, налоговое, корпоративное, административное, 
арбитражное и  гражданско-процессуальное право обеспечи-
вают необходимый уровень знаний для осуществления эконо-
мической деятельности. Хотя в полной мере этих знаний явно 
недостаточно для осуществления деятельности в сфере эконо-
мики, для чего теоретико-правовые дисциплины способствуют 
формированию «здорового» (И. А. Ильин) правосознания со-
ответствующей правовой культуры граждан России. Русский 
философ Иван Александрович Ильин писал в  своих работах 
«сознавая свои права, человек должен сознавать, что ему до-
зволено и не дозволено, что другие люди тоже наделены пра-
вами, которые он должен признавать, учитывать, уважать» [3].
Область правового сознания как этико-правовая категория 
впервые доктринально была изучена известными российскими 
правоведами И. А. Ильиным (1883–1954) и Л. И. Петражицким 
(1867–1931) [3].

В научной работе И. А. Ильина проблемы российского пра-
восознания рассматриваются в  философско-правовом и  тео-
логическом смыслах, обращая внимание при этом на развитии 
«нормального» правосознания в  благоприятной духовной ат-
мосфере, направленного на уважение и  авторитета к  праву 
и  проявление заботы, об интересах граждан, соблюдении их 
прав и свобод.

В работе Л. И. Петражицкого проблемы правового со-
знания рассматриваются с  точки зрения прежде всего юри-
дической психологии, мотивации и  эмоциональной сферы 
личности, и влияющих непосредственно на формирование пра-
вомерного или противоправного поведения граждан; правовые 
эмоции, по Л. И. Петражицкому, носят императивно-атрибу-
тивный характер (то есть потребовать исполнять свои обязан-
ности), нести ответственность за свои действия во всех сферах 
жизни человека, не исключая экономику. Теория Петражицкого 
в  предреволюционный период накануне XX  века была очень 
востребована в  связи с  её значением для повышения автори-
тета нормативной области [4].

Сегодня современная юридическая наука и её теория про-
должают следовать традициям русской юриспруденции и из-

учают правовое сознание в  междисциплинарных подходах. 
Познавая и изучая духовную, политическую, социально-эко-
номическую сферу, влияющих на формирование «здорового» 
правосознания, или, наоборот, к деформации правосознания, 
является объектно-предметной областью исследований об-
щеправовой теории промежуточности. Исследуя социаль-
но-психологические способы и  методы формирования от-
чуждённого от правовых норм поведения, Р. Ф. Степаненко 
рассматривает экономические отношения, складывающиеся 
в  современном обществе. Да, экономическая уязвимость со-
циально незащищённых слоёв населения, вызванная безрабо-
тицей, коррупцией, несовершенством законодательства при-
водит к совершению правонарушений, преступлений и несет 
в  себе угрозу для экономической безопасности государства 
Причина формирования неправомерного поведения склады-
вается в основном в силу несправедливого отношения к со-
циально незащищенным слоям населения, к  числу которых 
можно отнести работников бюджетной сферы, пенсионеров, 
инвалидов.

В обществе все чаще проявляются такие формы правового 
нигилизма, как: умышленное нарушение действующих законов 
и иных актов, подмена законности политической, идеологиче-
ской или практической целесообразностью, грубое нарушение 
прав человека, особенно таких, как право на жизнь, честь, до-
стоинство, имущество. Кроме того, происходит деградация 
развития личности и семьи, криминализация экономики, сни-
жение уровня образования, снижение качества бесплатных 
медицинских услуг, снижение уровня и  продолжительности 
жизни [6]. Одной из причин является низкое состояние 
правовой культуры, а также деформация правового сознания 
людей.

Уровень правосознания, правовой культуры, правового 
воспитания в нашем обществе остаются на невысоком уровне. 
Данное обстоятельство, как правило, влияет на безопасность 
личности в частности и безопасность всех людей в целом, жи-
вущих в  государстве. Безопасность личности необходима для 
обеспечения условий выживания и  развития, невзирая на 
внешние факторы. Основным субъектом обеспечения безопас-
ности личности выступает сам человек, государство в лице ор-
ганов государственной власти (законодательной, исполни-
тельной и судебной), и юридические лица.

Экономическая безопасность личности неразрывно свя-
занна с экономической безопасностью всего общества в целом, 
поскольку экономическая безопасность личности является по-
казателем благосостояния и стабильности в обществе.
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Экономическая безопасность — это состояние, при котором 
экономика страны обеспечивает стабильность и устойчивость, 
защищена от внешних и  внутренних угроз, таких как эконо-
мические кризисы, финансовые потрясения, ущербное воз-
действие мировой конъюнктуры, негативное воздействие ме-
ждународных экономических санкций и  других негативных 
факторов. Как известно, личность является носителем опре-
деленных социальных и экономических процессов и явлений, 
которые личность должна реализовать в процессе своей жиз-
недеятельности. Именно такое состояние позволяет чело-
веку и гражданину (личности) реализовать свои права и сво-
боды, предусмотренные Конституцией Российской Федерации 
и другим законодательными актами

Конституция Российской Федерации в статье 2 устанавли-
вает, что человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью, что признание, соблюдение и  защита прав и  свобод 
человека и  гражданина — обязанность государства  [1]. Фе-
деральный закон от 28.10.2010 №  390-ФЗ «О  безопасности» 
в  статье  1, определяет безопасность как состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз [2].

Ответственность за состояние экономической безопасности 
возлагается не только на законодательные и  исполнительные 
органы власти. Мотивационные и ценностные стороны эконо-
мического поведения самих граждан в современной теории эко-
номического анализа права имею не мало важную роль.

По мнению И. Л. Честнова важно исследование историче-
ской и социокультурной поведенческих моделей в экономике, 

воспроизводимых действий и  реакций на различные эконо-
мические ситуации, удовлетворение необходимых потребно-
стей конкретных личностей. [6]. В действительности, правосо-
знания и экономического поведения во многом характеризуется 
исполнением своих налоговых и  финансовых обязанностей. 
К примеру, увеличение налоговых выплат, уклонение от уплат 
налогов, сборов с физических лиц или предпринимателей, орга-
низаций, а также сокрытие денежных средств либо имущества, 
кредиты, незаконное получение кредита, злостное уклонение от 
погашения кредитной задолженности, преступлений, действия 
связанных с банкротством, преднамеренное банкротство, фик-
тивное банкротство, таможенных и прочих видов общественно 
опасных деяний в  экономической области создает опасность 
для государства. Данные правонарушения возникают в области 
становления и  развития рыночной экономики, конкуренции, 
права потребителей и производителей, а в целом ведут к под-
рыву экономическую безопасность государства.

В работах И. А. Ильина объясняется, что имущественные 
обязательства не должны вызывать в человеке «злобу», а уплата 
налогов должна быть «драгоценным правом». Только чувство 
собственного достоинства гражданина вызывает у него пони-
мание своей ответственности и  солидарности по отношению 
к  общему правопорядку «не за страх, а  за совесть», которые 
и вызывают уважение к человеку [3, с. 462, 463].

Итак, формирование правосознания личности, как и  ува-
жительное отношение государства к  социально-экономиче-
скому положению своих граждан, представляет собой акту-
альную проблему современной реальности.
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Административный надзор за лицами, освобожденными  
из мест лишения свободы
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В статье рассматривается правовая природа, порядок установления, продления и прекращения административного надзора 
в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, особенности применения каждого из этих этапов. Определены основные 
документы, связанные с реализацией постпенитенциарного надзора. Выделены основные недостатки законодательного регулиро-
вания и предложены пути их решения.

Ключевые слова: административный надзор, пенитенциарные учреждения, уголовно-исполнительная система, освобожденные 
из мест лишения свободы.
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Administrative supervision of persons released from places of imprisonment

The article discusses the procedure for establishing, extending and terminating administrative supervision in relation to persons released from 
prison, and the specifics of the application of each of these stages. The main documents recording changes in the status of administrative supervision 
have been identified. The main shortcomings of legislative regulation are highlighted and ways to eliminate them are proposed.

Keywords: administrative supervision, penitentiary institutions, penal system, released from prison.

На сегодняшний день, в период развития правового госу-
дарства в  Российской Федерации становятся одними из 

важнейших вопросы, связанные с  институтом администра-
тивного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, а также его практической реализации через органи-
зационно-управленческую деятельность сотрудников исправи-
тельных учреждений и  уголовно-исполнительных инспекций 
Федеральной службы исполнения наказаний.

По мнению специалистов, в особом исследовательском вни-
мании нуждаются проблемы практической реализации требо-
ваний законодательства об административном надзоре в учре-
ждениях и  органах уголовно-исполнительной системы. Это 
связано с  необходимостью повышения эффективности и  ре-
зультативности деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и становится задачей номер один се-
годняшнего дня. [5, с. 133].

Что касается проблем в этой сфере, то на первый план вы-
ходит практическая реализация требований законодатель-
ства об административном надзоре в  учреждениях и  органах 
уголовно-исполнительной системы. Это связано с  необходи-
мостью повышения эффективности и  результативности дея-
тельности учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы и становится задачей номер один сегодняшнего дня, на 
чем неоднократно акцентирует внимание в своем исследовании 
Д. А. Гришин [5, С. 134].

Актуальность темы обусловлена тем, что современная мо-
дель института административного надзора в  России, как 
и  другие системы правоохранительных структур, с  каждым 
годом совершенствуется. Поэтому для повышения каче-
ственных характеристик функционирования системы важно 
найти решения, с  помощью которых административный 
надзор достигнет более высокого уровня технического раз-
вития и  обеспечит устойчивое функционирование его меха-
низма и организации [8, с. 61].

Общие положения, связанные с реализацией постпенитен-
циарного надзора, содержатся в Федеральном законе от 6 ап-
реля 2011  года «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» (далее — Закон 
№  64-ФЗ) [2].

По смыслу пункта 1 статьи 1 Закона №  64-ФЗ администра-
тивный надзор представляет собой наблюдение, осущест-
вляемое сотрудниками органов внутренних дел за соблюдением 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, опреде-
ленных судом временных ограничений и выполнением предпи-
санных обязательств. Закон дает определение поднадзорному 
лицу — это лицо, в отношении которого осуществляется адми-
нистративный надзор. (пункт 3 статьи 1 Закона №  64-ФЗ).

Лица, освобожденные из мест лишения свободы, попадая 
снова в социум, находятся в состоянии так называемой неста-
бильности. Это заключается в следующем:

Во-первых, за время, пока они отбывали наказание, внутри- 
и  внешнеполитическая обстановка могла существенным об-
разом измениться. А человек совершенно не был подготовлен 
к  таким переменам. У  него в  голове совершенно иное вос-
приятие мира. Такое, каким он был определенное количество 
времени назад.

Во-вторых, факт наличия судимости и статуса лица, осво-
божденного из места лишения свободы, может стать барьером 
к продолжению нормальной жизни, как в психологическом, так 
и в физическом плане.

В-третьих, лицо, отбывавшее наказание и освободившееся, 
является потенциально опасным субъектом совершения пре-
ступления повторно, в том числе по причине наличия первых 
двух пунктов. Если обратиться к статистическим данным МВД, 
то почти каждое второе преступление совершено лицами, ранее 
уже совершавшими общественно опасные деяния. Именно по-
этому законодательно предусмотрено применение администра-
тивного надзора в отношении таких лиц после освобождения 
их из мест лишения свободы для недопущения осуществления 
ими преступных действий и  для обеспечения результатив-
ности одной из функций уголовной ответственности — воспи-
тательное воздействие на лицо [4, с. 90].

Также проблемным вопросом является разграничение или 
же отождествление понятий «административный надзор» 
и  «контроль». Современные исследователи также не пришли 
к единому мнению по этому вопросу. А действующее законо-
дательство не содержит определенных критериев разграни-
чения терминов «надзор» и  «контроль», что позволяет отме-
тить пробел на законодательном уровне, поскольку, их понятия 
в большинстве случаев в толковании и, следовательно, в право-
применении используются как тождественные.

Такое положение требует решения, так как отсутствие их ле-
гального закрепления приводит к недостаточному пониманию 
выполняемой функциональной направленности администра-
тивного надзора.

Опираясь на мнения авторов, в той или иной мере исследо-
вавших вопросы, касающиеся проблемы определения понятий 
«контроль» и  «надзор», мы солидарны с  позицией М. Ш. Му-
саева, что деятельность органов административного надзора 
отличается от контроля тем, что она подразумевает наблюдение 
и проверку за соблюдением норм и правил, выявление и пресе-
чение правонарушений [7, с. 200].

Обобщив позиции исследователей в  вопросе понимания 
постпенитенциарного надзора, по мнению Я. В. Самиулиной 
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необходимо конкретизировать его трактовку: «администра-
тивный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы — это объективно необходимая надзорная функция, 
заключающаяся в  систематическом наблюдении со стороны 
должностных лиц органов внутренних дел за соблюдением 
ранее судимыми лицами установленных судом временных 
ограничений и  выполнения предписанных обязательств, це-
лями которой является предотвращение нарушений закона 
и оказание индивидуального воздействия на субъектов для их 
исправления» [8, С. 62].

Административный надзор заключается в  применении 
таких способов, как:

• проверка лиц с определенной периодичностью;
• запрет на нахождение в  конкретных местах и  участие 

в  определенных мероприятиях, в  том числе вне места своего 
жительства в определенное время (обычно вечернее и ночное);

• запрещение выезда за пределы определенной терри-
тории.

Кроме того, лица, отбывшие наказание, обязаны осущест-
влять явку в орган внутренних дел с установленной периодич-
ностью [9, с. 182].

Однако административный надзор применяется в  отно-
шении не любого лица, которое освободилось из мест лишения 
свободы. Законодательство устанавливает, что такие меры при-
менимы к лицам, совершившим определенные категории пре-
ступления в зависимости от:

• тяжести деяния (тяжкие и особо тяжкие);
• категории потерпевшего (преступление в отношении не-

совершеннолетнего);
• количества совершенных преступлений (рецидив);
• конкретного вида преступления (преступления, свя-

занные с  незаконными действиями с  наркотическими и  пси-
хотропными веществами, при совершении двух или более пре-
ступных деяний).

Кроме того, надзор устанавливается при нарушении дисци-
плины в месте отбывания наказания [2].

Установление административного надзора осуществляется 
по решению суда. Основанием для принятия такого решения 
может быть заявление органа внутренних дел или исправи-
тельного учреждения. При установлении административного 
надзора обязанности по контролю за исполнением всех возло-
женных на лицо запретов, а также по осуществлению наблю-
дения возлагаются на орган внутренних дел, находящийся по 
месту жительства или пребывания лица. В случае установления 
надзора оформляется дело административного надзора и  за-
ключение о заведении такого дела, в котором указываются на-
значаемые лицу ограничения, определяется график, согласно 
которому лицо будет являться на регистрацию с указанием вре-
мени и периодичности [3].

Срок административного надзора в  зависимости от осно-
вания его применения варьируется в  пределах от одного до 
трех лет, но не больше срока, необходимого для погашения су-
димости. Такой срок может быть продлен на полгода или срок, 
не превышающий срок погашения судимости, при помощи 
оформления заявления о продлении с указанием срока такого 
продления и  перечня устанавливаемых ограничений. Такое 

заявление составляется органом внутренних дел, а  решение 
о продлении на основании этого заявления принимает суд.

Говоря о сроках административного надзора, следует отме-
тить, что их размер установлен законодателем не произвольно, 
а на основе анализа сведений о рецидивной преступности. Так, 
в частности, обобщенные данные говорят о том, что в 85% слу-
чаев рецидив допускается в течение первых трех лет после осво-
бождения из мест лишения свободы.

В соответствии со статьей 5 Закона №  64-ФЗ срок различа-
ется в  зависимости от оснований установления администра-
тивного надзора. [2]

Для лиц, осужденных за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления либо преступления при рецидиве пре-
ступлений, административный надзор устанавливается на срок 
от одного года до трех лет (но не свыше срока, установленного 
для погашения судимости), а для остальных — на срок, установ-
ленный для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего 
после отбытия наказания.

В последнем случае его максимальный размер может состав-
лять восемь лет (пункт «д» части 3 статьи 86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)  [1], в  то время как его минимальные 
границы законом не определены.

Кроме того, поводом для продления административного 
надзора служит совершение лицом более двух администра-
тивных правонарушений, посягающих на общественный по-
рядок, в течение года, что закреплено в Законе №  64-ФЗ [2].

Прекращение административного надзора осуществляется 
на основании причин, предусмотренных законодательством. 
Так, прекращение надзора возможно при истечении его срока, 
снятии судимости, при осуждении лица к лишению свободы, 
в случае смерти или объявления лица умершим, в случае если 
меры принудительного медицинского характера также были 
прекращены при одновременном наличии снятой или пога-
шенной судимости.

Законом предусмотрены случаи досрочного прекращения 
надзора. Досрочное прекращение осуществляется по решению 
суда на основании заявления органа внутренних дел, в котором 
указываются причины такого прекращения, в том числе опи-
сываются положительные качества и  действия лица. Помимо 
заявления, суд может рассмотреть возможность досрочного 
прекращения надзора по заявлению самого лица или его пред-
ставителя. Досрочно прекратить надзор можно только не ранее 
истечения половины его срока.

Важным условием принятия положительного решения 
судом является соблюдение лицом всех установленных запретов 
и  ограничений, а  также положительные отзывы и  характери-
стики с  мест работы, учебы и  проживания, подтверждающие 
добросовестность лица. Однако суд может принять отрица-
тельное решение по заявлению и отказать в досрочном прекра-
щении надзора, тогда повторное заявление можно будет подать 
не ранее, чем через полгода после получения первого отказа.

Прекращение административного надзора влечет за собой 
снятие лица с учета [6, с. 174].

Несмотря на прекращение надзора, он может быть уста-
новлен снова, если снова появятся основания для его установ-
ления в течение срока погашения судимости.
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Досрочное прекращение надзора невозможно для лиц, со-
вершивших преступное деяние против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего лица.

Прекращение судимости оформляется при помощи уведом-
ления, с указанием основания прекращения и даты его начала 
и окончания [4].

Рассмотрев порядок, определенный в  правовых актах, 
можно сделать вывод о  том, что законодатель закрепляет 
главной целью надзора предупреждение совершения новых 
преступлений, в частности рецидивов. Однако практически не 
рассматривается возможность психологической и социальной 
помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы. 

Несмотря на большой акцент на профилактическом и превен-
тивном воздействии надзора, предусмотренные меры и запреты 
кажутся недостаточными и слишком мягкими, если принять во 
внимание тот факт, что надзор устанавливается в отношении не 
всех лиц, совершивших преступление, а лишь тех лиц, которые 
совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, а также пре-
ступления особой общественной опасности.

Именно поэтому представляется целесообразным усиление 
мер надзора с  одновременным добавлением психологической 
составляющей, которая позволила бы лицам, освободившимся 
от отбывания наказания, быстрее социализироваться и  вер-
нуться к правомерному поведению.
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Понятие и сущность гражданско-правовой защиты сотрудников органов внутренних дел
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Статья посвящена исследованию понятия и сущности гражданской защиты сотрудников органов внутренних дел. Акцент 
сделан на анализе правового статуса и гарантий, предоставляемых законом сотрудникам правоохранительных органов в рамках 
гражданского права, а также особенностей правовой защиты в контексте их профессиональной деятельности.
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Правоохранительные органы играют ключевую роль в обес-
печении верховенства закона и  общественной безопас-

ности. Сотрудники органов внутренних дел вынуждены вы-
полнять свои служебные обязанности в условиях повышенного 
риска, что делает актуальным вопрос их гражданской защиты.

Гражданская защита сотрудников органов внутренних дел 
включает совокупность правовых норм и механизмов, направ-
ленных на обеспечение законных интересов и защиту прав со-
трудников правоохранительных органов при исполнении ими 
служебных обязанностей. Эта защита может проявляться 
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в  виде гарантированных прав на здоровье, жизнь, собствен-
ность, а также права на реабилитацию в случае нарушения их 
законных прав [3, c. 91].

Сотрудники правоохранительных органов имеют особый 
статус в правовом поле, который требует особой гражданской 
защиты. Сюда входят специальные механизмы защиты от воз-
можных угроз и  нападений, оказание медицинской помощи 
в случае ранения или ранения, а также компенсация в случае 
инвалидности или иного вреда, причиненного в результате вы-
полнения служебных обязанностей.

В статье на материалах судебной практики рассмотрены 
особенности гражданской защиты чести, достоинства и  де-
ловой репутации сотрудников органов внутренних дел [2, c. 88].

Отмечается, что служебная деятельность сотрудников полиции 
носит публичный характер, в связи с чем их честь, достоинство и де-
ловая репутация постоянно находятся под угрозой. В то же время 
распространение клеветнической информации об отдельном со-
труднике органов внутренних дел наносит непоправимый ущерб 
всей правоохранительной службе, влияет на ее имидж.

Именно поэтому в каждом таком случае должны быть при-
няты незамедлительные меры реагирования, привлекающие 
виновных к установленной законом гражданской ответствен-
ности. Сделан вывод, что учет отдельных особенностей гра-
жданской защиты, чести, достоинства и  деловой репутации 
(правильный выбор вида судопроизводства, четкая фиксация 
факта распространения клеветнической информации и  т. п.) 
является обязательным условием успешного рассмотрения дела 
рассмотрения дела судом с вынесением решения в пользу со-
трудника органов внутренних дел [6, c. 109].

Служебная деятельность сотрудников органов внутренних 
дел (далее — сотрудники полиции) носит публичный характер 
и  не может не быть объектом пристального внимания обще-
ственности. В связи с этим честь, достоинство и деловая репу-
тация сотрудников полиции находятся под постоянной угрозой.

Развитие информационных технологий способствует росту 
таких нарушений. Данные обстоятельства указывают на необ-
ходимость принятия мер по реагированию на подобные факты 
и  привлечению к  гражданской ответственности лиц, ответ-
ственных за размещение ложной информации, порочащей 
честь и достоинство сотрудников полиции.

Нормы права, регулирующие общие условия приме-
нения гражданско-правовой ответственности, содержатся 
в статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. Со-
гласно которому вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также ущерб, причиненный имуществу юриди-
ческого лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред [1, c. 45].

По закону обязанность возмещения вреда может быть воз-
ложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. К особым 
положениям относится статья  1070 ГК РФ, устанавливающая 
особый субъектный состав, перечень действий, дающих право 
на возмещение вреда, и их особый характер, а также предпо-
лагающая особый порядок возмещения вреда. Содержание 
статьи  1070 ГК РФ является объектом самого внимательного 
изучения. И этому есть вполне понятная причина. Статья 1070 
ГК РФ сочетает в себе сразу два состава.

Часть 1 статьи носит особый характер, при которой ответ-
ственность наступает независимо от наличия вины (так на-
зываемый «специальный деликт»), а  часть  2 носит общий 
характер, т. е. наступление ответственности связано исключи-
тельно с виной причинителя вреда. Следовательно, обязанность 
по возмещению вреда, причиненного гражданину в результате 
незаконных действий сотрудников полиции, в  силу пункта  1 
статьи  1070 ГК РФ вытекает из совокупности трех условий. 
наличие вреда, незаконность действий полиции и  причинно-
следственная связь между ними), а в силу пункта 2 указанной 
статьи — также при наличии дополнительного условия — при-
чинитель виновен. К  объективной стороне обычно относят 
вред, причиненный правонарушением, противоправность по-
ведения правонарушителя и  наличие причинно-следственной 
связи между этими факторами [5, c. 67].

Предмет гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный ОВД, можно объяснить его особенностями. От-
сюда следует несоответствие между непосредственным причи-
нителем вреда и лицом, ответственным за его возмещение.

Существует так называемая «поэтапная» обязанность по 
возмещению ущерба, причиненного сотрудниками полиции. 
К первой стадии относится факт причинения вреда действиями 
сотрудников органов внутренних дел, ко второй — факт возме-
щения вреда, которое в силу статьи 1070 ГК РФ производится 
за счет казны. Российской Федерации. На наш взгляд, данное 
положение иллюстрирует один из существующих недостатков 
правового регулирования гражданско-правовой ответствен-
ности органов государственной власти, а  именно проблему 
определения соответствующего ответчика.

В настоящее время «лицом» казначейства в исследуемых пра-
воотношениях являются соответствующие финансовые органы, 
если эта обязанность не возложена на другой орган. Департа-
мент внутренних дел финансируется из федерального бюджета.

Таким образом, в случаях причинения вреда сотрудниками 
ОВД возмещение будет осуществляться за счет средств Казна-
чейства Российской Федерации и Министерства финансов Рос-
сийской Федерации в  лице Главного управления внутренних 
дел. От его имени будет действовать Федеральное казначей-
ство Российской Федерации. В целях обеспечения правильного 
и  единообразного применения законодательства при рассмо-
трении дел такого рода этот вопрос подробно освещен в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10 февраля 2009 г. 2. Москва «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных и муниципальных служащих».

Несмотря на то, что спорные положения урегулированы 
Верховным судом, суды в  большинстве случаев руководству-
ются именно этим положением. Тем не менее, проблема опреде-
ления подходящего ответчика все же существует.

Мы считаем, что это может быть связано с  несколькими 
факторами. Гражданин, выстраивая иерархию органов и лиц, 
ответственных за наложение на него гражданско-правовой 
ответственности, вполне обоснованно доходит до МВД как 
высшего контрольного органа и указывает его в качестве от-
ветчика. Суд, руководствуясь указаниями Верховного Суда, 
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в пределах своих полномочий указывает гражданину, что МВД 
по данному делу не является надлежащим ответчиком, ука-
зывая на надлежащего ответчика — Казначейство Российской 
Федерации в лице Министерство финансов Российской Феде-
рации. В  большинстве случаев граждане соглашаются заме-
нить ответчика и тогда спор разрешается по существу. Однако 
нередко граждане настаивают на первоначально выбранном 
ответчике, видимо, полагая, что их вводят в заблуждение и об-
манывают, принимая во внимание недоверие к власти и госу-
дарственным органам в целом, в том числе к судебной системе, 
которая, в свою очередь, руководит судом отказаться от при-
нятия претензии в производство (Так по делу №  33–3289/2013). 
Диаметрально противоположная ситуация возникает, когда 
граждане в  своих заявлениях указывают максимально воз-
можное количество ответчиков во избежание отказа в  при-
нятии иска к  производству, руководствуясь принципом (на-
пример, делу: 2–5859/2016; 2–770/2014).

В этом случае работа суда увеличивается многократно, что 
в свою очередь влияет на скорость рассмотрения дела и затя-
гивает судебный процесс. В  результате государственные рас-
ходы растут. В рамках данной статьи мы не можем подробно 
осветить все существующие недостатки нормативно-право-
вого регулирования гражданско-правовой ответственности 
органов внутренних дел, конечно же, проблемы определения 
причинной связи между действиями причинителя вреда и при-
чиненным вредом. Произошедшее, а также проблема равноцен-
ного возмещения расходов представителя также требуют от-
дельного рассмотрения.

Тем не менее, изложенное позволяет говорить о следующих 
недостатках нормативной базы гражданской ответственности.

Во-первых, существует пробел в  нормативном регулиро-
вании возмещения вреда, причиненного законными действиями 
органов государственной власти. Действующая статья  16.1 ГК 
РФ носит номинальный характер, ее нельзя использовать само-
стоятельно, применение данной нормы права становится воз-
можным только при наличии специального закона.

Во-вторых, отсутствует методика определения морального 
вреда от действий сотрудников органов внутренних дел, что при-
водит к необоснованному занижению сумм выплат. На данный 
момент принципы разумности и  справедливости, а  также су-
дейского усмотрения являются определяющими факторами 
при принятии решения по данной категории дел. Полагаем, что 
широкие дискреционные полномочия суда, отсутствие мето-
дики расчета морального вреда и нижнего предела компенсации 
должны стать предметом пристального изучения законодателя.

В-третьих, проблема определения подходящего ответчика, 
которая носит не только процессуальный характер, но и имеет 
практическое воплощение, выражающееся в судебной волоките 
и удорожании судебного разбирательства для государства.

Гражданская защита сотрудников органов внутренних 
дел является неотъемлемым элементом обеспечения их прав 
и  интересов в  современном обществе. Гарантирование без-
опасности, финансового обеспечения, медицинской помощи 
и правовой защиты является важным условием эффективного 
выполнения своих служебных обязанностей и сохранения за-
конности в обществе.
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В статье автор исследует роль и правовое положение эксперта в уголовном процессе, анализирует его права и обязанности, 
а также ограничения, определенные уголовно-процессуальным законодательством. Особое внимание уделяется проблеме беспри-
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Expert in criminal proceedings

In the article, the author explores the role and legal position of an expert in criminal proceedings, analyzing his rights and obligations, as well 
as restrictions defined by criminal procedure legislation. Special attention is paid to the problem of the impartiality of the expert and his capabil-
ities in collecting and analyzing evidence.

Keywords: expert, criminal procedure, legal status, impartiality, forensic examination.

Понятие эксперта сформулировано в ч. 1 ст. 57 УПК РФ [1]. 
Эксперт — это лицо, обладающее специальными зна-

ниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для 
производства судебной экспертизы и  для дачи заключения. 
Вместе с тем, законодатель предусматривает и такую процессу-
альную форму доказательств, как показания эксперта. Согласно 
ч. 2 ст. 80 УПК РФ, показания эксперта — сведения, сообщенные 
им на допросе, проведенном после получения его заключения, 
в целях разъяснения или уточнения данного заключения в со-
ответствии с  требованиями статей  205 и  282 УПК РФ. Сред-
ством формирования данного доказательства является произ-
водство допроса эксперта.

Правовая база, регулирующая независимость и  подотчет-
ность экспертов в уголовном судопроизводстве, демонстрирует 
сложное взаимодействие между исторической практикой и со-
временными правовыми стандартами. Принцип независимости 
экспертов в уголовном судопроизводстве является основопола-
гающим, поскольку эксперты не несут уголовной ответствен-
ности за отказ дать заключение. Эта автономия подчеркивает 
их роль как независимых профессионалов, чья основная обя-
занность — предоставлять беспристрастные экспертные заклю-
чения для содействия судебному процессу.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ отсутствуют кон-
кретные нормы проведения экспертных исследований, что 
приводит к делегированию методических решений самим экс-
пертам. Отсутствие предписывающих правовых стандартов 
означает сдвиг в  сторону признания и  уважения профессио-
нального усмотрения и научного опыта лиц, исполняющих эти 
роли. Однако эта гибкость также требует соблюдения прин-
ципов научной обоснованности для обеспечения надежности 
и достоверности выводов эксперта. Важность научной досто-
верности невозможно переоценить, поскольку она служит ос-
новой для принятия показаний экспертов в судебном процессе, 
гарантируя, что выводы основаны на научно обоснованных ме-
тодологиях, надежны и воспроизводимы.

Балансирование беспристрастности с  экспертной инициа-
тивой представляет собой сложную юридическую проблему. Хотя 
закон налагает запреты и ограничения для защиты беспристраст-
ности экспертов, он одновременно допускает определенную сте-
пень инициативы, соответствующую их профессиональному 
статусу. Этот баланс необходим для поддержания целостности су-
дебного процесса, гарантируя, что эксперты будут эффективно 
способствовать установлению истины, оставаясь при этом в сто-
роне от состязательных интересов участвующих сторон.

Законодательная база, предусмотренная частью 4 статьи 202 
УПК РФ, позволяет экспертам собирать образцы для сравни-
тельного исследования в конкретных условиях, признавая тем 

самым практическую необходимость проведения экспертизы 
и роль эксперта в сборе доказательств. Положение о том, что об-
разцы не должны определяться индивидуально и должны быть 
доступны эксперту, подчеркивает правовые границы, при-
званные предотвратить потенциальные злоупотребления или 
предвзятость в процессе сбора. Однако практика сбора доказа-
тельств экспертами, хотя и ограничена законодательно, иногда 
имеет место и молчаливо принимается следователями и судами, 
как отмечает И. В. Макеева [4, с. 41]. Эта реальность указывает 
на правовую двусмысленность или толерантность, которая раз-
мывает заранее определенные правовые границы роли эксперта 
в уголовном судопроизводстве.

Дискуссии о  меняющейся роли экспертов в  уголовном су-
допроизводстве воплощают в себе критическое рассмотрение 
нынешнего правового положения анализируемых участников 
уголовного судопроизводства. Так, Ф. И. Ильин выступает за 
законодательные изменения, позволяющие экспертам соби-
рать материалы для исследований [3, с. 220]. Автор утверждает, 
что существующие ограничения препятствуют всестороннему 
сбору доказательств, потенциально ставя под угрозу тщатель-
ность и точность судебных экспертиз.

И наоборот, опасения Л. Ю. Таовой освещают потенциальные 
риски, связанные с расширением доказательной роли экспертов. 
Автор указывает что разрешение экспертам собирать доказа-
тельства может поставить под угрозу их беспристрастность, 
весьма существенно и предполагает, что такой сдвиг может при-
вести к необходимости изменения правового статуса экспертов 
как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, что фун-
даментально изменит их роль в уголовном судопроизводстве [7, 
с. 156]. Эта потенциальная перестройка поднимает критические 
вопросы о сохранении объективности и риске предвзятости, ко-
торые имеют решающее значение для достоверности вклада су-
дебно-медицинской экспертизы в правосудие.

Споры распространяются и на законодательные положения, 
позволяющие экспертам отказываться от участия в проведении 
экспертиз. Это положение является спорным, а аргументы против 
него подчеркивают предполагаемое противоречие с принципами 
верховенства права [2, с. 204]. Сторонники отмены данной воз-
можности утверждают, что это подрывает авторитет правовой 
системы и  необходимость обеспечения всестороннего участия 
экспертов в уголовном судопроизводстве [6, с. 56].

Взаимодействие между договорными обязательствами 
и  требованиями законодательства еще больше усложняет си-
туацию. Вопрос о  том, необходимо ли законодательное ре-
гулирование для обязательного участия экспертов, которые 
также являются наемными работниками, отражает более ши-
рокие соображения трудового права и  договорных обязан-
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ностей. Эксперты, связанные с  экспертными учреждениями, 
несут договорные обязательства, которые могут повлечь за 
собой дисциплинарную ответственность за несоблюдение тре-
бований, в  отличие от законодательных наказаний, обычно 
связанных с профессиональными нарушениями. Это различие 
подчеркивает многогранный характер ответственности в кри-
миналистической практике, охватывающий как трудовые, так 
и профессиональные аспекты [8, с. 35].

Статус частных экспертов, действующих независимо от 
формальных институциональных рамок, вносит дополни-
тельные юридические особенности. Эти эксперты, свободные 
от договорных обязательств, которые связывают их коллег, ра-
ботающих в  экспертных учреждениях, по закону не обязаны 
проводить экспертизы или давать заключения, что подни-
мает вопросы о единообразии обязательств во всей области су-
дебной экспертизы [5, с. 290].

Публичный характер уголовного судопроизводства 
в  России, подчеркивающий высший общественный интерес, 

обуславливает необходимость соблюдения следственных тре-
бований по защите прав граждан. Этот принцип усиливает 
ожидание того, что все участники судебного процесса, включая 
экспертов, будут способствовать всестороннему и  беспри-
страстному отправлению правосудия.

Призыв к созданию четкой правовой базы для разграничения 
уголовно-процессуальных, трудовых и дисциплинарных право-
отношений направлен на разъяснение обязанностей и  ограни-
чений судебных экспертов. Установление четких границ имеет 
важное значение для предотвращения путаницы ролей и обес-
печения справедливого и последовательного применения закона.

Таким образом, сложное взаимодействие правовых, этиче-
ских и практических соображений в сфере участия экспертов 
в уголовном судопроизводстве требует детального понимания 
и тщательной законодательной и процессуальной калибровки, 
чтобы сбалансировать необходимость эффективного сбора до-
казательств с  фундаментальными принципами беспристраст-
ности и справедливости.
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С каждым годом растет количество преступлений, которые 
совершаются женщинами. Основная масса противо-

правных деяний, реализуется против собственности, либо на 
основании корыстного мотива. Женщина в современном обще-
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стве сталкивается с немалым количеством препятствий на пути 
своего развития и осуществления жизнедеятельности, которые 
подталкивают ее на совершение преступления. [3]

Если мы четко коснемся показателей женской преступ-
ности в Российской Федерации, то поймем, что она сильно от-
личается от мужской преступности. В 2008–2019 годах общее 
число осужденных женщин составило 1 315 253 (в  2008 г. — 
140 002, в  2009 г. — 136 501, в  2010 г. — 128 130, в  2011 г. — 
117 218, в 2012 г. — 109 913, в 2013 г. — 109 785, в 2014 г. — 103 306, 
в 2015 г. — 102 964, в 2016 г. — 98 623, в 2017 г. — 94 157, в 2018 г. — 
90 951, а в 2019 г. — 83 703. [8] Из данных показателей следует сде-
лать вывод, что благодаря профилактической и  оперативной 
работе сотрудников органов внутренних дел с  2008  года до 
2019 года число осужденных женщин сократилось на 56 299.

Если сравнить показатели женской и  мужской преступ-
ности, то разница очень видна, ведь в этот же временной период 
число осужденных мужчин достигло 7 753 008. Этот показатель 
в 5,8 раз больше, чем женский. Однако, женская преступность 
все еще занимает заметное место в  структуре всей преступ-
ности России.

По итогам 2020  года женщины совершили 16% преступ-
лений (136 318 от 852 506), в 2021-м — 16,3% (137 724 от 848 320). 
С января по июнь было выявлено 70 967 преступниц из общего 
количества в  434 700 нарушителей закона. В  2021-м — 16,3% 
(137 724 от 848 320). [6]

Число представительниц женского пола, обвиняемых 
в убийстве (ст. 105–107 УК РФ), за первое полугодие 2022 года 
в России снизилось почти на 7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 г. За шесть месяцев 2022 г. убийства совершили 
475 женщин, в  2021 г. — 940, в  2020 г. — 925. При этом Гене-
ральная прокуратура отметила, что не было выявлено ни од-
ного факта женского бандитизма. [7]

При этом показатели указывают на высокую степень пре-
ступлений среди женщин по статье об организации преступ-
ного сообщества (ст. 210 УК РФ) — от общего числа лиц, при-
влеченных к  ответственности за деяние, предусмотренное 
ст. 210 УК РФ 31% составляют женщины (87 из 322 в 2022 г.). 
Высока доля женщин и  среди лиц, совершивших коррупци-
онные преступления: в  2019 г. — 24% (3822), в  2020 г. — 23% 
(3871), в 2021 г. — 21,0% (3682). [6]

Начиная с 2019 г. стремительно возрастало число женщин, 
совершивших преступления с  использованием интер-
нета: в 2019 г. — на 86,4% (10 752), в 2020 г. — на 38,9% (14 930), 
в 2021 г. — на 23,5% (18 426). [6]

Растет и  доля женщин, совершивших преступления, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков. В 2022 году она со-
ставила 11% от числа выявленных лиц, совершивших подобные 
преступления. В 2019 г. этот показатель составлял 9,8% (8311), 
в 2020 г. — 10% (8472), в 2021 г. — 10,5% (8910). [6]

Касаясь показателей по экономическим преступлениям 
в 2017 г. женщины совершили 2971 преступление в сфере эко-
номической деятельности, в 2018 г. — 4120. В 2020 г. зафиксиро-
вано 4460 таких преступлений, в 2021 г. — 4930. [7] Обуславлива-
ются данные показатели тем, что именно женщины чаще всего 
работают в  бухгалтерии и  имеют непосредственный доступ 
к денежным средствам как в частных, так и в государственных 

предприятиях. Также острым остается вопрос, связанный с мо-
шенничеством при получении материнского капитала, ведь по-
рядка 65% осужденных женщин являются матерями.

В предыдущем 2023  году всего выявлено 136 326 женщин, 
совершивших преступления (16, 8% от общего числа выяв-
ленных лиц). Порядка 35% женщин, совершивших преступ-
ления, имеют начальное и  основное общее образование, 20% 
из них имеют среднее образование, 34% — среднее профессио-
нальное образование и всего лишь 11% имеют высшее образо-
вание. [7]

Возрастная характеристика преступниц остается практи-
чески неизменной уже более 10 лет. Так в возрасте от 14 до 17 лет 
девушки совершали порядка 2% преступлений, от 18 до 24 лет — 
13% преступлений, от 25 до 29 лет — 17% преступлений, от 30 
до 50 лет — 54% преступлений, а от 51 года и старше — 14%. [6]

Непосредственно в Москве и Московской области данные 
статистики женской преступности неумолимо растут. Чаще 
всего этот рост обуславливают большим притоком женщин-
мигрантов, следующих за своими мужьями на территорию сто-
лицы.

Резюмируя вышесказанное, сделаем вывод, что женщин-
преступниц примерно в 6 раз меньше, чем мужчин, но показа-
тели продолжают расти, что не может не вызывать тревогу. При 
этом, с  возрастом потенциальная криминогенность женщин 
увеличивается, потому что они занимают определённое поло-
жение в обществе, то есть становятся субъектами должностных 
и коррупционных преступлений, что не характерно для моло-
дежной преступности. Полагаем, что снижение с  возрастом 
мужской преступности обусловлено именно традиционным 
уменьшением количества насильственных преступлений после 
30 лет. Нельзя оставить незамеченным факт того, что женщины 
с  высшим образованием более склонны к  совершению пре-
ступления, чем молодые люди с точно таким же уровнем обра-
зования. При этом чаще всего женщины-преступницы совер-
шают экономические преступления. С нашей точки зрения, это 
объясняется «семейным» типом личности женщины преступ-
ницы или «конформистским», так как женщина чаще ведомая 
и зависима от чужого мнения. Тенденция роста женской пре-
ступности по сей день носит тревожный характер для нашего 
государства.

Нельзя не согласится с  мнением В. А. Лелекова о  том, что 
«деятельность правоохранительных органов по профилактике 
женской преступности должна охватывать такие сферы жизни, 
в  которых происходит формирование негативных черт лич-
ности женщины, в которых они наиболее часто совершают пре-
ступления». [4]

При систематизации предупредительных мер «по уровню 
воздействия принято различать общее (общесоциальное) и спе-
циально-криминологическое предупреждение преступлений. 
Особое место занимает индивидуальное предупреждение пре-
ступлений, представляющее собой конкретизацию общесоци-
альных и  специально-криминологических мероприятий в  от-
ношении конкретного лица». [1]

К общесоциальным мерам предупреждения преступности 
традиционно относят «мероприятия, направленные на улуч-
шение социальных, экономических, правовых условий жизни 



«Молодой учёный»  .  № 13 (512)   .  Март 2024  г.118 Юриспруденция

общества. А  также меры, направленные на повышение мате-
риального положения населения, повышение правосознания 
и  правовой культуры, снижение уровня социального рас-
слоения граждан и  др».  [2] Реализация общесоциальных мер 
будет способствовать не только снижению числа преступ-
лений, совершаемых женщинами, но и преступности в целом, 
так как указанные сферы оказывают влияние на все население 
государства.

Кризисные периоды Российской Федерации показывают 
значимость и необходимость вмешательства государства и об-
щества в  жизнь незащищенного населения, к  которым отно-
сится женщина. В основном, «кризисные явления государства 
затрагивают сферы, где преимущественным количеством тру-
дящихся являются женщины — торговля, сфера питания, сфера 
услуг и др». [2] Традиционная для этих видов деятельности раз-
ница в  зарплатах у  мужчин (выше) и  женщин, сокращение 
в первую очередь женщин, так как они часто вынуждены от-
сутствовать на работе в связи с уходом за ребенком не могут не 
влиять не только на материальное, но и моральное состояние 
женщины. Все это вызывает состояние тревожности, неопре-
деленности, страх за свое будущее и будущее ребенка и прово-
цирует женщин на совершение преступлений, чаще всего тор-
говлю наркотиками или различного рода хищений.

Рассматривая сферу труда, необходимо отметить, что наи-
более эффективными мерами, направленными на преду-
преждение противоправного поведения женщин, являются, 
во-первых, создание востребованного рынка труда, а также до-
ступность повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки.

Современная семья сталкивается с рядом проблем, которые 
«вытекают из особенностей экономической, социальной, де-
мографической политики государства».  [5] Лица, вступившие 
в  брак, оттягивают момент пополнение семьи, так как опаса-
ются недостатка финансовых средств, в  связи с  необходимо-
стью осуществлять уход за ребенком, который требует огром-
ного внимания в  первые годы жизни. Один из родителей 
вынужден находится в  отпуске, который приносит меньший 
доход, чем трудовая деятельность и  как правило на это идет 

женщина. Государственные меры поддержки семей с  детьми 
не рассчитаны на ежемесячную финансовую помощь. Большой 
проблемой является ситуация, при которой отец не исполняет 
алиментные обязательства, а молодая мама не может выйти на 
работу в  связи с  недавними родами. Необходимость обеспе-
чить себя и  новорожденного ребенка подталкивает женщину 
на совершение преступления. Анализ семейной сферы жизни 
женщины показывает необходимость регулирования матери-
альной поддержки семей с детьми на ежемесячной основе.

Отельное внимание следует акцентировать не столько на 
повышении правовой культуры женщин и  доступности пра-
вовой помощи, сколько на вопросах социальной защищен-
ности женщин. Знание законодательства в сфере социального 
обеспечения поможет реализовать имеющиеся права на соци-
альную поддержку. При осознании и понимании видов ответ-
ственности и видов наказания, правовые последствия привле-
чения к уголовной ответственности и последствия судимости 
должно выступить профилактической мерой и положительно 
воздействовать на женскую половину населения.

Правовое просвещение должно носить комплексный и про-
фессиональный характер. Помощь в развитии правовой куль-
туры женщин должны принимать участие лица и организации, 
чья деятельность непосредственно связана с применением, осу-
ществлением и реализацией на практике законодательства Рос-
сийской Федерации.

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что по-
мимо комплексного воздействия при реализации профилак-
тических мер, необходимо учитывать доступность и  осве-
домленность женского пола о  существовании рассмотренных 
мероприятий. Так же, все разрабатываемые меры должны соот-
ветствовать современному этапу развития общества, техниче-
ского процесса в целях предотвращения неэффективности «ан-
типреступной» политики государства. Помимо этого, В связи 
с ростом такой преступности, острым остается вопрос и о ис-
правительных учреждениях женского типа. Преступность 
растет, а  количество колоний — нет. На сегодняшний день 
в  нашей стране всего 3 женских СИЗО (в  Москве, Екатерин-
бурге и Санкт-Петербурге).
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Статья посвящена анализу одной из тем курса «Жилищное право», а именно способам управления многоквартирными домами. 
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В настоящее время, в век технологий, каждый гражданин же-
лает проживать в комфортной среде, а именно иметь каче-

ственное и отвечающее всем требованиям безопасности жилье 
для комфортного в нем проживания.

В рамках реформирования системы управления жилищ-
ного коммунального хозяйства (далее — ЖКХ) предполагается 
включение собственников жилья в  проблемы по содержанию 
и производству жилищного фонда. Владелец жилья получает не 
только новые права, но и новые обязанности, связанные с хозяй-
ственным управлением недвижимым имуществом. В связи с этим 
собственники жилого помещения несут бремя содержания, 
а также оплату за жилищно-коммунальные услуги, однако они 
же имеют право требовать предоставления качественных услуг 
для обеспечения своей комфортной жизнедеятельности.

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее — ЖК РФ)  [2] собственники помещений 
в  многоквартирном доме обязаны выбрать самостоятельно 
наиболее удобный для них способ управления своим домом. 
Способ управления многоквартирным домом выбирается на 
общем собрании собственников помещений и на основании его 
решения в любое время может быть изменен. Решение общего 
собрания о выборе способа управления является обязательным 
для всех собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее — МКД). В случае, если собственники безынициативны, 
и самостоятельно не выбрали способ управления домом, в этом 
случае орган местного самоуправления проводит открытый 
конкурс по отбору управляющей организации.

МКД представляет собой здание, в  котором расположены 
жилые помещения (квартиры), нежилые помещения, места 
общего пользования (например, лестничная клетка), общедо-
мовое имущество [14].

В качестве особой разновидности жилого дома ЖК РФ на-
зывает многоквартирный дом, однако данный нормативно-

правовой акт не содержит определения понятия «многоквар-
тирный дом».

В п.  6 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 №  47 
«Об утверждении Положения о  признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом» [3] раскрывается понятие «многоквартирный дом».

Под «жилым зданием» понимается здание, предназначенное 
для постоянного проживания граждан. Иначе говоря, здание 
должно быть изначально спроектировано или реконструиро-
вано для постоянного.

Исходя из вышеизложенного, многоквартирным домом 
признается совокупность двух и более квартир, имеющих само-
стоятельные выходы либо на земельный участок прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме. Также многоквартирный дом содержит в себе элементы 
общего имущества собственников помещений в  таком доме, 
установленные жилищным законодательством.

Авторы научной статьи Ш. З. Валиев и  И. Г. Гавриленко рас-
крывают понятие «управление МКД», они считают, что это — дея-
тельность, которая должна обеспечивать благоприятные и  без-
опасные условия проживания граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а  также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме [13].

В период жилищной коммунальной реформы, в ЖК РФ (п. 2 
ст. 161) были добавлены следующие способы управления МКД:

— непосредственное управление собственниками поме-
щений в многоквартирном доме;

— управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным по-
требительским кооперативом;
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— управление управляющей организацией.
Выбранный собственниками способ управления МКД 

может быть изменен в любое время на основании решения об-
щего собрания собственников.

Все вышеуказанные способы управления МКД в настоящее 
время применяются на практике, однако каждый из них имеет 
свои плюсы и минусы.

Непосредственное управление собственниками помещений 
в  многоквартирном доме как один из способов применяется 
при условиях, указанных в п. 1 ч. 2 ст. 161 ЖК РФ, а также чтобы 
количество квартир в доме не превышало тридцати. В соответ-
ствии со ст. 39 ЖК РФ, выбрав непосредственный способ управ-
ления домом, собственники самостоятельно отвечают за содер-
жание общего имущества.

Решение о выборе непосредственного способа управления 
считается реализованным со дня заключения договоров, пред-
усмотренных ст.  164 ЖК РФ: на поставку коммунальных ре-
сурсов, на содержание и  ремонт общедомового имущества. 
Договоры на поставку тепла, электроэнергии, воды, газа и во-
доотведение каждый владелец помещения заключает индиви-
дуально. Договоры на содержание и ремонт общего имущества, 
на вывоз ТКО, уборку контейнерной площадки и  обслужи-
вание внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания, собственники помещений заключают на основании ре-
шений общего собрания.

Непосредственный способ управления МКД имеет ряд 
своих преимуществ, среди которых можно выделить:

— участие каждого собственника жилого помещения 
в управлении МКД;

— экономичность, т. к. денежные средства используются 
непосредственно на решение проблем данного дома, собствен-
никами на основе общего собрания открывается специальный 
счет для формирования фонда на капитальный ремонт;

— воля каждого участника жилого помещения в  управ-
лении МКД учитывается, отсутствует обязательная норма 
управляющей организации;

— каждый собственник несет индивидуальную ответствен-
ность по своим обязательствам за содержание, не зависимо от 
других собственников. В  случае ненадлежащего исполнения 
собственник несет гражданско-правовую, административную 
ответственность;

— имеется возможность требовать перерасчет за некаче-
ственно предоставленные услуги [4].

Непосредственный способ управления помимо положи-
тельных характеристик имеет и  отрицательные, к  которым 
можно отнести:

— двойственность ответственности исполнителя за по-
ставку, исполнитель поставляет услугу до границ эксплуатаци-
онной ответственности жилого дома, а не в саму квартиру [5];

— собственник обязан самостоятельно предоставлять 
данные по лицевым счетам, а также индивидуально обращаться 
по вопросам качества предоставления коммунальных услуг, так 
как договоры заключены с каждым из собственников;

— самостоятельность защиты своих прав собственником, 
т. к. отсутствует посредник между собственником и  ресурсо-
снабжающей организацией либо необходимость выбора пред-

ставителя из числа собственников, действующих на основании 
доверенности;

— каждый МКД и  жилая квартира должна быть осна-
щена приборами учета ресурсов — общедомовым и индивиду-
альным. На собственников помещений возлагаются дополни-
тельные обязанности: оплата за обслуживание счетчиков, их 
необходимо периодически менять и проверять, регулярно сни-
мать с них показания и с каждым поставщиком услуги рассчи-
тываться самостоятельно;

— конфликт интересов между собственниками при при-
нятии решений по вопросам общедомовых проблем по управ-
лению домом;

— отсутствие наличия специальных профессиональных 
навыков в управлении МКД;

— отсутствие права на получение бюджетных средств для 
проведения капитального ремонта, т. е. управление проводится 
за счет средств собственников [12].

Таким образом, непосредственный способ управления МКД 
применяется на практике, однако используют его в домах новой 
постройки с небольшим количеством квартир, т. к. все расходы по 
содержанию возлагаются на собственников. Для эффективного 
управления необходимо разумное финансовое распределение ре-
сурсов на содержание общего имущества и обслуживание мно-
гоквартирного дома, а также правовая, профессиональная под-
готовка собственников. Можно сделать вывод, что применение 
способа непосредственного управления, если МКД имеет изно-
шенное состояние нецелесообразно, то есть в этом случае необ-
ходимо перейти к другому способу управления — товариществу 
собственников жилья (оформление земельного участка придо-
мовой территории и передача дома на баланс ТСЖ).

На основании ч. 1 ст. 135 ЖК РФ товариществом собствен-
ников жилья признается некоммерческая организация, объ-
единение собственников помещений в многоквартирном доме 
для совместного управления многоквартирным домом, обеспе-
чения эксплуатации комплекса недвижимого имущества этого 
дома, владения, пользования и в установленных законодатель-
ством пределах распоряжения общим имуществом в  много-
квартирном доме.

ТСЖ — юридическое лицо, некоммерческая организация, со-
зданная на основе объединения собственников помещений мно-
гоквартирного дома или собственников соседних участков с жи-
лыми строениями (домами) для совместного управления теми 
помещениями этого дома и  землями, которые находятся в  со-
вместном владении и  пользовании, а  также для ведения хозяй-
ственной деятельности в таком доме и на земле, находящейся в со-
вместном владении, в  форме эксплуатации общего имущества, 
строительства дополнительных помещений и  объектов общего 
имущества, а также сдачи в аренду, внаём части общего имуще-
ства в многоквартирном доме или общего земельного участка [10].

В соответствии с  жилищным законодательством ТСЖ со-
здается на неограниченный срок с целью благоустройства при-
легающей к дому территории, решения вопросов эксплуатации 
и содержания общего имущества, а также предоставление ком-
мунальных услуг. Создается путем принятия решения на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома, 
внесенных в протокол общего собрания, если за это проголосо-
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вали собственники, обладающие более 50% голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в таком доме. В одном 
многоквартирном доме может быть создано только одно това-
рищество собственников жилья. Исключением является только 
то, что ТСЖ может быть создано в нескольких МКД, имеющих 
общие границы земельного участка и общие сети инженерно-
технического обеспечения. ТСЖ могут создавать собственники 
индивидуальных жилых домов близко расположенных, дачных 
домов с приусадебными участками, если такие дома располо-
жены на земельных участках, имеющих общую границу, име-
ющую инженерно-техническую инфраструктуру, предназна-
ченную для обслуживания более одного жилого дома.

ТСЖ как юридическое лицо в соответствии с законодатель-
ством о государственной регистрации подлежит обязательной 
государственной регистрации. Для подачи регистрации ТСЖ 
необходимо предоставить протокол общего собрания соб-
ственников МКД с  принятым решением, устав ТСЖ, список 
лиц, проголосовавших на общем собрании.

Для вступления в члены ТСЖ и выхода необходимо пись-
менное заявление собственника. Члены данного способа управ-
ления, а также лица, не являющиеся членами ТСЖ могут полу-
чать всю доступную информацию о деятельности [6].

Согласно ст.  135 ЖК РФ число членов товарищества соб-
ственников жилья, создавших товарищество, должно превы-
шать пятьдесят процентов голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в  многоквартирном доме. Товари-
щество собственников жилья отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом.

В. А. Гассуль отмечает следующие особенности способа 
управления ТСЖ: во-первых, ТСЖ — это некоммерческая орга-
низация; во-вторых, основной целью ТСЖ является управление 
комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме. 
Также автор раскрывает понятие «управление» — это управ-
ление финансами, содержанием и ремонтом общего имущества, 
обеспеченностью коммунальными услугами и так далее. Таким 
образом, ТСЖ несет все бремя ответственности за функциони-
рование многоквартирного дома [11].

Как один из способов управления, ТСЖ имеет свои положи-
тельные стороны:

— финансовые ресурсы находятся в управлении ТСЖ, что 
исключает нецелевое их использование;

— ТСЖ является некоммерческой организацией, поэтому 
не ставит в приоритеты извлечение прибыли;

— денежные средства, полученные от ведения хозяй-
ственной деятельности, направляются на содержание много-
квартирного дома;

— собственники жилых помещений самостоятельно решают, 
каким способом управлять своим домом: собственными силами 
(правлением, общим собранием) или силами специалистов — 
профессионалов (управляющим, управляющей компанией);

— получение льгот, дотации, средств на капитальный ре-
монт, предоставляемых государством;

— собственники могут сами устанавливать размер та-
рифов. Они могут быть как ниже, так и выше муниципальных;

— в случае выбора управления своим домом через управ-
ляющую компанию, ТСЖ заключает договор с ней на опреде-

ленный перечень услуг и контролирует их качество по ежеме-
сячным актам приемки. Если качество предоставляемых услуг 
управляющей компанией не будет удовлетворять требованиям 
жильцов (некачественная уборка территории, лестниц, несвое-
временное выполнение аварийных работ), ТСЖ может рас-
торгнуть договор с ней и заключить договор с другой управля-
ющей компанией;

— воздействие на должников по квартплате через преду-
преждения и суд.

Также ТСЖ, имеет и ряд недостатков, к которым можно от-
нести:

— нарушение норм законодательства при создании ТСЖ 
и его функционировании, а именно несоблюдение порядка со-
здания, подделка учредительных документов ТСЖ, фактически 
удостоверяющих добровольное желание собственников орга-
низовать товарищество для управления своим имуществом, 
нарушение норм при проведении общего собрания собствен-
ником помещений многоквартирного дома и так далее;

— превышение полномочий руководством ТСЖ, из-
бранным жильцами по управлению МКД;

— штат часто небольшой, бывает нехватка кадров. В связи 
с этим ТСЖ заключает договор управления с УК;

— несовершенство действующего законодательства, не по-
зволяющее наладить систему расчетов и привлечь должников 
к оплате коммунальных услуг;

— активистами товарищества собственников жилья могут 
оказаться некомпетентные собственники, что может привести 
к проблемам при ведении бухгалтерской и иной документации 
товарищества;

— поэтапная система создания ТСЖ.
Несмотря на множество сложностей, связанных с  орга-

низацией деятельности товарищества собственников жилья, 
данное образование является современным институтом управ-
ления многоквартирным домом, позволяющим инициативным 
гражданам самим определять потребности многоквартирного 
дома и направлять на это необходимые денежные средства.

Ещё одним способом управления многоквартирным домом 
является жилищный, или жилищно-строительный кооператив, 
под которым понимается добровольное объединение граждан 
или юридических лиц на основе членства в  целях удовлетво-
рения потребностей в жилье, а также управления МКД.

Членами жилищного или жилищно-строительного коопе-
ратива могут быть физические лица, достигшие шестнадцати-
летнего возраста и юридические лица.

Члены жилищного кооператива самостоятельно за счет 
своих средств участвуют в  приобретении, строительстве, ре-
конструкции и содержании многоквартирного дома. Решение 
о  собрании принимается решением учредителей. Гражданину 
либо юридическому лицу, принятому в  члены кооператива, 
предоставляется жилое помещение в соразмерном размере вне-
сенного паевого взноса. Управление жилищным или жилищно-
строительным кооперативом решается аналогично задачам как 
при создании ТСЖ [6].

Отличиями жилищного кооператива от ТСЖ является то, 
что жилищный кооператив выступает в  качестве собствен-
ника как жилых помещений, так и  объектов общего пользо-
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вания до того, пока все члены кооператива не выплатят свой 
пай; деятельность жилищного кооператива носит временный 
характер, так как с  момента возникновения права собствен-
ности на жилые помещения жилищный кооператив преобра-
зовывается в ТСЖ.

Управление многоквартирным домом через управляющую 
организацию, является одним из трех способов управления 
МКД. Обязательным условием при выборе указанного способа 
управления является заключение письменного договора между 
собственниками жилых помещений и УК по управлению МКД.

Необходимо составить договор максимально грамотно, 
лучше это делать с  привлечением квалифицированных юри-
стов, так как при управлении домом могут возникнуть про-
блемы.

Существенное отличие УК при управлении многоквар-
тирным домом от иных способов управления — это высоко-
квалифицированные сотрудники, профессионалы своего дела. 
Рассматривая указанный способ управления, хочется отметить 
положительные стороны:

— профессиональное управление, которое базируется на 
лицензировании деятельности и  привлечении опытных про-
фильных специалистов;

— наличие собственной специализированной матери-
альной и технической базы УК;

— установленная плата по договору управления;
— эффективные механизмы взыскания задолженностей 

с должников по ЖКХ;
— контроль со стороны органов государственной власти, 

защита интересов собственников;
— снижение издержек за счет эффективного управления 

имуществом и эффективного штата.
Одной из обязанностей УК является отчет перед собствен-

никами в течении первого квартала о выполненных работах за 
прошедший год в устной либо письменной форме. Договор за-
ключается с организацией от одного года до пяти лет, при не-
выполнении обязательств или условий можно не заключать до-
говор, а выбрать другую организацию [7].

Также как и все вышеуказанные способы, управление через 
организацию имеет отрицательные характеристики, которые 
выражается в следующем:

— отсутствие доверия собственников и  жильцов много-
квартирного дома к управляющим организациям, в связи с хи-
щением денежных средств руководителями организаций;

— отсутствие конкурентного рынка управляющих органи-
заций;

— крайне низкий уровень оказания услуг.
Одной из главных трудностей в работе УК — это ветхие ин-

женерные системы в  старых зданиях (советского периода). 
Управляющие организации всё-таки отдают предпочтения до-
мам-новостройкам, где имеется незначительная степень из-
носа [8].

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод 
о том, что каждый рассмотренный способ управления много-
квартирным домом имеет как плюсы, так и минусы. Непосред-
ственное управление подходит для домов, имеющих не более 
четырёх квартир, или домов, расположенных в  частном сек-
торе. Данный способ подходит для управления многоквар-
тирным домом, только на стадии создания ТСЖ.

Наиболее эффективным способом управления можно счи-
тать ТСЖ, так как в  этом случае сами собственники жилья 
могут контролировать деятельность ТСЖ. Кроме того, само 
ТСЖ состоит из собственников жилья многоквартирного дома, 
то есть в их интересах улучшить условия жизни. При возник-
новении необходимости ТСЖ может прибегнуть к  помощи 
УК, но при этом оно будет контролировать работу УК и ее ре-
шения. Также ТСЖ может и «подрабатывать» путем сдачи не-
жилых помещений и полученные денежные средства от аренды 
направлять на нужды дома. Самой положительной особенно-
стью является то, что ТСЖ создает специальный счет для акку-
мулирования средств на капитальный ремонт.

Положительным моментом управления МКД управляющей 
организацией является то, что ЖК РФ обязывает управляю-
щего ежегодно предоставлять в устной или письменной форме 
отчет о выполнении договора управления.
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Сфера поставки лесной продукции является крупнейшим 
сектором экономики страны. Географическое положение, 

соответствующий климат, исторические традиции создали бла-
гоприятные условия для развития лесопромышленного ком-
плекса в отдельных регионах страны, в том числе и северо-за-
падном.

По данным аудиторско-консалтинговой группы «Деловой 
профиль», Российская Федерация сосредоточила на своей тер-
ритории порядка 20% всех мировых запасов древесины, что 
в свою очередь выводит государство на лидирующие позиции 
в мировом рейтинге, уступив лишь Бразилии. [1]

Данные факторы не могли не повлиять на развитие соот-
ветствующего сектора экономики страны как в  вопросе вну-
тренней торговли, так и экспорта продукции. До 2022 года на-
считывалось порядка 105–110 стран, в  которые поставлялась 
лесная продукция. [2]

Однако, современная геополитическая обстановка ко-
ренным образом изменила привычный уклад участников 
рынка.

Как показывает судебная практика, нарушениями в области 
договора поставки лесной продукции являются поставка то-
вара ненадлежащего качества, недопоставка, просрочка по-
ставки товара, не уведомление покупателя о готовности и от-
грузке товара.

Одним из сложных вопросов для правоприменителей оста-
ется привлечение к  ответственности поставщиков за про-
срочку и недопоставку поставки лесной продукции.

Статья  521 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) регламентирует условия привлечения к ответ-
ственности поставщиков в случае нарушения сроков поставки 
товара или его недопоставки. [3]

Под недопоставкой в судебной практике понимают несоот-
ветствие количества фактически поставленного товара количе-
ству, указанному в договоре. [4]

При задержке или неполной поставке товара поставщик 
обязан уплатить неустойку в  процентном отношении к  стои-
мости невыполненного вовремя заказа. В большинстве своем, 
договоры поставки предусматривают неустойку с заранее опре-
деленным размером. Следовательно, сторона, нарушившая 
условия договора, должна заплатить установленную неустойку, 
не зависимо от реального ущерба, причиненного другой сто-
роне. Неустойка может быть взыскана с  поставщика до фак-
тического исполнения обязательств, но не позднее окончания 
действия договора поставки. [5]

Законодателем установлено, что неустойка взыскивается 
с поставщика в пределах его обязанности восполнить недопо-
ставленное количество товаров в  последующих периодах по-
ставки.

В случае, когда в договоре поставки предусмотрен срок по-
ставки товара и срок действия договора поставки, то при про-
срочке передачи товара в  согласованный в  договоре срок за 
поставщиком, в соответствии с законом (ст. 511 ГК РФ), сохра-
няется обязанность восполнить недопоставку товаров в  пре-
делах срока действия договора поставки.

Следовательно, по общему правилу истечение срока дей-
ствия договора поставки прекращает обязанность поставщика 
поставлять предусмотренный этим договором товар.

Как установлено п. 3 постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 №  35 
«О последствиях расторжения договора» в соответствии с п. 2 
ст. 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязан-
ность должника совершать в будущем действия, которые явля-
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ются предметом договора. Поэтому неустойка, установленная 
на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения ука-
занной обязанности, начисляется до даты прекращения этого 
обязательства, то есть до даты расторжения договора. [6]

Из пункта 68 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации №  7 от 24.03.2016 «О применении судами 
некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение 
обязательств» следует правило, что окончание срока действия 
договора не влечет прекращение всех обязательств по договору, 
в частности обязанностей сторон уплачивать неустойку за на-
рушение обязательств, если иное не предусмотрено законом 
или договором. [7]

Правомочие контрагента по привлечению к договорной от-
ветственности после прекращения договора обусловлена нали-
чием соответствующих условий, которые согласуются сторо-
нами, а также природой основного обязательства, позволяющей 
ему существовать после прекращения договора.

Между тем, прекращение договора означает отсутствие 
у должника обязанности совершения действий, которые явля-
лись предметом договора.

Судебная практика по привлечению к  договорной ответ-
ственности поставщиков за просрочку поставки или недопо-
ставку товара строится по единой модели. Для примера рассмо-
трим несколько дел.

В рамках рассмотрения дела А07–37479/2022 предметом 
стала ситуация взыскания неустойки за нарушение сроков по-
ставки лесной продукции (деревянных щитов). Как было уста-
новлено судами, стороны предусмотрели неустойку в размере 
0,1% от суммы Спецификации за каждый день просрочки. Со-
гласно представленным материалам дела период просрочки со-
ставил 87 дней, из представленного расчета следовало, что взы-
сканию неустойки подлежит 441 090 руб. [8]

Судами было установлено, что доказательств исполнения 
обязательства по поставке спорного товара в  материалы дела 
ответчиком представлено не было.

Договор считается расторгнутым с 28.03.2022 с момента по-
лучения ответчиком уведомления об одностороннем от дого-
вора в соответствии с пунктом 4 статьи 523 ГК РФ. Представ-
ленный истцом расчет задолженности проверен судами первой 
и апелляционной инстанций и признан верным. Обстоятельств, 
препятствующих исполнению договора, судами установлено не 
было. На основании изложенного суд первой инстанции удо-
влетворил заявленные требования, апелляционной инстанцией 
решение оставлено без изменения. [9]

Интересным является пример дела А03–17845/2022, пред-
метом которого стало взыскание неустойки за срыв поставки 
бруса хвойных пород. ООО «ТЛК» обратилось в арбитражный 
суд за взысканием неустойки с ООО «ЭкоСтрой» ввиду нару-
шения сроков поставки бруса. [10]

Как следует из материалов дела, между сторонами за-
ключен договор поставки лесной продукции. В  соответствии 
с пунктом 4.1 которого установлена ответственность случае не-
надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по 
настоящему договору ввиду неустойки в размере 0,2% от суммы 
неисполненных обязательств за каждый день просрочки. По за-
явлению истца передача товара произошла с нарушением уста-

новленного договором срока, в соответствии с чем была начис-
лена неустойка, расчет которой признан судом верным.

В качестве обоснования причины нарушения срока по-
ставки продукции ответчиком в апелляционной жалобе была 
указана непреодолимая сила, выразившаяся в невозможности 
вывоза древесины с делян заготовки, в виду погодных условий. 
Указанный довод был отклонен судом апелляционной ин-
станции ввиду следующего.

Как указал суд, пунктом 3 статьи 401 ГК РФ предпринима-
тель может быть освобожден от ответственности при наличии 
обстоятельств непреодолимой силы.

Таким образом, статья 401 ГК РФ устанавливает критерии, 
при которых то или иное обстоятельство может быть признано 
обстоятельством непреодолимой силы.

Суд, основываясь на постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №  7 «О при-
менении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обя-
зательств» пришел к выводу об отсутствии факта непреодо-
лимой силы в указанном ответчиком доводе, так как заключая 
договор, истец рассчитывал на поставку товара в  соответ-
ствии с  условиями договора, согласованными сторонами, 
и в срок, указанный в договоре, а ответчик, как профессио-
нальный участник гражданского оборота, самостоятельно, 
на свой риск, взял на себя обязательства по исполнению до-
говора. [11]

Еще одним примером из судебной практики стало дело 
А60–45302/2021, в  рамках которого рассматривалась си-
туация о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки 
лесной продукции и  недопоставки товара. ООО  «Трансфер» 
обратилось в Арбитражный суд Свердловской области к ИП 
Шимановскому Юрию Сергеевичу с  иском о  взыскании не-
устойки. [12]

Судом установлено, что ответчик допустил недопоставку 
и нарушение срока поставки товара. При приемке продукции 
было обнаружено, что поставленные обрезы хвойных пород 
в объеме 54.2 куб. метров не соответствуют указанному в до-
говоре объему 88 куб. метров. Причины недопоставки ответ-
чиком в ходе рассмотрения данного дела указаны не были, факт 
недопоставки не оспаривался.  [13] На основании указанных 
фактов, требования истца были удовлетворены и оставлены без 
изменения вышестоящими инстанциями. [14]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт 
гражданско-правовой ответственности за нарушение постав-
щиками лесной продукции сроков поставки и недопоставку то-
вара является достаточно частым предметом спора в судебной 
практике. Сторонами правоотношения заранее определя-
ется размер подлежащей взысканию неустойки и варьируется 
в районе 0,1–0,2% стоимости от неисполненного обязательства. 
Поставщиком редко оспаривается факт наличия нарушения 
срока, обжалование судебных актов строится на немотивиро-
ванных доводах, направленных на переоценку обстоятельств 
дела. Данной категории также свойственно требование об 
освобождении от уплаты неустойки ввиду чрезвычайных об-
стоятельств, вызванных погодными условиями, которые от-
клоняются судебными инстанциями ввиду профессиональ-
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ного статуса поставщика. Данные обстоятельства составляют 
единую для судебной системы модель рассмотрения споров 

ввиду нарушения сроков поставки и недопоставки лесной про-
дукции.
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Проблема применения и использования специальных знаний 
при составлении психологического портрета личности преступника

Кравченко Дарья Александровна, студент магистратуры
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В настоящее время все чаще поднимается вопрос о  приме-
нении специальных психологических знаний как в бытовой 

жизни, так и в государственных структурах. Данные знания вы-
полняют особо важную роль в составлении психологического 
портрета личности преступника при расследовании преступ-
лений.

Психологический портрет в  правоохранительных органах 
используется как метод моделирования, основанный на всесто-
роннем анализе преступления, основанный на интеграции раз-
личной информации и знаний и помогающий компенсировать 
недостаток информации о механизме преступления и преступ-
нике [1, с. 350].

Психологический портрет преступника представляет собой 
психолого-криминалистический метод, который разрабаты-
вается с  целью выявления комплекса сведений об индивиду-
альных признаках и  особенностях личности субъекта пре-
ступления. Психологический портрет является результатом 
познания криминального события. Это те обстоятельства, ко-
торые проявились в совокупности обстоятельств и следов пре-
ступной деятельности, где лицо описывается в  терминах его 
устойчивого психологического состояния [2, С. 683].

В Австрии действует служба уголовной психологии. В Нор-
вегии при Национальном бюро уголовных расследований суще-
ствует отдел, занимающийся установления психологического 
облика преступника. В Канаде психологическим анализом лич-
ности преступника занимаются два специалиста — один — из ко-
ролевской жандармерии, другой — из полиции Онтарио, помо-
гают им психиатры, психологи, биологи, судебно-медицинские 
эксперты, патологоанатомы и криминалисты. В полицейском де-
партаменте Ванкувера разработано программное обеспечение, 
которое осуществляет помощь в задержание серийных убийц. 
Данная методика географического профилирования привлекла 
внимание международного правоохранительного сообщества, 
так как с её помощью возможно рассчитать наиболее вероятные 
места проживания, работы серийных убийц и предполагаемые 
места совершения преступлений. В криминальной полиции Рес-
публики Сербия создано подразделение уголовной психология, 
входящее в состав экспертно-технического центра, одним из на-
правлений деятельности которого является составление психо-
лого-криминалистического портрета. Особенностью подразде-
ления специалистов является разработка методик составления 
психолого-криминалистического портрета не только серийных 
преступников, но и  любых лиц, совершивших преступление. 
Составлением психолого-криминалистического портрета 
в России занимаются специалисты совершенно различного про-
филя — криминалисты, психологи, психиатры, оперативные со-
трудники [3, с. 109].

Современное развитие учреждений, занимающихся состав-
лением психологического портрета, начались в 1992 году, когда 

на базе НИИ МВД России был создан отдел психофизиологи-
ческих проблем раскрытия преступления и  анализа преступ-
ного поведения. Основным объектом работы данного отдела 
выступали преступления, имеющие признаки серийности. Со-
трудниками НИИ МВД России были разработаны автоматизи-
рованные информационно-поисковые системы «Монстр», «На-
силие» и «Досье». Но всего накопленного опыта недостаточно 
для решения задач, стоящих перед сотрудниками правоохра-
нительных органов, поскольку этот опыт используется в еди-
ничных случаях по резонансным делам. В настоящее время спе-
циалистов в  области психологии, обладающих достаточными 
специальными знаниями, дающих возможность составления 
психологических портретов неустановленных лиц, практи-
чески нет [4, с. 140–141].

Так, одна из проблем — это малый объем практического 
опыта, вследствие чего имеет место нехватка специалистов, 
обладающих специальными психологическими знаниями, ко-
торые могли бы составлять психологические портреты, а также 
отсутствие узконаправленных учреждений, которые состав-
ляли бы и исследовали бы данный вопрос.

Спорны и  неоднозначны взгляды учёных на правовые ос-
новы составления психологического портрета преступника. 
Существует мнение, что создание психологического портрета 
следует проводить в  рамках самостоятельного следственного 
действия или оперативно-розыскного мероприятия [3, с. 112].

Действующее уголовно-процессуальное законодательство, 
существующие нормативные документы непосредственно не 
регламентируют деятельность по составлению психологиче-
ских портретов и  их использованию в  правоохранительной 
деятельности. Однако юридическая практика все больше 
и чаще стала пользоваться этим действием в трудных случаях 
раскрытия и расследования преступлений. За последние 20 лет 
имелся ряд случаев, когда с  помощью психологического пор-
трета удавалось раскрыть ряд нераскрытых уголовных дел, по-
лучивших широкий резонанс. Психологический портрет и его 
использование не являются доказательствами по делу, но могут 
успешно применяться при поиске доказательств, а также осу-
ществлении оперативных и  следственных действий по изоб-
личению виновных. В условиях неочевидности с его помощью 
можно уточнить, сузить круг подозреваемых, выдвинуть и осу-
ществить проверку версий, которые возникают только при его 
использовании. Оправдывает себя использование психологи-
ческого портрета и при решении оперативно-служебных и слу-
жебно-боевых задач профилактики, исполнения наказания, 
борьбы с террористами и др. [7].

Второй основной проблемой можно считать то, что состав-
ление психологического портрета никак не регламентируется, 
что не позволяет использовать его как доказательство, так как 
сам портрет нельзя отнести к, например заключению эксперта. 
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Также нельзя конкретно отнести составление психологиче-
ского портрета к той или иной отрасли: правовой или крими-
налистической. Из данного вывода вытекает третья основная 
проблема — отсутствие единой методики составления психоло-
гического портрета преступника.

В России и за рубежом встаёт вопрос, какое место в науч-
но-практической работе занимает психологический портрет. 
Г. МакКари считает, составление психолого-криминалистиче-
ского портрета должно рассматриваться как криминалистиче-
ская методика, использующая знания из области психологии, 
психиатрии, судебной медицины и других областей знаний для 
нужд раскрытия и расследования преступлений. Такой подход 
формирует основное направление совершенствования мето-
дики составления психолого-криминалистического портрета, 
разработку её составляющих, направленных на выявление осо-
бенностей личности преступника, которые могут помочь в рас-
крытии и расследовании преступлений [3, с. 111–112].

Многие авторы считают, что методику построения психоло-
гического портрета на сегодняшний день нельзя назвать пол-
ноценно научной ввиду фактического отсутствия в ней систе-
матики. Действительно, наиболее общие характеристики лица, 
совершившего преступление, устанавливаются исходя из име-

ющихся научно обоснованных статистических закономерно-
стей, однако, последующая детализация психологического пор-
трета преступника в основном ориентируется на опыт, знания 
и здравый смысл лица, составляющего психологический пор-
трет. Но методике построения психопрофиля неизвестного 
преступника нельзя отказывать в праве на существование лишь 
на основании использования некоторых теоретических поло-
жений, которые хотя в целом не соответствуют доктрине права, 
тем не менее широко используются [8].

Стоит отметить, что на данный момент разработанная ме-
тодика (психолого-криминалистическая) построения «психо-
логического» портрета в России является неидеальной и ее не 
признают полноценной научной методикой. Проблема состоит 
в том, что в данной методике отсутствует системность [9, с. 86].

Третья выделенная нами проблема — это отсутствие единой, 
научной методологии составления психологического портрета 
личности преступника. В свою очередь, данная проблема также 
не позволяет считать психологический портрет тем же заклю-
чением эксперта, из-за чего у  правоохранительных органов 
остается только общая информация, которая, в свою очередь, 
не способна давать исчерпывающие ответы на поставленные 
оперативные вопросы.
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Реализация трудового права несовершеннолетних 
иностранных граждан в Российской Федерации

Ластов Савва Антонович, студент магистратуры
Московский городской педагогический университет

Реализация трудового права несовершеннолетних иностранных граждан в Российской Федерации основывается на законо-
дательстве, которое защищает их права и интересы, обеспечивая соответствующие условия труда и социальную защиту. 
В соответствии с новым Трудовым кодексом, трудоустройство иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних, ре-



«Молодой учёный»  .  № 13 (512)   .  Март 2024  г.128 Юриспруденция

гулируется специальными нормативными актами. Чрезвычайно важно точно соблюдать эти законы при трудоустройстве 
несовершеннолетних иностранных граждан, чтобы обеспечить им безопасные и законные условия работы.

Ключевые слова: трудоустройство иностранных граждан, трудоустройство несовершеннолетних иностранных граждан, Тру-
довой кодекс, условия труда, социальная защита.

Одной из важнейших проблем современного общества яв-
ляется использование труда несовершеннолетних и вклю-

чение их в хозяйственный оборот. В связи с этим не может не 
возникать вопрос о  защите их трудовых прав как на нацио-
нальном, так и на международном уровне [2]. Так, Конвенция 
МОТ «О  защите прав всех трудящихся мигрантов и  членов 
их семей», принятая Генеральной Ассамблеей ООН и в 1990 г. 
ратифицирована нашим государством  [6]. Подписав между-
народный договор, Россия взяла на себя обязательство не-
укоснительно исполнять все положения данной Конвенции 
и  реализовать ее положения в  национальных нормативных 
актах, регулирующих отношения между детьми и  взрослыми 
в основных сферах их совместной трудовой деятельности. Речь 
идет прежде всего о защите несовершеннолетних от экономи-
ческой эксплуатации и  выполнения работы, которая может 
представлять опасность для их здоровья или препятствием 
в  получении им образования либо наносить ущерб его здо-
ровью и физическому, умственному, духовному и моральному 
развитию.

Следует заметить, что в  Конституции РФ и  других феде-
ральных законах нашли свое воплощение все права ребенка, 
закрепленные в  Конвенции. Однако процесс приведения на-
ционального законодательства в  соответствие с  нормами 
и принципами международного права и международными до-
говорами Российской Федерации не завершен и требует допол-
нительного анализа с целью защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних в сфере труда [5, с. 126].

В Российской Федерации права молодежи в  трудовых от-
ношениях достаточно широки и закреплены в основных пра-
вовых актах нашего государства — Конституции и  Трудовом 
кодексе  [1]. Статья  37 Конституции России закрепляет ос-
новные права граждан в сфере труда, запрещая при этом при-
нудительный труд несовершеннолетних [1].

Все работодатели (физические лица и юридические лица, не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с  ними отношениях с  работниками обязаны ру-
ководствоваться положениями трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Трудовое право является одной из важнейших областей 
правовой системы, регулирующей трудовые отношения между 
работниками и  работодателями. В  Российской Федерации су-
ществует ряд законов и нормативных актов, которые опреде-
ляют права и обязанности работников, включая несовершенно-
летних иностранных граждан. В частности, Федеральный закон 
от 25.07.2002 N115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. 
и  доп., вступ. в  силу с  01.03.2024), в  котором отражены осо-
бенности трудовой деятельности иностранных граждан, при-
бывших в Российскую Федерацию [3].

Несовершеннолетние иностранные граждане, находящиеся 
на территории России, имеют право на труд в соответствии с за-
конодательством. Однако, существует ряд ограничений и осо-
бенностей, касающихся их трудоустройства. В частности, несо-
вершеннолетние иностранные граждане могут работать только 
с разрешения родителей или законных представителей, а также 
должны соблюдать определенные ограничения по рабочему 
времени и условиям труда.

Согласно законодательству Российской Федерации, несо-
вершеннолетние иностранные граждане не могут работать 
в опасных и вредных условиях труда, а также могут быть под-
вергнуты медицинскому осмотру для определения их годности 
к определенным видам труда.

Кроме того, работодатели обязаны соблюдать права и  ин-
тересы несовершеннолетних работников, обеспечивая им без-
опасные условия труда и соответствующую оплату труда.

Важно отметить, что независимо от гражданства, все ра-
ботники, включая несовершеннолетних иностранных граждан, 
имеют право на социальную защиту и социальные льготы в со-
ответствии с  законодательством России. Это включает в  себя 
право на отпуск, оплату больничных и другие социальные га-
рантии.

Трудовое законодательство России содержит ряд норм, ре-
гулирующих трудоустройство иностранных граждан, включая 
несовершеннолетних. Основные статьи Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, касающиеся этой темы, включают [6]:

1. Статья  13. Трудовой договор с  иностранным гражда-
нином. В  этой статье устанавливаются основные правила за-
ключения трудового договора с  иностранным гражданином, 
включая несовершеннолетних.

2. Статья  63. Особенности труда несовершеннолетних. 
В данной статье регламентируются возраст, особенности труда 
несовершеннолетних работников, включая ограничения по 
видам работ и условиям труда.

3. Статья  90. Особенности труда иностранных гра-
ждан. В этой статье устанавливаются особенности труда ино-
странных граждан, включая несовершеннолетних, в том числе 
требования к получению разрешения на работу.

Эти статьи являются основополагающими при трудоустрой-
стве иностранных граждан, включая несовершеннолетних, 
в Российской Федерации. Важно учитывать, что законодатель-
ство может изменяться, поэтому рекомендуется обращаться 
к  актуальным источникам и  консультироваться с  юристами 
при оформлении трудовых отношений с иностранными несо-
вершеннолетними гражданами.

Новый Трудовой кодекс Российской Федерации, который 
вступил в силу с 1 января 2021 года (Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ (ред. от 14.02.2024)) 
и внес ряд изменений в трудоустройство иностранных граждан, 
включая несовершеннолетних [4]. В соответствии с новым Тру-
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довым кодексом, трудоустройство иностранных граждан, в том 
числе несовершеннолетних, регулируется специальными нор-
мами.

Одним из ключевых изменений является ужесточение тре-
бований к трудоустройству несовершеннолетних иностранных 
граждан. Согласно новому законодательству, работодатель 
обязан обеспечивать соблюдение прав и  законных интересов 
несовершеннолетних иностранных граждан, а  также обеспе-
чивать условия труда, отвечающие требованиям безопасности 
и гигиены труда.

Кроме того, трудовой договор с несовершеннолетним ино-
странным гражданином должен быть заключен в письменной 
форме, с обязательным указанием всех условий труда, включая 
размер оплаты труда, график работы, условия труда и  другие 
важные моменты [4].

Также важно отметить, что трудовое законодательство пред-
усматривает возможность ограничения трудовой деятельности 
несовершеннолетних иностранных граждан в зависимости от 
их возраста и образования.

В целом, новый Трудовой кодекс Российской Федерации 
устанавливает более жесткие правила и  требования к  трудо-
устройству иностранных граждан, что направлено на защиту 
их прав и интересов.

Например, возникают вопросы по поводу: «… вправе ли 
работодатель принимать на работу несовершеннолетних ино-
странных граждан, в  возрасте 15-и и  16-и лет на территории 
РФ?»  [5] Правовое обоснование является таковым: на тер-
ритории России по общему правилу иностранные граждане 
и лица без гражданства имеют право вступать в трудовые отно-
шения в качестве работников по достижении ими возраста во-
семнадцати лет. Однако согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ 
заключение трудового договора допускается с лицами, достиг-
шими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными за-
конами [4].

Наряду с этим, лица, получившие общее образование и до-
стигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой 
договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет 
и  в  соответствии с  федеральным законом оставившие обще-
образовательную организацию до получения основного об-
щего образования или отчисленные из указанной органи-
зации и  продолжающие получать общее образование в  иной 
форме обучения, могут заключать трудовой договор для выпол-
нения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы. В соответ-
ствии со ст.  251 ТК РФ особенности регулирования труда — 
нормы, частично ограничивающие применение общих правил 
по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных 
категорий работников дополнительные правила. Особенности 
регулирования труда работников, являющихся иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, установлены 
в гл. 50.1 ТК РФ [4].

На трудовые отношения между работником, являющимся 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, и ра-
ботодателем распространяются правила, установленные тру-
довым законодательством и  иными актами, содержащими 
нормы трудового права, за исключением случаев, в  которых 
в  соответствии с  федеральными законами или международ-
ными договорами Российской Федерации трудовые отношения 
с работниками, являющимися иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, регулируются иностранным правом 
(ч. 1 ст. 327.1 ТК РФ) [4].

Тем не менее в соответствии с ч. 3 ст. 327.1 ТК РФ, если иное 
не установлено федеральными законами, иностранные гра-
ждане и  лица без гражданства имеют право вступать в  тру-
довые отношения в  качестве работников по достижении ими 
возраста восемнадцати лет [4].

Таким образом, реализация трудового права несовершен-
нолетних иностранных граждан в Российской Федерации осу-
ществляется на основе национального законодательства и ме-
ждународных договоров достаточно полно. Но далеко не все 
проблемы в  этом непростом деле решены. Для их более пол-
ного решения необходимо повышать ответственность работо-
дателей при соблюдении соответствующих законов при трудо-
устройстве несовершеннолетних иностранных граждан.
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Целью статьи является выявление проблем при ведении электронной переписки между заказчиком и исполнителем при исполнении 
государственного или муниципального контракта. В статье посредством обращения к судебной практике рассмотрены основные пра-
вила направления юридически важных сообщений посредством электронной почты. Кроме того, в статье затронута проблема от-
сутствия правовой регламентации исполнения государственного контракта с помощью заявок от заказчика поставщику.
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В соответствии со ст.  5 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и  муниципальных нужд» 
(далее — Закон «О  контрактной системе») в  сфере закупок 
обмен электронными документами осуществляется с  исполь-
зованием единой информационной системы (далее — ЕИС). 
Однако государственным или муниципальным контрактном 
могут быть предусмотрены иные способы передачи юриди-
чески важных сообщений в процессе исполнения государствен-
ного контракта, например, посредством электронной почты [2].

Нередко государственные контракты на поставку товаров 
заключаются с условием исполнения указанного контракта пар-
тиями по направляемым заказчиком заявкам. При этом именно 
заявки по исполнению государственного контракта чаще всего 
направляются посредством электронной почты, поскольку Фе-
деральным законом «О контрактной системе» не урегулирован 
вопрос оформления, а также направления заявок от заказчика 
поставщику.

Заявка в  рассматриваемом случае является юридически 
важным сообщением. В соответствии со ст. 165.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации юридически значимыми сооб-
щениями считаются такие, с которыми закон или следка связы-
вает возникновение гражданско-правовых последствий для дру-
гого лица. Контракт предусматривает, что именно вследствие 
направления заявки у исполнителя возникает обязанность по-
ставки определенного объема товаров, работ или услуг [1].

Доставка юридически значимых сообщений может осуще-
ствляться с помощью электронной почты, что указано в п. 65 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23.06.2015 №  25. При этом обмен юридически зна-
чимых сообщений с помощью электронной почты должен от-
вечать критерию возможности достоверно установить, от кого 
исходило сообщение и кому оно было адресовано [3].

Исходя из существующей судебной практики, для того, 
чтобы обе стороны могли с  достоверностью установить от-
правителя и  получателя юридически значимого сообщения, 
электронные адреса обеих сторон должны быть обозначены 
в контракте, а переписка между сторонами должна вестись по 
указанным в контракте адресам.

В Постановлении Арбитражного суда Новгородской об-
ласти по делу №  А44–5151/2022 Управление «В» обратилось 

в  арбитражный суд к  индивидуальному предпринимателю 
о взыскании штрафа в связи с неисполнением требования за-
казчика (Управление «В») о  направлении представителей для 
восстановления работоспособности поставленного оборудо-
вания. Указанное требование было направлено заказчиком по-
средством электронной почты. Суды первой и апелляционной 
инстанции отказали Управлению «В» в  требовании о  взы-
скании штрафа в  связи со следующими обстоятельствами: 
адрес электронной почты, с  которого было направлено тре-
бование не соответствовал адресу электронной почты, отра-
женному в контракте в разделе реквизиты сторон; стороны не 
изменяли реквизиты сторон в контракте; контрактом не пред-
усмотрено, что юридически значимые сообщения от заказчика 
исполнителю могут быть направлены с любых иных адресов.

Таким образом, при получении указанного сообщения с не-
известного адреса электронной почты исполнитель не мог иден-
тифицировать отправителя. При этом Управление «В» допол-
нительно также не смогло обосновать, каким образом ответчик 
смог бы достоверно установить отправителя юридически зна-
чимого сообщения [4].

Нарушением Федерального закона «О  контрактной си-
стеме», а также государственного контракта признаны действия 
заказчика, который направил решение об одностороннем от-
казе от исполнения государственного контракта на адрес элек-
тронной почты исполнителя, не указанный в контракте (Поста-
новление Двадцатого арбитражного апелляционного суда по 
делу №  А54–2033/2022).

Суд, устанавливая, что направление решения об односто-
роннем отказе от исполнения контракта является ненадлежащим, 
рассматривал также факт, что электронная почта, на которую 
было направлено решение, не была указана ни в заявке на уча-
стие в электронном аукционе, ни в контракте. Ссылка заказчика 
на то, что адрес спорной электронной почты передан ему посред-
ством мессенджера WhatsApp также признана несостоятельной, 
поскольку скриншоты электронной переписки не отражают до-
стоверных данных об отправителе и получателе сообщений [5].

Однако в некоторых случаях направление юридически зна-
чимого сообщения с  электронной почты, не указанной в  ре-
квизитах сторон в  государственном контракте, может быть 
признано судом надлежащим направлением юридически зна-
чимого сообщения.
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В деле №  А40–49889/2022, рассматриваемом Арбитражным 
судом города Москвы истец, во-первых, не отрицал факт полу-
чения отчета от ответчика с электронной почты, не указанной 
в контракте, а во-вторых, ранее неоднократно между сторонами 
уже велась переписка с указанного адреса, при этом вопросов 
о  достоверности отправителя у  истца не возникало. Так, суд, 
ссылаясь на Постановление Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 
№  18002/12, указал, что электронная почта может быть исполь-
зована, как электронная почта известная как почта самого лица 
или компетентного сотрудника этого лица, пока этим лицом не 
будет доказано иное [6].

В деле №  А48–9700/2021, рассматриваемом Арбитражным 
судом Орловской области, суд также не признал нарушением на-
правление заявки по государственному контракту с иной элек-
тронной почты, не указанной в государственном контракте. Суд 
посчитал заявку надлежащей, так как у ответчика была возмож-
ность достоверно установить отправителя сообщения в  связи 
с  тем, что ранее при взаимоотношениях сторон электронная 
почта, с которой была направлена заявка, уже использовалась.

Кроме того, суд отмечает, что после получения заявки от-
ветчиком было направлено уведомление о попытке поставить 
товар по спорной заявке, что подтверждает факт получения от-
ветчиком заявки и идентификации отправителя с электронной 
почты, не указанной в контракте [7].

Таким образом, анализируя вышеуказанную судебную прак-
тику можно сделать следующие выводы:

1. Юридически значимое сообщение может быть направ-
лено посредством электронной почты, но лишь в случае, если 
при направлении такого сообщения можно достоверно уста-
новить, во-первых, от кого исходило сообщение, и во-вторых, 
кому оно было адресовано. Таким образом, при ведении элек-
тронной переписки посредством электронной почты между 
сторонами обязательна возможность достоверного установ-
ления как получателя, так и отправителя.

2. Наиболее простым способом установить принадлеж-
ность электронной почты заказчику или исполнителю является 

обозначение электронной почты в  реквизитах сторон в  госу-
дарственном контракте.

3. В некоторых случаях установить достоверность отправи-
теля или получателя возможно иным способом. Если во время 
исполнения контракта стороны вели переговоры посредством 
одних и тех же адресов электронной почты (не указанных в кон-
тракте), одна сторона давала поручения, а другая задавала уточ-
няющие вопросы, при этом ранее вопросы об идентификации 
пользователя электронных почт не возникали, то совокупность 
названых фактов прямо указывает на то, что стороны могли до-
стоверно установить пользователя электронной почты. Также 
в  случае, если получателем юридически важного сообщения 
были направлены действия на исполнение требования или за-
явки, направленной с электронной почты, не указанной в кон-
тракте, указанные действия свидетельствуют о  надлежащем 
направлении юридически значимого сообщения и  идентифи-
кации отправителя.

Таким образом, подтверждением получения электронных 
документов по текущим каналам электронной связи явля-
ются конклюдентные действия лица, а факт систематического 
ведения переписки по определенным адресам электронной 
почты, не указанным в  контракте, свидетельствует об от-
сутствии у  сторон возражений в  части формы ведения элек-
тронной переписки.

В заключении следует указать на то, что в  рамках кон-
трактной системы для минимизации споров, связанных с  не-
надлежащим направлением юридически значимых сообщений, 
в том числе заявок на исполнение государственного контракта 
возможно внесение следующих изменений:

— внесение в Федеральный закон «О контрактной системе» 
статей об оформлении заявок по государственному контракту 
и направлении стороне, с указанием надлежащего направления 
заявки через ЕИС;

— установление четких критериев направления юриди-
чески важных сообщений, например, исключительно по элек-
тронной почте сторон, указанных в контракте.
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