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На обложке изображен персонаж фильмов Ильи Хржановского 
«ДАУ. Теория струн» и «ДАУ. Никита Таня» Никита Некрасов.

Герой этих фильмов, ученый Никита Некрасов — физик-тео-
ретик, изучающий наш мир и миры, которые могли бы быть. Он 
отказывается делать выбор между математикой и физикой, между 
одной женщиной и другой и размышляет о сосуществовании па-
раллельных вселенных. На научных конференциях, которые по-
сещают как именитые зарубежные ученые, так и подрастающее 
поколение юных физиков, Некрасов увлеченно рассуждает о 
красоте теории струн. Всем своим женщинам — библиотекарше 
Кате, ученому секретарю Зое, начальнику отдела Светлане — он 
пытается объяснить теорию собственной полигамии и возмож-
ность большого чувства, которого хватит на всех.

Второй фильм про Никиту Некрасова «ДАУ. Никита Таня» 
еще глубже затрагивает личную жизнь героя. К ученому Ни-
ките Некрасову в закрытый Институт физических проблем при-
езжают его жена и маленькие дети. Пока семьи не было рядом, 
физик успел влюбиться в других женщин. В откровенных бе-
седах со своей супругой — в спальне, в столовой, на прогулке — 
он пытается убедить ее в легитимности полигамных отношений 
и проверить границы ее безусловной любви.

Ученого Никиту Некрасова в этих фильмах играет Никита 
Александрович Некрасов (1973) — российский учёный, специа-
лист по теоретической и математической физике, профессор 
Саймонсовского центра геометрии и физики в университете 

Стоуни-Брук, штат Нью-Йорк, США. Профессор Российской 
академии наук.

Нельзя с уверенностью сказать, что ученый играет самого 
себя. Однако так сложилось, что почти все герои в фильмах 
Ильи Хржановского носят те же имена, что и те, кто их играет. 
Тем более что в чем-то они даже похожи.

Никита Александрович Некрасов известен своими рабо-
тами по квантовой теории поля, по теории струн и по математи-
ческой физике. За открытие некоммуникативных инстантонов 
(совместно с А. С. Шварцем в 1998 г.), некоммутативных моно-
полей и струн (совместно с Д. Гроссом) и за работы о связи си-
стем многих частиц и калибровочных теорий Некрасов (со-
вместно с А. Горским) был награждён в 2004 году премией Жака 
Эрбрана Французской академии наук. За вклад в теорию топо-
логических струн и калибровочных теорий в том же году он был 
награждён премией Германа Вейля.

В 2008 году совместно с Д. Мауликом, А. Окуньковым и Р. Панд-
харипанде сформулировал ряд важных гипотез, связывающих 
теорию Громова — Виттена и теорию Дональдсона — Томаса, за ко-
торые все четыре автора были удостоены премии Compositio Prize 
в 2009 году. С тех пор некоторые из этих гипотез были доказаны.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Субъект преступления по статье 303 УК РФ
Алыев Элнур Азерович, аспирант

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (г. Москва)

В статье обосновываются особенности субъекта преступления по ст. 303 УК РФ. Особый акцент сделан на практических про-
блемах определения такого субъекта и недостатках законодательной регламентации состава преступления, связанного с фаль-
сификацией доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, в аспекте субъекта таких преступных деяний.

Ключевые слова: субъективные признаки, субъект, преступление, фальсификация доказательств, должностное лицо.

Для квалификации любого преступного деяния необходимо 
установить состав преступления, который включает в  себя 

объективные и  субъективные признаки. Актуально это и  для 
фальсификации доказательств и  результатов оперативно-ра-
зыскной деятельности, уголовная ответственность за которые 
установлена в рамках ст. 303 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — УК РФ [6]). При этом особую дискуссионность 
на сегодняшний день вызывает вопрос о субъекте такого преступ-
ления. Главным образом это связано с тем, что на практике возни-
кают трудности при его определении. Как следствие, органы пра-
воприменения сталкиваются с определенными проблемами при 
квалификации деяний по ст. 303 УК РФ. В данной связи имеется 
необходимость в доктринальной проработке указанных аспектов 
и выработки авторского концепта субъекта фальсификации до-
казательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.

Переходя непосредственно к  исследованию субъекта пре-
ступления по ст.  303 УК РФ, следует указать, что такие пре-
ступные деяния в преимущественном большинстве относятся 
к латентной преступности. В большей степени это обусловлено 
трудностями их «распознавания», выявления. Информация 
о факте совершения такого преступления зачастую поступает 
только из такого источника как обращение в  правоохрани-
тельные органы лицом, чьи права и интересы могут быть нару-
шены сфальсифицированным доказательством. Однако таких 
обращений на практике крайне мало [2, c. 434]. Как следствие, 
и  квалификации преступлений по указанной статье на прак-
тике встречается не так много, о чем свидетельствуют и стати-
стические данные  [3]. Данные факторы обусловлены и  нали-
чием трудностей в выявлении виновного лица по ст. 303 УК РФ.

Далее охарактеризуем субъекта преступлений по ст.  303 
УК РФ. Так, законодатель признает, что в  качестве таковых 
могут выступать общий субъект (физическое лицо, достигшее 
возраста 16  лет), а  также специальный. Например, конкре-
тизирован субъект преступления в рамках ч. 2 ст. 303 УК РФ 
таковыми могут являться «лица, производящие дознание, сле-
дователь, прокурор или защитник», а в ч. 4 ст. 303 УК РФ субъ-
ектом выступает «лицо, уполномоченное на проведение опера-
тивно-разыскных мероприятий».

Соответственно, при определении специального субъ-
екта преступления необходимо руководствоваться не только 
нормами УК РФ, но и  специальными нормативными право-
выми актами, которые устанавливают перечень полномочий, 
должностные функции и  правовое положение в  целом того 
или иного лица. В данном аспекте речь идет о нормах уголов-
но-процессуального законодательства, а также, например, Фе-
деральном законе от 12.08.1995 №  144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» и др.

Так, например, как указывает О. В. Фирсов, «в практике 
встречаются случаи, когда отдельные следственные и процес-
суальные действия, проводимые дознавателями и  следовате-
лями, также весьма схожи с ОРМ, однако по основаниям, по-
рядку и субъектам их проведения таковыми не являются. Такие 
должностные лица не проходят службу в оперативном подраз-
делении, не были официально уполномочены на проведение 
ОРМ и,  соответственно, не могут быть субъектами преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ. В случае фальси-
фикации доказательств такие лица подлежат привлечению к от-
ветственности по ч. 1–3 ст. 303 УК РФ» [7, c. 223].
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Иными словами, при выявлении субъекта преступления по 
ст. 303 УК РФ и последующей квалификации его деяний доста-
точно важно обращать внимание на правовое положение та-
кого лица, которое регламентируется нормами специального 
законодательства. Данные факторы зачастую не учитываются 
правоприменительными органами и,  как следствие, действия 
лица квалифицируются неправильно. Данная ситуация харак-
терна не только для ч. 4 ст. 303 УК РФ, но и иных частей иссле-
дуемой статьи. Так, например, в аспекте ч. 1 ст. 303 УК РФ особое 
значение при определении субъекта преступления будет иметь 
вопрос о его правовом положении в процессуальных отноше-
ниях. Для ответа на данный вопрос правоприменительным ор-
ганам также важно руководствоваться нормами специальных 
актов (например, гражданско-процессуальным законодатель-
ством и др.).

По ч. 2 ст. 303 УК РФ виновные лица достаточно часто ссы-
лаются на то, что они не являются субъектом преступления, по-
скольку в силу определенных обстоятельств не исполняли свои 
должностные функции. Например, в результате временной не-
трудоспособности. Однако по таким категориям уголовных дел 
практика сформировалась уже достаточно единообразно, в ре-
зультате чего суды усматривают в действиях лица исследуемый 
состав преступлений.

Так, в одном из примеров суд указал, что «вопреки мнению 
осужденной и её защитника, полномочия лица, производящего 
дознание, независимо от норм трудового или гражданского за-
конодательства, определяются Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ: приняв к  своему производству уголовные дела 
и приступив к их расследованию, дознаватель Е. А. приобрела 
права, предусмотренные ст. 41 УПК РФ. Её полномочия по рас-
следованию уголовных дел не прекращаются в  связи с  нали-
чием листка временной нетрудоспособности, поскольку дела не 
передавались ею в производство других уполномоченных лиц. 
Вместе с тем, инкриминируемые Абрамовой А. Е. деяния непо-
средственно связаны именно с её деятельностью как лица, про-
изводящего дознания, поэтому, вопреки доводам апелляци-
онных жалоб, осужденная являлась субъектом преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 303 УК РФ» [1].

Вместе с  тем, на наш взгляд, особенности обоснования 
субъекта преступления по ст.  303 УК РФ нуждаются в  кон-
кретизации и систематизации в рамках Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 №  20 «О  некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступ-
лениях против правосудия»  [4], поскольку на сегодняшний 
день ответы на многие вопросы, связанные с  определением 
субъекта преступления по ст. 303 УК РФ, вытекают из сфор-
мировавшейся судебной практики нижестоящих судов. Од-
нако в  отдельных случаях суды принимают и  кардинально 
противоположные решения при аналогичных обстоятель-
ствах, что указывает на необходимость установления осо-
бенностей определения субъекта преступления по ст. 303 УК 
РФ в рамках указанного Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ.

Кроме того, в научной среде достаточно дискуссионным яв-
ляется вопрос о признании в качестве субъекта преступления 
по ст. 303 УК РФ такого лица как защитник. Так, по ч. 2 ст. 303 

УК РФ все кроме него являются должностными лицами в силу 
своих обязанностей. Как следствие, в научной среде указыва-
ется, что «справедливым в качестве субъектов преступления 
считается выделять трех первых перечисленных лиц, так как 
уголовное дело находится в их производстве и они наделены 
полномочиями по проверке доказательств и их приобщению. 
Однако соответствующие полномочия отсутствуют у защит-
ника» [2, c. 435]. На наш взгляд, выделение защитника в каче-
стве субъекта преступления по ч. 2 ст. 303 УК РФ является об-
основанным, поскольку он также может фальсифицировать 
доказательства и результаты оперативно-разыскной деятель-
ности, и уголовная ответственность за такие деяния должна 
наступать в рамках более высоких санкций (не по ч. 1 ст. 303 
УК РФ). Вместе с тем, на наш взгляд, в рамках Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 №  20 следует кон-
кретизировать случаи, в которых защитник выступает субъ-
ектом преступления. Иными словами, следует в  неисчерпы-
вающем виде обозначить круг таких действий. Например, 
защитник может заявить ходатайство о приобщении к мате-
риалам уголовного дела ложных доказательств. Представля-
ется, что это также влечет уголовную ответственность по ч. 2 
ст. 303 УК РФ.

Кроме того, в научной среде предлагается выделить в каче-
стве субъекта преступления по ст.  303 УК РФ таких лиц, как 
судьи, эксперты, специалисты, секретари судебного заседания 
и  др.  [5, c. 70] Вместе с  тем, как указывает Е. А. Рененкова, 
«данные лица не обладают соответствующими процессуаль-
ными полномочиями для предоставления доказательств» [5, c. 
70]. Более того, для них установлена специальная уголовная от-
ветственность за подобные преступные деяния. Например, для 
судей это ст. 292 УК РФ, для эксперта и специалиста — ст. 307 
УК РФ.

Однако, на наш взгляд, представляется оправданным выде-
лить такого субъекта преступления по ст. 303 УК РФ как лицо, 
ведущее протокол судебного заседания. Фактически случаи 
такой фальсификации, а именно — искажение показаний сви-
детелей, которые нередко являются единственным доказатель-
ством, остаются ненаказуемыми, так как замечания на про-
токол не принимаются без указания причин.

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить 
о  наличии практических трудностей, с  которыми сталкива-
ются правоприменительные органы, при определении субъекта 
преступления по ст. 303 УК РФ. Как следствие, с учетом выяв-
ленных проблем, нами предлагается:

1) Конкретизировать особенности определения и обосно-
вания субъекта преступления по ст.  303 УК РФ в  Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 №  20;

2) В рамках Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.06.2022 №  20 следует конкретизировать случаи, в ко-
торых защитник выступает субъектом преступления. Соответ-
ственно, круг таких действий должен быть отчасти конкретизи-
рован в отношении такого субъекта как защитник, что, в свою 
очередь, упростит квалификацию его деяний по ст. 303 УК РФ;

3) Необходимо дополнить ч. 2 ст. 303 УК РФ таким субъ-
ектом преступления как лицо, ведущее протокол судебного за-
седания.
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В данной статье рассматриваются проблемы применения оснований ограничения дееспособности физических лиц, установ-
ленные гражданским законодательством.
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Эффективность правового регулирования во многом за-
висит от стабильности и неизменяемости правовой нормы. 

Одним из факторов, способствующих возникновению внутри-
отраслевых проблем, считается частое внесение изменений 
в текст закона. Так за последние 20 лет только в первую часть 
Гражданского кодекса Российской Федерации было внесено 
более ста двадцати редакций и изменений. Стоит отметить, что 
эти изменения характеризовались специфическими социаль-
ными, экономическими и  политическими реалиями и  вноси-
лись в разные периоды времени разными законодателями. Это 
привело к отсутствию единообразия в языке законодательства 
и  внесло излишнее терминологическое разнообразие. Содер-
жание и объем внесённых изменений также неоднородны. На-
пример, многие из изменений в новых редакциях содержат из-
менения пунктуации, заключения части текста в скобки и тому 
подобное. Тем не менее, можно выявить и некоторые тенденции, 
поскольку очевидно, что законодатель пытается сократить 
большое количество перечней, имеющиеся в  гражданском за-
конодательстве, отсылая к текстам других нормативных актов.

Однако не все изменения столь незначительны. Особое вни-
мание следует уделить на развитие норм, устанавливающих 
основания для ограничения гражданской дееспособности 
физических лиц: первая часть Гражданского кодекса РФ, при-
нятая в 1994 году, содержала только два основания — злоупо-
требление алкоголем и  наркотиками. Более десяти лет спустя 
были успешно добавлены ещё два основания: пристрастие 
к азартным играм и наличие психического расстройства. Од-

нако эти юридически обеспеченные инструменты далеки от 
идеала и требуют дальнейшего совершенствования.

В соответствии с  разъяснениями Пленума Верховного 
Суда РФ, злоупотреблением алкогольных напитков и  нарко-
тических средств считается такое употребление, которое нахо-
дится в противоречии с интересами семьи злоупотребляющего 
и влечет расходы, ставящие семью в тяжелое материальное по-
ложение  [1]. Другими словами, должен возникнуть конфликт 
между правом и  интересом физического лица употреблять 
и  имущественным правом его семьи достойно существовать. 
Очевидно, что Верховный Суд имеет дело с ситуацией злоупо-
требления правом со стороны физического лица.

В соответствии с этим, статья 10 ГК РФ определяет злоупо-
требление правом как осуществление гражданских прав исклю-
чительно с намерением причинить вред другим лицам, действия 
в обход закона с противоправными целями, а также иное заве-
домо недобросовестное осуществление гражданских прав  [2]. 
Таким образом, семье необходимо доказывать не только тя-
желое материальное положение, вызванное употреблением ал-
коголя или наркотиков членом семьи, но и умысел недобросо-
вестного и  неразумного злоупотребляющего на причинение 
семье вреда. Другими словами, термин «злоупотребление» за-
трудняет использование этого основания.

Критикуя действующие нормы об ограничении граждан-
ской дееспособности физического лица, многие авторы выра-
жают недовольство списком средств, которыми можно злоупо-
треблять и предлагает этот список расширить, включив в него 
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злоупотребление любыми сильнодействующими, одурмани-
вающими и  вызывающими привыкание и  зависимость веще-
ствами, а не только наркотиками.

Аналогичная критика существует и  в  отношении игровой 
зависимости как основания для ограничения дееспособности.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда 
РФ, под игровой зависимостью следует понимать психологиче-
скую зависимость, характеризующуюся непреодолимым вле-
чением к азартным играм, а также расстройствами поведения, 
при котором психическое здоровье и самочувствие гражданина 
проявляется в патологическом влечении к азартным играм, по-
тере игрового контроля, а также в продолжительном участии 
в азартных играх, несмотря на наступление негативных послед-
ствий для материального благосостояния членов его семьи.

Данная точка зрения полностью соответствует психопатоло-
гической терминологии, которая рассматривает зависимость как 
синоним психической зависимости, то есть неконтролируемого 
желания действовать не адекватно общепринятым нормам [3].

Термин «психическая зависимость» был бы более уместен 
и прост для понимания. Этот термин также можно применить 
к  первому основанию ограничения дееспособности, так как 
в понимании законодателя это психическая зависимость от ал-
коголя или наркотиков влечет за собой злоупотребление.

Текст закона «О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
определяет азартную игру как соглашение, основанное на риске, 
о  возможном выигрыше между двумя или несколькими участ-

никами такого соглашения или с организатором азартной игры, 
в  соответствии с  правилами, установленными организатором 
азартной игры [4]. Такое узкое понимание игровой зависимости 
существенно снижает применимость данного основания ограни-
чения дееспособности, поскольку исключает его применение к за-
висимым от игр, не обладающих всеми вышеперечисленными 
признаками, например, компьютерных игр или использование 
компьютерных симуляторов игровых автоматов, требующих вло-
жения денежных средств в ходе игрового процесса.

Многие авторы рассматривает участие в операциях с крип-
товалютой и  бинарных опционах, которые некоторые зару-
бежные источники называют грандиозной аферой, как форму 
игровой зависимости [5].

Другие психические зависимости, такие как необосно-
ванные траты из-за привычки коллекционирования или шопо-
голизма, выпали из сферы интересов законодателя.

Можно было бы сделать вывод, что зависимость и нерацио-
нальное расточительство должны быть основными факторами, 
даже несмотря на то, что нормы, устанавливающие основания 
для ограничения гражданской дееспособности человека, явно 
несовершенны. Однако сегодня существует огромное количе-
ство разновидностей и причин и того, и другого. Вместо того 
чтобы идти по пути расширения списка, возможно, стоит ис-
пользовать понятие «расточительство» в том виде, в котором 
оно существовало в дореволюционной России.

Таким образом, расточительство в  следствии психической 
зависимости может быть основанием для ограничения гра-
жданской дееспособности физического лица.
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В статье говорится о наличии пробелов в российском жилищном законодательстве, в частности, в регулировании порядка при-
знания нуждающимися в жилых помещениях граждан, имеющих статус вынужденных переселенцев. Рассмотрены возникающие 
проблемы при принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, указанной категории.
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Согласно ст. 7 Конституции РФ Россия является социальным 
государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь человека. При-
нятое обязательство не может быть выполнено без удовлетво-
рения такой жизненно необходимой потребности как потреб-
ность в жилье.

Положения Конституции РФ, гарантирующие указанное 
право, имеют, прямое действие. Указанные декларации нашли 
свое отражение, в  том числе, в  положениях Жилищного Ко-
декса Российской Федерации. Однако практика применения 
указанных норм показывает, что уровень поддержки граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в России не вы-
сока.

После принятия Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, введено новое условие для признания нуждающимся 
в улучшении жилищных условий — «малоимущность», а также 
сокращено количество оснований для признания нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, увеличился срок ожи-
дания жилых помещений фонда социального использования. 
Современная экономическая обстановка и  уровень благосо-
стояния россиян лишают многих наших сограждан возмож-
ности самостоятельного приобретения жилых помещений.

В данной статье хочется обратить особое внимание на про-
блемы, возникающие у граждан, признанных в установленном 
порядке вынужденными переселенцами, при реализации 
своего права на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилых помещений за счет средств федерального бюджета 
(на примере Московской области).

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 
19.02.1993 №  4530–1 «О вынужденных переселенцах» (далее — 
Закон), финансовая помощь вынужденным переселенцам, ну-
ждающимся в получении жилых помещений, предоставляется 
в  форме социальных выплат на приобретение жилых поме-
щений исключительно за счет средств федерального бюджета. 
Порядок предоставления этих выплат установлен постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 
№  153 «О  некоторых вопросах реализации подпрограммы 
»Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством« государственной программы Российской Феде-
рации »Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации».

Право на участие в  подпрограмме имеют граждане, при-
знанные в установленном порядке вынужденными переселен-
цами и включенные территориальными органами федеральной 
миграционной службы в сводные списки вынужденных пере-
селенцев, состоящих в органах местного самоуправления на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», вопросы обеспечения 

малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, от-
носятся к полномочиям органов местного самоуправления.

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории Московской области осуществля-
ется органами местного самоуправления в соответствии с За-
коном Московской области от 12.12.2005 №  260/2005-ОЗ «О по-
рядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма».

В настоящее время постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в  жилых помещениях регламентирована Жи-
лищным кодексом Российской Федерации (далее — ЖК РФ).

Согласно ст. 49 ЖК РФ жилые помещения жилищного фонда 
Российской Федерации или жилищного фонда субъекта Рос-
сийской Федерации по договорам социального найма предо-
ставляются иным определенным федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Рос-
сийской Федерации категориям граждан, признанных по уста-
новленным ЖК РФ и  (или) федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Рос-
сийской Федерации основаниям нуждающимися в жилых по-
мещениях. Данные жилые помещения предоставляются в уста-
новленном ЖК РФ порядке, если иной порядок не предусмотрен 
указанным федеральным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации или законом субъекта Российской Федерации. 
Законом не определен иной (особый) порядок признания кате-
горий граждан, указанных в нем, нуждающимися в жилых по-
мещениях и порядок предоставления им жилых помещений, не 
установлен.

Согласно ст. 51 ЖК РФ, нуждающимися в жилых помеще-
ниях признаются только граждане, признанные в  установ-
ленном порядке малоимущими. Иного порядка признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях не существует.

На основании ст. 13 ЖК РФ определение порядка ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма относится к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

Согласно ст.  5 ЖК РФ в  случае несоответствия норм жи-
лищного законодательства, содержащихся в  федеральных за-
конах и иных нормативных правовых актах Российской Феде-
рации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации, нормативных правовых актах органов 
местного самоуправления, положениям ЖК РФ применяются 
положения ЖК РФ.

В связи с этим к указанным правоотношениям могут приме-
няться только положения ЖК РФ.

Согласно п. 7 ст. 52 ЖК РФ порядок ведения органом мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях устанавливается законом соответствую-
щего субъекта РФ.
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В соответствии со ст. 52 ЖК РФ порядок ведения органом 
местного самоуправления учета граждан в  качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях устанавливается законом соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации. В Московской об-
ласти принят Закон

от 12.12.2005 №  260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета гра-
ждан в  качестве нуждающихся в  жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма». Иных законов, 
регламентирующих принятие на учет граждан в  качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях

в Московской области, нет. При отсутствии иного порядка, 
регламентирующего принятие на учет граждан в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях в Московской области, при-
меняются в данном случае нормы ЖК РФ.

Таким образом, нормативных правовых актов, наделяющих 
органы местного самоуправления полномочиями по признанию 
граждан, признанных в установленном порядке вынужденными 
переселенцами, нуждающимися в жилых помещениях, нет.

В связи с этим у органов местного самоуправления отсут-
ствуют какие-либо полномочия для принятия граждан ука-
занной категории на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в особом режиме.

Указанная позиция в  полной мере соответствует опреде-
лениям Конституционного Суда Российской Федерации от 
20.03.2014 №  545-О, от 21.12.2011 №  1655-О-О, от 26.05.2011 
№  643-О-О и от 05.03.2009 №  376-О-П в которых указано, что 
такое законодательное регулирование согласуется со статьей 40 
(часть 3) Конституции Российской Федерации, которая обязы-
вает государство обеспечить дополнительные гарантии жи-
лищных прав путем предоставления жилища бесплатно или 
за доступную плату из государственных, муниципальных 
и других жилищных фондов в соответствии с установленными 
законом нормами не любым, а только малоимущим и иным ука-
занным в законе гражданам, нуждающимся в жилище.

Учитывая изложенное, в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона гра-
ждане, признанные в установленном порядке вынужденными 
переселенцами, принимаются на учет в качестве нуждающихся 
в  жилом помещении в  соответствии с  жилищным законода-
тельством Российской Федерации независимо от срока прожи-
вания в соответствующей местности.

Таким образом, гражданам, относящимся к  категории вы-
нужденных переселенцев для реализации своего права на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилых поме-
щений за счет средств федерального бюджета, удостоверяемой 
сертификатом необходимо также иметь статус «малоимущих», 
как и гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

Аналогичная ситуация при признании нуждающимися 
в жилых помещениях возникает и у граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

Граждане указанной категории Анализируя данную тему, 
можно сделать вывод о том, что

Анализ положений жилищного законодательства и  прак-
тики его применения позволяет сделать вывод о том, что вслед-
ствие наличия пробелов в законодательстве в вопросах порядка 
обеспечения, и граждане, и органы исполнительной власти пы-
таются их восполнить через судебное решение. Однако эти су-
дебные решения, в том числе и высших судов, по конкретным 
делам, до сих пор не находят закрепления в законодательстве.

Несмотря на наличие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации очень много норм рассредоточено по специальным за-
конам, в том числе по категориям граждан, имеющим право на 
те или иные способы улучшения жилищных условий.

Полагаю, что раздел Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, регламентирующий порядок обеспечения граждан 
жильем, нуждается в полном и системном пересмотре.

Литература:

1. Александрова С. Н. Основание и порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма / С. Н. Алек-
сандрова // Жилищное право. — М.: ЭКСМО, 2005, С. 285

2. Аминева А. Ю. Жилищное право: учеб. пособие / А. Ю. Аминева, Д. В. Королева, Башкирский государственный универ-
ситет. — 2-е изд. перераб. и доп. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2019–410с.

3. Андреева Л. А. К вопросу о сервитуте в жилищном праве // Вопросы современной юриспруденции. 2019. №  58. С. 53–64.
4. Бандо М. В. Основания возникновения жилищных правоотношений социального найма жилого помещения: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2010. — С. 9.
5. Крашенинников П. В. Жилищное право. М.: Статут, 2008, С. 198
6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №  188-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru
7. Баринов Н. А., Рамзаева, Л. Ю. Основания расторжения договоров жилищного найма и  выселения граждан.  /Н. А. Ба-

ринов, Л. Ю. Рамзаева // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консуль-
тант Плюс».

8. Беспалов Ю. Ф. Жилищные споры. Путеводитель по законодательству и  судебной практике: научно-практическое по-
собие. М.: Проспект, 2018. 368 с.

9. Беспалов Ю. Ф. Жилищные споры. Путеводитель по законодательству и судебной практике. Научно-практич.пос. — М.: 
Проспект, 2020. 368 с.

10. Закон Московской области от 12.12.2005 №  260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (принят постановлением Мособлдумы от 30.11.2005 
№  7/160-П) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».



“Young Scientist”  .  # 24 (471)  .  June 2023 227Jurisprudence

11. Закон Московской области от 22.12.2017 №  231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда»  // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:  [Электронный ресурс]  / Ком-
пания «Консультант Плюс».

12. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 №  196/12 «Об утверждении перечня видов доходов, учи-
тываемых при расчете размера дохода гражданина и среднедушевого дохода семьи в целях признания граждан малоиму-
щими для постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, и перечня видов имущества, учитываемого в целях признания граждан малоимущими для постановки 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». // 
«Ежедневные Новости. Подмосковье». — 22.05.2018. — №  90.

13. Решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 28.08.2019 №  36/8 «Об установлении 
в Одинцовском городском округе Московской области учетной нормы площади жилого помещения в целях принятия гра-
ждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма муниципального жилищного фонда социального использования». // «Одинцовская неделя». — 
06.09.2019 (спецвыпуск). — №  35/2.

Криптовалюты как объект финансового рынка: экономические и правовые аспекты
Бондаренко Ольга Юрьевна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

В этой статье мы рассмотрим развитие криптоиндустрии в России, перспективу международных отношений, возможность 
использования цифровых валют во внешнеторговой деятельности. В данный момент формирование правовой базы в России стре-
мительно растет, что приведет к легализации данного актива и окажет потенциальное влияние не только на экономику в нашей 
стране, но и на мировую.

Ключевые слова: кристоиндустрия, вспомогательный актив, цифровые суррогаты, искусственный интеллект, блокчейн, 
стейблкоины.

На фоне напряжения международных отношений, необосно-
ванной заморозки активов со стороны США и ЕС все больше 

людей пытаются найти «тихую гавань», где можно хранить и при-
умножать накопления. Поэтому за последние годы фиксируется 
рост популярности криптовалют. Неудивительно, что государ-
ства пытаются так или иначе регулировать этот вопрос от полного 
запрета (Египет, Ирак, Китай.) до легализации как полноценного 
платежного средства (Япония, Германия, Сальвадор).

Один из главных аргументов против криптовалют — они 
могут подорвать контроль над финансовой системой страны. 
Очевидно, если население будет использовать биткоин, то 
спрос на местную валюту упадет. С другой стороны, как оте-
чественные [7], так и зарубежные [3] эксперты отмечают, что 
криптовалюта может стать альтернативой доллару или евро, по-
зволив снизить зависимость от них. К слову, возможно именно 
этим объясняются процессы, инициированные КЦББ против 
крупнейших криптобирж.

Еще одним важным аспектом, вызывающим опасения пра-
вительство, является возможность осуществления не отслежи-
ваемых переводов с помощью криптовалют. Некоторые страны 
опасаются, что криптовалюты обеспечивают пользователям 
практически полную анонимность. Действительно, Биткоин 
и другие криптовалюты часто используются в преступной дея-
тельности. Однако, на сегодняшний день анонимность, обес-

печиваемая электронными деньгами, помогает обходить за-
падные санкции, поддерживая экономику страны [9].

Третий аспект скептичного отношения к криптовалюте — вы-
сокий риск потери денежных средств. Впрочем, учитывая, что 
страны ЕС заблокировали активы российских трейдеров, этот 
риск вряд ли слишком уж велик. Более того, стоит отметить, 
что Euroclear (европейская компания, заблокировавшая активы 
россиян) незамедлительно ввела тотальные ограничения, как 
только этого потребовали правительства ЕС и США, в то время 
как Binance (криптобиржа) заблокировала возможность рос-
сиянам покупать доллары и евро (сохранив возможность их про-
дажи и покупки любых криптовалют) и установил ограничения 
на хранение средств в 10 тысяч долларов (или эквивалент). При 
этом пользователям дали время на вывод денег (чего Euroclear 
не сделал). Более того после того, как КЦББ инициировала про-
цесс против криптобиржи, Binance снял для россиян лимиты на 
хранение средств. Вторая компания, к которой у КЦББ возникли 
претензии — Coinbase затребовала от регулятора объяснений, 
почему вообще ведомство решило, что к компании должны при-
меняться правила о  ценных бумагах. К  слову, Апелляционный 
суд третьего округа США счет эти вопросы разумными и 07 июня 
2023 г. дал КЦББ неделю, чтобы обосновать позицию [8].

Таким образом, можно констатировать, что криптовалюта 
при всех ее недостатках, полезна в условиях текущих санкций 
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не только как средство платежа. Но также и  криптобиржи, 
ставшие независимыми игроками на рынке, могут стать союз-
никами в обходе санкций.

Более того, запрет на совершение операций с криптой не ра-
ботает. Даже в Китае, где запрещена любая деятельность с элек-
тронными деньгами, в т. ч. майнинг, пользователи обходят за-
преты с  помощью VPN-сервисов или создают компании за 
пределами страны.

Неудивительно, что Россия, как и ряд других стран, заняла 
промежуточную позицию, не устанавливая ответственность за 
майнинг и расчеты криптовалютой, но и не признавая ее пол-
ноценным платежным средством. Фактически, можно говорить 
о  частичной легализации криптовалюты в  России в  качестве 
ЦФА для работы на внешних площадках. Таким образом, в ре-
зультате геополитических событий, нам удалось перешагнуть 
черту неизведанного и войти в эпоху цифровой экономики.

Здесь отметим, что существует два подхода к  пониманию 
данного термина:

— «Классический». Согласно которому цифровая эко-
номика — это экономика, основанная на цифровых техноло-
гиях. По сути, речь идет об электронных товарах и  услугах. 
Например, телемедицина, дистанционное обучение, продажа 
медиаконтента (кино, ТВ, книги и пр.).

— «Расширенный». Данный подход воспринимает ци-
фровую экономику как это экономическое производство с ис-
пользованием цифровых технологий.

По справедливому мнению Р. Мещерякова, более верным 
является второй подход, поскольку следует расширять пони-
мание цифровой экономики, включая в него цепочку товаров 
и услуг, которые создаются или реализуются с использованием 
цифровых технологий, в  т. ч. криптовалюту  [6, с.  63–67]. Дей-
ствительно, было бы странно игнорировать существующие 
криптовалюты или NFT, исключая их из правового поля.

Вообще любая криптовалюта действует на основе т. н. блок-
чейн-технологии. Она представляет собой распределенную 
систему, основанную на наборе математических и  крипто-
графических принципов, которая обеспечивает надежность, 
безопасность и  прозрачность ведения цифровых записей 
и транзакций. Ее суть состоит в создании цепочки блоков, где 
каждый из них содержит набор транзакций и хранит инфор-
мацию о предыдущем блоке.

Таким образом, информация хранится и  подтверждается 
множеством участников сети. Благодаря использованию крип-
тографии и консенсусных механизмов, блокчейн обеспечивает 
целостность и  безопасность данных, исключая возможность 
подделки или изменения информации.

Одной из главных особенностей блокчейна является его де-
централизованная природа, то есть отсутствие единого контро-
лирующего органа. Вместо этого, участники сети имеют равные 
права и могут вносить свой вклад в проверку и подтверждение 
транзакций. Это обеспечивает более прозрачную и  демокра-
тическую систему, где каждый участник имеет доступ к одной 
и той же информации и может проверить ее подлинность.

Блокчейн-технология имеет широкий спектр применения, 
выходящего за рамки финансовых транзакций. Она может 
быть использована в  области цифровых контрактов, голосо-

ваний, управления цепочками поставок, регистрации прав соб-
ственности и многих других областях, где требуется надежная 
и прозрачная система учета и обмена данных.

На сегодняшний день выделяют три категории блокчейн: 
1.0, 2.0 и 3.0.

Блокчейн 1.0 — это валюта. Криптовалюты применяются 
в различных приложениях, имеющих отношение к деньгам, на-
пример системы переводов и цифровых платежей.

Блокчейн 2.0 —это контракты. Целые классы экономиче-
ских, рыночных и финансовых приложений, в основе которых 
лежит блокчейн, работают с различными типами финансовых 
инструментов — с  акциями, облигациями, фьючерсами, за-
кладными, правовыми титулами, умными активами и умными 
контрактами. К слову, Беларусь подписала Декрет №  8 «О ци-
фровой экономике», который создал фундаментальную пра-
вовую базу развития крипто бизнеса в стране и стала первой 
в мире страной, узаконившей смарт-контракты.

Блокчейн 3.0 — это приложения, область применения 
которых выходит за рамки денежных расчетов, финансов 
и рынков. Они распространяются на сферы государственного 
управления, здравоохранения, науки, образования, культуры 
и искусства. [5, с. 10].

Как было отмечено выше, в России криптовалюта не запре-
щена, но и  не признается официальным средством платежа, 
хотя разрабатывается правовая база для ее использования.

Так, в  январе 2021  года в  России вступил в  силу Феде-
ральный закон от 31.07.2020 №  259-ФЗ (далее — Закон №  259-
ФЗ) — «О  цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Данный закон устанавливал основные де-
финиции, вводил правила выпуска цифровой валюты, однако, 
полностью запрещал её использование в России для оплаты то-
варов и услуг [2]. При этом закон никоим образом не регули-
ровал правила приобретения существующих монет. Более того, 
отдельные его требования, например, указывать «количество 
выпускаемых финансовых активов» или «фамилию, имя, отче-
ство, место жительства» лица, выпустившего ЦФА показывают, 
что законодатель все еще плохо понимает, что такое цифровые 
активы и как они работают.

Далее, 18 февраля 2022 года Минфин России внес в Правитель-
ство Российской Федерации законопроект «О цифровой валюте». 
Использование цифровых валют в качестве средства платежа на 
территории Российской Федерации все также запрещено. Однако 
криптовалюты рассматриваются как инструмент для инвестиций.

В связи с этим устанавливаются требования к биржам и об-
менникам (операторам), которые могут осуществлять деятель-
ность, связанную с  организацией оборота цифровых валют. 
Операции по покупке или продаже криптовалюты разрешены 
только при проведении процедуры идентификации клиента. 
Граждане обязаны пройти онлайн-тестирование перед при-
обретением цифровых валют. Иностранные криптовалютные 
биржи для получения лицензии должны будут зарегистриро-
ваться в России [10].

К сожалению, данные нормы также не учитывают специ-
фику криптовалют, а  потому фактически не работают. На-
пример, у Binance нет регистрации в России, более того, в 2021 г. 
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она была заблокирована на территории РФ, что не мешает ей 
продолжать работать с россиянами. Последние в свою очередь 
вполне обходятся без тестирования, а для верификации им до-
статочно отправить свое фото и фотографию паспорта.

Таким образом, можно отметить, что законодательство 
о  криптовалюте нуждается в  дальнейшем реформировании 
с  учетом того, что цифровые деньги — децентрализованы, 
а значит возможность государственного давления на компании 
и пользователей сильно снижена

Если рассмотреть криптовалюту с  точки зрения рядового 
пользователя, то можно определить ряд положительных и от-
рицательных факторов, которые способны изменять волатиль-
ность данного продукта и  привести к  единому знаменателю 
в рамках закона с возможностью получения максимальной вы-
годы для страны. К числу плюсов можно отнести:

1. Скорость транзакции. Банки иногда проводят без-
наличные платежи до 3-х дней. А, если речь идет о междуна-
родных переводах поступление средств можно ждать до 7 ра-
бочих дней. Через систему блокчейн деньги поступают на счет 
в течение пары часов.

2. Минимальная комиссия. При использовании эквай-
ринга комиссия как правило составляет не менее 3% от любого 
вида платежа, а при оплате криптовалютой бывает очень низкой 
в  зависимости от выбранного типа блокчейн. Например, на 
платформе блокчейн Cardano (CSL) комиссия может равняться 
$0,0003.

3. Прозрачность. Пользователь может отследить тран-
закции, в  том числе незавершенные, по номеру своего ко-
шелька. Таким образом, можно сразу увидеть, были ли направ-
лены деньги, либо контрагент еще не осуществил платеж.

4. Платежи без ограничений. Приобрести товары или 
услуги может абсолютно любой человек, в  данном случае не 
имеет значения какое у  него гражданство, где он проживает 
и какой платежной системой пользуется.

5. Увеличение пользователей. По данным большинства ана-
литиков в начале 2022 года в России около 17 млн человек исполь-
зуют цифровые деньги. Любая компания или физическое лицо 
имеющая возможность работать с внешним рынком выберут про-
веренный и безопасный вариант по оплате криптовалютой, что 
позволит получить им выгоду сократив время и комиссии.

Кроме того, многие говорят об анонимности сделок. Что га-
рантирует полную безопасность касаемо утечки данных. Од-
нако, здесь есть нюанс: многие биржи позволяют отслеживать 
движение средств по номеру криптокошелька, который уни-
кален. Таким образом, зная этот номер, можно легко посмо-
треть, когда и  на какую сумму осуществлялись транзакции. 
Поэтому полной анонимности можно достигнуть только ис-
пользуя т. н. «миксеры» — площадки, где биткоины от разных 
пользователей смешиваются в  единый пул и  затем перена-
правляются к  получателям разными платежами. Это делает 
сложным отслеживание и связывание исходных и конечных ад-
ресов, что затрудняет идентификацию отправителя и получа-
теля транзакции.

С точки зрения анализа и практики можно определить два 
способа приема крипто платежей, которыми могут воспользо-
ваться компании:

— оплата по QR-коду с регистрацией крипто — кошелька;
— прием оплаты через специальные сервисы, так назы-

ваемые шлюзы, при приеме средств они автоматически перево-
дятся в выбранную валюту поставщиком.

В каждом способе существуют свои плюсы и минусы.
Так, например, оплата по QR-коду похожа на оплату в при-

ложении банка, что очень удобно и понятно даже для новичков. 
Комиссия взымается в  зависимости от выбранной сети блок-
чейн.

Однако при таком способе расчетов продавец берет на себя 
риски волатильности, если он решит принимать оплату не 
только в стейблкоинах.

Что касается второго метода, то существуют шлюзы для 
криптовалют. Они позволяют пользователям принимать и от-
правлять биткоины и другие криптовалюты в качестве оплаты 
за товары и услуги.

Примером такого криптошлюза является CryptoCloud, ко-
торый обладает универсальной функциональностью. При ис-
пользовании данного сервиса имеется возможность настроить 
прием оплаты на веб-сайте, в  интернет-магазине или Tele-
gram-боте, генерировать короткие ссылки и безопасно перево-
дить средства между счетами. Сервис обеспечивает быстрый 
вывод средств в  течение 30 минут, обеспечивает полное ши-
фрование данных, а также возможность быстрого выставления 
счетов и поддержки на русском и английском языках.

Основные преимущества CryptoCloud включают:
— Поддержка наиболее популярных криптовалют, таких 

как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, USDC и BUSD.
— Простой и удобный интерфейс для оформления заказов.
— Возможность обмена криптовалюты прямо в личном ка-

бинете.
— Интеграция с помощью API и готовых модулей для по-

пулярных систем управления контентом, таких как Opencart, 
Woocommerce, Getcourse и другие.

Второй пример — Coingate, основанный в  2014  году в  го-
роде Вильнюс. Он предлагает большой выбор надежных ин-
струментов, которые продавец может настраивать по своему 
усмотрению. Сервис позволяет принимать около 50 цифровых 
валют и взимает комиссию в размере 1% за транзакции. Кроме 
того, имеется возможность мгновенно конвертировать крипто-
валюту в фиатные деньги и переводить их на банковские счета. 
Также есть возможность оформления выводов средств в авто-
матическом режиме.

При этом ни один из указанных шлюзов не сообщал об от-
казе работать с россиянами. Для верификации в системе в каче-
стве владельца бизнеса потребуются:

— Документ о государственной регистрации компании или 
ИП;

— Устав (при наличии);
— Паспорт руководителя [15].
В завершении можно сказать, что в  России криптова-

люта де-факто используется в  качестве платежного средства. 
Более того она становится важным инструментом для обхода 
санкций. При этом криптобиржи защищают своих клиентов 
куда сильнее, чем европейские компании. Все это способствует 
популяризации цифровых денег. Однако, процесс взаимодей-
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ствия между государством и пользователями до сих пор не уре-
гулирован. Причем выстраивать его придется не с  позиции 
силы, ведь привычные методы давления в  виде блокировки 
счетов, заморозки активов не будут работать.

Поэтому государству придется разработать механизмы, ко-
торые бы демонстрировали как пользователям, так и биржам 
преимущества легальной деятельности в правовом поле России. 
В противном случае все участники просто уйдут в тень.
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Принцип состязательности в системе конституционных принципов 
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Бытко Ирина Александровна, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

В статье автор анализирует понятие принципа состязательности сторон. Также автором проводится анализ системы кон-
ституционных принципов осуществления правосудия и место принципа состязательности сторон в системе принципов осуще-
ствления правосудия.

Ключевые слова: конституционный принцип правосудия, принцип состязательности, система принципов осуществления пра-
восудия, судебный процесс.

Право на правосудие закреплено в статье 47 Конституции 
Российской Федерации, которая гласит, что никто не 

может быть лишен права на рассмотрение его дела в суде [1]. 

Реализация данного права обеспечивается правовыми принци-
пами и нормами, должностными органами и лицами, основное 
внимание будет уделено принципам правосудия.
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Принципы выступают в  роли исходных начал, определя-
ющих весь процесс, то есть указывающих на положение сторон, 
права и обязанности всех участников, указание на положение 
и полномочия суда. То есть система принципов обеспечивает 
реализацию правосудия, защиту прав и  интересов лиц, ко-
торые пострадали от чьих-либо действий и обратились за за-
щитой своих прав в суд или к должностным лицам, органам, 
уполномоченным на защиту прав граждан. Конституционные 
принципы правосудия представляют собой исходные норма-
тивные установления, определяющие наиболее существенные 
черты содержания правового регулирования общественных 
отношений в сфере правосудия. Обеспечение реальности кон-
ституционных принципов правосудия позволяет достичь реа-
лизации судебного процесса, который отвечает требованиям 
справедливости и обеспечивает эффективное восстановление 
нарушенных прав и установления правопорядка.

Система принципов представляет собой основу правовой 
отрасли, любого правоотношения, взаимодействия физиче-
ских и юридических лиц в правовом поле. Ценность принципов 
права была не раз подтверждена, на это нередко обращалось 
внимание ученых-правоведов. Но, несмотря на разработан-
ность вопроса, остаются разногласия во мнениях ученых отно-
сительно отдельных принципов, одним из таких принципов яв-
ляется состязательность сторон.

Сам принцип все еще не имеет единого определения, из 
этого следует, что среди ученых нет однозначного и  общего 
представления о содержании принципа. Основным их мнением 
выступает перечень прав и  обязанности сторон, представля-
ющих собой элементы принципа, его составные части.

Анишина В. И. говорит о  состязательности в  качестве «ос-
новополагающего начала, утверждающего унифицированный 
порядок судопроизводства, в  соответствии с  которым в  ходе 
рассмотрения конституционных, гражданских, администра-
тивных, уголовных и  иных судебных дел определяется поло-
жение суда и участников процесса, их права и обязанности, по-
следствия тех или иных юридически значимых действий»  [6, 
с. 8].

Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Б. говорят о  состязатель-
ности как о «принципиальной возможности для сторон быть 
информированными обо всех представленных доказательствах 
или зафиксированных замечаниях и  иметь возможность их 
комментировать» [6, с. 15].

Состязательность в  работах ученых обретает следующее 
определение: «наименование одного из идеальных типов про-
цесса; сущность, основная идея судебного процесса; правовой 
режим судопроизводства (основанного на принципах про-
цесса) и  одновременно фундаментальный принцип судеб-
ного процесса; принцип организации процессуальной деятель-
ности, обуславливающий ее состязательную форму; способ 
разрешения судом наиболее значимых юридических вопросов, 
спорной ситуации, конфликта» [3, с. 6].

Таким образом, принцип состязательности сторон в пред-
ставлениях разных ученых является и формой процесса, и ос-
новополагающим началом, и  положением о  предоставленной 
правом возможности осуществления своих прав и  защиты 
своих интересов. Можно говорить о  принципе состязатель-

ности сторон как об общеобязательном условии осуществления 
судопроизводства, обеспечивающем процессуальное равенство 
сторон перед судом, право сторон знать о доказательствах, под-
тверждающих позицию сторон, и  корреспондирующую обя-
занность предоставить соответствующую информацию другой 
стороне, при участии суда как третьей беспристрастной сто-
роны.

Если рассматривать содержание принципа, то становится 
очевидно, что в  современном судебном процессе любой от-
расли права данный принцип будет играть одну из наиболее 
значимых ролей. При этом необходимо помнить, что принцип 
состязательности для гражданского процессуального права 
всегда имел особое значение, обеспечивал реализацию прав 
лиц, обратившихся в суд за защитой своих прав, а также тех, 
к кому направлено требование [4, с. 357].

Важно отметить роль принципа состязательности сторон 
в системе других принципов осуществления правосудия. Так, 
ученые-правоведы, которые разрабатывают теорию граждан-
ского права, говорят о ценности исследуемого принципа права, 
отмечают не только то, что состязательный процесс наиболее 
свойственен гражданскому праву, но и то, что он способствует 
реализации иных принципов, а также прав и интересов сторон 
в судебном процессе.

Как уже отмечалось выше, изучаемый принцип в представ-
лениях ученых выступает в нескольких ипостасях, которые от-
ражают разное содержание и разную ценность принципа. Од-
нако не стоит забывать о том, что правовые принципы не имеют 
строгой иерархичной структуры в  процессе реализации, они 
представляют собой единую систему, где каждый элемент спо-
собствует реализации другого элемента, то есть все принципы 
взаимосвязаны между собой, говорить о том, что какой-либо 
принцип является более важным или менее важным — непра-
вильно.

«Конституционные принципы правосудия органически 
связаны с общеправовыми принципами и представляют собой 
их конкретизацию. Если же говорить о принципе состязатель-
ности, то он конкретизирует: равенство граждан перед законом 
и  судом, законность, подчинение судей Конституции и  за-
кону, принцип демократичности права и принцип справедли-
вости» [6, с. 99].

При соотношении принципа состязательности с  другими 
принципами из системы, то становится очевидна его особая 
значимость. Его реализация обеспечивает принцип судебной 
защиты прав и  свобод, поскольку суд обязан рассмотреть 
любое обращение лица в  суд, дать свою оценку обращению, 
документам, событиям, вынудившим лицо обратиться за за-
щитой своих прав [5, с. 33]. В данном случае принцип состяза-
тельности проявляется не столько в  обязанности суда реаги-
ровать, сколько в  обязанности и  корреспондирующем праве 
представить суду и лицу, против которого направлен иск, все 
факты и  документы, которые выступают обоснованием заяв-
ленных правовых требований.

Также принцип законности, обязанность сторон и суда под-
чиняться существующим правовым нормам, обеспечивает реа-
лизацию принципа состязательности сторон, поскольку сам 
принцип состязательности в первую очередь является правовой 
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нормой, закрепляющей определенный порядок судопроизвод-
ства. Нарушение любой нормы права является нарушением за-
конности. В свою очередь состязательность, позволяющая сто-
ронам активно участвовать в рассмотрении дела, представляя 
свою позицию, обеспечивает глубокое и полное рассмотрение 
дела, а  главное, применение верной нормы материального 
права для разрешения спора.

Осуществление правосудия только судом, самостоятель-
ность судов и независимость судей указывают на особую роль 
судьи в процессе, что также закрепляется и принципом состя-
зательности, указывающим на то, что суд выступает незави-
симым арбитром, разрешающим правовой спор двух сторон, 
при этом суд и судья подчинены только Конституции Россий-
ской Федерации и законам. Принцип состязательности закреп-
ляет особый статус судьи и суда в рамках рассмотрения кон-
кретного казуса.

Очное рассмотрение дела судом также необходимое условие 
состязательности, предоставляющее возможность сторонам 
иметь прямой контакт с судом и другой стороной в процессе. 
Также запрет на заочное разбирательство в уголовном процессе 
становится гарантией реализации принципа состязательности 
сторон, обеспечивает возможность реального участия и  от-
стаивания собственной позиции, невиновности обвиняемого 
или его вины со стороны потерпевших.

Наиболее тесная связь у  принципа состязательности 
с  принципом равенства сторон, что нередко отмечается уче-
ными. При этом единого мнения относительно соотнесения 
данных принципов нет. Некоторое ученые говорят о том, что 
принципа равенства сторон обеспечивает реализацию прин-
ципа справедливого судебного разбирательства  [5, с.  33], 
другие говорят о соотношении этих принципов как о двух са-
мостоятельных принципах права [7, с. 109], третьи отмечают 
частое совместное упоминание данных принципов в правовых 
нормах, что, по их мнению, свидетельствует и о единстве самих 
принципов [3, с. 7].

Наиболее верной кажется точка зрения, подтверждающая 
самостоятельность двух принципов, этой же токи зрения при-
держивается и  Конституционный Суд, в  Постановлении от 
14.02.2000 №  2-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений частей третьей, четвертой и пятой статьи 377 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан 
А. Б. Аулова, А. Б. Дубровской, А. Я. Карпинченко, А. И. Мерку-
лова, Р. Р. Мустафина и А. А. Стубайло» указывает на самостоя-
тельность принципов, не говорит об этом прямо, но устанавли-
вает обстоятельства, нарушающие каждый из принципов, что 
косвенно указывает его мнение относительно вопроса соотно-
шения принципов.

Принцип состязательности сторон может быть реализован 
только при равенстве сторон, поскольку именно равенство 
сторон указывает на запрет дискриминации кого-либо в про-
цессе по «по признакам их государственной, социальной, по-
ловой, расовой, национальной, языковой или политической 
принадлежности либо в  зависимости от их происхождения, 
имущественного и  должностного положения, места житель-
ства, места рождения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к  общественным объединениям, а  равно и  по 
другим не предусмотренным федеральным законом основа-
ниям»  [2], но и  состязательность обеспечивает реализацию 
равенства сторон как участников судебного процесса, предо-
ставляя право каждой из сторон быть ознакомленной со всеми 
доказательствами, представленными сторонами.

Невозможно реализовать принцип состязательности и без 
принципа языка судопроизводства, так как стороны должны 
понимать суть всех процессуальных действий и  документов, 
что может быть осложнено для иностранного гражданина 
в связи с обязательным ведением судопроизводства на русском 
языке. Но в  данном случае, в  зависимости от отрасли права, 
предоставляется право участнику пользоваться услугами пере-
водчика либо обязанность должностных лиц пригласить пере-
водчика для реализации принципа языка судопроизводства.

Принцип состязательности играет важную роль в  системе 
принципов осуществления правосудия, но нельзя забывать 
о системности принципов. Ни один из конституционных прин-
ципов не может быть назван главенствующим, поскольку прин-
ципы могут осуществляться лишь во всем единстве системы 
принципов. Так, можно проследить, что один принцип обеспе-
чивает другой, то есть принципы в своей совокупности обес-
печивают реализацию правосудия, защиту прав и  интересов 
всех, кто обращается к суду за разрешением спорного право-
отношения.

Важная роль принципа состязательности сторон в системе 
принципов осуществления правосудия заключается не только 
в правах предоставлять доказательства и быть с ним знакомым, 
но и в самом праве активно участвовать. Возлагая на стороны 
обязанность отстаивать свою позицию, закон возлагает на сто-
роны соответствующее право, отдавая суду лишь роль арбитра, 
способствующего сторонам в  представлении доказательств 
и  разрешающего правовой спор. Несмотря на существующие 
споры в рамках реализации принципа, его содержания и места 
в системе принципов, нельзя не признать его ценность для со-
временного судебного процесса, в котором сторона может зани-
мать активную позицию, представлять доказательства и всеми 
предоставленными ей правом возможностями защищать свои 
права и интересы.
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К вопросу о защите прав субъектов налогообложения в зарубежных странах
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В статье рассматривается вопрос о способах защиты прав субъектов налогообложения в таких странах, как США, Великобри-
тания, Германия и Франция. Автором дан анализ административной и судебной систем рассмотрения налоговых споров в зару-
бежных странах, их особенностей и эффективности применения на практике.
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The article deals with the issue of ways to protect the rights of tax subjects in countries such as the USA, Great Britain, Germany and France. 
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Консультирование налогоплательщиков в  зарубежных 
странах по вопросам налогообложения могут осущест-

влять как органы публичной власти, так и  частные консуль-
танты. Вместе с тем, основное налоговое консультирование на-
логоплательщиков все же осуществляют не налоговые органы, 
а частные налоговые консультанты. [1, с. 214–215]

Защита прав субъектов налогообложения в  зарубежных 
странах может осуществляться во внесудебном и  судебном 
порядке. При этом о внесудебной защите представляется воз-
можным говорить как при использовании традиционных спо-
собов обжалования решений, действий (бездействия) нало-
говых органов — в вышестоящий налоговый орган и в органы, 
специально созданные для защиты прав налогоплательщиков, 

так и  при применении относительно новых для налогового 
права альтернативных способов разрешения налоговых споров, 
таких как — медиация и арбитраж. [2, с. 221, стр. 229]

Правовой механизм внесудебного рассмотрения налоговых 
споров достаточно распространен в мировой практике. И. И. Ку-
черов обращал внимание, что от судебного порядка он отлича-
ется прежде всего тем, что «такое производство возлагается на 
налоговые (финансовые) органы, действия которых обжалуются, 
и осуществляется в административном порядке». [3, с. 248]

Как правило, в большинстве государств возможность взы-
скания спорных сумм при рассмотрении спора в суде сохраня-
ется. Однако, в некоторых государствах судебное обжалование 
приостанавливает исполнение обжалуемого решения налого-



«Молодой учёный»  .  № 24 (471)   .  Июнь 2023  г.234 Юриспруденция

вого органа. Такие правила, в частности, закреплены в законо-
дательстве Бельгии, Израиля, Испании, Кипра, Латвии, Мальты, 
Польши, Словакии и Швейцарии. [4, стр. 223–234]

В настоящее время в  зарубежных странах активно наби-
рает обороты внесудебный порядок урегулирования нало-
говых споров, в то время как в России наоборот. Если исходить 
из практики, метод судебного урегулирования споров в  Рос-
сийской Федерации более результативный для налогоплатель-
щиков, чем административный.

Например, в  США налогоплательщик имеет право обжа-
ловать акты и действия (бездействие) налоговых органов в ад-
министративном порядке через Бюро жалоб Управления фе-
деральной налоговой службы. Процент обжалуемых решений 
судов первой инстанции по налоговым спорам в США довольно 
низкий, а споров, урегулированных сторонами до принятия дел 
к рассмотрению судьей, огромное количество. В связи с такими 
показателями, можно сделать точный вывод относительно того, 
что налоговое процессуальное законодательство США дей-
ствует весьма эффективно.

Если американский налогоплательщик собирается обжало-
вать действия (бездействие) налоговых органов в судебном по-
рядке, то ему предоставляется право выбирать между тремя ви-
дами судов: Налоговым судом США, Окружным судом США 
и Судом США по претензиям к федеральному правительству. 
Интересной особенностью Налогового суда США является то, 
что налогоплательщик может обратиться только в этот суд еще 
до того, как он уплатил налог, полагая, что сумма, определенная 
Налоговым управлением США (IRS), исчислена неверно. В со-
ответствии с  процессуальным порядком рассмотрения нало-
говых споров, определенном в  гл.  76 Кодекса внутренних до-
ходов, к юрисдикции Налогового суда относятся, прежде всего, 
иски налогоплательщиков в отношении правильности инфор-
мации, содержащейся в уведомлении о недоимках.

В отношении исков юридических лиц, претендующих на 
восстановление их льготного налогового статуса, полной юрис-
дикцией обладает Претензионный суд (Claims Court). Рассмо-
трение дел в  указанном суде осуществляется судьей едино-
лично. Федеральные районные суды (Federal District Courts) 
преимущественно рассматривают иски налогоплательщиков 
о возврате сумм излишне уплаченных налогов. При этом по от-
дельным делам суд осуществляется с участием присяжных.

Все вышеуказанные судебные инстанции избегают выне-
сения решения до тех пор, пока не убедятся, что налогопла-
тельщик использовал все административные средства защиты, 
имеющиеся в  его распоряжении.  [5, с.  65] Именно поэтому 
в  США это приводит к  тому, что по большинству налоговых 
споров стороны приходят к соглашению до начала слушаний.

В Великобритании отсутствует единая унифицированная 
судебная система. В  настоящее время можно говорить о  трех 
относительно самостоятельных судебных системах: Ан-
глии и Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии, для которых 
высшей судебной инстанцией является Верховный суд Вели-
кобритании.  [6] Рассмотрение налоговых споров в  Велико-
британии своеобразно тем, что первой и  второй инстанцией 
налоговые споры рассматриваются трибуналами. Трибуналы 
осуществляют формальные процедуры разрешения споров 

аналогично судам общей юрисдикции, но имеют иные правила 
и  процедуры; и  действуют только в  специализированной об-
ласти. Однако судебные органы по-прежнему осуществляют 
надзор за трибуналами. Если до 2009 г. в рамках рассмотрения 
по первой инстанции налоговые споры распределялись между 
тремя трибуналами в зависимости от того, в отношении уплаты 
каких налогов возник спор, то в настоящее время рассмотрение 
большинства налоговых споров по первой инстанции осуще-
ствляется налоговой палатой трибунала первого уровня. Ре-
шение трибунала первого уровня по налоговым спорам можно 
обжаловать в Высший трибунал, который, несмотря на свое на-
звание, является высшей судебной инстанцией.

В Германии неформальное (внесудебное) разрешение нало-
говых конфликтов малоэффективно. Такой метод не гаранти-
рует достижения правовой защиты налогоплательщика. Досу-
дебное урегулирование споров подразумевает обязательную 
подачу налогоплательщиком Германии жалобы на акт нало-
гового органа, направляя ее в письменной форме в орган, из-
давший этот акт. Судебное рассмотрение налоговых споров 
регламентируется законом «О  налогово-финансовых судах». 
В  стране существуют налогово-финансовые суды первой ин-
станции на уровне земель и  один апелляционный суд («Фе-
деральный финансовый суд») на федеральном уровне. От на-
логоплательщика изложения по применению нормативных 
положений налогового права к обжалованному делу не требу-
ется. В зависимости от сложности рассматриваемого дела при-
влекается налоговый консультант или адвокат. Германский 
налогоплательщик имеет право на возмещение из государ-
ственной казны всех понесённых им расходов в ходе досудеб-
ного и судебного обжалования. [7]

Во Франции у субъектов налогообложения существует, по-
мимо других способов, дополнительная возможность дока-
зать свою правоту и  неправомерность выводов налоговиков. 
Такая возможность заключается в том, что налогоплательщик 
Франции, не согласный с  выводами налоговой проверки, по-
мимо возможности обращения в вышестоящую налоговую ад-
министрацию и в  суд, как это принято в большинстве стран, 
в том числе и в России, имеет возможность обратиться в спе-
циальную Комиссию, членами которой являются представи-
тели судебного органа, налоговой администрации, а также ком-
мерции. Возглавляет такую комиссию судья. Рассмотрение 
налоговых споров такой комиссией является одним из главен-
ствующих элементов досудебной процедуры. Так, в большин-
стве споров решение принимается в пользу налоговых органов, 
но все же, в ряде случаев, Комиссия приходит к выводу о пра-
воте налогоплательщика. [8]

В случае несогласия французского налогоплательщика 
с предъявленными ему суммами штрафов, такие споры рассма-
триваются в так называемых административных судах. Бывают 
случаи, когда в налоговом правонарушении имеется уголовный 
аспект, тогда налоговая служба Франции передаёт материалы 
в Уголовный суд Франции. Следующая составляющая, которая 
учитывается налоговой администрацией Франции при при-
нятии решения о  направлении материалов проверки в  суд — 
это нанесение ущерба бюджету. В настоящее время в Уголовный 
Суд передаются дела, по которым размер ущерба бюджету со-
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ставляет свыше 60 тыс. евро. А также, во Франции применение 
мер уголовного наказания не отменяет наложение и взыскание 
налоговых санкций.

В заключение необходимо отметить, что правоотношения, 
возникающие в  сфере налогового законодательства, сложны 

и  многогранны. Большинство налоговых правоотношений 
строятся на разногласиях сторон (налогового органа и налого-
плательщика) и носят спорный характер, как в России, так и за 
рубежом, однако способы защиты прав субъектов налогообло-
жения и их эффективность применения различны.
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В статье анализируются сложившиеся противоречия в сфере Сводов обычаев морских портов в Российской Федерации. Авторы 
уделяют внимание, с одной стороны, чрезмерному разнообразию Сводов обычаев морских портов и их противоречию законодатель-
ству, и, с другой стороны, отсутствию законодательства в области регулирования формы и содержания Свода обычаев конкрет-
ного морского порта. В заключительной части настоящей статьи приведены практические рекомендации по преодолению таких 
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Свод обычаев морского порта на сегодняшний день пред-
ставляет собой совокупность установленных деловой прак-

тикой правил, регулирующих важную практическую часть мор-
ской перевозки груза и безопасности мореплавания [1, с. 31].
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Особое внимание авторы уделяют тому, как обычаи порта 
регулируют вопросы, связанные с  временем и  способами до-
ставки груза к судну; временем, необходимым для выполнения 
грузовых работ; графиком работы порта; исчислением стояноч-
ного времени.

Более того, Свод обычаев морского порта может являться 
источником для разрешения спора по существу как в судебных, 
так и арбитражных (третейских) органах, что подтверждается 
позицией Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-Про-
мышленной Палате Российской Федерации [2].

Однако перед тем, как перейти к  проблемным вопросам 
настоящей статьи, авторы считают нужным указать, что для 
уяснения сущности Свода обычаев морского порта, пред-
ставляется нужным уяснить, что законодатель понимает под 
терминами «обычай» и «порт».

В статье  5 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ) дается следующее определение: «обычай — сло-
жившееся и  широко применяемое в  какой-либо области пред-
принимательской или иной деятельности, не предусмотренное 
законодательством правило поведения, независимо от того, за-
фиксировано ли оно в  каком-либо документе»  [3]. Иными сло-
вами, это такое правило поведения, которое формируется не за-
конодателем, а самими участниками деловых отношений и может 
иметь самые различные формы фиксации (например, устная или 
письменная), на чем в дальнейшем авторы остановятся подробнее.

Аналогичное определение содержится в  Федеральном За-
коне от 08.11.2007 N261-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О  морских 
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — 
ФЗ «О Портах») [4]. В указанном законе в статье 3 под обычаями 
морского порта понимаются правила поведения, сложившиеся 
и широко применяемые при оказании услуг в морском порту и не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В ч. 3 ст. 1 ФЗ «О Портах», со ссылкой на статью 9 Кодекса 
Торгового Мореплавания под морским портом понимаются его 
территория и совокупность размещенных в границах этой тер-
ритории объектов инфраструктуры морского порта, исполь-
зуемых для осуществления деятельности в  целях торгового 
мореплавания, в  том числе для оказания услуг, согласно вы-
шеуказанной статье ФЗ «О Портах» контроль и регулирование 
деятельности портов осуществляет государство.

Таким образом, порт — определенное государством гра-
ницы акватории и  прилегающие к  ней причалы, на которых 
возможна деятельность хозяйствующих субъектов.

В целом, авторы полагают, что существующее регулиро-
вание Свода обычаев морского порта является недостаточным, 
так как фактически состоит из трех правовых норм, закреп-
ленных в  одной статье в  ФЗ «О  Портах». В  конце настоящей 
статьи будут предложены необходимые новеллы с целью гар-
монизации законодательства в сфере морских портов.

Следствием того, что обычаи происходят от самих участ-
ников деловых отношений и того, что такие обычаи фактически 
не урегулированы законодательством, является полное отсут-
ствие единообразия среди различных Сводов обычаев морских 
портов, что на практике их применения приводит к трудностям 
и неоднозначности восприятия.

Сопоставляемые Своды обычаев морских портов, вы-
бранные в произвольном порядке различаются по следующим 
характеристикам:

1) Объем
Владивостокский морской торговый порт — 8 страниц [5];
Ванинский морской торговый порт — 20 страниц [6];
Петропавловск-Камчатский морской торговый порт — 26 

страниц [7];
Морской торговый порт Туапсе — 45 страниц [8].
2) Регулирование лоцманской проводки
Находкинский морской торговый порт в  вопросе лоцман-

ской проводки отсылает на Департамент морского транспорта 
г. Находка [9];

Владивостокский морской торговой порт осуществляет 
лоцманскую проводку исключительно на основе положений 
Свода обычаев морского порта;

Новороссийский морской торговый порт не содержит поло-
жений о лоцманской проводке и отсылает на морскую админи-
страцию порта Новороссийск [10];

Свод обычаев Морской порт Петропавловск-Камчатский не 
содержит информации к лоцманской проводке.

3) Орган (лицо), издавшее Свод обычаев морского порта
Новороссийский морской торговый порт — Председатель 

Совета директоров ОАО «НМТП»;
Калининградский морской рыбный порт — неуказанное 

должностное лицо ФГУП «КМРП» [11];
Анадырский морской порт — Генеральный директор 

АО «Анадырьморпорт» [12];
Владивостокский морской торговый порт — указание на 

орган (лицо), издавший Свод обычаев морского порта, отсут-
ствует;

Морские порты Темрюк и  Кавказ — начальники отделов 
портовой деятельности и морского права Министерства Транс-
порта РФ [13].

4) Освидетельствование Торгово-Промышленной Па-
латой (далее — ТПП) Свода обычаев производилось:

Новороссийского морского торгового порта — межрай-
онной ТПП;

Морского торгового порта Таганрог — не содержит ука-
зания на факт освидетельствования какой-либо ТПП [14];

Находкинского морского торгового порта — председателем 
морской региональной ТПП;

Владивостокского морского рыбного порта — председа-
телем ТПП Приморского края [15];

Анадырского морского порта — ТПП РФ.
Противоречивость Сводов обычаев усугубляется тем, что 

на территории одного порта как комплексного инфраструк-
турного элемента государства могут осуществлять деятель-
ность несколько стивидорных компаний. Например, в  порту 
г. Новороссийск существуют две доминирующие стивидорные 
компании — ОАО «Новороссийский морской торговый порт» 
и  ОАО «Новорослесэкспорт»  [16]. Каждая из этих компаний, 
несмотря на вхождение в один конгломерат «Группа НМТП», 
издала свой Свод обычаев морского порта, что приводит к их 
коллизии, так как названной зоной действия обоих Сводов 
обычаев является порт Новороссийск.
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Такое положение дел может привести к следующему. Вы-
шеупомянутая судебная практика Морской Арбитражной 
Комиссии при ТПП РФ показывает, что даже если обычай 
является неписанным (то  есть, не закреплен в  каком-либо 
документе либо закреплен с  нарушениями, как, например, 
Свод обычаев торгового порта Владивосток, где не указан 
орган (лицо), издавший его), то хозяйствующие субъекты все 
равно должны в  соответствии с  характером своей деятель-
ности осознавать значимость обычаев (ст. 5 ГК РФ; ст. 9 Вен-
ской Конвенции «О международной купле-продаже» 1980 г.) 
и подчиняться им, в случае, если законом или договором не 
предусмотрено иное.

Появляется закономерный вопрос: «каким образом раз-
решить спор по существу, если в одном порту существует не-
сколько противоречащих друг другу Сводов обычаев морского 
порта, а в договоре и законе отсутствуют положения, регулиру-
ющие возникшие спорные правоотношения?».

К сожалению, на данный момент, судебная практика не дает 
ответа на этот вопрос, однако учитывая, что Новороссийск — 
крупнейший порт на юге России, то появление подобного спора 
представляется вполне вероятным, что, скорее всего, вы-
зовет «неожиданное судебное решение», что будет являться не 
лучшим исходом для формирования отечественной практики 
правоприменения по указанному вопросу.

На данный момент, попытки разрешить рассматриваемую 
проблему предпринимаются Министерством Транспорта РФ 
путем утверждения Обязательных Постановлений в  морских 
портах. Авторы полагают, что такой метод регулирования не 
является эффективным по нескольким причинам.

Во-первых, Обязательные Постановления имеют детали-
зирующее содержание по отношению к Сводам обычаев мор-
ских портов. Иными словами, Обязательные Постановления 
составляются и  утверждаются на основе уже существующих 
Сводов обычаев морских портов, что приводит к тому, что Обя-
зательные Постановления лишь дополняют первоначальные 
Своды обычаев морских портов в  тех пропорциях, которые, 
по мнению Министерства Транспорта РФ, являются необхо-
димыми. Иллюстрацией данного тезиса является объем и со-
держание Обязательных Постановлений. Так, в  порту Ново-
российск Обязательные Постановления представляют собой 
документ, состоящий из 44 страниц, а в порту Владивосток уже 
из 49 страниц [17, 18]. Отличаются также как главы, так и их 
содержание (например, главы 12 и 15 указанных Обязательных 
Постановлений).

Во-вторых, Обязательные Постановления имеют цель, 
в первую очередь, регламентировать порядок прохода судов по 
акватории порта, а также устанавливают правила безопасности 
для входящих в акваторию судов, что отличает Обязательные 
Постановления от Сводов обычаев морских портов, которые 
регламентируют, в первую очередь, вопросы, связанные с без-
опасностью мореплавания в морских портах, с временем и спо-
собах доставки груза к  судну; временем, необходимым для 
выполнения грузовых работ; графиком работы порта; исчисле-
нием стояночного времени.

Исходя из вышесказанного, авторы делают вывод о невоз-
можности разрешить проблемы, связанные с отсутствием еди-

нообразия Сводов обычаев морских портов и их противоречия 
законодательству путем издания детализирующих Обяза-
тельных Постановлений.

В связи с этим, авторы предлагают следующий порядок из-
менений (на примере порта Владивосток).

Во-первых, Свод обычаев морского порта должен издаваться 
государственной администрацией морского порта согласно 
единой методике, утверждаемой тем государственным органом, 
который осуществляет контроль безопасности порта и  ведет 
реестр морских портов. Согласно статье 9 ФЗ «О портах» таким 
органом является Федеральное агентство морского и речного 
транспорта (далее — Росморречфлот).

Своего рода «Конституцией» для Свода обычаев морского 
порта станет ФЗ «О  портах», в  котором вышеупомянутая 3 
статья названного ФЗ будет основной нормой, регламентиру-
ющей Свод обычаев морских портов.

Внесение изменений в  ФЗ «О  портах» путем дополни-
тельной детализации основных требований к  Своду обычаев 
морского порта и определение государственного органа, издаю-
щего методику по составлению Свода обычаев морского порта, 
приведет к единообразию и гармонизации с законодательством 
таких Сводов, и, вместе с тем, будет учитывать географические 
и технические особенности портов.

Во-вторых, следует изменить сферу действия Свода обы-
чаев морского порта. На сегодняшний день каждая стиви-
дорная компания имеет в своем владении лишь ту часть порта, 
которую такая компания арендует у государства. На практике 
это означает, что даже если стивидорная компания называется 
ПАО «Владивостокский морской торговый порт», это не при-
водит к  тому, что такое ПАО осуществляет деятельность на 
территории всего порта. Следовательно, любой Свод обычаев 
морского порта априори не распространяется на весь порт, что 
противоречит названию Свода обычаев морского порта и сути 
такого Свода.

Разрешить данное противоречие возможно путем распро-
странения сферы действия Свода обычаев морского порта на 
всю территорию порта.

В-третьих, позволить стивидорным компаниям, на основе 
принятого администрацией морского порта Свода обычаев 
морского порта, издавать свои локальные нормативные акты, 
в которых будет регламентирован порядок работы таких сти-
видорных компаний и будет указана конкретная зона действия 
такого локального нормативного акта. Такой локальный норма-
тивный акт должен:

1) Не противоречить Своду обычаев морского порта;
2) Детализировать положения Свода обычаев морского 

порта;
3) Распространять свое действие с  момента швартовки 

судна у причала стивидорной компании;
4) Находиться в открытом доступе в Сети «Интернет».
Таким образом, согласно концепции авторов, Росморреч-

флот утверждает методику по составлению Свода обычаев 
морского порта, на основе которой администрация морского 
порта издаёт Свод обычаев морского порта, который действует 
на всю территорию порта и предлагаемый Свод обычаев мор-
ского порта будет действовать от момента захода судна в  ак-
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ваторию порта до момента швартовки судна у причала стиви-
дорной компании.

Практическим результатом таких изменений будет яв-
ляться упрощение восприятия прибывающими судами тех тре-

бований, которые порт выдвигает к таким судам, а также по-
зволит избавиться от противоречий, связанных с отсутствием 
единообразия существующих Сводов обычаев морских портов 
и их несоответствия законодательству РФ.
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Правовое регулирование цифровых валют  
в Российской Федерации: текущее состояние и перспективы развития

Гайнетдинов Артем Айратович, студент магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет

В статье рассматривается текущее состояние правового регулирования цифровых валют в Российской Федерации. Анализи-
руются действующие законодательные акты, в том числе законодательство, регулирующее налогообложение операций с цифро-
выми валютами, а также проекты законов, предложения и инициативы от государственных и общественных организаций. Выяв-
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ляются существующие проблемы и препятствия для развития цифровых валют в России и рассматриваются возможные пути их 
решения.

Ключевые слова: цифровая валюта, правовое регулирование, налогообложение, законодательство, Россия.

Цифровые валюты являются новым типом активов, ко-
торые получили широкое распространение в  последние 

годы, привлекая внимание как частных инвесторов, так и прави-
тельств и регуляторов. В Российской Федерации регулирование 
цифровых валют началось сравнительно недавно, и  несмотря 
на то, что за последние годы были предприняты значительные 
усилия для создания законодательного и нормативного фрейм-
ворка, этот процесс до сих пор не завершен. В настоящей статье 
рассматривается текущее состояние правого регулирования ци-
фровых валют в Российской Федерации, включая анализ законо-
дательных и нормативных актов, влияющих на сферу использо-
вания цифровых валют. Кроме того, мы рассмотрим перспективы 
развития регулирования цифровых валют в России, основываясь 
на последних законодательных инициативах и практике приме-
нения нормативных требований, а  также учитывая междуна-
родные тенденции в области регулирования цифровых валют.

Цифровые валюты являются относительно новым явлением 
на финансовых рынках, поэтому их правовое регулирование 
находится на стадии становления. В России правовое регули-
рование цифровых валют осуществляется на основе Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных 
данных», Федерального закона от 10 июля 2002 года №  86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
Федерального закона от 7 августа 2001 года №  115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

Одним из основных вопросов, связанных с правовым регу-
лированием цифровых валют в России, является их определение 
в правовых актах. В настоящее время в законодательстве России 
не содержится определения термина «цифровая валюта». Од-
нако, были предложены различные определения, в  том числе 
в проектах законов, разрабатываемых в последние годы.

В настоящее время вопрос правового регулирования ци-
фровых валют является актуальным как в России, так и во всем 
мире. В связи с этим, было проведено множество исследований, 
посвященных данной теме. В рамках обзора литературы были 
рассмотрены следующие работы:

– «Регулирование криптовалют и ICO в России: текущее со-
стояние и перспективы» (авторы: И. Ю. Шанцев, А. В. Смолякова);

– «Регулирование криптовалют в России: проблемы и пер-
спективы» (авторы: Д. В. Лебедев, А. Г. Андреев);

– «Криптовалюты в  России: правовой аспект» (автор: 
А. И. Щипакин);

– «Правовое регулирование криптовалют в России и за ру-
бежом: сравнительный анализ» (автор: А. В. Мамонтов).

Все указанные работы посвящены анализу законодательного 
и нормативного фреймворка, регулирующего сферу использо-
вания цифровых валют в России. В ходе исследований авторы 
выявляют недостатки текущего законодательства, а также пред-
лагают меры по улучшению правового регулирования. Кроме 
того, в некоторых работах проводится сравнительный анализ 

опыта правового регулирования криптовалют в  различных 
странах мира. Общая тенденция, выявленная во всех исследо-
ваниях, свидетельствует о необходимости усиления правового 
регулирования сферы цифровых валют в России. В частности, 
многие авторы отмечают противоречия между законодатель-
ством и реальной практикой использования цифровых валют, 
а также высказывают опасения относительно возможности ис-
пользования цифровых валют для совершения незаконных дей-
ствий. В связи с этим, предлагаются различные меры по улуч-
шению правового регулирования, направленные на повышение 
прозрачности и безопасности использования цифровых валют.

Методы исследования

В данном исследовании был использован метод анализа пра-
вовых норм и  документов, регулирующих оборот цифровых 
валют в Российской Федерации. Анализ осуществлялся с учетом 
последних изменений в законодательстве и актуальной судебной 
практики. Для достижения цели исследования, были постав-
лены следующие задачи: 1) проанализировать законодательные 
акты Российской Федерации, регулирующие оборот цифровых 
валют; 2) проанализировать актуальную судебную практику по 
вопросам цифровых валют; 3) выявить проблемы в  правовом 
регулировании цифровых валют в Российской Федерации.

Результаты

Анализ законодательных актов показал, что в  Российской 
Федерации существует несколько документов, регулирующих 
оборот цифровых валют. В частности, это Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
Федеральный закон «О национальной платежной системе», Фе-
деральный закон «О рынке ценных бумаг», а также некоторые 
нормативные акты Банка России.

В соответствии с  Федеральным законом «О  Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России яв-
ляется единственным эмитентом денежных знаков на терри-
тории Российской Федерации. В  связи с  этим, использование 
цифровых валют в качестве средства платежа и сбережения яв-
ляется ограниченным и регулируется сильно ограниченным ко-
личеством нормативных актов.

Федеральный закон «О  национальной платежной системе» 
предоставляет право Банку России устанавливать требования 
к участникам национальной платежной системы, а также обязан-
ности по соблюдению регламентов и правил. Нормативные акты 
Банка России, в свою очередь, устанавливают требования к орга-
низациям, занимающимся обменом и обработкой платежей [9].

Текущее состояние регулирования цифровых валют 
в  России не определяется полностью законодательством, что 
приводит к  неопределенности статуса криптовалют в  эконо-
мике страны. Несмотря на отсутствие четкой правовой базы 
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для регулирования цифровых валют, Россия активно занима-
ется разработкой законодательства в  этой области, которое 
будет учитывать особенности криптовалют и  регулирование 
их использования. В качестве одного из основных направлений 
развития регулирования цифровых валют в России выступает 
их легализация и интеграция в национальную экономику.

Кроме того, развитие правового регулирования цифровых 
валют в России будет направлено на защиту интересов инве-
сторов и  пользователей криптовалют, а  также борьбу с  неза-
конной деятельностью, связанной с использованием цифровых 
валют.

Заключение

Таким образом, правовое регулирование цифровых валют 
в  Российской Федерации является актуальной темой, требу-
ющей дальнейшего исследования и развития. Несмотря на то, 
что в  последние годы были приняты законы и  нормативные 
акты, регулирующие отношения, связанные с использованием 

криптовалюты, необходимо продолжать улучшать регулиро-
вание этой области и развивать новые подходы, учитывая бы-
стрый технологический прогресс.

В дальнейших перспективах исследования необходимо уде-
лить внимание следующим аспектам:

1) Улучшение механизмов государственного контроля 
и надзора за операциями с цифровыми валютами, в том числе 
с учетом возможности использования криптовалюты для фи-
нансирования терроризма и отмывания денег.

2) Создание специальных правовых режимов для крипто-
валютных компаний и ICO-проектов, которые позволят разви-
вать инновации в области цифровых технологий, сохраняя при 
этом контроль со стороны государства.

3) Усиление международного сотрудничества в области ре-
гулирования криптовалют, с целью разработки единых между-
народных стандартов и правил.

4) Повышение осведомленности населения о рисках и пре-
имуществах использования криптовалют, путем проведения 
информационных кампаний и образовательных программ.
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В статье рассматриваются научные точки зрения по вопросу о правовой природе брачного договора. Автор приходит к выводу 
о том, что брачный договор имеет смешанную правовую природу. Данный договор включает в себя элементы как гражданско-пра-
вового, так и семейно-правового договора.
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Рассматривая вопрос о  правовой природе брачного дого-
вора, в первую очередь необходимо обратиться к понятию 

правовой природы. По мнению С. В. Малюгина, «в научной дея-

тельности правовая природа трактуется как категория, отража-
ющая сущностные признаки различных правовых явлений, по-
зволяющая понять их место и значение в юридической сфере 
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деятельности»  [10, с.  46]. Это означает, что обращение к пра-
вовой природе помогает правильно квалифицировать возника-
ющие общественные отношения.

В научных исследованиях существует три точки зрения по во-
просу о правовой природе брачного договора. Некоторые ученые 
считают, что брачный договор является лишь гражданско-пра-
вовым договором и  не выходит из сферы гражданско-право-
вого регулирования. Другая часть ученых определяет принад-
лежность брачного договора к  семейному праву и  утверждает, 
что рассматриваемый договор относится к  семейно-правовым 
договорам. И,  наконец, третья часть ученых придерживается 
особой точки зрения, согласно которой брачный договор — это 
смешанный договор, который включает в себя элементы как гра-
жданско-правового, так и семейно-правового договора.

Многие ученые поддерживают первую точку зрения и опро-
вергают уникальность брачного договора. Приверженцы ука-
занной точки зрения приводят аргумент о  том, что в  общем 
виде брачный договор урегулирован нормами Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — ГК РФ) [1], что подтвер-
ждается статьей  4 Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее — СК РФ), где сказано, что к имущественным и личным 
неимущественным отношениям, возникающим между членами 
семьи, не урегулированным семейным законодательством, при-
меняется гражданское законодательство постольку, поскольку 
это не противоречит существу семейных отношений [2].

Так, Б. М. Гонгало и  П. В. Крашенинников категорично 
утверждают, что брачный договор есть «обычная гражданско-
правовая сделка»  [8, с.  103–104]. М. И. Брагинский и  В. В. Ви-
трянский оценивают брачный договор исключительно как 
разновидность гражданско-правовых договоров  [5, с.  27]. 
М. В. Антокольская считает, что «наличие у брачного договора 
определенной специфики не означает, что брачный договор яв-
ляется особым договором семейного права, отличным от дого-
воров гражданских» [3, с. 167].

Противоположную точку зрения высказывает А. М. Не-
чаева, которая в отношении главного аргумента ее оппонентов 
о  существенном влиянии ГК РФ на брачный договор утвер-
ждает, что в  ГК РФ договорные отношения устанавливаются 
всего лишь в общем виде (статья 256) [1]. Напротив, СК РФ ре-
гулирует данные отношения несравненно более детально, опре-
деляя правовую природу брачного договора, форму его за-
ключения, содержание, основания изменения, расторжения 
и признания недействительным.

Также, по мнению А. М. Нечаевой, «речь идет не о граждан-
ско-правовом договоре как сделке имущественного характера, 
заключаемой между физическими лицами, а о весьма своеоб-
разной, основанной на личных отношениях договоренности от-
носительно судьбы имущества. Такой договор напрямую связан 
с браком» [12, с. 57].

А. В. Мыскин отмечает, что «соблазн объявить брачный до-
говор договором особого рода, договором семейного (а не гра-
жданского) права весьма велик, и, кроме того, для этого имеется 
ряд правовых оснований. Как известно, категория »договор« 
является категорией преимущественно гражданско-правовой. 
Однако договорные конструкции встречаются в  настоящее 
время не только в гражданском праве, но и в ряде других от-

раслей права и законодательства. Причем указанная тенденция 
с каждым годом становится все очевиднее» [11, с. 33].

Отрицает гражданско-правовой характер брачного договора 
и  О. Н. Низамиева. Она в  полной мере раскрывает специфиче-
ские особенности брачного договора, которые предопределяют 
его семейно-правовую природу. К  таким специфическим осо-
бенностям О. Н. Низамиева относит строго определенный субъ-
ектный состав (супруги и лица, вступающие в брак), зависимость 
брачного договора от брака (вне брака брачный договор суще-
ствовать не может), своеобразный предмет брачного договора 
(как уже имеющееся имущество, так и то, которое будет приоб-
ретено в  будущем), содержание брачного договора (отсутствие 
установленного перечня существенных условий брачного дого-
вора), нерасторжимую связь с личными отношениями его участ-
ников, в силу чего он приобретает личный характер [13, с. 7–8].

Такая имеющая важное значение особенность брачного до-
говора как особый субъектный состав продемонстрирована 
в статье 40 СК РФ, согласно которой брачным договором при-
знается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения [2].

Сторонами обычного гражданско-правового договора 
могут выступать любые субъекты гражданских правоотно-
шений: физические и  юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, государство. Стоит отметить, что в отличие 
от гражданско-правовых договоров, семейно-правовые дого-
воры, как правило, не являются самостоятельными юридиче-
скими фактами. Стороны связаны правами и обязанностями, 
определенными семейным законодательством, уже состоят 
в  правоотношениях, которые договором конкретизируются, 
дополняются [15, с. 7]. Так и брачный договор не может быть за-
ключен без наличия определенного юридического факта: сто-
роны должны состоять в браке (вступать в брак).

Следует отметить, что важным для определения правовой 
природы брачного договора вопросом является вопрос о воз-
можности заключения брачного договора через институт пред-
ставительства. В соответствии с пунктом 4 статьи 182 ГК РФ не 
допускается совершение через представителя сделки, которая 
по своему характеру может быть совершена только лично [1].

О. А. Федорова считает, что именно «брачный договор отно-
сится к сделкам, которые по своему характеру могут быть совер-
шены только лично» [14, с. 22]. Мы согласны с мнением О. А. Фе-
доровой, ведь в случае если один из супругов (лиц, вступающих 
в брак) решит заверить у нотариуса доверенность на заключение 
брачного договора кем-либо вместо такого супруга, то тем самым 
он нарушит свои же права, т. к. нотариус в момент заключения 
договора обязан разъяснить права и обязанности сторон, преду-
предить о возможных последствиях совершаемых ими действий, 
чего не будет сделано в отношении одного из супругов, если он не 
будет присутствовать на сделке лично. Помимо этого, вторая сто-
рона ставится наличием доверенности в еще более сложное по-
ложение, ведь доверенное лицо вправе заключить брачный до-
говор лишь на тех условиях, которые прописаны в доверенности, 
а вторая сторона вынуждена согласиться на указанные условия.

Что касается института законного представительства, то 
большинство ученых допускают возможность заключения 
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брачного договора опекуном или с  согласия попечителя при 
условии получения разрешения органа опеки и  попечитель-
ства, однако И. Р. Антропова придерживается отличного от 
большинства точек зрений мнения. Она утверждает следу-
ющее: «Полагаем невозможным заключение брачного договора 
с согласия попечителя или опекуном, т. к. как это противоречит 
существу брачного договора. Таким образом, считаем невоз-
можным заключение брачного договора через институт пред-
ставительства, потому что брачный договор носит лично-дове-
рительный характер, подобно завещанию, заключению брака. 
Поэтому считаем целесообразным внесение соответствующих 
изменений в законодательство» [4, с. 115].

Таким образом, мы полностью поддерживаем точку зрения 
И. Р. Антроповой и также считаем, что будет логичным закреп-
ление в  законодательстве возможности заключения брачного 
договора только лично, а  не через представителя. Сравнение 
брачного договора с завещанием и заключением брака демон-
стрирует его тесную связь с  семейным правом, что говорит 
о  том, что не следует относить брачный договор лишь к  гра-
жданско-правовым сделкам, которые в большинстве могут за-
ключаться через институт представительства.

Говоря о  предмете брачного договора как о  его специфи-
ческой черте, следует отметить, что «предметом брачного до-
говора являются отношения по поводу принадлежности иму-
щества, по управлению и  распоряжению имуществом, по его 
разделу, предоставлению содержания или алиментные отно-
шения» [4, с. 116]. Помимо этого, брачный договор может ре-
гулировать отношения супругов по поводу порядка несения 
каждым из них семейных расходов.

В связи с тем, что брачный договор может определять судьбу 
имущества не только уже имеющегося, но и  приобретенного 
в будущем, брачный договор носит перспективный характер [9, 
с. 79]. У супругов по такому договору могут в будущем возник-
нуть дополнительные права и обязанности, связанные с приоб-
ретением в браке нового имущества, а не только уже существу-
ющие права и обязанности.

Такие специфические черты брачного договора как содер-
жание брачного договора (отсутствие установленного перечня 
существенных условий брачного договора) и личный характер 
взаимоотношений между сторонами раскрывается пункте  2 
статьи 42 СК РФ, согласно которому права и обязанности, пред-
усмотренные брачным договором, могут ограничиваться опре-
деленными сроками либо ставиться в зависимость от наступ-
ления или от ненаступления определенных условий [2]. Данное 
обстоятельство относится также к условиям личного характера.

И. Р. Антропова приводит следующие примеры: «Право од-
ного из супругов на получение какого-либо имущества или 
содержания может возникнуть в  определенных случаях (ро-
ждение ребенка, нетрудоспособность одного из супругов). 
С другой стороны, брачным договором может быть предусмо-
трено, например, прекращение обязанности одного из супругов 
по предоставлению содержания другому супругу при возник-
новении обстоятельств негативного характера (супружеская 
измена, алкоголизм, наркомания). Возможно и  изменение ре-
жима собственности супругов в зависимости от условий лич-
ного характера» [4, с. 116].

Согласно мнению, высказываемому Е. М. Ворожейкиным, 
«брачный договор можно рассматривать как гражданско-пра-
вовой лишь в той мере, в какой он регулирует отношения, со-
ставляющие предмет гражданского права: видоизменяет за-
конный или устанавливает договорный режим имущества 
супругов, определяет права и обязанности супругов по управ-
лению и распоряжению их имуществом, предусматривает пра-
вила раздела в случае расторжения брака, иными словами, опре-
деляет правоотношения собственностью супругов. В той части, 
в которой брачный договор определяет семейные правоотно-
шения — алиментные, личные, — он не может считаться гра-
жданско-правовой сделкой. Именно в этой части о нем следует 
говорить как об особом, семейно-правовом соглашении»  [7, 
с. 134–135].

А. А. Вихарев утверждает, что ученые, настаивающие на гра-
жданско-правовом характере брачного договора, справедливо 
берут в  расчет его формальную сторону. Становление инсти-
тута брачного договора связано в первую очередь с  граждан-
ским, а не семейным законодательством. Не учитывать эти об-
стоятельства, отстаивать исключительно семейно-правовую 
сущность данного соглашения в таких условиях было бы оши-
бочно. Вместе с тем не принимать во внимание основание за-
ключения брачного договора (вступление в брак — статья 41 СК 
РФ), прекращение его действия (прекращение брака — пункт 3 
статьи 43 СК РФ), имеющих в чистом виде семейно-правовую 
принадлежность, представляется тоже неверным. Вот почему, 
брачный договор, представляет собой «смешанный», ком-
плексный правовой институт, регламентируемый нормами гра-
жданского и семейного права, значимость и влияние которых 
должны учитываться в равной мере [6, с. 117].

И. Р. Антропова, подводя итог своему исследованию, утвер-
ждает, что брачный договор является одновременно инсти-
тутом гражданского и семейного законодательства [4, с. 115].

Итак, мы проанализировали различные точки зрения по во-
просу о правовой природе брачного договора. Мы считаем об-
основанными доводы ученых, поддерживающих мнение о семей-
но-правовой природе брачного договора. Однако доводы ученых, 
высказывающих точку зрения о гражданско-правовой природе 
брачного договора, также являются логичными. Таким образом, 
в ходе проведенного исследования мы пришли к выводу о том, 
что брачный договор имеет смешанную правовую природу.

По нашему мнению, данный договор включает в себя элементы 
как гражданско-правового, так и  семейно-правового договора. 
Не следует отрицать влияние на брачный договор гражданского 
права, однако не стоит преуменьшать значение в  рассматри-
ваемом вопросе и семейного права. Семейное право имеет свои 
специфические нормы, которые делают брачный договор отли-
чающимся от обычного гражданско-правового договора. Более 
того, семейно-правовые нормы накладывают на брачный договор 
свои характерные черты, что позволяет семейному праву регули-
ровать брачный договор наравне с гражданским правом.

Мы убеждены, что между семейным и гражданским правом 
нет соревнования за главенство в регулировании брачного до-
говора. Гражданско-правовые и семейно-правовые нормы «де-
лают одно общее дело», а именно — дополняют друг друга при 
регулировании брачно-семейных отношений.
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Убийство как особо тяжкое преступление против жизни
Гурбанова Мария Алексеевна, студент

Ульяновский государственный университет

В данной статье рассматривается определение понятия убийства, исследуются его виды, объективные и субъективные при-
знаки, так как изучение понятия убийства наряду с исследованием объективных и субъективных признаков этого состава пре-
ступления имеет как научное, так и большое практическое значение.

Ключевые слова: жизнь человека, убийство, простое убийство, ответственность, квалификация убийства, уголовное законо-
дательство.

Жизнь — это безусловное право физического лица, которое 
гарантируется государством. Посягательства на жизнь 

физического лица в любой стране мирового сообщества явля-
ются самыми опасными уголовными деяниями, так как возника-
ющие последствия прекращения жизни человека необратимы.

В статье 20 Конституции РФ говорится о том, что человек 
имеет право на жизнь. Статья 2 Международного пакта о гра-
жданских и политических правах гласит о правах и свободах че-
ловека как о высшей ценности. В этой же статье закрепляется 
право на жизнь каждого человека, и  лишить его этого права 
произвольно никто не может [1]. Однако, несмотря на это, про-
блема защиты человека, охраны его жизни является сегодня 

проблемой очень актуальной. Наиболее тяжким преступле-
нием против жизни в любой стране признается убийство.

Понятие убийства Уголовный кодекс РФ [2] определяет, как 
умышленное причинение смерти действием или бездействием. 
Понятие и виды убийства регламентируются статьей 105 УК РФ.

Амирасланов А. С.  [3] считает, что из употребленного за-
конодателем в УК РФ определения убийства вытекают два вы-
вода. Во-первых, убийство — это причинение смерти жертве 
при условии наличия вины в единственной форме прямого или 
косвенного умысла. Убийство в уголовно-правовом смысле не 
является причинением смерти потерпевшему по неосторож-
ности. Во-вторых, самоубийство не считается убийством, по-
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скольку объектом уголовной защиты в случае убийства явля-
ется жизнь «другого человека» [4, с. 67].

Таким образом, убийство является общественно опасным, 
противоправным деянием, умышленным причинением смерти 
другому лицу, когда оно одновременно не направлено на другое 
общественное отношение, охраняемое уголовным законом.

Объектом преступления является жизнь человека, поэтому 
очень важно определить ее начало и конец. Началом жизни за-
конодательство считает отделение плода от тела матери в момент 
разрезания пуповины. Прекращением жизни принято считать 
отсутствие функционирования всех органов и систем организма.

Первым признаком считается насилие, то есть смерть чело-
века наступает в  результате насильственного воздействия на 
его организм. Вторым признаком законодательства считается 
незаконность действия. Это выражается в том, что квалифици-
рованное убийство описано в основной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации и преследуется по закону. Третий 
признак заключается в  том, что все виды убийств являются 
преступными деяниями.

Именно вина отличает этот тип действий от причинения 
смерти по неосторожности. Причинение смерти, даже по 
просьбе жертвы, является умышленным деянием и не освобо-
ждает виновного от ответственности. Четвертый признак — не-
благоприятные, непоправимые последствия. Убийство счита-
ется оконченным с момента смерти.

Законодательство не принимает во внимание, наступила ли 
смерть немедленно или через определенный промежуток вре-
мени. Уголовно-правовой защите подлежит жизнь каждого че-
ловека, независимо от состояния его здоровья, возраста и жиз-
ненных сил, физических и моральных качеств.

Объективная сторона преступления — это деяние, направ-
ленное на причинение смерти другому лицу. В результате этого 
деяния должны наступить общественно опасные последствия. 
Должна существовать причинно-следственная связь между 
действиями конкретного субъекта и последствиями.

Субъективная сторона преступления может характеризо-
ваться прямым или косвенным умыслом. Если действия лица 
были направлены на лишение жизни конкретного гражданина, 
но по независящим от виновного обстоятельствам желаемый 
результат не наступил, то это покушение на убийство. Попытка 
может быть предпринята только с прямым намерением.

Понятие и виды убийств, описанные в Уголовном кодексе, 
предусматривают субъект преступления, которым может быть 
только вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Законодательством было выделено три вида убийства:
1. Простое убийство (ч. 1 ст. 105). Как правило, простым при-

знается убийство, которое совершено без отягчающих и смягча-
ющих обстоятельств. В науке уголовного права приводится не-
сколько примеров такого убийства — это убийство, которое было 
совершено в ссоре или драке при отсутствии хулиганских побу-
ждений; убийство, совершенное из ревности и убийство, совер-

шенное по мотивам мести, зависти и другим причинам, которые 
могли быть вызваны исходя из личных отношений.

2. Убийство при отягчающих обстоятельствах. В  части  2 
ст. 105 Уголовного кодекса предусматривается 13 пунктов, на ос-
нове которых убийство можно признать квалифицированным. 
Под данным видом убийства подразумеваются обстоятельства, 
свидетельствующие о  причинении особо негативных послед-
ствий для общественности и ужасающие характеристики лич-
ности преступника.

Например, к  категории такого вида убийства относится 
убийство двух или более лиц — это совокупность нескольких 
убийств, которые были совершены одновременно или за не-
большой промежуток времени. Следует, также обратить вни-
мание на то, что убийство не будет рассматриваться по данной 
категории, если одновременно совершилось убийство и поку-
шение на убийство другого лица, в этом случае это не будет счи-
таться признаком при отягчающих обстоятельствах [5, c.50].

Необходимо обратить внимание и на умысел преступника, 
если было совершено убийство двух или более лиц в разный пе-
риод времени и с разным умыслом, то такого рода преступления 
будут рассматриваться как неоднократные преступления.

3. Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.  106–
108). Одним из составов данного вида преступления является 
убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Такой состав 
имеет два обязательных признака: аффективное состояние ви-
новного и противоправное или аморальное поведение потер-
певшего.

У лица, совершившего преступление, такое состояние ха-
рактеризуется снижением самоконтроля над собственным по-
ведением, но как такового помрачения сознания нет, человек 
сохраняет возможность действовать в  соответствии с  при-
чиной, вызвавшей такую реакцию, а также сохраняет самокон-
троль.

Также к  убийствам при смягчающих обстоятельствах отно-
сится убийство, совершенное при превышении пределов необхо-
димой обороны или при превышении мер, необходимых для за-
держания лица, совершившего преступление (статья 108 УК РФ).

Этот вид преступления предполагает очевидное несоответ-
ствие для лица, совершившего оборону, характеру и опасности 
посягательства, когда посягающему без необходимости причи-
няется смерть.

Таким образом, убийство — это умышленное, общественно 
опасное, незаконное причинение смерти другому лицу. При на-
значении наказания за убийство необходимо учитывать все об-
стоятельства, при которых оно было совершено, вид умысла, 
мотивы, цель, способ, ситуацию и этапы совершения преступ-
ления, а  также личность виновного, его отношение к  содеян-
ному, обстоятельства, смягчающие и  отягчающие наказание. 
наказание. На наш взгляд, законодателю необходимо обратить 
внимание на такую норму уголовного права, как возраст на-
ступления уголовной ответственности.
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В данной статье рассматривается понятие цифровых платформ, важность их внедрения в различные сферы жизни общества, 
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В современных условиях развития информационного об-
щества достигнуть эффективности развития в различных 

сферах без внедрения цифровых технологий невозможно. Для 
решения данного вопроса принято решение о  цифровизации 
и информатизации государственного управления.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№  204 «О  национальных целях и  стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлены 
задачи, которые необходимо выполнить правительству страны 
при реализации национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». Среди ключевых — внедрение ци-
фровых технологий и платформенных решений в сфере государ-
ственного управления и оказания государственных услуг [7].

Целью информатизации государственного управления яв-
ляется создание цифрового правительства (digital government), 
которое базируется на идеях клиентоориентированности, до-
стижении максимальной полезности деятельности органов 
власти для граждан и «цифровизации по умолчанию» (digital by 
default). [1, с. 29]

Основные мероприятия по внедрению цифровых техно-
логий сформулированы в федеральном проекте «Цифровое го-
сударственное управление», включенном в состав националь-
ного проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

В рамках федерального проекта выделено два ключевых на-
правления:

– внедрение цифровых технологий и платформенных ре-
шений в сферы государственного управления и оказания госу-
дарственных услуг, в том числе в интересах населения и субъ-
ектов предпринимательства;

– разработка и внедрение национального механизма осу-
ществления согласованной политики государств–членов Евр-
азийского экономического союза при реализации планов в об-
ласти развития цифровой экономики. [8]

Немаловажное место отводится созданию платформенной 
модели в сфере государственного управления. Это подразуме-
вает создание комплексной инфраструктуры для предостав-
ления государственных услуг и  повышения эффективности 
системы государственного управления. Развитие партнер-
ства с  компаниями, некоммерческими организациями и  гра-
жданами в  рамках платформы позволяет значительно умень-
шить трансакционные издержки и  риски, а  также увеличить 
производительность труда, качество обслуживания и  уро-
вень удовлетворенности потребителей. Государство исполняет 
функции создания и управления экосистемой, в которой взаи-
модействуют все участники платформы. В странах ЕС уже через 
10 лет планируется полностью перевести в цифровой формат 
все государственные сервисы для граждан (открытие ком-
пании, поиск работы, запись в школу и детский сад и т. п.). [9]

Платформа для нормотворчества обеспечит цифровизацию 
процессов разработки, согласования и  утверждения норма-
тивных правовых актов. Для государственных служащих будет 
создано общее цифровое пространство, где они смогут гото-
вить документы с использованием технологий совместной ра-
боты и  инструментов интеллектуализации основных про-
цессов нормотворчества.

Платформа даст возможность:
– обеспечить безбумажное взаимодействие участников 

процессов подготовки проектов нормативных правовых актов;
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– осуществлять «горизонтальные» коммуникации между 
основными участниками процесса подготовки актов;

– совместно редактировать тексты проектов нормативных 
правовых актов в  режиме онлайн, включая интеллектуали-
зацию такой работы;

– создать панель управления для лиц, принимающих ре-
шения, которая позволяла бы в режиме реального времени от-
слеживать ход работы над проектами;

– полностью прослеживать процесс разработки норма-
тивных актов. [10]

Шестнадцать задач (из 232), утвержденной Правительством 
Российской Федерации программы «Цифровая экономика», на-
правлены на создание цифровых платформ, что диктует новые 
требования к  системе государственного управления и  струк-
туре государственного аппарата, а также к их правовому регу-
лированию. [7]

Как отмечает Габов А. В. в  своей работе «Цифровая плат-
форма как новое правовое явление» термин «цифровая плат-
форма» все чаще встречается в  нормативно-правовых до-
кумента, регламентирующих функционирование цифровой 
среды, однако, можно наблюдать бессистемность использо-
вания данного термина. [6, с. 30]

Зачастую понятия «цифровая платформа» и  «государ-
ственные информационные системы» приравниваются зако-
нодателем к синонимам. Данные противоречия являются след-
ствием законодательного не закрепления понятия «цифровая 
платформа».

Изучение различных научных подходов к определению ци-
фровой платформы также показывает разрозненность и  от-
сутствие единого определения. Так в  одних работах по праву 
можно увидеть широкие понятия платформ, не позволяющие 
законодателю выявить отличительные особенности по отно-
шению к  другим цифровым технологиям. С  другой стороны, 
приводятся достаточно примитивные определения платформ, 
не позволяющие оценить и понять особенности использования 
данных цифровых технологий. Примеры вышеуказанных работ 
представим в таблице 1.

Рассмотрим различные подходы к определению цифровой 
платформы (табл. 1).

На сегодняшний день в  России цифровые платформы ис-
пользуются лишь в формате социальных сетей, мессенджеров, 
поисковых систем, платежных систем, платформ в сфере элек-
тронной торговли, финансов, туризма, занятости, образования, 
пассажирских перевозок.

Таблица 1. Подходы к определению цифровой платформы

Источник Определение

Видение ПАО «Ростелеком» «Цифровая 
платформа» [11]

программная среда, которая позволит интегрировать и аппаратные сред-
ства, и прикладные решения для повышения эффективности и в эконо-
мике, и в улучшении качества жизни — таким образом, это затронет все 

стороны жизни общества

Джеффри Паркер, Маршалл ван Альстин, 
Санджит Чаудари «Революция платформ. 
Как сетевые рынки меняют экономику — 

и как заставить их работать на вас» [2, с. 26]

предприятие, обеспечивающее взаимовыгодные взаимодействия между 
сторонними производителями и потребителями. Она дает открытую инфра-

структуру для участников и устанавливает новые правила

И. З. Гелисханов, Т. Н. Юдина, А. В. Бабкин 
«Цифровые платформы в экономике: сущ-

ность, модели, тенденции развития» [3, с. 3]

гибридные структуры (гибриды рынков, фирм, сообществ и технологиче-
ских систем), ориентированные на создание ценности путем обеспечения 
прямого взаимодействия и осуществления трансакций между несколькими 

группами сторонних пользователей.

Губин Е. П., Харитонова Ю. С. Цифровые 
платформы в Европе, Китае и России:

основные подходы и тенденции правового 
регулирования [4, с. 11]

Тип технологической архитектуры программного продукта. Платформы 
в этом смысле являются основой для более широкого диапазона приме-

нения информационных систем, таких как системы планирования, компью-
терные операционные системы, интернет-коммуникационные каналы, веб-

браузеры, сайты электронной коммерции и социальные медиасайты.

Кашкин с. Ю., Алтухов А. В. В поисках кон-
цепции правового регулирования искус-

ственного интеллекта: платформенные пра-
вовые модели. [5, с. 4]

Платформы являются физическим воплощением сетевого взаимодействия. 
Цифровые платформы создают оборудование и программное обеспечение, 

необходимые для перевода традиционного производства на цифровые 
рельсы, что позволит снизить производственные издержки и превратить 

товары в услуги.

Стратегия цифровой трансформации [12]
Система средств, поддерживающая использование цифровых процессов, 

ресурсов и сервисов значительным количеством субъектов цифровой эко-
системы и обеспечивающая возможность их бесшовного взаимодействия.

Видение Министерства экономического раз-
вития РФ [13]

Бизнес-модель, позволяющая потребителям и поставщикам связываться 
онлайн для обмена продуктами, услугами и информацией, включая предо-

ставление продуктов/ услуг/ информации собственного производства.



“Young Scientist”  .  # 24 (471)  .  June 2023 247Jurisprudence

Несмотря на отсутствие законодательного закрепления по-
нятия цифровых платформ существует нормативно-правовая 
база функционирования цифровой среды.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года №  204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» сформирована национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Одной из задач программы является создание системы пра-
вового регулирования цифровой экономики, основанной на 
гибком подходе в каждой сфере.

Реализации этой задачи посвящен федеральный проект 
«Нормативное регулирование цифровой среды», который ку-
рирует Министерство экономического развития Российской 
Федерации.

Федеральный проект предусматривает разработку и  при-
нятие ряда нормативных правовых актов, направленных на 
снятие первоочередных барьеров, которые препятствуют раз-
витию цифровой экономики.

Планируется также урегулировать сквозные для различных 
отраслей законодательства вопросы, связанные с  идентифи-
кацией субъектов правоотношений в  цифровой среде, элек-
тронным документооборотом, оборотом данных, в  том числе 
персональных.

Согласно Стратегии социально-экономического развития 
Псковской области до 2035 года, несмотря на ограничивающие 
развитие цифровой экономике в  регионе проблемы, отмеча-
ется важность внедрения платформенных решений и необхо-
димость их правового регулирования для дальнейшего соци-
ально-экономического развития региона. [14]

Одним из ярких примеров внедрения платформенных ре-
шений в Псковской области при взаимодействии органов госу-
дарственной власти и населения для быстрого реагирования на 
возникающие проблемы в регионе является возможность жи-
телей региона напрямую обратиться к Губернатору через соци-
альную сеть «Вконтакте».

Такой пример показывает, как цифровые платформы, ис-
ключая посредников и иерархический связи, помогают органам 
власти быстро реагировать на проблемы в регионе, тем самым 
повышая лояльность потенциальных избирателей.

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимость 
внедрения цифровых технологий является первостепенным 
вектором для развития региона. Отсюда возникает необходи-
мость правового регулирования данной сферы, законодатель-
ного закрепления используемых понятий, а также устранение 
противоречий в законодательной базе.

В условиях быстро развивающихся цифровых технологий 
можно увидеть отстающие темпы применения и  внедрения 
понятий, используемых в  данной сфере как научными сооб-
ществами, так и  законодателем. Отсюда следует вывод, что 
правовой трансформации понятия цифровой платформа в на-
стоящее время неизбежна, и в дальнейшем также будет претер-
певать значительные изменения.

Подводя итог вышеизложенному, справедливо отметить, что 
цифровые платформы, по нашему мнению, выполняют организа-
ционную роль, которая заключается в объединении участников 
взаимоотношений вне зависимости от сферы (экономическая, го-
сударственного управления, взаимодействия населения и власти 
и т. д.) для достижения каждым из участников своей выгоды.

В связи с  этим, мы видим необходимость правового регу-
лирования цифровых платформ, с  точки зрения их особен-
ности объединения участников взаимоотношений в различных 
сферах жизни общества.

Мы считаем, что под цифровой платформой следует по-
нимать виртуальную площадку, позволяющую идентифици-
рованным пользователям напрямую взаимодействовать друг 
с другом, исключая посредников и иерархические связи, вне за-
висимости от фактического местоположения каждого из участ-
ников взаимодействия. При этом следует отметить, что един-
ственным создателем и  регулятором цифровых платформ 
следует считать государство в лице соответствующего контро-
лирующего органа, являющегося независимым по отношению 
к участникам взаимодействия, использующим цифровые плат-
формы, для недопущения нарушения интересов и прав каждого 
участника и всего общества в целом.

В связи с  чем считаем необходимым внести изменения 
в статью 2 Федерального закона от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и дополнить ее приведенным нами выше термином ци-
фровых платформ.
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Проблема незаконной миграции в  настоящее время явля-
ется одной из самых актуальных. Особенности геопо-

литического положения Российской Федерации, сложности 
экономической составляющей, политической и социальной си-
туации делают ее наиболее привлекательной страной для вы-
ходцев из бывших республик СССР. Что, несомненно, оказы-
вает большое влияние на криминогенную ситуацию в стране. 
Одним из существенных факторов, дестабилизирующих соци-
альное и политическое положение в стране, создающих новые 
криминальные угрозы является незаконная миграция. Некон-
тролируемый поток лиц, прибывающих на территорию России, 
либо пересекающий ее транзитом, диктует необходимость ор-
ганизации качественного противодействия. Один из наиболее 
действенных способов противодействия организации неза-
конной миграции — установление и реализация уголовной от-
ветственности за наиболее опасные деяния в рассматриваемой 
сфере.

Научный анализ рассматриваемой проблемы показывает, 
что в настоящее время законодателем не учтены некоторые ас-
пекты российской действительности в  миграционной сфере 
и общие принципы конструирования квалифицированных со-
ставов преступлений.

Незаконная миграция — въезд в  Российскую Федерацию, 
пребывание в ней и выезд с ее территории иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства с нарушением российского зако-
нодательства, регулирующего порядок въезда, пребывания, 
транзитного проезда и выезда иностранных граждан, а также 
произвольное изменение ими своего правового положения 
в  период нахождения на территории Российской Федерации. 
Порядок пересечения Государственной границы РФ установлен 
Федеральным законом «О  порядке выезда из Российской Фе-
дерации и  въезда в  Российскую Федерацию» от 15.08.1996 
№  114-ФЗ [2]. Ответственность за преступления в сфере неза-
конной миграции предусмотрена статьями  322–322.3 Уголов-
ного Кодекса РФ [3].

Анализ научных работ позволяет сделать вывод о том, что 
незаконная миграция выражается в  нарушении прежде всего 
норм миграционного законодательства, то есть, установленного 
порядка въезда, выезда, пребывания и транзита определенных 
лиц в РФ. Федеральный закон №  109-ФЗ от 18.07.2006 г. «О ми-
грационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации регулирует отношения, возникающие 
при осуществлении учета перемещений иностранных граждан 
и лиц без гражданства, связанных с их въездом в Российскую 
Федерацию, транзитным проездом через территорию Россий-
ской Федерации, передвижением по территории Российской 
Федерации при выборе и  изменении места пребывания или 
жительства в  пределах Российской Федерации либо выездом 
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из Российской Федерации [1]. Целью миграционного учета яв-
ляется ведение государственного статистического наблюдения 
в сфере миграции (владение полной, достоверной, актуальной 
информацией о  перемещениях иностранных граждан, необ-
ходимой для прогнозирования последствий данных переме-
щений), для чего в ч. 1 ст. 7 ФЗ-109 закреплена обязанность ино-
странных граждан предоставлять достоверные сведения.

Как отмечает в  своем исследовании В. В. Коваленко про-
блемным вопросом привлечения к  ответственности за фик-
тивную постановку на миграционный учет является межот-
раслевая конкуренция норм уголовного и  административного 
права. Речь идет об отграничении преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания 
в  Российской Федерации», от административного правонару-
шения, предусмотренного ст.  19.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях «Представление 
ложных сведений при осуществлении миграционного учета» [8, 
с. 39]. Автором отмечается отсутствие различий в степени об-
щественной опасности указанных деяний, так как они являются 
правонарушениями против порядка управления. Схожими яв-
ляются признаки объективной и субъективной сторон. Решение 
данного противоречия исследователи предлагают путем отгра-
ничения уголовного деяния от административного правонару-
шения. Наиболее перспективной, на наш взгляд, является точка 
зрения, предполагающая разграничение указанных деяний по 
степени повторяемости (систематичности). По мнению ряда 
ученых, именно систематичность совершенных правонару-
шений (например, более трех фактов аналогичных деяний) спо-
собствует организации незаконной миграции и  предлагают 
квалифицировать систематически повторяющиеся админи-
стративные проступки (предоставление ложных сведений при 
осуществлении миграционного учета) как преступление, пред-
усмотренное ст. 322.3 УК РФ. Данную норму предполагается за-
крепить путем введения в Уголовный Кодекс Российской Феде-
рации состава с административной преюдицией.

То есть, будучи ранее привлеченным к  административной 
ответственности за однократное правонарушение по ст. 19.27 

Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях «Представление ложных сведений при осущест-
влении миграционного учета», при его повторном совершении 
лицо подвергается уже уголовной ответственности.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что миграционное за-
конодательство претерпевает значительные изменения в сфере 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, до настоящего времени остаются пробелы, позволяющие 
принимающей стороне избежать ответственности за фик-
тивную постановку на миграционный учет. Существовавшая 
до 2011  года норма, предусматривающая обязанность прини-
мающей стороны уведомлять орган миграционного учета об 
убытии иностранного гражданина из места пребывания исклю-
чена из действующего законодательства. Что, в свою очередь, 
создает определенные сложности при доказывании вины при-
нимающей стороны в случае выявления адреса фиктивной по-
становки на миграционный учет по месту пребывания в Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 
когда лицо, предоставившее ложные сведения, утверждает, что 
иностранный гражданин выехал сразу после постановки на ми-
грационный учет.

Решение обозначенных проблемных вопросов видится 
прежде всего в совершенствовании уголовно-правовой нормы 
и устранения пробелов в действующем миграционном законо-
дательстве. При разрешении вопросов, возникающих в право-
применительной практике по выявлению, документированию 
и раскрытию преступлений в сфере миграции ред исследова-
телей видят в необходимости принятия Пленумом Верховного 
Суда РФ разъяснений по проблемным вопросам квалификации 
по делам о  фиктивной постановке на учет иностранного гра-
жданина или лица без гражданства по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации.

Регулирование процессов миграции и  борьба с  нелега-
лами — важная задача нашего государства. Все правовые сред-
ства страны направлены на то, чтобы миграция осуществля-
лась в рамках закона и способствовала интересам экономики 
и народа, что даст большой потенциал для развития граждан-
ского общества и правового государства.
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Правовое регулирование деятельности политических партий  
Российской Федерации в условиях внешнего санкционного воздействия

Закиев Дамир Рамильевич, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Липецкий филиал

Статья посвящена анализу правового регулирования деятельности политических партий Российской Федерации в условиях 
внешнего санкционного воздействия. Выявлены проблемы законодательства в сфере правового регулирования деятельности поли-
тических партий, а также предложены пути их решения.

Ключевые слова: политическая партия, правовое регулирование, деятельность политических партий, избирательный процесс.

Правовое регулирование политических партий имеет 
большую важность, поскольку политические партии иг-

рают важную роль в демократических процессах, их предста-
вители участвуют в  выборах и  общественной жизни, вносят 
свои взгляды и идеи в политический дискурс. В условиях по-
литического плюрализма необходимым является гармоничная 
и  структурированная система нормативных актов, посвя-
щенных регулированию деятельности политических партий. 
Дополнительным вызовом на сегодняшний день служит 
внешнее санкционное воздействие на Российскую Федерацию, 
важным представляется сохранение государственного сувере-
нитета, а также недопущение использования политических сил 
внутри страны в интересах третьих стран.

В Российской Федерации политические партии играют 
важную роль в политической жизни государства. Партии связы-
вают общество и государство между собой, выражают интересы 
отдельных групп населения, представляют различные полити-
ческие взгляды, объединяют людей с общими идеями и целями.

Основополагающим закреплением рассматриваемой сферы 
служит статья 30 Конституции Российской Федерации, гаран-
тирующая свободу общественных объединений. Построение 
демократического общества не представляется возможным без 
подобного закрепления. Общественные объединения могут 
способствовать участию граждан в политической жизни и обес-
печивать механизмы для решения общественных проблем. 
Также в статье 13 указано, что «в Российской Федерации при-
знается идеологическое многообразие». Таким образом, уже 
в  Конституции можно увидеть минимальную нормативную 
базу для свободной деятельности политических партий [1].

Федеральный закон Российской Федерации от 11  июля 
2001  года №  95-ФЗ «О  политических партиях» устанавливает 
правила регистрации, деятельности и  ликвидации политиче-
ских партий в России.

Федеральный закон №  95-ФЗ «О  политических партиях» 
в статье 3 определяет политическую партию как «общественную 

организацию, целью которой является участие в  политиче-
ской жизни страны, формирование и выражение общественной 
воли, а также участие в выборах и формировании органов го-
сударственной власти и органах местного самоуправления» [2]. 
В  2015  году Федеральным законом от 23.05.2015 №  133-ФЗ 
«О  внесении изменений в  часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и в Федеральный закон »О политических 
партиях«» был добавлен абзац в указанной статье Федерального 
закона №  95 о  том, что политические партии являются видом 
общественных организаций и  поэтому согласно уже статье  50 
Гражданского кодекса Российской Федерации являются неком-
мерческими организациями [3]. С таким положением трудно не 
согласиться, так как основная цель политических партий — уча-
стие в политической жизни общества, поэтому получение мате-
риальной выгоды не может быть поставлено главной задачей их 
деятельности. При этом указание того, что политические партии 
являются видом общественных организаций в Гражданском ко-
дексе и Федеральном законе Российской Федерации от 11 июля 
2001  года №  95-ФЗ »О  политических партиях« прямо проти-
воречит положению статьи  7 Федерального закона »Об обще-
ственных объединениях« от 19.05.1995 №  82-ФЗ, в котором по-
литические партии и  общественные организации являются 
самостоятельными формами общественных объединений  [4]. 
На сегодняшний день, данное противоречие законодателем 
все еще не урегулировано. Возможным решением данной кол-
лизии станет более подробное разъяснение статуса обще-
ственных организаций и  их разграничение с  политическими 
партиями. В текущей редакции Федерального закона »Об обще-
ственных объединениях« в статье 8 приводится понятие обще-
ственных организаций, однако при подробном рассмотрении 
под это же определение в общих чертах подходят и политиче-
ские партии. Практически, если руководствоваться статьей  8 
Федерального закона »Об общественных объединениях», по-
литические партии являются общественными организациями 
с  политической спецификой. Можно предположить, что сама 



“Young Scientist”  .  # 24 (471)  .  June 2023 251Jurisprudence

по себе коллизия является следствием ввода пункта о политиче-
ских партиях только в 2002 году, уже после принятия специаль-
ного Федерального закона. Так как до этого вопрос о политиче-
ских партиях не был законодательно оформлен, политические 
партии действительно могли считаться одной из форм обще-
ственных организаций. В научной сфере до сих пор нет единого 
мнения являются ли политические партии общественной орга-
низацией. Так, В. С. Грачев подразделяет общественные объеди-
нения на виды в зависимости от рода их деятельности: социаль-
но-экономические, культурные, действующие в  политической 
сфере  [5]. В. Н. Шеломенцев классифицирует общественные 
объединения на общественные организации, движения, фонды, 
учреждения, органы общественной самодеятельности и полити-
ческие партии [6].

Со второй половины 1980-х годов в СССР начинают появ-
ляться первые политические партии, помимо КПСС. Первой 
открыто провозглашённой политической партией в  стране 
в  1988  году стал Демократический союз. В  декабре 1989  года 
Министерством юстиции СССР была официально зареги-
стрирована Либерально-демократическая партия Советского 
Союза (ЛДПСС), которая стала первой официальной аль-
тернативной политической партией союзного уровня. После 
1991  года их количество возросло ещё больше. Стали появ-
ляться партии самых разных политических взглядов, вплоть до 
абсурдных, таких как Национал-большевистская партия или 
Партия любителей пива. Большинство из них были упразднены 
ближе к концу 90-х — началу 2000-х годов. Так, партия Единая 
Россия была образована в 2001 году сразу из нескольких объ-
единений и блоков. Уже к концу 2000-х реальной политической 
силой обладали менее 10 партий. Самые крупные из которых — 
вышеупомянутая Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая 
Россия. Причиной такого сокращения можно считать изме-
нения, принятые в 2004 году, по которым минимальное коли-
чество членов партии становилось 50000. Из 35 политических 
партий перерегистрироваться смогли лишь 7.

В 2012  году данное требование было смягчено и  мини-
мальное количество членов партии для регистрации стало 500. 
В связи с этим в 2010–2020 годах развитие политических партий 
характеризуется появлением, так называемых, политических 
партий-спойлеров. Это партии, которые не имеет шансов побе-
дить, но оттягивает на себя часть голосов у другого кандидата 
со сходной символикой или программой, повышая тем самым 
шансы на победу кандидата с противоположной позицией. На-
пример, партия Коммунисты России является явным спойлером 
для КПРФ, партия Новые Люди для ЛДПР. Считаем, что в данной 
ситуации законодателем до конца не урегулирован вопрос ре-

гистрации партий со схожей программой и  символикой. Не-
обходимым представляется дополнение статей 6 и 7 Федераль-
ного закона №  95-ФЗ «О политических партиях» уточнением, по 
которому партия не может быть зарегистрирована, если своей 
программой, символикой или наименованием сильно напоми-
нает уже существующую партию. Само по себе дальнейшее су-
ществование таких партий ведет к несправедливым результатам 
выборов, когда партии теряют своих избирателей.

Также к концу 2010-х годов наблюдается постепенное сни-
жение влияния партий Справедливая Россия и  ЛДПР. Так, 
лидер Справедливой России Миронов С. М. не представлял 
свою партию на Президентских выборах в  2018  году, а  при-
звал голосовать за Путина В. В. Началом снижения влияния 
ЛДПР можно считать провальные для партии Выборы в Госу-
дарственную Думу РФ в 2021 году. Смерть бессменного лидера 
партии Владимира Жириновского в 2022 году и вовсе ставит во-
прос о дальнейшем существовании партии в ближайшие годы. 
Учитывая, что по состоянию на 13 апреля 2023 года в РФ офи-
циально зарегистрировано 28 политических партий [7], а в Го-
сударственной Думе VIII созыва представлено всего 6 партий, 
можно говорить о концентрации реальной политической силы 
только около двух партий — Единой России и КПРФ. В усло-
виях нынешнего внешнего санкционного воздействия члены 
политических партий должны выступать примером и  скреп-
лять своими действиями национальное единство государства. 
На деле мы видим, как члены даже одной партии радикально 
отличаются друг от друга. Так, депутат верховного совета Ха-
касии член КПРФ Дмитрий Иванов героически погиб при вы-
полнении боевого задания специальной военной операции [8]. 
В то же время, также депутат от КПРФ уже Самарской губерн-
ской думы Михаил Абдалкин возмутил своих коллег странным 
поступком, выложив фотографию как он слушал выступление 
главы государства — сидя перед экраном компьютера и со спа-
гетти на ушах. Свое фото с  лапшой Абдалкин прокоммен-
тировал так: по его словам, это «единственный правильный 
способ слушать послания и прямые линии» Путина [9].

Теоретические и практические проблемы правового регули-
рования деятельности политических партий относятся к числу 
приоритетных и  традиционно находятся в  центре внимания 
политической науки. На современном этапе развития Россий-
ской Федерации данные проблемы приобретают особую акту-
альность в силу того, что под влиянием проводимых в стране 
преобразований, сопровождающихся внешним санкционным 
воздействием, уровень эффективности осуществления связи 
между государством и  обществом политическими партиями 
остается низким.
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В настоящее время, существует несколько точек зрения на 
эту проблему. Рассмотрим их более подробно.

Первый подход к  правоспособности государства основы-
вается на его праве на суверенитет и государственную власть. 
Этот подход рассматривает государство как юридическое лицо 
и утверждает, что оно может быть участником правовых отно-

шений в качестве автономного субъекта. Однако, этот подход 
имеет определенные недостатки и не учитывает реальных отно-
шений между государством и другими участниками правовых 
отношений.

Второй подход заключается в  рассмотрении государства 
как нации, которая имеет определенные права и  обязатель-
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ства в  рамках международного права. Согласно этому под-
ходу, участие государства в  правовых отношениях осущест-
вляется в соответствии с его национальной и международной 
ответственностью. Однако, этот подход также имеет ряд огра-
ничений, основанных на географическом и политическом раз-
делении мира. Третий подход основывается на рассмотрении 
государства как организации, состоящей из различных органов 
и должностных лиц.

Таким образом, для определения правоспособности госу-
дарства необходимо учитывать не только его юридический 
статус, но и  его реальное участие в  правовых отношениях. 
Кроме того, следует учитывать ответственность должностных 
лиц за действия государства и его органов.

В работе «Защита охраняемых законом интересов в  гра-
жданском праве И. В. Венедиктова фактически указывает на 
возможность и  даже необходимость исследования соответ-
ствующих цивилистических институтов в рамках конструкции, 
масштабом более высокого ранга, нежели категория право. Ска-
занное подтверждается тем, что категории в философском по-
нимании — наиболее общие понятия, как правило, не поддаю-
щиеся определению в пределах одной теории, а часто и в рамках 
целого научного направления, дисциплины» [1, с. 4].

С упоминанием того, что государство как участник граждан-
ских правоотношений может оказаться в  сложной ситуации, 
когда его интересы противоречат интересам частных лиц, ко-
торые также являются участниками этих общественных отно-
шений, важно отметить, что государство, как и любой другой 
участник гражданских отношений, подчиняется нормам гра-

жданского права наравне с частными лицами. Однако, в связи 
с тем, что государство является носителем политической власти 
и суверенитета, оно может участвовать в гражданских право-
отношениях не только как одна из сторон, но и в качестве нор-
мативного регулятора, определяющего порядок участия раз-
личных субъектов в этих общественных отношениях.

Стоит отметить, что участие государства в  гражданских 
правоотношениях неизбежно ведет к ограничению его имму-
нитета, в связи с чем при участии государства в гражданских 
отношениях происходит «раздвоение» его правосубъектности. 
Делая выбор в пользу участия в конкретном гражданском пра-
воотношении, государство заранее принимает на себя ответ-
ственность за возможный конфликт интересов со стороны 
других участников отношений. В связи с этим, определение ха-
рактера и порядка участия государственных субъектов в  гра-
жданских правоотношениях может быть регулировано нор-
мами, определенными гражданским законодательством.

В итоге, можно заключить, что участие государства в  гра-
жданских правоотношениях тесно связано с  общественными 
интересами и  требует от государства готовности к  ограни-
чению своего иммунитета. Принимая на себя ответственность 
за свое участие, государство может активно регулировать по-
рядок и  характер участия субъектов в  гражданских правоот-
ношениях, а  также при помощи законодательства определять 
права и  обязанности всех участников общественных отно-
шений.

Одной из важнейших тем исследований в сфере экономики 
является проблема зависимости экономики России от сырь-

Рис. 1. Совершенствование взаимоотношения государства и экономики [2]
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евых оборотов. Эта тема находится в центре внимания потому, 
что экономика России многократно зависит от сырьевых воз-
можностей продуктивных секторов. Этот факт подталкивает 
экономистов к  изучению новых подходов к  развитию эконо-
мики, основанных на учете существующих демографических 
и геополитических условий.

Существует определенная история стран, которые дока-
зали возможность обеспечивать высокий уровень жизни, имея 
только одну отрасль экономики. Что касается России, то эти 
демографические и  геополитические условия отличаются от 
условий этих стран, и поэтому их влияние на развитие эконо-
мики должно быть учтено.

В результате, чтобы эффективно развивать экономику 
России, необходимо учитывать демографические и геополити-
ческие условия и пересмотреть зависимость от сырьевых воз-
можностей. Это позволит ученым и  экономистам определить 
эффективный путь для достижения устойчивых результатов 
и сохранения высокого уровня жизни в стране.

Таким образом, оптимизация топливно-энергетического 
комплекса, особенно в плане экологизации, должна быть прио-
ритетом в современной экономической политике России. Од-
нако, этот процесс должен быть сопровожден повышением 
технологичности и наукоемкости других отраслей экономики. 
Решение этой задачи будет являться одним из ключевых фак-
торов определения экономической политики России в  на-
стоящее время.

В настоящее время государство занимается выработкой 
экономических политик на внутреннем и  внешнем уровнях, 
с  целью обеспечения устойчивого экономического развития 
всей страны.

«Прямое государственное регулирование осуществляется 
по следующим направлениям: установление требований, предъ-
являемых к  предпринимательской деятельности (например, 
требование лицензирования отдельных видов деятельности, 
обязательной сертификации объектов технического регулиро-
вания); введение запретов на те или иные проявления при ее 
осуществлении (например, запрет на осуществление монопо-
листической деятельности, недобросовестной конкуренции); 
применение государством санкции и мер ответственности; со-
здание государственных или муниципальных унитарных пред-
приятий либо их реорганизация или ликвидация; заключение 
договоров для обеспечения целевых программ, удовлетворения 
иных государственных нужд» [5].

«Косвенное (экономическое) регулирование предпринима-
тельской деятельности осуществляется опосредованно путем 
воздействия экономических стимулов (различных форм под-
держки, стимулирования отдельных видов деятельности, пре-
доставления льгот по налогообложению и т. п.)» [3].

Таким образом, государственное регулирование в  сфере 
предпринимательской деятельности играет важную роль в об-
щественно-экономическом развитии страны и  позволяет до-
стичь многих стратегических целей.
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Защитник — лицо, осуществляющее в  установленном за-
коном порядке защиту прав и  интересов подозреваемых 

и  обвиняемых и  оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу [1].

Согласно статье  48 Конституции Российской Федерации 
(далее Конституция РФ) каждому гарантируется право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи. Право 
на получение юридической помощи закреплено в Уголовном-
процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ) 
в  Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и  ад-
вокатуру» (далее — Федеральный Закон об адвокатуре)  [2]. 
В  данных нормативно-правовых актов закреплены полно-
мочия адвоката (защитника) в  уголовном судопроизводстве 
(процессе).

Адвокат участвует в  уголовном судопроизводстве в  ка-
честве защитника. Осуществляет защиту прав и  интересов 
своего подзащитного оказывает ему юридическую помощь 
при производстве по уголовному делу согласно ч. 1 статьи 49 
УПК РФ.

Роль адвоката — защита, является приоритетным в  уго-
ловном судопроизводстве. Адвокат собирает и предъявляет до-
казательства необходимые для оказания юридической помощи. 
Присутствует при предъявлении обвинения, заявляет ходатай-
ства и отводы.

Полномочия адвоката в уголовном судопроизводстве насту-
пают с момента вступления в уголовное дело. Основной и не-
отъемлемой задачей адвоката в  уголовном судопроизводстве 
является защита по отстаиванию прав, свобод и законных ин-
тересов подозреваемого (обвиняемого) и других лиц участву-
ющих в деле

В отличие от иных стадий уголовного процесса, вопрос 
о полномочиях адвоката на его завершающем этапе — стадии 
исполнения приговора (в рамках производства, регламентиро-
ванного гл. 47 УПК РФ) является малоизученным в науке уго-
ловно-процессуального права.

В соответствии со статьей 49 УПК РФ в полномочия адво-
ката входит оказание квалифицированной юридической по-
мощи при производстве по уголовному делу.

При этом деятельность адвоката имеет важное значение 
в  обеспечении прав, свобод и  законных интересов осужден-
ного, потерпевшего и  других участников процесса, в  дости-
жении назначения уголовного судопроизводства, закреплен-
ного в статье 6 УПК РФ [3].

Одной из главных проблем это отсутствие надлежащего 
правового регулирования процессуального статуса адвоката, 
его прав и обязанностей в судебном производстве по рассмо-
трению и  разрешению вопросов, связанных с  исполнением 
приговора.

Такое положение не соответствует не только назначению 
уголовного судопроизводства, но и закрепленным в общепри-
знанных принципах и нормах международного права, Консти-
туции РФ, УПК РФ принципам уголовного процесса, правовым 
позициям Конституционного и Верховного Суда РФ.

В уголовном процессе встреча адвоката и его подзащитного 
может происходить в  изоляторе временного содержания или 
в следственном изоляторе. Адвокат осуществляет знакомство 
с подзащитным, выясняет состояние здоровья, обстоятельства 
задержания [4].

Хотелось бы отметить, что адвокаты в процессе предостав-
ления квалифицированной юридической помощи сталкива-
ются с  необходимостью проведения анализа дела постоянно. 
Однако объяснить, каким образом они это делают, получается 
не у всех, потому что процесс мышления, который является ос-
новой анализа, индивидуален у каждого человека.

Анализ дела представляет собой сложный, комплексный 
анализ, который имеет общую технологию, не зависящую ни 
от момента производства по делу, ни от характера самого дела. 
Для того чтобы выработать методику анализа, необходимо на-
браться терпения, так как для этого может потребоваться не 
один и не два года.

Выделяют следующие этапы анализа дела доверителя:
1) анализ обстоятельств дела доверителя и выяснение цели 

или целей последнего;
2) работа с доказательствами;
3) работа с  законодательством и  правоприменительной 

практикой и т. д. [5].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что ад-

вокат (защитник) — лицо, осуществляющее в  установленном 
законе порядке защиту прав и интересов подозреваемых и об-
виняемых при производстве по уголовному делу.

В качестве защитников — адвокаты. По определению или 
постановлению суда в  качестве защитника могут быть допу-
щены наряду с адвокатом один из близких родственников об-
виняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует об-
виняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо 
допускается и вместо адвоката.
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Чтобы гарантировать законность пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее иностранцы) на тер-

ритории РФ, законодатель установил специальный админи-
стративно-правовой режим и  виды юридической ответствен-
ности за совершение правонарушений в  охраняемой сфере 
отношений: административную и уголовную.

Согласно ст. 3.3. КоАП Административное выдворение яв-
ляется дополнительным административным наказанием. Про-
блемы возникают с теми составами административных право-
нарушений, где административное выдворение установлено 
в качестве обязательного наказания (к примеру, ч. ч. 1, 3.1, 4 и 5 
ст. 18.8 КоАП РФ).

Пленум Верховного Суда РФ, в частности, отмечал, что при 
назначении наказания в виде административного выдворения 

за пределы РФ судья должен исходить из действительной необ-
ходимости применения к иностранному гражданину или лицу 
без гражданства такой меры ответственности, а также из ее со-
размерности целям административного наказания, с тем чтобы 
обеспечить достижение справедливого баланса публичных 
и частных интересов в рамках производства по делу об админи-
стративном правонарушении (п. 23.1) [4]

Соответственно, Верховный суд поддержал мнение о  том, 
что эта форма наказания может не использоваться.

В случаях несоблюдения правил, регулирующих прожи-
вание в  Российской Федерации, таких как несоблюдение ви-
зовых условий, работа без необходимого разрешения или пре-
бывание после истечения срока действия визы или регистрации, 
иностранные граждане или лица без гражданства могут быть 
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подвергнуты административному выдворению. В то же время 
выдворение иностранного гражданина или лица без граждан-
ства из страны не является простым выдворением; это тща-
тельный и  упорядоченный процесс, который влечет за собой 
соблюдение определенных прав и процедурных гарантий.

Таким образом, административное выдворение представ-
ляет собой процесс принудительного выезда иностранного ре-
зидента или лица без гражданства с территории России в связи 
с нарушением правовых норм. В рамках процедуры необходимо 
соблюдать определенные права и процедуры, при этом не за-
бывая об интересах человека.

Статья 3.10 КоАП РФ описывает два вида административ-
ного выдворения: принудительное выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации и контролируемый добровольный выезд.

Депортация иностранных граждан из Российской Феде-
рации как самоуправляемый, регулируемый выезд не распро-
страняется на иностранных граждан и лиц без гражданства, ко-
торые привлекаются к ответственности за нарушение части 3 
статьи 20.25 КоАП РФ.

Суд может наложить административное наказание на ино-
странного гражданина в виде принудительного выдворения из 
Российской Федерации, для чего судья имеет право распоря-
диться о содержании под стражей в учреждении, определённом 
Федеральным законом №  115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002. Это 
задержание может длиться до приведения в исполнение нака-
зания.

Иностранцы содержатся в  специализированных учрежде-
ниях, финансируемых из федерального бюджета, и  расходы 
продолжают расти. Это задержание может рассматриваться как 
форма дополнительного наказания, которая не включена в пра-
вила КоАП РФ.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ 
иностранцам, помещенным в  целях обеспечения исполнения 
назначенного им административного наказания в  виде при-
нудительного выдворения за пределы Российской Федерации 
в  специальные учреждения, предусмотренные Федеральным 
законом «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»  [2], при выявлении обстоятельств, сви-
детельствующих об отсутствии фактической возможности их 
выдворения, во всяком случае по истечении трех месяцев со 
дня принятия постановления о назначении такого наказания, 
должно быть предоставлено право на обращение в суд с заяв-
лением о проверке законности и обоснованности дальнейшего 
содержания в соответствующем специальном учреждении, что 
не исключает принятие судом решения об отказе в его удовле-
творении, если основания для помещения в специальное учре-
ждение сохраняются, а реальная возможность выдворения за 
пределы Российской Федерации не утрачена [3]

Стоит отметить, что Российская Федерация граничит с  18 
государствами, больше, чем любая другая страна в мире. 38 из 
которых расположены вдоль международных границ, многие 
из которых страдают от внутренней нестабильности.

Из-за этого внешняя миграция резко возросла в последние 
годы, что вынуждает правительство принимать превентивные 
меры для предотвращения негативных последствий и  свя-

занной с  ними преступности, которые могут принести эти 
новые миграционные тенденции.

Для нейтрализации негативных последствий миграции 
и  управления ими правительству необходимо осуществлять 
меры государственного контроля в  соответствии с  законом. 
Особенно важным является выдворение иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

Иностранным гражданам может грозить административная 
ответственность и  последующее выдворение по нескольким 
причинам: несоблюдение правил въезда в  Россию, превы-
шение разрешенного срока пребывания, несвоевременная ре-
гистрация в  миграционных органах, отсутствие документов, 
разрешающих их пребывание в  России, трудоустройство без 
соответствующего разрешения, неверное указание причины 
пребывания в России и совершение преступления, наказуемого 
в соответствии с административным законодательством. [1]

Административное выдворение за пределы Российской Фе-
дерации иностранных граждан или лиц без гражданства за-
ключается в принудительном и контролируемом перемещении 
указанных граждан и лиц через Государственную границу Рос-
сийской Федерации за пределы Российской Федерации, а в от-
дельных случаях в  контролируемом самостоятельном выезде 
указанных лиц из Российской Федерации (ч.  1 ст.  3.10 КоАП 
РФ). [1]

До настоящего времени существуют две различные формы 
административного выдворения: самостоятельное и принуди-
тельное. Для самостоятельного выдворения иностранное фи-
зическое лицо должно добровольно пересечь границы Россий-
ской Федерации в течение пяти дней после получения судебного 
решения.

Административное выдворение из России может привести 
к  запрету на повторный въезд, выданному любым из следу-
ющих государственных органов: Министерством внутренних 
дел, Министерством юстиции или Федеральной службой без-
опасности. Это может выражаться в  полном запрете на по-
вторный въезд в  страну или в  постановлении, объявляющем 
пребывание иностранного лица нежелательным.

Кроме того, иностранным гражданам может быть отка-
зано во въезде в Российскую Федерацию в связи с администра-
тивным выдворением в  следующих ситуациях: превышение 
установленного срока, совершение двух или более правона-
рушений в течение двенадцати месяцев, подделка документов 
по прибытии, наличие непогашенной уголовной судимости 
в любой стране и частое уклонение от уплаты налогов. В резуль-
тате может быть введен запрет на срок от трех до десяти лет.

Человек, которому грозит депортация, может подать апел-
ляцию в суд с просьбой об освобождении в связи с уважитель-
ными обстоятельствами. Кроме того, если решение уже при-
нято, пострадавшее лицо может оспорить его в  суде высшей 
инстанции без необходимости покидать страну.

При вынесении вердикта суд, как правило, отменяет дей-
ствие о  выдворении из страны при следующих обстоятель-
ствах: если у мигранта есть семья из российских граждан, про-
живающих в  стране; если иностранец проходит полный курс 
обучения в России; если иностранцу необходима медицинская 
помощь в  России; когда подано заявление на получение гра-
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жданства; или когда затрагиваются другие вопросы, такие как 
жилье и налоговые платежи.

Таким образом, применение административного выдво-
рения является односторонней мерой, которая применяется 
только к  иностранным гражданам и  лицам без гражданства, 
незаконно въехавшим в  Россию. Эта политика действует для 

обеспечения действительных прав российских граждан и  со-
хранения национальной безопасности. Для обеспечения его со-
блюдения требуется применение административного прину-
ждения по указанию суда. Основной целью административного 
выдворения является регулирование пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
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Принцип охраны прав и  свобод человека и  гражданина 
в  уголовном судопроизводстве был введен с  принятием 

нового Уголовного процессуального кодекса РФ в  2001  году. 
Одной из причин введения данного принципа стала высокая 
масштабность преступности не только внутри страны, но и за 
ее пределами.

Основной закон страны указывает, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью государства. Это озна-
чает, что никакие пытки, запугивания, жестокие виды нака-
зания, унижающие человеческое достоинство, достоинство 
семьи — недопустимо на территории Российской Федерации. 
Государство должно гарантировать каждому равный для всех 
доступ к правосудию, справедливое обращение и безопасность.

Уголовное процессуальное законодательство, а  именно, 
статья 11 УПК РФ закрепляет в себе положения охраны прав 
и  свобод человека и  гражданина, а  также указывает, что он 
распространяется только на уголовно-процессуальные отно-
шения. Однако, существует статья 6 УПК РФ, которая указы-

вает на защиту в уголовном судопроизводстве. Исходя из этого, 
многие ученые разошлись во мнениях, и возникло множество 
вопросов.

В. А. Азаров считает: «Охрана интересов — понятие более 
объемное, оно включает в свое содержание и защиту. Охраня-
ются права и интересы постоянно, а защищаются только тогда, 
когда нарушаются» [1].

С данным высказыванием трудно не согласиться, ведь 
принцип охраны прав и  свобод человека и  гражданина дей-
ствует постоянно и  ориентирован на предупреждение про-
цессуальных правонарушений со стороны любых субъектов 
уголовно-процессуальных отношений. А  защита направлена 
на восстановление данных прав и  свобод человека и  гражда-
нина и принятие определенных действий в каждом отдельном 
случае. Так в чем же заключается сущность этого принципа?

Сущность указанного выше принципа заключается, прежде 
всего, в обязанности должностных лиц уголовного судопроиз-
водства обеспечивать возможность реализации данных прав 
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и свобод подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и иных 
лиц уголовного судопроизводства, сразу же после приобре-
тения ими данного статуса. Обеспечение данной возможности 
является необходимой частью установления истины и защиты 
интересов личности в уголовном процессе.

Конституция РФ гласит: «Никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого, своего супруга и  близких родствен-
ников», часть  2 ст.  11 УПК РФ обязывает должностных лиц 
разъяснять это положение в  ходе уголовного производства. 
В свою очередь часть 3 статьи 11 УПК говорит об обеспечении 
безопасности участников уголовного производства, а также их 
близких родственников в  случае угрозы им убийством, при-
менением насилия, уничтожением или повреждением имуще-
ства или иной опасностью. При буквальном толковании данной 
статьи можно заметить, что защита государством допускается 
в отношении потерпевшего, свидетеля, а также их близких род-
ственников. Однако, не указано, что государственная защита 
при угрозе жизни, здоровью или имуществу применяется в от-
ношении подозреваемого, обвиняемого или лица, согласивше-
гося на сотрудничество с органами расследования.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ обязывает долж-
ностных лиц принимать меры по обеспечению безопасности 
участников уголовного судопроизводства, например, часть  9 
статьи 166 УПК РФ закрепляет приведение в протоколах след-
ственных действий псевдонимов потерпевшего, его предста-
вителя, свидетеля, их близких родственников, родственников 
и близких лиц вместо настоящих данных о личности, а часть 5 
статьи 278 УПК РФ говорит о проведении допроса свидетеля 
в судебном заседании в условиях, исключающих визуальное на-
блюдение свидетеля другими участниками процесса, и без огла-
шения подлинных данных о его личности, а также применение 
иных мер для обеспечения безопасности участников уголов-
ного судопроизводства.

Статья  4 УПК РФ устанавливает, что нарушенные права 
и свободы участников уголовного судопроизводства подлежат 
восстановлению, в  случае их нарушения судом или иными 
должностными лицами, осуществляющими уголовное рас-
следование. Например, глава 18 УПК РФ гласит о  возникно-
вении права на реабилитацию гражданина, в  результате не-
правомерных действий должностных лиц, которое включает 
возмещение имущественного вреда, устранение последствий 
морального вреда, восстановление в  трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных правах.

Таким образом, государство дает гарантию, что права участ-
ников уголовного судопроизводства не должны быть нарушены, 
ни на одной из стадий уголовного судопроизводства, однако, 
данная гарантия рассчитана только на определенный круг лиц.

Как говорилось ранее в настоящей статье, принцип охраны 
прав и свобод человека и гражданина был введен по причинам 
высокой преступности не только на территории Российской 
Федерации, но и за ее пределами. Соответственно, существует 
ряд международно-правовых норм, в  которые заложены ос-
новы обеспечения безопасности участников уголовного судо-
производства.

Первым документом, который закладывал в  себе основу 
безопасности прав и свобод человека и гражданина стала «Все-

общая декларация прав человека» 1948  года. Декларация за-
крепила такие общечеловеческие ценности, которые являлись 
необходимыми для обеспечения безопасности прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина. Ни одно циви-
лизованное государство не могло не признать основные по-
ложения данного документа, а  более того, должно воплотить 
в своем законодательстве его содержание.

Немаловажным международно-правовым документом вы-
ступил «Международный пакт о гражданских и политических 
правах», поскольку, закрепил возможность проведения закры-
того судебного разбирательства, учитывая моральные ценности 
человека, особенно, касающиеся его личной жизни, а также для 
безопасности иных участников уголовного судопроизводства.

Как можно заметить, большое количество угроз для жизни, 
здоровья и имуществу происходит в отношении жертвы пре-
ступлений или ее близких родственников. В  этой связи было 
подготовлено «Руководство для сотрудников системы уголов-
ного правосудия в  отношении осуществления Декларации 
основных принципов правосудия для жертв преступления 
и злоупотребления властью». Данное Руководство закрепляет 
положения о принятии мер и защите жертв преступлений при 
существовании реальной угрозы им или их близким родствен-
никам.

Таким образом, можно отметить, что принято доста-
точное количество международных и внутригосударственных 
норм, которые закрепляют основные положения охраны прав 
и свобод человека и гражданина. Однако в настоящее время су-
ществует проблема реализации этих норм как внутри страны, 
так и за ее пределами. Поэтому совершенствование механизма 
обеспечения прав и  свобод человека и  гражданина остается 
приоритетным направлением в уголовном судопроизводстве.

Принцип охраны прав и свобод, как уже ранее отмечалось, 
должен соблюдаться на всех стадиях уголовного судопроизвод-
ства. Однако не всегда должностные лица соблюдают данный 
принцип, что порождает на практике массу проблем. Особое 
внимание заслуживает проблема разъяснения прав участникам 
процесса при осуществлении следственных действий. Как из-
вестно, большинство участников следственных действий не 
обладают юридическим знанием, соответственно, это лишает 
их возможности пользоваться в полной мере своими правами. 
В соответствии с законодательством РФ следователь или дозна-
ватель обязан разъяснять всем участникам уголовного рассле-
дования их права, обязанности и ответственность, независимо 
от того, имеют ли они юридическое образование или нет. Од-
нако на практике это происходит иначе. Учитывая, что разъяс-
нение каждому участнику уголовного расследования его прав, 
обязанностей и  ответственности обычно занимает много вре-
мени, должностные лица подходят к этому без должной ответ-
ственности, рассматривают это как простую формальность. Не-
обходимо заметить, что участники уголовного расследования не 
сразу усваивают данную информацию (кто-то быстро запоми-
нает, кому-то нужно подумать, задать вопрос и прочее). Поэтому 
следователь или дознаватель не должен доводить ситуацию до 
крайней степени догматизма, должна присутствовать разум-
ность. В  частности, должностному лицу рекомендуется пре-
поднести информацию так, чтобы это занимало необходимое 
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количество времени, и  участники процесса усвоили ее, дабы 
не нарушать часть 5 статьи 164 УПК РФ. Важно, чтобы долж-
ностное лицо обладало не только юридическими знаниями, но 
и хорошо разбиралось в психологии человека.

Вся уголовно-процессуальная деятельность преследует цель 
защиты всех вовлеченных участников судопроизводства, а ад-
вокат выступает в  качестве защитника своего доверителя, на 
месте которого может быть и  обвиняемый, и  потерпевший, 
и  даже свидетель. В  уголовном судопроизводстве сторона за-
щиты направлена на опровержение подозрения или обвинения, 
а также на смягчение уголовного наказания. Необходимо учи-
тывать, что именно в уголовном производстве защита преду-
смотрена для подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, для 
остальных лиц — это является представительством.

Уголовное судопроизводство является тем процессом, где 
государство гарантирует предоставление бесплатной юридиче-
ской помощи, а в некоторых случаях она является обязательной. 

Адвокат является тем самым субъектом, без которого бы нару-
шались многие из принципов уголовного судопроизводства.

Таким образом, государство предоставляет возможность 
для реализации принципа охраны прав и свобод человека и гра-
жданина, создавая при этом правовое поле, в котором обеспе-
чивается правовая защита, реальное пользование субъектив-
ными правами и законными интересами.

Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что 
введение принципа охраны прав и свобод человека и гражда-
нина в  систему уголовно-процессуальной принципов явля-
ется важным шагом к реальной заботе о правах человека. Реа-
лизация его положений будет выступать серьезной гарантией 
в обеспечении прав и законных интересов участников уголов-
ного судопроизводства. В свою очередь, от должностных лиц, 
осуществляющих производство по уголовному делу, требуется 
серьезное и вдумчивое отношение к обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.

Литература:

1. Азаров В. А., Супрун С. В. Охрана имущественных интересов личности в сферах оперативно-розыскной и уголовно-про-
цессуальной деятельности: Монография. Омск: Омская Академия МВД России.2001. С. 58.

2. Базюк М. Л. Охрана прав и свобод человека и гражданина как принцип российского уголовного судопроизводства: ав-
тореф. дис. канд.юрид.наук. Иркутск, 2009. С. 6–7

3. Федорова О. В. Защита прав и свобод человека и гражданина — принцип уголовного судопроизводства. — М.: Юрлитин-
форм, 2019. — 152с.

4. Проблемы реализации конституционных прав на защиту в уголовном судопроизводстве РФ/ Н.А, Рубцов  // Молодой 
ученый. — 2015. — №  13 (93). — С. 3–5.

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника: 
детерминанты преступности, профилактические меры борьбы в Российской Федерации

Кравцов Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент, подполковник юстиции;
Ястребова Дарья Евгеньевна, студент

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации

В современном мире проблема несовершеннолетних преступников обращает на себя большое внимание общества. В статье при-
водится исследование личности несовершеннолетнего преступника, в результате которого автор приводит к причинам и усло-
виям совершения подростками преступлений, а также существенно раскрывает систему мер борьбы их противодействия путем 
профилактического воздействия.
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ские меры борьбы.

Подробное изучение личности несовершеннолетнего пре-
ступника имеет непосредственно важное не только уго-

ловно — правовое значение, но и  криминологическое, так как 
сознание и  психика у  детей и  подростков только начинает осо-
знанно формироваться, в  отличие от взрослых. Несовершенно-
летние, в силу своего возраста, более восприимчивы и доверчивы, 
нередко подвергаются неблагоприятным жизненным условиям, 
вследствие чего появляется риск совершения преступлений.

Статья  87 УК РФ трактует понятие «несовершеннолетние» 
как лица, которым ко времени совершения преступления испол-
нилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет [1].

Законодательно нет четкого закрепления определения по-
нятия «несовершеннолетний преступник», но в ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» от 24.06.1999 N120-ФЗ закрепляются такие 
понятия как «несовершеннолетний», «безнадзорный», «бес-
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призорный», «несовершеннолетний, находящийся в социально 
опасном положении», «антиобщественные действия» [2].

Проведя анализ данных понятий уголовного кодекса и феде-
рального закона Российской Федерации, можно прийти к подроб-
ному описанию определения несовершеннолетнего преступника.

И так, несовершеннолетний преступник — лицо от че-
тырнадцати до восемнадцати лет, которые в  силу жизненных 
условий, таких как: безнадзорность, беспризорность, нахо-
ждения в  социально опасном положении, отрицательного 
влияния взрослых лиц, а нередко и под воздействием антиоб-
щественных действий, т. е. тех факторов, которые повлекли за 
собой негативное состояние психики и поведения у подростка, 
совершило преступление.

Общее число обвиняемых по уголовным делам в 2022 году 
в производстве Следственного комитета России достигло 10 843 
несовершеннолетних в возрасте от 14 лет. Из них каждый чет-
вертый оказался моложе 16 лет. Чаще всего преступления со-
вершаются молодыми людьми в возрасте 16–17 лет, удельный 
вес которых составляет 67,5%; 32,5% из них совершают в воз-
расте 14–15  лет. Реже преступления совершают девочки, как 
правило, они составляют 23% в возрасте 14–17 лет.

Каждое третье преступление, совершенное несовершенно-
летним, относится к тяжким и особо тяжким преступлениям, 
число их составляет 42%; кражи, хищение — 59%; хулиганство 
составляет 65%; 14% уголовных дел связаны с незаконным обо-
ротом наркотиков; 4% — преступления на сексуальной почве.

Большинство несовершеннолетних преступников чаще 
всего эгоистичны, недовольны собой и  окружающими их 
людьми, импульсивны, проявляют агрессию, жестки, склонны 
к подражательству, а также им присущи резкие перепады на-
строения. Зачастую, у них нет стремления и желания учиться, 
развиваться в той или иной сфере жизнедеятельности. Они, как 
правило, не в состоянии почувствовать чужую боль.

Семья играет важную роль в формировании личности под-
ростка. Зачастую совершаются преступления в  неблагопо-
лучных семьях или не в полной семье. В неблагополучных семьях, 
где родители или один родитель употребляет спиртные напитки, 
наркотические вещества, где присутствует насилие, будь то мо-
ральное или физическое, подросток, наблюдая за ними, перени-
мает их модель поведения, считая данное «нормой» и, как пра-
вило, не видит возможности жить по-другому.

В неполной семье подросток ощущает себя не нужным, не 
любимым, чувствует себя незащищенным в  должной мере, 
держит обиду и злость на родных и близких, вследствие чего 
часто ругается с ними, а нередко и уходит из дома. Низкий уро-
вень дохода в семье так же влияет на несовершеннолетнего, тру-
доустроиться, в силу своего возраста, на высокооплачиваемую 
работу он не может, так как для того, чтобы выжить или же по-
лучить вещь, которая есть у его ровесников, но нет ее у него, 
он совершает противоправные действия, чтобы удовлетворить 
свои потребности. Все эти данные условия ведут несовершен-
нолетнего на совершения преступлений [4].

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подвержены 
к совершению преступлений, в связи с отсутствием должного 
воспитания, низкого уровня дохода, образования, духовного 
и нравственного развития.

Помимо семьи, на формирование преступного поведения 
несовершеннолетнего влияет социум. Буллинг — актуальная 
тема в современном мире. В подростковом периоде дети не осо-
знают противоправность своих слов, действий. Буллинг выра-
жается в травле, начиная с непристойных шуток и оскорблений, 
заканчивая избиениями. Основная цель — запугать жертву, 
подчинить ее себе. Но существует и обратная сторона, где не-
совершеннолетний подвержен продолжительному буллингу 
со стороны сверстников, вскоре начинает мстить им за причи-
ненные психологические травмы, путем преступных деяний.

Случается так, что несовершеннолетние совершают пре-
ступные деяния из-за желания кому-либо доказать, что они 
смелые и  сильные. Чаще всего это происходит в  компании 
сверстников или где присутствуют ребята постарше, которые 
наталкивают на преступление, путем психологического воздей-
ствия. Как правило, несовершеннолетний имеет заниженную 
самооценку. Для него такой способ означает самоутвердиться, 
тем самым ощутить свою независимость. Желание выделиться 
из толпы, показать свою смелость и силу, это те причины, ко-
торые тоже могут привести к преступлению.

Тема социальных сетей актуальна на сегодняшний день. 
Подростки проводят в  них длительное время. В  социальной 
сети интернет часто можно увидеть сцены насилия, жестокости 
в  отношении животных и  людей, запрещенную в  Российской 
Федерации рекламу. Несовершеннолетний, который часто смо-
трит подобные новости, начинает думать, что такое поведение 
является нормальным, что так ведут себя многие, значит ему 
тоже можно [3].

Итак, основными детерминантами преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, являются:

1) антисоциальное поведение родителей;
2) низкий уровень дохода в семье, бедность;
3) неполнота семьи;
4) буллинг;
5) низкий уровень воспитательной работы в школах;
6) психологическое воздействие;
7) социальные сети;
8) невозможность трудоустройства;
9) алкоголизм и наркомания;
10) латентная преступность сверстников.
Профилактика преступлений несовершеннолетних — 

главная задача правоохранительных органов. Их деятельность 
по предупреждению преступности несовершеннолетних 
можно разделить на два основных направления: общую и инди-
видуальную профилактику.

К общим профилактическим мерам в предупреждении пре-
ступности несовершеннолетних можно отнести следующие ме-
роприятия: проведение профилактических бесед в  учебных 
заведениях 2–3 раза в месяц; информирования, путем распро-
странения в средствах массовых информациях о последствиях 
преступлений; непосредственное воздействие на несовершен-
нолетних, от которых можно ожидать совершения преступ-
лений, путем ежегодного сбора характеристик на обучающихся 
с учебных заведений.

Индивидуальная профилактическая мера направлена на 
исправление и перевоспитание подростка. К данным профи-
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лактическим мерам можно отнести: выявление несовершен-
нолетних, которые могут совершить преступления; подробное 
изучение личности несовершеннолетних; постановка на учет 
в  подразделение по делам несовершеннолетних и  последую-
щего контроля за условиями воспитания, образования и куль-
турно — нравственного развития; профилактическая беседа, 
путем разъяснения ответственности; определение и  устра-
нение источников негативного влияния на них; создания бла-
гоприятной обстановки, чтобы не допустить реализации пре-
ступных деяний; анализировать полученные результаты 
и вносить соответствующие записи в свою профилактическую 
работу.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод 
о  том, что несовершеннолетние — уязвимая часть населения. 
В силу специфики своего возраста (от 14 до 18 лет), они, как 
правило, доверчивы, импульсивны, ранимы и не осознают по-
следствий совершения преступления. Причины и условия со-
вершения ими преступных деяний различны. На форми-
рование преступного сознания влияют такие факторы, как: 
социальный, экономический, психологический. Правоохрани-
тельным органам необходимо тщательно проводить профилак-
тические работы с несовершеннолетними, чтобы в дальнейшем 
они не допускали новых противоправных деяний путем кон-
троля их жизнедеятельности.
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Проблемы специальной оценки условий труда
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Охрана труда — очень значимая и обширная область юриспруденции. На уровне государства охрана жизни и здоровья человека 
является одной из приоритетных задач. В рамках настоящей статьи были выявлены проблемы в области специальной оценки 
условий труда. Проведен анализ норм законодательства, а также выполнен обзор практических аспектов проведения СОУТ по 
имеющейся методике. Проблематика темы затрагивает многие области охраны труда. Рассмотрение данного вопроса основыва-
ется на анализе уже имеющихся научных работ, но является актуальным. Анализируются проблемы искусственно упрощенной 
методики проведения СОУТ, толкования норм Трудового кодекса, самих процессов и принципов проведения спецоценки. В рамках 
настоящей статьи были проанализированы проблемные моменты в области правового регулирования спецоценки условий труда, 
а также предложены поправки и пути решения.

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, охрана труда, производственные факторы, вредные условия труда, рабо-
тодатель, работник.

На первый взгляд может показаться, что специальная 
оценка условий труда уже отточенная процедура, а ис-

кать в ней недостатки и проблемы бессмысленно. Однако го-
сударство сегодня стремится создать такие условия труда, 
которые бы минимизировали риски получения профес-
сиональных травм еще в  большем объеме. В  связи с  этим 
с  1  марта 2023  года в  силу вступили новые правила прове-
дения СОУТ в  отношении некоторых категорий органи-
зации [4]. Обновление методики заставляет пересматривать 
уже существующие процедуры проведения спецоценки и на-

ходить в  ней нерешенные вопросы, влияющие на условия 
труда работников.

Первая проблема касается упрощения проведения методики 
специальной оценки условий труда. На сегодняшний день скла-
дывается мнение, что на смену аттестации рабочих мест пришла 
СОУТ, которая, по отношению к некоторым факторам прово-
дится поверхностно [12, с. 14]. Например, это касается такого 
фактора, как освещение рабочего места. Вместе с профильным 
федеральным законом в  действие был введен Классификатор 
вредных и  опасных производственных факторов, который 
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включает в себя показатели, подлежащие измерению и оценке, 
такие как световая среда, освещенность рабочей поверхности, 
прямая блескость, отраженная блескость [1, 3]. Кроме этого, су-
ществуют ГОСТы, СанПиНы, которые также включают в себя 
факторы по уровню и по качеству освещения.

Однако согласно профильному закону о  СОУТ, исследо-
вания по освещению не проводятся даже в  отношении поло-
вины факторов, единственное, что затрагивает методика — 
это уровень освещенности рабочей поверхности. Законодатель 
в свою очередь говорит, что данный фактор не оценивается на 
соответствие гигиеническим требованиям. Таким образом по-
лучается, что если уровень освещённости в  норме, то такой 
фактор как освещенность в  целом признается не вредным 
и никак далее не контролируется [7, с. 23–25].

Предложениями по данной проблеме является проведение 
унификации всех систем производственного контроля. То есть 
для устранения данной коллизии, требуется привести к единой 
методике все ГОСТы, СанПиНы в области освещённости.

Вторая проблема связана с  толкованием закона. Касаемо 
п. 4 ст. 9 ФЗ «О специальной оценке условий труда». В данном 
пункте законодатель нам указывает на то, что комиссию по 
спецоценке может возглавить работодатель или его представи-
тель. Логично, что под работодателем понимается руководитель 
предприятия, но кого понимать под «представитель работода-
теля». Может ли представителем быть руководитель охраны 
труда, заместитель или же стороннее лицо.

Кроме этого, в  проблемную область также относится тот 
факт, что в законе субъекты СОУТ не выделаются в отдельную 
норму. Только по результатам толкования и изучения литера-
туры понятно, кто является субъектами.

Предлагается ввести статью 8.1 в ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» под названием «Субъекты специальной оценки 
условий труда». Предполагается, что в статье будет дана клас-
сификация и определение всех участников. Также предлагается 
в  целом унифицировать статью  8 ФЗ «О  специальной оценке 
условий труда» и дать классификацию субъектам с их функцио-
нальными возможностями [8, с. 7–8].

Причем классификацию субъектов предлагается произ-
вести по следующим критериям. Всех участников распределить 
по следующим признакам:

— субъекты, участвующие в проведении СОУТ;
— субъекты, реализующие свои права и функции;
— субъекты, обладающие полномочиями по контролю 

и надзору за проведением спецоценки.
Следующая выявленная проблема касается непосред-

ственно процесса проведения СОУТ. На сегодняшний день за-
конодатель говорит нам о том, что специалист по охране труда 
необязательное звено в  организации численностью до 50 че-
ловек. Обычно данный функционал выполняет руководитель 
организации. Судебная практика говорит, что работодатель 
в  лице генерального директора или руководителя может со-
стоять в роли специалиста по охране труда [13]. Это происходит 
в тех случаях, когда руководитель получил дополнительное про-
фессиональное образование в данной области. На сегодняшний 
день обучение составляет 250 часов времени. В данном случае 
две проблемы, первая касается качества полученных навыков 

и профессиональных знаний за полученных 250 часов, а вторая 
в том, что председатель комиссии и специалист по охране труда 
будет один и тот же человек. Встает вопрос, достаточно ли объ-
ективна будет проведена СОУТ.

Предложением к решению данной проблемы является при-
менение нормы статьи 223 ТК РФ к данному случаю: «При от-
сутствии у  работодателя службы охраны труда, штатного 
специалиста по охране труда их функции осуществляют рабо-
тодатель — индивидуальный предприниматель (лично), руко-
водитель организации, другой уполномоченный работодателем 
работник либо организация или специалист, оказывающие 
услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 
гражданско-правовому договору». По нашему мнению, данная 
норма решит проблему необъективно проведенной спец-
оценки. Ведь зачастую случается, что работодатели не заинте-
ресованы в честности ее проведения.

Следующий пробел был выявлен в  части профессиональ-
ного закона о  профсоюзных организациях. Так, если в  орга-
низации существует свой профсоюз или представительный 
орган работников, то включение участников в состав комиссии 
по проведению СОУТ является обязательным [11, с. 204–205]. 
Они наделяются точно такими же правами, как и  остальные 
субъекты спецоценки, в  частности, например, требование от 
работодателя результатов проведенной специальной оценки 
условий руда [5, с. 293].

В связи с  этим предлагается дополнить пункт  5 статьи  20 
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности и изложить следующим образом: Профсоюзы имеют 
право участвовать в экспертизе условий труда (СОУТ) [2].

Следующий существующий пробел касается области прове-
дения специальной оценки условий труда для работников, име-
ющих рабочее место, но выполняющих функции, связанные 
с разъездным характером труда. Например, торговый предста-
витель в городе, где не находится головной офис. То есть пред-
положим, что у него есть свое рабочее место, офис, но 60% своей 
работы он выполняет в разъездах. Также к примеру, юрист, у ко-
торого есть свое стационарное рабочее место, но в процессе вы-
полнения профессиональных обязанностей, ему приходится 
ездить в суды и другие органы государственной власти. Есте-
ственно, в данном случае проверка СОУТ будет проводиться на 
основании рабочего места сотрудника.

Так, признаки рабочего места следующие: на этом месте со-
трудник выполняет свою основную трудовую функцию; на ра-
бочем месте есть все оснащения, связанные с  основной вы-
полняемой функцией; работодатель может контролировать 
это место с  целью обеспечения безопасности сотруднику   
[6, с. 203–204].

Под нестационарным рабочим местом понимается рабочее 
место сотрудника, местоположение которого можно поменять, 
но основные технические оснащения остаются те же, например, 
место может быть мобильное или переносное, в эту категорию 
можно отнести курьера.

На основании п. 4 ст. 16 Спецоценка для нестационарных ра-
бочих мест проводится на основании локальных нормативных 
актов, путем опроса работников и их непосредственных руко-
водителей, а также путем хронометража.
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Однако вопрос, а что делать с таким сотрудником, как тор-
говый представитель, он имеет свое рабочее место, но 60% рабо-
чего времени проводит в разъездах, не требуется ли создать до-
полнительные гарантии работникам с такими условиями труда.

Дополнительно проанализировав карту СОУТ электромон-
тера энергетической компании, делаем вывод, что в списке оце-
ниваемых факторов отсутствовали такие, которые согласно су-
ществующей статистике являются наиболее травмирующими 
и  часто воздействуют на здоровье работника наравне с  элек-
трической энергией. Чаще всего это факторы, касающиеся ми-
кроклимата. Таким образом получается, что существуют про-
тиворечия между законодательными актами и  фактической 
ситуацией проведения СОУТ [10, с. 49].

Предлагается разработать такую форму карты СОУТ, ко-
торая будет актуальна для каждого отдельного рабочего места, 
это решит проблему и с торговыми представителями.

Следующая проблема не относится прямым образом к про-
ведению СОУТ, но вытекает из возможных нарушений прав ра-
ботника. Данная проблема возникает из имеющейся судебной 
практики [14]. В судебной практике на сегодняшний день сфор-
мировалось несколько подходов о праве прокуратуры на предъ-
явление иска об обязательстве работодателя проводить спец-
оценку. Некоторые суды отказывают в принятии иска, указывая 
на то, что трудовые отношения носят относительный характер. 

Объясняя это тем, что обязанность работодателя наступает 
лишь в момент появления трудовых отношений с конкретным 
сотрудником, поэтому истцом может выступать только сам ра-
ботник, чьи права были нарушены [15].

В некоторых случаях суды принимают решение о принятии 
иска к производству и рассмотрению, по существу. Мотивируя 
это тем, что работодатель не исполняет свои обязанности, не 
проводит специальную оценку условий труда или проводит не-
надлежащим образом, чем нарушает права не только конкрет-
ного работника, но всей организации в целом [9, с. 39–40].

То есть речь идет о защите коллективных интересов субъ-
ектов, которые не образуют неопределенный круг лиц, и объ-
единения их в группу для инициирования гражданского произ-
водства в порядке гл. 22.3 ГПК.

Чтобы избежать данного противоречия в  судебных делах 
и убрать законодательный барьер, стоит наделить прокуратуру 
правом обращаться в суд с иском определённого круга лиц без 
их специальных заявлений о нарушении их прав, адресованных 
в прокуратуру.

Таким образом, анализ законодательства и  практики про-
ведения СОУТ позволяет говорить о том, что недочеты и про-
белы в данной области есть, что существенно может ухудшать 
положение, как работников, так и работодателей, участвующих 
в процессе специальной оценки условий труда.
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This article analyzes and reveals the views of various scientists on scientific investigative situations and typical traces of the investigation of the 
organization of an extremist community. Timely promotion and verification of versions about the identity of criminals and their role functions are 
important for identifying signs of the organization of an extremist community.

Расследование уголовных дел организации деятельности 
экстремистского сообщества представляет собой сложный 

процесс познания, происходящий в  конкретных временно-
пространственных рамках и в условиях определенной поли-
тической и религиозной обстановки. Время, место, внешняя 
среда и другие процессы объективной действительности взаи-
мосвязаны друг с другом, они постоянно изменяются и оказы-
вают влияние на поведение лиц, вовлеченных в совершение 
данного преступления. Обстановка, в  которой происходит 
процесс раскрытия и  расследования преступления, полу-
чила название следственной ситуации. Р. С. Белкин, рассма-
тривая следственную ситуацию в  качестве теоретической 
концепции криминалистической тактики, определял ее как 
«совокупность условий, в которых в данный момент осуще-
ствляется расследование, это та обстановка, в которой проте-
кает процесс доказывания» [1]. А. Н. Васильев и Н. П. Яблоков 
придерживались схожих взглядов на проблему следственной 
ситуации в  криминалистике полагали, что следственная си-
туация это фактическое положение, складывающееся на 
определенный момент расследования или перед его началом, 
характеризующее все следственное своеобразие данного мо-

мента и  определяемое совокупностью доказательственной, 
оперативно-розыскной, процессуально-тактической, мето-
дической, организационно-технической и иной значимой ин-
формации [2].

Большинство ученых криминалистов и  практических ра-
ботников обоснованно считают, что понятие следственная 
ситуация взаимосвязана с  понятием расследование пре-
ступления. Так как следственная ситуация — это состояние рас-
следования в конкретно определенный момент времени, то по 
своей природе она является динамичной, может претерпевать 
определенные изменения. Однако на определенных этапах рас-
следования она может оставаться относительно стабильной, не 
претерпевая существенных изменений [3].

На основе анализа следственной практики можно выделить 
следующие наиболее типичные следственные ситуаций, ко-
торые могут иметь место на первоначальном этапе расследо-
вания организации экстремистского сообщества:

1. поступление в следственное подразделение информации 
об осуществлении экстремистской деятельности сообщества, 
деятельность которых запрещена на территории Российской 
Федерации, вступившим в законную силу решением суда:
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– заявление от лица, добровольно прекратившего участие 
в  деятельности экстремистского сообщества о  том, что ука-
занные структуры продолжают осуществлять противоправную 
деятельность;

– сообщения из официальных органов или иных органи-
заций (например, из государственных учреждений, религи-
озных и общественных организаций, фондов, и т. п.);

– сообщения от родственников или членов семьи лиц, ко-
торые участвуют в деятельности экстремистского сообщества;

– сообщения из средств массовой информации и др.
2. поступление в  следственное подразделение материалов 

по результатам оперативно-розыскной деятельности (исходя 
из существующей следственной практики большинство пре-
ступлений, по данной категории дел обнаруживается оператив-
ными подразделениями и уголовные дела возбуждаются на ос-
нове материалов дел оперативного учета).

Наличие первичной информации о признаках организации 
экстремистского сообщества, на которые могут указывать ре-
зультаты оперативно-розыскных мероприятий, осмотра места 
происшествия, опроса пострадавших и очевидцев конкретных 
преступлений и т. д., позволяет следователю выдвинуть следу-
ющие общие типичные версии:

– имела место организация экстремистского сообщества;
– выявленное преступное формирование не является экс-

тремистским сообществом;
– в совершенном преступлении не усматривается груп-

повой характер, допускается, что оно совершено в одиночку.
В рамках разработки частной методики расследования орга-

низации экстремистских сообществ следует выделить систему 
типичных частных версий:

– о целях организации экстремистского сообщества;
– о личности преступников и их ролевых функциях;
– о составе экстремистского сообщества.
Выдвижение и  проверка версий о  целях создания экстре-

мистского сообщества позволяет определить уровень его орга-
низации, масштабы деятельности, степень общественной опас-
ности. Версии о целях создания могут быть следующими:

– для систематического совершения преступлений экстре-
мистской направленности;

– для совершения одного преступления экстремистской 
направленности;

– для проведения пропагандистских мероприятий, рас-
пространения идеологии.

Важное значение для выявления признаков организации 
экстремистского сообщества имеют своевременное выдви-
жение и  проверка версий о  личности преступников и  их ро-
левых функциях. При их выдвижении необходимо учитывать 
не только достоверно установленные сведения, но и не прове-
ренную до конца информацию. В процессе последующей отра-
ботки этих версий будут собираться доказательства, подтвер-
ждающие или опровергающие каждую из них.

Всякая преступная деятельность неизбежно влияет на окру-
жающую среду и отражается в ней. Контакты объектов сопро-
вождаются их взаимными изменениями, в  ряде случаев рас-
пространяющимися и  на других участников взаимодействия. 
Преступник, как правило, путем активных действий реализует 

свой криминальный замысел. Названные изменения струк-
туры, содержания и поверхности материальных объектов при-
нято именовать следами. Установив механизм возникновения 
следов, легче выяснить причинные связи следообразования 
с данным преступлением, а также роль конкретного следа в пре-
ступном событии. Определение места каждого следа в осматри-
ваемой обстановке позволяет «привязать» его к ее предметам, 
что в конечном итоге помогает выяснить обстоятельства про-
изошедшего.

Относительно следов организации экстремистского сооб-
щества как элемента криминалистической характеристики 
следует подчеркнуть, что установление определенной сово-
купности следов подготовки и  совершения преступления по-
зволяет через построение соответствующей модели понять ме-
ханизм преступления, связанного с экстремизмом, выдвинуть 
и разработать версии обо всех обстоятельствах подготовки, со-
вершения и  сокрытия данного преступления, а  также лицах, 
связанных с деятельностью экстремистского сообщества.

Отличительной особенностью организации экстремист-
ского сообщества является то, что отсутствует сокрытие со-
бытия преступления, столь характерное для подавляющего 
большинства преступлений. И  это понятно, поскольку сущ-
ность экстремизма заключается в  демонстративности. Вместе 
с  тем, сокрытию следов подготовки к  совершению преступ-
ления уделяется, как правило, значительное внимание, что 
нельзя сказать о следах совершения преступления. Например, 
встречи членов экстремистских организаций, их обучение, вер-
бовка проводятся скрытно, непублично, как правило, в заранее 
подготовленных жилых помещениях или местах, отвечающих 
мерам конспирации [4].

Важную информацию о  мотивах, свидетельствующих об 
экстремистской направленности преступления, может также 
дать анализ результатов осмотров мест происшествий по 
фактам совершения конкретных единичных преступлений, со-
вершенных, возможно, участниками экстремистского сообще-
ства. На мотивы расовой, религиозной ненависти или вражды 
указывают следующие следы:

– надписи, символика, графические изображения, остав-
ленные на месте происшествия и указывающие на совершение 
преступления по националистическим, этническим, религи-
озным мотивам (например, оскорбляющие национальное до-
стоинство либо религиозные взгляды);

– изображения на орудиях преступления, других пред-
метах, обнаруженных на месте происшествия, символики на-
ционалистического, религиозного или расистского характера.

Следует отметить, что в большинстве случаев деятельность 
экстремистских сообществ запечатлевалась их членами по-
средством фото- и видеозаписей, которые размещались в Ин-
тернете.

Наряду с  материальными существуют также идеальные 
следы о преступном событии, которые запечатлеваются в па-
мяти людей. В качестве таковых могут выступать свидетельские 
показания о  проведении собраний членами экстремистского 
сообщества, на которых происходило обсуждение, планиро-
вание, подготовка их совместной преступной деятельности; 
показания потерпевших и свидетелей о том, что в момент со-
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вершения преступления членами сообщества высказывались 
идеи и выкрикивались лозунги, позволяющие отнести их дея-
тельность к экстремистской. В частности, в ходе допроса лица, 
которого пытались склонить к  участию в  деятельности экс-
тремистской организации, можно узнать наиболее полные 
и точные сведения о структуре, вербовочной работе и ее спо-
собах, приемах и методах, внешности и привычках членов ор-
ганизации и т. д. Так, в сознании организаторов, членов органи-
заций и других соучастников преступления находит отражение 
замысел проведения экстремистской деятельности. Замысел 
может быть известен внедренным оперативным работникам 
или их конфиденциальным источникам, прихожанам и  ду-
ховным лицам мечетей, представителям средств массовой ин-
формации и другим случайным лицам.

Таким образом, следы преступлений организации экстре-
мистского сообщества следует представить как измененные 
состояния среды, которые возникают в результате взаимодей-

ствия экстремистов и связанных с ними лиц с материальными 
объектами. Данные объекты несут в себе информацию о лицах, 
причастных к экстремизму, о ситуационных особенностях под-
готовки и  организации экстремистских акций, о  средствах 
и способах осуществления экстремистской деятельности. Вы-
явление возможных следов организации экстремистского со-
общества возможно за счет построения упреждающей типовой 
модели деятельности экстремистского сообщества и отдельных 
ее членов.

Являясь источником информации о происшедшем событии, 
информационная модель следовой картины организации экс-
тремистского сообщества позволяет понять субъектно-ситуа-
ционное и  процедурное содержание механизма конкретного 
преступления и тем самым заложить предпосылки формиро-
вания системы доказательств по преступлению с  прогнозом 
персонифицированной ответственности каждого члена экстре-
мистского сообщества.

Литература:

1. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. 304 с.
2. Васильев А.П., Яблоков И. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. 143 с.
3. Ушмарин М. В. Общая характеристика типичных следственных ситуаций и криминалистических версий экстремистской 

деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. №  1–2. С. 177–185. С. 180.
4. Ушмарин М. В. Общая характеристика механизма следообразования экстремистской деятельности // Юридическая наука 

и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. №  4 (36). С. 272–275.

Некоторые вопросы квалификации преступлений, совершенных 
сотрудниками правоохранительных органов при исполнении своих 

служебных обязанностей, по объективным признакам
Лукманова Рита Рашидовна, студент магистратуры

Научный руководитель: Дробот Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент
Челябинский государственный университет

В статье рассмотрены понятие и признаки объекта и объективная сторона преступлений, совершенных сотрудниками право-
охранительных органов при исполнении своих служебных обязанностей. Выявлены проблемы квалификации преступлений против 
представителей правоохранительных органов на практике.

Ключевые слова: объект, объективная сторона, преступления, правоохранительные органы, служебные функции.

Уголовный Кодекс России  [2] содержит нормы об ответ-
ственности за совершение преступлений в  отношении 

представителей правоохранительных органов. Важное зна-
чение при классификации преступных деяний имеет правиль-
ность определения объекта совершения преступления. При 
ошибочном выделении объекта преступлений будет иметь 
место ошибочная оценка совершенному деянию, в результате 
преступник получит наказание, не соответствующее совершен-
ному преступлению. Следует отметить, что на современном 
этапе среди ученых-правоведов нет единого мнения относи-
тельно определения объекта совершенного преступного дей-

ствия в направлении представителей правоохранительных ор-
ганов.

Наукой уголовного права дается классификация объектов 
уголовных посягательств. В частности, объект может быть ви-
довой, родовой, а  также непосредственный. Помимо данных 
видов, может иметь место также объект дополнительный.

В основе деления Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации на разделы лежит родовой объект. Например, при со-
вершении преступления, предусмотренного ст.  317. родовым 
объектом являются отношения, действующие при реализации 
государственного управления.
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А. В. Голиковой высказывается мнение, состоящее в  том, 
что в качестве родового объекта при посягательстве на жизнь 
представителя правоохранительных органов выступают обще-
ственные отношения, обеспечивающие нормальное функцио-
нирование органов государственного управления [7].

В отношении родового объекта также интерес представ-
ляет мнение, выраженное В. Г. Павловым, по мнению кото-
рого такими объектами являются здоровье и жизни граждан. 
Отсюда следует, что состав 317 статьи Уголовного Кодекса 
должен быть перенесен в  16 главу Уголовного Кодекса, так 
как она непосредственно содержит нормы об охране здоровья 
и жизни граждан. Точнее, данный состав необходимо исполь-
зовать как отягчающее обстоятельство 105 статьи Уголовного 
Кодекса. В. Г. Павлов объясняет свое происхождение тем, что 
для жизни представителя правоохранительных органов как 
объекта преступления характерна наибольшая степень значи-
мости, по сравнению с выполняемыми им служебными функ-
циями [7].

Разделы Уголовного Кодекса Российской Федерации де-
лятся на главы. В  основе данного деления находится процесс 
определения вида объекта совершенного посягательства. При 
совершении посягательства на жизнь представителя право-
охранительных органов видовой объект — это общественные 
отношения в сфере порядка государственного управления.

Согласно мнению З. А. Незамовой: видовой объект преступ-
ления в отношении сотрудника правоохранительных органов 
представлен общественными отношениями в сфере формиро-
вания и дальнейшего поддержания порядка управления орга-
нами государственной власти [2].

По мнению А. В. Голиковой, видовой объект при совер-
шении посягательства в отношении жизни представителей пра-
воохранительных органов представляет собой общественные 
отношения в сфере обеспечения необходимого уровня право-
порядка и законности в государстве [3]. В данном случае под-
разумевается существование от гражданина по отношении 
в государства подчинения, при этом в отношении гражданина 
может быть применена юридическая ответственность в случае 
нарушения властных государственных требований.

Если рассматривать непосредственно объект при посяга-
тельстве на представителя правоохранительных органов, юри-
дическая наука содержит такие направления [6:

1. Непосредственный объект представлен законной дея-
тельностью представителей правоохранительных органов, ос-
новной целью которой является гарантирование обществен-
ного порядка (ст. 317 УК РФ). Здесь непосредственное внимание 
обращается на направление самого умысла, т. е. нарушение го-
сударственного управления посредством посягательства на со-
трудников правоохранительных органов.

2. Непосредственный объект представлен именно здо-
ровьем и  жизнью представителей правоохранительных ор-
ганов, а также членов их семей. В соответствии с Конституцией 
России, высшая ценность — это человек, а также права и сво-
боды человека, в состав которых входит право на жизнь. По-
этому нецелесообразно относить личность к дополнительному 
объекту посягательства, а  управление государством ставить 
первым. Это вытекает из противоречия такой позиции Консти-

туции РФ, а также нарушения заложенных в уголовном законо-
дательстве принципов [1].

Существенное значение имеет выделение круга потер-
певших, поскольку здоровье и жизнь данных лиц также явля-
ются объектом посягательства.

При первоначальном рассмотрении, в состав членов семей 
входят лица, которые находятся с  потерпевших в  непосред-
ственном родстве. Тем не менее, Пленум Верховного Суда РФ 
«О судебной практике по делам об убийстве» от 27 января 1999 г. 
определил, что «к близким потерпевшему лицам относятся на-
ряду с близкими родственниками иные лица, состоящие с ним 
в  родстве, свойстве (родственники супруга), а  также лица, 
жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для винов-
ного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отно-
шений».

Особую проблему представляет определение факта извест-
ности виновного о  наличии взаимоотношений потерпевшего 
и близких ему лиц. Поэтому в каждом из случаев следует вы-
яснять то, какой именно умысел виновного имел место. В связи 
с  тем, что определение характера взаимоотношения потер-
певшего и  другого липа может быть определён только судом, 
имеет место нарушение принципа законности в  отношении 
признания лица близким. Следовательно, законодательное ре-
гулирование не лишено проблем. Помимо этого, имеют место 
проблемы при отнесении к категории потерпевших лиц, отно-
сящимся к  общественным формированиям. Отсюда следует 
вывод о том, что поскольку государственной властью по обес-
печению общественного порядка наделены те или иные об-
щественные объединения, здоровье и  жизнь представителей 
таких объединений должны защищаться в соответствии с уго-
ловным законодательством.

Как представляется, уголовным законодательством России 
строго определен круг потерпевших. Но, как было представлено 
выше, имеют место дискуссии в отношении круга потерпевших. 
Это несет собой проблемы при осуществлении квалификации 
преступлений против представителей правоохранительных 
органов на практике. Так, например, состав лиц, которые могут 
быть признаны потерпевшими, исчерпывается статей 317 Уго-
ловного Кодекса. Вследствие данного обстоятельства не пред-
ставляется возможным говорить об отнесении представителей 
общественных объединений, которые выполняют функции 
в сфере обеспечения общественного порядка, к категории по-
терпевших в рассматриваемых преступлениях [2].

Следующий аспект, на котором необходимо остановиться, — 
наличие сходных черт статей 317 и 105 УК РФ. В данном случае 
имеет место конкуренция между общими и специальными уго-
ловно-правовыми нормами. Это вытекает из такого, что пре-
ступление, повлекшее совершение убийства лица и или близких 
данного лица при реализации им служебных функций, под-
лежит квалификации в  соответствии с  пунктом «б» второй 
части ст. 105.

Поэтому целесообразно добавить в содержание ст. 105 УК 
РФ примечания, где будет отражено понятие «служебная дея-
тельность». Такое примечание будет полезно при квалифи-
кации общественно опасного деяния, которое имело место в от-
ношении выполняющего служебные полномочия лица. Также 
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даст возможность отличить его от лица, которое реализует 
функции представителя правоохранительных органов.

Следовательно, в уголовном праве под квалификацией не-
обходимо понимать определение соответствия признаков, ха-
рактерных в отношении общественно опасного действия и при-
знаков определенного состава преступления.

Отсюда возможно обозначить признаки, которые характе-
ризуют осуществление служебной деятельности [6].

Первый признак состоит в том, что служебная деятельность 
соотносится с наличием наличия у должности правового ста-
туса, закрепленного в нормативны правовых актах.

Второй признак заключается в  том, что реализация слу-
жебной деятельности нацелена на реализацию трудовых обя-
занностей в сфере обеспечения общественного порядка и без-
опасности.

Далее, следующая проблема, вызывающая дискуссии, со-
стоит в  определении сотрудников Федеральной службы су-
дебных приставов в состав сотрудников правоохранительных 
органов, согласно уголовному законодательству России, пре-
ступление в отношении представителя ФССП необходимо ква-
лифицировать в соответствии со статьей 317 УК РФ.

Здесь также необходимо обозначить некоторые проблемные 
аспекты.

Так, имеет место необходимость дополнения ст. 317 УК РФ 
положением, включающим толкование понятия «сотрудник 
правоохранительных органов».

Также следует обозначить наличие близких признаков 
между составами преступлений, которые предусмотрены 
статьями 317 и 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
Можно обозначить некоторые значимые отличия, которые по-
зволяют разграничить их составы.

Первый признак состоит в  объектах преступлений. Со-
гласно ст. 318 УК РФ преступное деяние может быть совершено 
против представителя власти при реализации им должностных 
функций. По ст.  317 совершение преступления может иметь 
место в отношении сотрудников правоохранительных органов, 
или военнослужащих.

Следующий проблемный аспект состоит в том, что ст. 317 
и 318 отличает наличии диспозиции. В соответствии со ст. 317 
представителями правоохранительных органов, а  также во-
еннослужащими реализуются функции в  сфере обеспечения 
общественного порядка и  поддержания общественной без-
опасности. В  свою очередь, ст.  317 более расширена, здесь 
предусматривается совершение противоправных действий не 
опасных по отношению к здоровью и жизни лиц, относимых 
к  категории представителей власти, выполняющих долж-
ностные обязанности.

В данном случае можно обозначить, что деятельность пред-
ставителей уголовно-исполнительной системы в также в опре-
деленной степени связана с  обеспечением необходимого 
уровня общественной безопасности. Поэтому при совершении 
преступлений в  отношении сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы также возможно применение статьи  317 УК 
РФ [2].

Для объективной стороны преступлений в отношении пред-
ставителей правоохранительных органов характерны действия 

со стороны субъекта, которые направлены на противодействие 
реализации функции по обеспечению общественного порядка, 
а  также на жизнь сотрудников охраны правопорядка. Следо-
вательно, повышенный уровень общественной опасности со-
стоит в нанесении ущерба различным общественным отноше-
ниям.

Все посягательства в  отношении представителей право-
охранительных органов обладают конкретностью. Имеют ма-
териальные последствия, оказывают препятствия выполнения 
функций, направленных на охрану общественного порядка, 
а также несут ущерб данным отношениям. Одновременно име-
ется возможность обозначить наличие посягательства в отно-
шении жизни представителя правоохранительных органов, 
осуществляется отрицательное воздействие, в том числе, влия-
ющее на психическое состояние данных лиц [3].

При возникновении психологической незащищенности, 
чувства опасности происходит снижение эффективности слу-
жебной деятельности сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Это, в свою очередь, отрицательно воздействует на дея-
тельность в сфере обеспечения общественного порядка.

В соответствии со ст. 317 УК РФ выражение сущности объ-
ективной стороны преступления происходит посредством тер-
мина «посягательство». Данный термин обладает различными 
оттенками значения, в связи с чем, появились разные трактовки 
данного понятия. В то же время, ст. 317 УК РФ чётко обозначает, 
выражение объективной стороны преступления через совер-
шение посягательства на жизнь. В свою очередь, здоровье яв-
ляется отдельным элементом отношений, которые также под-
лежат защите. Таким образом, по посягательством на жизнь 
представителей правоохранительных органов необходимо по-
нимать только посягательстве на жизнь данного сотрудника [5].

Некоторые исследователи выдвигают мнения о том, что есть 
необходимость переименовать ст. 317 УК РФ. Также предлага-
ется осуществить перевод данного состава преступлений к ма-
териальным — к  совершению убийства представителя право-
охранительного органа. Предполагается, что данные действия 
дадут возможность устранить имеющие место дискуссии во-
круг трактовки термина «посягательство», влекущих за собой 
возникновение спорных моментов. Предполагается, что будет 
иметь возможность избежать ошибок виновного в отношении 
личности потерпевшего.

Далее, в трудах ученых имеют место мнения в отношении 
объективной стороны данных преступлений. Они приходят 
к  выводу об отнесении в  состав посягательств на жизнь на-
сильственных деяний по отношению к данным лицам, которые 
способствовали возникновению реальной возможности смер-
тельного исхода. Данные высказывания нельзя не признать 
спорными. Те действия, которые привели к  образованию си-
туации гибели потерпевшего, вовсе не во всех случаях пред-
ставляют собой объективную попытку убить его.

Следовательно, требуется акцентировать внимание на том, 
что заведомое образование обстоятельств, являющимися опас-
ными для жизни, не является аналогичным посягательству 
на жизнь в  соответствии с  объективной стороной действий. 
В  первом случае объективная сторона находит выражение 
в  определенных действиях, которые осуществляются против 
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безопасности потерпевшего. Во втором случае объективная 
стороны находит выражение таких действиях, которые направ-
лены непосредственно на лишение потерпевшего жизни.

Согласно статистическим данным сборников МВД России, 
а также приводящихся в научных трудах, существенная часть 
посягательств приходилась именно на покушения, в частности 
87% от числа всех посягательств в отношении представителей 
правоохранительных органов. Это является подтверждением 
о трактовке посягательства не только как лишения жизни, но 
и как покушения на жизнь [6].

Таким образом, необходимо определить, что в качестве объ-
екта преступления в  отношении сотрудников правоохрани-
тельных органов выделяются:

— родовой объект, т. е. общественные отношений, ко-
торые направлены на нормальное функционирование государ-
ственной власти и аппарата государственной власти;

— видовой объект, т. е. общественные отношения, гаранти-
рующие реализацию беспрепятственной управленческой дея-
тельности, осуществляемой органами государственного управ-
ления;

— непосредственный объект: основной объект, т. е. нор-
мальная деятельность органов государственной власти в сфере 
обеспечения общественного порядка; дополнительный объект, 

т. е. жизнь, здоровье представителя правоохранительных ор-
ганов, а также его близких.

Объективную сторону преступных посягательств на со-
трудников правоохранительных органов образуют активные 
действия субъекта, которые направленные, на правомерную 
деятельность по охране общественного порядка и на жизнь со-
трудника правоохранительного органа.

В части вопроса о объекте и объективной стороне преступ-
лений, совершаемых в отношении сотрудников правоохрани-
тельных органов, имеет место спектр проблем. Так, на совре-
менном этапе среди ученых-правоведов нет единого мнения 
относительно отнесения объекта к видовому, родовому, а также 
непосредственному и  дополнительному. Далее, объектом ис-
следуемых преступлений выступают и  близкие липа сотруд-
ника правоохранительных органов, в то же время особую про-
блему представляет определение факта известности виновного 
о наличии взаимоотношений потерпевшего и близких ему лиц. 
Имеют место проблемы при отнесении к  категории потер-
певших лиц, относящимся к  общественным формированиям, 
сотрудникам ФСИН и ФССП. Еще один проблемный аспект — 
наличие сходных черт статей 317 и 105 УК РФ, имеющая место 
конкуренция между общими и специальными уголовно-право-
выми нормами.
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Охрана труда — это комплекс мероприятий, направленный 
на обеспечение безопасных условий труда для работников 

в соответствии с требованиями нормативных документов. Важ-
ность охраны труда заключается в  том, что она способствует 
снижению рисков производственного травматизма, а также за-
болеваний, связанных с профессиональной деятельностью.

Организация охраны труда обязательна для всех предприятий 
и организаций, независимо от типа деятельности и численности 
работников. Она включает в себя разработку необходимых доку-
ментов, проведение инструктажей, обучение персонала, а также 
регулярную проверку состояния оборудования и условий труда. 
Мероприятия по охране труда предоставлены в таблице 1 [1].
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Таблица 1

Мероприятия Характеристика
Правовые Создание правовых норм, устанавливающих стандарты безопасных условий труда

Социально-экономические 
Стимулирование и установление льгот за работу с тяжелыми и вредными усло-

виями, обязательное социальное страхование работников

Организационно-технические
Контроль за соблюдением требований охраны труда, аттестация рабочих мест, ис-

пользование безопасных методов работы
Санитарно-гигиенические Снижение производственных вредностей и снижение профзаболеваний 

Лечебно-профилактические
Проведение предварительных и периодических медосмотров работников с вред-

ными и тяжелыми условиями труда

Реабилитационные 
Обязанность работодателя представления работнику в связи с медицинскими по-

казаниями более легкого труда

Основными принципами охраны труда как системы меро-
приятий являются:

— оказание социальной помощи работодателям и  работ-
никам в сфере труда;

— сотрудничество работодателя с  работниками в  сфере 
труда;

— обеспечение защиты прав работников в условиях требо-
ваний охраны труда;

— определение и  выплата компенсаций за трудовые 
и вредные и опасные условия труда;

— социальное страхование трудящихся от несчастного 
случая и профессионального заболевания;

— медицинская, социальная и профессиональная реабили-
тация для работников, страдающих от несчастного случая на 
производстве, профессионального заболевания.

Основные требования к  созданию систем управления 
охраной труда вытекают из требований Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, федеральных законов и подзаконных актов 
в сфере охраны труда, включая различные постановления, пра-
вила, стандарты, санитарные нормы и т. д. [1].

Важнейшими элементами организации работы по охране 
труда в организации является:

— обеспечение безопасности рабочего места;
— профилактика травм и профессиональных заболеваний;
— инструктаж и  обучение персонала работе с  оборудова-

нием и содержанию рабочего места;
— подбор специальной одежды, обуви и другой специали-

зированной защиты для персонала;
— регулярный контроль исправности оборудования и со-

стояния рабочей среды;
— привлечение внимания к опасным факторам на рабочем 

месте и предотвращение неблагоприятных ситуаций;
— оценка рисков и разработка мер по минимизации опас-

ностей для работников;
— медико-санитарный контроль и  регулярные медицин-

ские осмотры персонала;
— разработка систем эвакуации и  планов эвакуации 

в случае чрезвычайных ситуаций или пожара;
— обучение персонала, регулирующее производственные 

процессы и  производственную культуру с  целью улучшения 
общей безопасности.

Планирование работ по охране труда является организаци-
онным управленческим процессом, осуществляемым для обес-
печения безопасной работы работников, основанной на эф-
фективном использовании средств, выделенных на повышение 
безопасности труда.

Планирование работ по охране труда осуществляют на ос-
нове:

— перспективные комплексные планы программ по улуч-
шению условий и санитарных мероприятий, входящих в про-
грамму развития организации;

— текущие годовые планы мероприятий по улучшению 
условий и  санитарных мероприятий, включенных в  коллек-
тивные договоры по улучшению условий труда.

Составление планов охраны труда — это разработка кон-
кретных действий в определенный период с указанием испол-
нительских и расходных средств для осуществления действий.

Межгосударственный стандарт в  области системы управ-
ления охраны труда — ГОСТ 12.0.230–2007 «Система стандартов 
безопасности труда. Общие требования»  [2]. Он устанавли-
вает общие требования к безопасности труда на производстве 
и  в  организациях, определяет основные понятия и  термины, 
описывает принципы организации безопасности, требования 
к обеспечению безопасности и контролю за ее соблюдением.

ГОСТ включает в себя такие разделы, как управление без-
опасностью, требования к  организации рабочих мест и  зон, 
защите от пожара, здоровью и гигиене труда, обучению и ин-
структажу работников и многое другое. Данный стандарт яв-
ляется важным инструментом для организаций, осуществля-
ющих производственную деятельность, и позволяет обеспечить 
безопасность труда и сохранность жизни работников.

Охрана труда включает в себя соблюдение условий работы 
требованиям о безопасности труда, предусмотренным в нацио-
нальных законах и других нормативных правовых актах, вклю-
чены в обязанности работодателя. В этой связи работодателю 
необходимо продемонстрировать свои руководства и интересы 
к осуществлению деятельности по охране труда и организовы-
вать создание системы охраны труда для управления трудом.

Основные элементы системы управления охраной труда: 
обеспечение безопасности рабочего места; профилактика травм 
и профессиональных заболеваний; инструктаж и обучение пер-
сонала работе с оборудованием и содержанию рабочего места; 
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подбор специальной одежды, обуви и  другой специализиро-
ванной защиты для персонала; регулярный контроль исправ-
ности оборудования и состояния рабочей среды; привлечение 
внимания к опасным факторам на рабочем месте и предотвра-
щение неблагоприятных ситуаций; оценка рисков и разработка 
мер по минимизации опасностей для работников; медико-сани-
тарный контроль и  регулярные медицинские осмотры персо-

нала; разработка систем эвакуации и планов эвакуации в случае 
чрезвычайных ситуаций или пожара; обучение персонала, ре-
гулирующее производственные процессы и производственную 
культуру с целью улучшения общей безопасности.

Таким образом, охрана труда на предприятии — это со-
здание безопасных условий труда, которые требуют системного 
подхода.
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Как известно, несколько веков назад монархия как форма 
правления являлась основной для подавляющего количе-

ства стран в мире. Сейчас же их насчитывается около 30, но со-
хранили ли они свою прежнюю форму?

Если возвращаться к  терминологии, то по определению, 
монархия — это такая форма правления, когда главой госу-
дарства является лицо, получающее и  передающее свой госу-
дарственный пост и  особый почетный титул по наследству 
и пожизненно, а также, единолично или совместно с другими 
государственными органами, управляющий государством  [2]. 
В  наши дни практически все страны, где формой правления 
является монархия, имеют конституцию, которая в свою оче-
редь ограничивает полномочия главы государства. Несмотря 
на то, что республиканская форма правления считается наи-
более востребованной, особенно в современных реалиях, мо-
нархическая форма правления, в свою очередь, тоже «не стоит 

на месте». Как и любой элемент, она видоизменяется и эволю-
ционирует, подстраиваясь под новые условия существования. 
Стоит отметить, что во время своей трансформации признаки, 
изначально присущие монархии, сохранились, но также были 
приобретены новые, которые в каком-то смысле отличались от 
их исторических истоков.

Если изучать хронологическую последовательность станов-
ления монархий, то самой первой являлась древневосточная 
монархия. Именно она заложила первые признаки данной си-
стемы правления, которые были присущи только ей. Для нее 
были характерны следующие черты: патриархальный обще-
ственный строй, жестокие методы управления, рабовладель-
ческий характер общества, влияние религии. Глава государства 
считался идеальным иногда даже богоподобным.

Второй разновидностью монархии, учитывая последова-
тельность ее развития, является феодальная монархия. В этот 
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период времени преобладало общество аграрного типа, нату-
ральное хозяйство, и  выделялось две основные группы насе-
ления: крестьяне и феодалы. Для нее был характерен симбиоз 
политической власти и землевладения. Выделяется три подвида 
феодальной монархии: раннефеодальная монархия, вотчинная 
и сословно-представительная.

Раннефеодальная монархия. Основной чертой является 
только формирование в  государстве такой формы правления 
как монархия.

Вотчинная монархия — вторая форма феодальной монархи-
ческой формы правления. На этой стадии подразумевается по-
явление национального государства, развитие централизации 
и формирование фактического лидера. В руках монарха сосре-
дотачивается вся власть, которая потом по наследству перейдет 
его родственникам (наследникам).

Заключающей формой феодализма служит сословно-пред-
ставительная монархия. Исходя из названия можно сделать 
вывод, что главным условием для реализации данной формы 
правления является наличие представительных органов власти, 
которые принимают участие в  управлении государством, тем 
самым ограничивая власть монарха. Представителями выше-
указанных органов являются: Земский собор в  России, Гене-
ральные штаты во Франции или Парламент в Англии.

Теократическая монархия — это разновидность монархиче-
ской формы правления, где весомую роль играют религиозные 
нормы. Титул монарха занимает глава религиозной организации, 
которая правит государством. Данная форма правления, в  от-
личии от приведённых выше видов, встречается и в наши дни. 
Например, Ватикан, Саудовская Аравия, Брунея во всех этих 
странах формой правления является теократическая монархия.

В современном мире монархии можно классифицировать по 
объёму ограничений. Выделяют два вида:

1. Неограниченная/абсолютная
2. Ограниченная/конституционная
a. Дуалистическая
b. Парламентарная

Основной отличительной чертой абсолютной монархии 
является монополизация власти. Монарх возглавляет все три 
ветви власти, а  именно законодательную, исполнительную 
и  судебную. Он также может возглавлять и  военную власть, 
в редких случаях его полномочия распространяются и  на ду-
ховную.

В наши дни абсолютной монархии в классическом ее про-
явлении не существует. Причиной этому является наличие 
в каждой стране своей конституции. Но стоит учесть один мо-
мент, который заключается в  том, что эти конституции при-
знают и  закрепляют верховную власть за монархом, а  парла-
мент (если он имеется) имеет исключительно консультативный 
характер. В  науке государства, являющиеся симбиозом абсо-
лютной и  дуалистической монархий, называют полуабсолют-
ными.

К таким странам относятся: Саудовская Аравия, Ватикан, 
Оман, Эсватини, Бахрейн.

Дуалистическая монархия подразумевает, монарха и  фор-
мируемое им правительство, которое несет ответственность 
только перед ним, а законодательную власть возглавляет пар-
ламент. К сожалению, на данный момент дуалистической мо-
нархии в ее «чистом» виде не существует.

Парламентарная монархия. Отличающейся чертой этой 
формы правления заключается в  отсутствии у  монарха ре-
альной власти. Он имеет следующие права и обязанности: офи-
циально провозглашать закон, имеет право абсолютного вето, 
может назначать или смещать чиновников, независимо от их 
ранга. Но данные действия он не может совершать единолично. 
То есть, монарх выполняет представительскую функцию, он не 
имеет законодательной власти.

Примеры парламентарных монархий: Великобритания, Ан-
дорра, Камбоджа, Бельгия, Таиланд, Соломоновы Острова, Ма-
лайзия, Тонга, Нидерланды, Лесото, Гренада, Дания, Люксем-
бург, Ямайка, Норвегия, Канада, Сент-Винсент И  Гренадины, 
Швеция, Австралия, Сент-Китс И Невис, Испания, Новая Зе-
ландия, Папуа-Новая, Сент-Люсия, Япония.
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Статья исследует социально значимые понятия клеветы и оскорбления, их связь с нарушением индивидуальной репутации 
и душевного благополучия личности. В рамках юридического контекста рассматриваются четкие определения и характеристики 
этих понятий, которые служат основой для оценки и правового регулирования данных проступков.
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Клевета и оскорбление являются социально значимыми по-
нятиями, связанными с нарушением индивидуальной ре-

путации и душевного благополучия личности. В рамках юри-
дического контекста эти понятия имеют четкие определения 
и характеристики, которые служат основой для оценки и пра-
вового регулирования данных проступков. [2]

Клевета, в юридическом смысле, определяется как акт рас-
пространения заведомо ложных или недостоверных утвер-
ждений и фактов относительно конкретного человека с наме-
рением причинить ему ущерб в  области репутации. Важной 
характеристикой клеветы является ложность информации, 
которая должна быть известна лицу, распространяющему кле-
ветнические утверждения [1]. Помимо этого, умысел нанести 
вред репутации человека и  публичное распространение кле-
веты также являются существенными аспектами этого пра-
вонарушения. Следует отметить, что в  различных правовых 
системах клевета может быть рассмотрена как уголовное пре-
ступление или гражданское правонарушение, и  последствия 
могут варьироваться в зависимости от конкретных законода-
тельных актов.

Оскорбление, в  свою очередь, представляет собой прояв-
ление словесной или невербальной активности, нацеленной на 
унижение или причинение душевной боли другому индивиду. 
Это может включать оскорбительные высказывания, действия 
или символы, которые наносят ущерб чести и достоинству лич-
ности.  [2] Характеристики оскорбления включают неправди-
вость или оскорбительность высказываний, а  также их спо-
собность причинить ущерб психологическому состоянию 
и  самооценке человека. Аналогично клевете, оскорбление 
может рассматриваться как уголовное или гражданское право-
нарушение, в зависимости от соответствующего законодатель-
ства. [3]

Клевета и  оскорбление могут нанести серьезный вред де-
ловой репутации, поскольку они прямо влияют на обще-
ственное мнение о  конкретном лице, организации или пред-
приятии. Репутация является ценным активом для бизнеса, 
поскольку она влияет на восприятие клиентов, партнеров, ин-
весторов и общественности в целом. Вот несколько ключевых 
аспектов, объясняющих, почему клевета и оскорбление могут 
нанести вред деловой репутации:

1. Доверие и доверительные отношения;
2. Потеря клиентов и партнеров;
3. Финансовые последствия;
4. Кадровые проблемы;
5. Воздействие на бренд;
6. Юридические последствия.
В лингвистике клевета и оскорбления рассматриваются как 

языковые акты, осуществляемые посредством использования 
лексических единиц, знаков, жестов и других прагматических 
способов, целью которых является нанесение ущерба участ-
нику коммуникативной ситуации. Эти способы относятся к ка-
тегории деструктивных коммуникативных стратегий и влияют 

на качество взаимодействия и восприятие участников комму-
никации.

Клевета в  лингвистике представляет собой акт высказы-
вания заведомо ложных или недостоверных утверждений 
о ком-либо с целью нанести вред его репутации. Ключевой ас-
пект клеветы в лингвистике заключается в неправдивости ин-
формации, которая явно отличается от фактической реаль-
ности. Клеветническое высказывание может быть реализовано 
с  использованием различных языковых средств, таких как 
утверждения, описания, намеки и т. д. Он обладает отрицатель-
ными эмоциональными и  психологическими последствиями 
для объекта клеветы и могут привести к нарушению доверия, 
конфликтам и  разрушению отношений между участниками 
коммуникации.

Оскорбление, в  лингвистическом контексте, представляет 
собой выражение словесной или невербальной активности, 
направленной на унижение, оскорбление или причинение ду-
шевной боли другому человеку. Оно может быть реализовано 
через использование оскорбительных слов, высказываний, же-
стов или интонации. Оскорбление является формой агрессив-
ного коммуникативного поведения и  может нанести эмоцио-
нальный и психологический вред коммуникативному партнеру. 
В  отличие от клеветы, оскорбления не обязательно содержат 
ложные утверждения, но они обладают оскорбительным 
или унизительным характером, направленным на унижение 
и оскорбление личности.

В лингвистике изучаются механизмы реализации клеветы 
и  оскорблений, исследуется влияние этих языковых актов на 
коммуникативный процесс и  межличностные отношения. 
Также в  лингвистике рассматриваются контекстуальные фак-
торы, которые могут влиять на восприятие и  эффективность 
клеветы и оскорблений. Контекст включает социокультурные, 
прагматические, риторические и  семантические аспекты, ко-
торые определяют особенности восприятия и  интерпретации 
данных языковых актов. Например, культурные нормы, соци-
альный статус коммуникантов, степень интимности взаимо-
действия и цели коммуникации могут влиять на то, как клевета 
и оскорбления воспринимаются и воздействуют на коммуника-
тивную ситуацию.

В целом, исследования клеветы и  оскорблений в  лингви-
стике помогают расширить понимание взаимодействия между 
языком, коммуникацией и  социальными отношениями. Они 
позволяют лучше понять влияние этих языковых актов на ком-
муникативную динамику и дополнительно подчеркивают важ-
ность этики и уважительного общения в различных контекстах.

В Российской Федерации существуют законы, которые ре-
гулируют вопросы, связанные с  клеветой и  оскорблениями. 
В частности, основными законодательными актами в этой об-
ласти являются следующие:

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 
13.06.1996 N63-ФЗ (ред. от 28.04.2023) Статья  128.1. «Кле-
вета», Статья 319. «Оскорбление представителя власти»
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2. Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях« от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 
28.04.2023, с изм. от 17.05.2023): Статья 5.61. »Оскорбление«, 
Статья 5.61.1. »Клевета«, Статья 5.62. »Дискриминация»

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая)» от 30.11.1994 N51-ФЗ (ред. от 14.04.2023, с  изм. 
от 16.05.2023) (с  изм. и  доп., вступ. в  силу с  28.04.2023): 
Статья  150. «Нематериальные блага», Статья  152. «Защита 
чести, достоинства и деловой репутации».

— Статья 152.2. «Охрана частной жизни гражданина»
4. Федеральный закон «О  средствах массовой инфор-

мации» (статья 5.61): Статья 5.61.
5. Федеральный закон «О  государственной судеб-

но-экспертной деятельности в  Российской Федерации» от 
31.05.2001 N73-ФЗ (последняя редакция) является основопо-
лагающим законодательным актом, регулирующим сферу су-
дебно-экспертной деятельности в России.

Основными принципами данных законов являются защита 
чести и достоинства граждан, а также обеспечение социальной 
справедливости и соблюдения прав человека на свободу выра-
жения и  информации. Однако следует отметить, что ограни-
чения свободы выражения и информации могут быть приме-
нены в  случаях, когда высказывания или действия нарушают 
права и  интересы других лиц. Важно отметить, что в  приме-
нении данных законов необходимо учитывать их толкование 
и применение в судебной практике. Конкретные решения и на-
казания могут варьироваться в зависимости от конкретных об-

стоятельств дела, степени общественной опасности и влияния 
на репутацию и достоинство пострадавших лиц. Основная цель 
лингвистической экспертизы в таких делах заключается в опре-
делении семантической природы высказываний, анализе их 
структуры, контекста и риторических особенностей. Эксперты 
в  области лингвистики рассматривают высказывания, оцени-
вают их содержание и  контекстуальные аспекты с  целью вы-
явления наличия клеветы, оскорблений или иных элементов, 
способных причинить вред чести, достоинству или деловой ре-
путации лица или организации.

Результаты лингвистической экспертизы представляются 
в  виде экспертного заключения, которое содержит аналити-
ческую оценку языковых высказываний и  их потенциальное 
воздействие на честь, достоинство и деловую репутацию. Экс-
пертное заключение может быть использовано в  судебном 
процессе в  качестве доказательства или экспертного мнения, 
помогая определить степень правовой ответственности и при-
нять справедливое решение.

Таким образом, лингвистическая экспертиза играет суще-
ственную роль в правовом процессе, предоставляя объективные 
и  научно обоснованные выводы о  языковых высказываниях, 
их воздействии на честь, достоинство и  деловую репутацию, 
а также о возможных негативных последствиях. Ее применение 
способствует справедливости и эффективной защите прав и ин-
тересов отдельных лиц и  организаций, пострадавших от кле-
веты, оскорблений или иных форм коммуникативных актов, на-
рушающих их честь, достоинство и деловую репутацию.
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Особенности допроса несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве
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В данной статье содержится анализ проведения допросов среди несовершеннолетних, который является специальной областью 
работы правоохранительных органов, требующая высокой квалификации и чувствительности. Хотя допрос является важным 
этапом расследования преступлений, необходимо учитывать особенности подростков, такие как возраст, психологическое и фи-
зиологическое состояние.

Цель исследования данного вопроса заключается в анализе действий со стороны правоохранительных органов, которые могут 
негативно отразится на несовершеннолетним, в силу его психического развития.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи. Во-первых, анализ процессуальных действий при допросе 
с участием несовершеннолетнего. Во-вторых, рассмотрение методов используемых следователем или дознавателем при допросе не-
совершеннолетнего; В-третьих, изучение психологических особенностей допроса детей и подростков.
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Результаты таких исследований показали, что психологические особенности допроса несовершеннолетних играют важную 
роль в правосудном процессе. Дети и подростки, как правило, более уязвимы к стрессу и эмоциональной нагрузке, что может по-
влиять на качество и достоверность полученных ими показаний.

Ключевые слова: несовершеннолетний, допрос, методы допроса, психологические особенности, тактика допроса.
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This article contains an analysis of the conduct of interrogations among minors, which is a special area of law enforcement work that requires 
high qualifications and sensitivity. Although interrogation is an important stage in the investigation of crimes, it is necessary to take into account 
the characteristics of adolescents, such as age, psychological and physiological state.

The purpose of the study of this issue is to analyze actions on the part of law enforcement agencies that may negatively affect minors, due to 
their mental development.

To achieve this goal, it is necessary to perform the following tasks: Firstly, the analysis of procedural actions during interrogation with the par-
ticipation of a minor; Secondly, consideration of the methods used by the investigator or interrogator during the interrogation of a minor; Thirdly, 
the study of the psychological characteristics of the interrogation of children and adolescents.

The results of such studies have shown that the psychological characteristics of the interrogation of minors play an important role in the judi-
cial process. Children and adolescents, as a rule, are more vulnerable to stress and emotional stress, which can affect the quality and reliability of 
the readings they receive.

Keywords: minor, interrogation, interrogation methods, psychological characteristics, interrogation tactics.

Актуальность темы заключается в том, чтобы разобраться, 
как государство относится, с  правовой точки зрения, 

к  процессу допроса несовершеннолетнего, который является 
эмоционально уязвимым, и исходя из данной им информации 
формируются показания, которые ложатся в основу уголовного 
дела.

Допрос несовершеннолетних является важным этапом уго-
ловного судопроизводства, который требует особого внимания 
и подхода со стороны правоохранительных органов. Этот про-
цесс не только помогает выявить обстоятельства преступления, 
но и  может повлиять на дальнейшую жизнь ребенка. Пра-
вильно проведенный допрос позволяет избежать ошибок и за-
блуждений, а также защитить интересы несовершеннолетнего. 
Однако, проведение допроса несовершеннолетних имеет свои 
особенности, которые могут отличаться от процесса допроса 
взрослых лиц. [4, c.184]

Допрос несовершеннолетних в  уголовном судопроизвод-
стве имеет свои особенности. Одной из главных задач при этом 
является защита интересов ребенка и предотвращение возмож-
ного психологического давления со стороны следствия. При до-
просе несовершеннолетнего важно обеспечить наличие адво-
ката или опекуна, который будет защищать права и интересы 
ребенка. Также необходимо соблюдать требования к  форме 
и  содержанию допроса, чтобы он был максимально объек-
тивным и достоверным.

При допросе несовершеннолетних свидетелей важно учиты-
вать их возраст и способность правильно воспринимать и вос-
производить важные детали. Минимальный возраст для таких 
свидетелей может начинаться с трех лет. Если свидетель не до-
стиг возраста 16 лет или страдает психическим расстройством 

или отстает в психическом развитии, то обязательно должны 
присутствовать педагог или психолог при допросе. В случае дел, 
связанных с преступлениями против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего, участие психолога обязательно. 
Для лиц старше 16 лет, следователь может пригласить педагога 
или психолога по своему усмотрению. Однако, учитывая важ-
ность допроса и необходимость получения достоверной инфор-
мации, участие педагога или психолога может быть полезным 
и для взрослых свидетелей. Кроме того, следует учитывать, что 
допрос несовершеннолетних свидетелей должен проводиться 
в  специальных условиях, учитывающих их возраст и  психо-
логическую особенность. Например, можно использовать иг-
ровые техники, чтобы свидетель был более открыт и готов рас-
сказать о случившемся. Важно помнить, что допрос не должен 
причинять вреда психическому или физическому здоровью 
свидетеля. Поэтому, если есть сомнения в способности свиде-
теля дать правдивый показание, следует обратиться к специа-
листу для проведения дополнительной оценки и определения 
способности свидетеля давать показания. В целом, при допросе 
свидетелей, особенно несовершеннолетних, следует учитывать 
их возраст, психологические особенности и способности. Уча-
стие педагога или психолога может быть полезным для полу-
чения достоверной информации и предотвращения вреда сви-
детелю.

Подростковый возраст — это один из самых сложных пе-
риодов для проведения допроса. В  этот период дети обычно 
проявляют импульсивность, протестное настроение и  не же-
лают идти на контакт. Однако, у подростков уже есть достаточно 
большой словарный запас, что позволяет им подробно описы-
вать происходящее. Чтобы получить нужную информацию, 
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следователю необходимо найти общий язык с  ребенком, на-
пример, путем беседы на нейтральную тему. Кроме того, важно 
учитывать, что подростки могут быть очень впечатлительными 
и  легко подвергаться влиянию со стороны окружающих. Это 
может сказаться на их показаниях и привести к неверным вы-
водам. Поэтому следует быть особенно осторожным при работе 
с подростками и учитывать их возрастные особенности. Одним 
из важных аспектов взаимодействия с  подростками является 
умение слушать их и понимать. Следователь должен быть готов 
к тому, что ребенок может выразить свои мысли и чувства не-
обычным способом, и ему необходимо уметь адекватно реаги-
ровать на это. От этого зависит не только результат допроса, 
но и дальнейшее сотрудничество с подростком в рамках след-
ственных мероприятий.

Перед проведением допроса должностному лицу необхо-
димо собрать хотя бы минимальную информацию о подростке, 
допросив его родителей, учителей (бригадира или мастера), со-
седей. Запросить участкового инспектора по делам несовер-
шеннолетних, нет ли у него нужных сведений.

При подготовке к  допросу несовершеннолетних учиты-
вается их процессуальное положение и  данные, характеризу-
ющие их личность. Эти факторы определяют круг участников 
допроса, место, время и тактические приемы его проведения, 
а также способ вызова на допрос. [5, c. 290]

Согласно закону, несовершеннолетний свидетель до 14 лет 
может быть допрошен только в присутствии педагога, который 
выступает в роли специалиста. В случае свидетелей в возрасте 
от 14 до 16 лет, следователь может решить о присутствии пе-
дагога при допросе. Допрос несовершеннолетних потерпевших 
также попадает под указанное положение. Если обвиняемый не 
достиг 16-летнего возраста, то педагог может присутствовать 
на допросе по усмотрению следователя или прокурора, а также 
по ходатайству защитника.

Для вызова несовершеннолетних на допрос обычно исполь-
зуются их родители или законные представители. Однако, если 
следователь имеет достаточные основания для того, чтобы по-
лагать, что эти лица причастны к преступным действиям под-
ростка или могут склонить его к  отрицательной линии пове-
дения, то используются иные варианты.

Для допроса подростка следователь может воспользоваться 
несколькими способами. Он может вызвать подростка через 
посыльного или приехать в школу, профтехучилище или на ра-
боту, чтобы допросить его в  привычной обстановке. Однако, 
следует избегать вызова подростка по телефону, так как это 
может привести к ненужной огласке. Кроме того, не рекомен-
дуется доставлять подростка приводом, поскольку это может 
причинить ему травмы и затруднить установление психологи-
ческого контакта.

Важное значение имеет знание психологии развития ребенка 
и применяемые методы допроса. Например, подход «жесткой» 
конфронтации может негативно повлиять на психику ребенка, 
привести к стрессу и отрицательным последствиям для его здо-
ровья. В целом, проведение допроса несовершеннолетних тре-
бует особого внимания к  процессуальным действиям и  тех-
никам работы со свидетелями-детьми. Важно помнить о том, 
что каждый случай индивидуален и требует специального под-

хода, а целью допроса является установление фактов, а не на-
казание ребенка. Проводя допрос, следователи учитывают осо-
бенности несовершеннолетнего:

1. Возраст. Это необходимо для правильного формулиро-
вания задаваемого вопроса, так как для детей младшего школь-
ного возраста характерны более прямолинейные ответы на во-
просы, а  для подростков — более сложная логика мышления. 
Кроме того, при работе с маленькими детьми необходимо ис-
пользование игр и других развивающих методик.

2. Увлечения. Необходимость этого обусловлена в том, что 
следователь должен начать допрос с беседы о жизненных усло-
виях, учебе (работе) и воспитании подростка, а также о его ин-
тересах и  увлечениях. Подросток может охотно рассказывать 
о себе и своих друзьях, не подозревая, что эти вопросы имеют 
отношение к совершенному преступлению.

3. Психологическое состояние. Важный фактор при прове-
дении допроса, так как оно выражает субъективное восприятие 
окружающей подростка реальности. При правильной оценке 
состояния несовершеннолетнего лицу, осуществляющему до-
прос, будет проще подобрать разговорную тактику, что вслед-
ствие создаст комфортную обстановку для получения прав-
дивых ответов на вопросы.

Приведенные выше особенности, на которые необходимо 
обратить внимание следователю, имеют огромное значение для 
реализации допроса. Так как при правильном анализе, долж-
ностное лицо, сможет четко выбрать тактику допроса, при ко-
тором несовершеннолетнему не будет причинен психический 
вред здоровью, а также защитит все его права и интересы.

Одной из важных тактик при допросе несовершенно-
летних является создание доверительной атмосферы, так как 
подход «жесткой» конфронтации может негативно повлиять 
на психику ребенка, привести к стрессу и отрицательным по-
следствиям для его здоровья. Следователь должен установить 
контакт с ребенком, показать ему свое уважение и заинтересо-
ванность в его делах. Необходимо оставаться спокойным и тер-
пеливым, не навязывая свое мнение или готовые ответы. Мето-
дика допроса должна быть специально адаптирована к возрасту 
ребенка. Следует использовать легко воспринимаемый язык 
и задавать простые вопросы. Также можно использовать игры 
или другие формы интерактивного общения для более эффек-
тивного получения информации. Нельзя забывать о  том, что 
несовершеннолетний может быть более подвержен стрессу 
и тревожности, чем взрослый. Лицо осуществляющие допрос 
должно быть особенно внимательным к  реакции ребенка на 
происходящее и уметь остановить допрос в случае необходи-
мости. Также при допросе важно, чтобы следователь продемон-
стрировал свою осведомленность об обстоятельствах преступ-
ления, используя подлинные сведения из протокола осмотра 
места происшествия, показаний очевидцев и прочее. Внезапное 
предъявление доказательств подозреваемому может оказаться 
убедительным доказательством, но не должно быть слишком 
значительным. Однако необходимо помнить, что подросток 
не всегда может оценить предъявленные факты по достоин-
ству из-за своего возраста и развития. Поэтому следует разъ-
яснить ему истинное значение предъявляемых фактических 
данных. [6, c. 430]
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Признание договора незаключенным
Орехова Полина Валерьевна, студент магистратуры

Иркутский государственный университет

При заключении сторонами различных видов договоров, они предусматривают как следствие их выполнение и получение каждой 
из них определенных благ, для которых и заключаются такие договоры. Сущность термина «договор» определена Гражданским ко-
дексом РФ, который заключается во взаимной договоренности сторон договора, выражающей их согласие на заключение определен-
ного рода соглашения. Незаключение договора свидетельствует прежде всего об отсутствии правоотношений между сторонами 
договора, то есть об отсутствии прав и обязанностей сторон договора.

Ключевые слова: договор, незаключенный договор, права и интересы, основания признания сделки незаключенной.

Recognition of the contract as not concluded

When the parties conclude various types of contracts, they provide, as a consequence, their fulfillment and receipt of certain benefits for each 
of them, for which such contracts are concluded. The essence of the term «contract» is defined by the Civil Code of the Russian Federation, which 
consists in the mutual agreement of the parties to the contract expressing their consent to conclude a certain kind of agreement. The non-conclu-
sion of the contract indicates, first of all, the absence of legal relations between the parties to the contract, that is, the absence of rights and obliga-
tions of the parties to the contract.

Keywords: contract, non-concluded contract, rights and interests, grounds for recognizing the transaction as not concluded.

На практике заключение сторонами договоров реализуется 
путем их подписания такими сторонами (уполномочен-

ными представителями сторон) или направления одной сто-
роной предложения относительно заключения договора и при-
нятия (согласования) такого предложения другой стороной. 
Следовательно, подписание (согласование) сторонами (упол-
номоченными представителями) договора является моментом 
его заключения. И наоборот, при наличии несогласованностей 
относительно любых существенных условий договора, будет 
иметь место его незаключение и для сторон не возникнет каких-
либо прав и обязанностей. Согласно ГК РФ, защита судом прав 
и законных интересов юридических и физических лиц осущест-
вляется способом, который определен законом или договором.

ГК России определяет момент заключения сторонами дого-
вора, однако не предусматривает момента признания его не заклю-
ченным. Однако, одним из способов защиты нарушенного права 
ГК РФ предусмотрено признание договора недействительным 
и применение правовых последствий его недействительности.

В современном гражданском законодательстве не нашло 
должного регулирования вопрос о правовых основаниях и по-

следствиях незаключенного договора. Только в ч. 1 ст. 432 ГК РФ 
содержится предостережение о том, что договор считается за-
ключенным, только в том случае, если между сторонами достиг-
нуто соглашение по всем существенным условиям договора [3].

Однако и  здесь нет полной завершенности решения про-
блемы незаключенности договора, поскольку Гражданским ко-
дексом РФ, к которому отсылает ч. 1 ст. 432 ГК, такие правовые 
последствия совершения фактических действий прямо не опре-
делены [3].

Такое состояние нормативного регулирования (или, точнее, 
нерегулирования) стало одним из определяющих факторов су-
ществования длительной дискуссии, которая ведется как с тео-
ретической, так и с практической точек зрения. Проблемы не-
заключенных договоров рассматривали такие авторы как 
В. А. Болдырев, В. А. Гончарова, В. В. Груздев, Р. А. Зейналова, 
Н. В. Козлова, С. Ю. Филиппова и др.

Однако нерешенным остается вопрос возможности приме-
нения такого способа защиты гражданских прав, как признание 
договора незаключенным. Кроме того, в гражданском законо-
дательстве РФ не решен вопрос относительно имущественных 
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последствий незаключенного договора. Поэтому целью этой 
статьи является анализ правовых оснований признание дого-
вора незаключенным.

Сперва следует отметить, что незаключенный договор по 
своей правовой природе не является юридическим фактом, 
а потому не может считаться основанием возникновения како-
го-либо гражданского правоотношения, включая договорное.

В случае передачи денежных средств, вещей по незаклю-
ченному договору для их возврата невозможно применять 
нормы, регулирующие договорные отношения. В. А. Гончарова 
отмечает, что несовершенная сделка, в отличие от недействи-
тельной, представляет собой «ничто» и вообще сделкой не яв-
ляется [2, с. 229].

Договор будет считаться незаключенным, если:
1) отсутствие регистрации договора (если того требует 

закон),
2) отсутствует согласие сторон относительно суще-

ственных условий договора,
3) не передано имущество по реальному договору.
4) поставлена подпись неуполномоченным лицом.
Такое основание, как отсутствие регистрации договора, тре-

бует объяснения. Письменные сделки (договоры) могут удо-
стоверяться нотариально и  подлежать государственной ре-
гистрации, но это, в  свою очередь, не является отдельным, 
самостоятельным видом их формы.

Правовые последствия несоблюдения требования закона 
относительно о  нотариальном удостоверении договора опре-
делены в ч. 1. ст. 165 ГК РФ. Приведенные нормы определяют 
такие сделки (договоры) недействительными. Несоблюдение 
нотариальной регистрации договора свидетельствует о его не-
действительности, поэтому соответствующий договор нельзя 
признать заключенным [3].

Целью применения такого способа защиты, как признание 
договора незаключенным, является устранение правовой не-
определенности относительно прав и  обязанностей сторон 
по договору. Установление факта незаключенного договора 
имеет значение прежде всего для решения вопроса о  приме-
нении норм о договорной ответственности сторон по договору. 
В  частности, в  случае предъявления в  суд требования о  взы-
скании договорной неустойки в связи с невыполнением дого-
вора суд прежде всего должен установить наличие оснований 
для признания такого договора незаключенным, что, в  свою 
очередь, повлечет отказ во взыскании неустойки. Фактически 
защита обжалованного права осуществляется судом не путем 
традиционных методов (реституция, возмещение убытков), 
а путем констатации определенного факта или статуса, в том 
числе путем признания договора незаключенным [5, c. 98].

Заявление о  признании договора незаключенным рассма-
тривается судом по правилам искового производства и не под-
лежит рассмотрению в  порядке отдельного производства об 
установлении факта, имеющего юридическое значение. Есть 
все основания согласиться с В. В. Груздевым, который отмечает, 
что необходимость подачи в суд исков о признании договоров 
незаключенными может возникнуть в  случае неочевидности 
факта заключения договора или наличия спора между сторо-
нами сделки по поводу того, был он совершен или нет. Иными 

словами, для устранения правовой неопределенности относи-
тельно прав и обязанностей сторон по договору [4, с. 86].

Возможность признания договоров незаключенными часто 
применяется вопреки ее цели-защите гражданских прав. Тре-
бование о признании договора незаключенным предъявляется 
преимущественно недобросовестными должниками с  целью 
уклонения от надлежащего исполнения своих обязанностей по 
договору или от применения в отношении них установленных 
мер ответственности. Как свидетельствует судебная практика, 
часто по делу о взыскании задолженности по договору займа 
(кредита) подается встречный иск о признании договора займа 
(кредита) незаключенным. Приведенное свидетельствует о зло-
употреблении субъектом своими правами, что недопустимо 
в соответствии с ч. 1 ст. 10 ГК РФ [3]. Главной проблемой яв-
ляется то обстоятельство, что в последнее время институт не-
заключенного договора применяется вопреки цели его уста-
новления — защите гражданских прав. Однако изложенное не 
может убедить в невозможности защитить гражданское право 
путем признания договора незаключенным, на чем неодно-
кратно отмечается в юридической литературе [6, с. 108].

В доктрине гражданского права нет единства в вопросе о пра-
вовой природе незаключенного договора (недействительной 
сделки). В течение длительного времени этот вопрос составляет 
предмет научной дискуссии. При этом все попытки выявить 
сущность незаключенных договоров находятся в  плоскости 
соотношения незаключенных и  недействительных договоров. 
Подавляющее большинство исследователей (по  крайней мере 
современных) рассматривают незаключенный договор как ав-
тономное, самостоятельное явление. Другие авторы определяют 
незаключенные договоры как вид недействительных сделок.

По нашему мнению, «незаключенный договор» и  «недей-
ствительный договор» не являются тождественными право-
выми категориями. Это обусловлено прежде всего различными 
правовыми основаниями и  последствиями применения каж-
дого из этих способов защиты гражданских прав и интересов 
судом. Признание договора незаключенным-специальное след-
ствие нарушения норм права, исключающее применение недей-
ствительности. Хотя в  доктрине по этому поводу высказыва-
ются противоположные и  довольно неоднозначные позиции, 
с которыми трудно согласиться. В частности, В. А. Болдырев от-
мечает, что обычно признание договора незаключенным влечет 
за собой последствия недействительности сделок [1, c. 63].

Итак, проведенное в рамках этой статьи исследование по-
зволяет сделать определенные выводы. Признание договора 
незаключенным является самостоятельным способом защиты 
гражданских прав, который может быть применен к моменту 
исполнения договора его сторонами. Целью применения такого 
способа защиты, как признание договора незаключенным, яв-
ляется устранение правовой неопределенности относительно 
прав и обязанностей сторон по договору. Нами определено, что 
незаключенный договор по своей правовой природе не явля-
ется юридическим фактом, а значит, не порождает договорное 
обязательство. Считаем также, что «незаключенный договор» 
и  «недействительный договор» не являются тождественными 
правовыми категориями, поскольку имеют разные правовые 
основания и последствия.
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Статья посвящена раскрытию сущности института признания договора недействительным. В силу различных причин до-
говор может признаваться недействительным. В рамках данной статьи рассматривается судебная практика. В статье исследо-
ваны основания и правовые последствия признания недействительности договора.
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Legal basis for invalidating a contract

The article is devoted to the disclosure of the essence of the institution of invalidation of the contract. For various reasons, the contract may be 
invalidated. Within the framework of this article, judicial practice is considered. The article examines the grounds and legal consequences of inval-
idation of the contract.

Keywords: invalidity of the transaction, rights and interests, disputed transactions, void transactions, consequences of invalidation of the contract.

Российское законодательство предусматривает множество 
различных оснований для признания сделок недействи-

тельными. Некоторые их юридические дефекты настолько серь-
езны, что подпорченные сделки не имеют юридической силы 
независимо от того, подтвердил суд их недействительность или 
нет (ничтожные сделки). Другие сделки могут быть признаны 
недействительными только после удовлетворения иска о при-
знании недействительными, поданного заинтересованной сто-
роной (оспоримые сделки).

На сегодняшний день сделка является проявлением гра-
жданских отношений и  одним из способов реализации прав 
и интересов физических и юридических лиц, она должна соот-
ветствовать требованиям действительности, установленным 
гражданским кодексом РФ.

Актуальность указанного обусловливает необходимость его 
решения, а также применение результатов исследования в пра-
воприменительной практике и в правотворческой деятельности.

Целью статьи является анализ оснований признания дого-
воров недействительными. Основные задача статьи: раскрыть 
особенности недействительных сделок, а также основания при-
знания их недействительными, проанализировать процессу-
альные и  другие положения рассмотрения отдельных кате-
горий дел в  сфере недействительности сделок, рассмотреть 
последствия признания договора недействительным.

Различные аспекты института недействительности дого-
воров в  гражданском праве были предметом исследований 
В. А. Гончаровой, В. И. Егоренковой, Р. Ю. Закирова, В. Е. Лукья-
ненко, Е. М. Тужилова-Орданской, Е. А. Шуваевой и других оте-
чественных ученых. Некоторые вопросы относительно при-
знания сделок недействительными было предметом и  нашего 
научного исследования.

В теории права отмечают, что недействительность договора 
не означает принципиального изменения юридической при-
роды этого юридического факта. Речь идет о  лишении этого 
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акта законной силы и возможности судебной защиты соответ-
ствующих прав. Однако недействительные сделки являются 
сделками. Кроме того, этот вывод можно распространить и на 
другие юридические факты, на которые распространяется кате-
гория недействительности [6, с. 915].

В. А. Гончарова отмечает, что недействительность выступает 
конкретным результатом оценки сделки на предмет соответ-
ствия его законодательству и указывает на особое следствие не-
полного соответствия сделки нормам права (не возникновение 
на основании сделки тех правовых последствий, на которые он 
направлен). Институт недействительности сделок рассматри-
вается как структурный элемент охранной системы и в целом 
имеет своей целью прекращение поведения, отклоняюще-
гося от правовых норм. Место института недействительности 
сделок в системе гражданско-правовых охранных мероприятий 
определяется необходимостью защиты нарушенных прав доб-
росовестных лиц в случаях, когда требования гражданского за-
конодательства к сделке не соблюдены [1, с. 229].

Заключая договор, субъект стремится обезопасить себя со 
всех сторон. Однако, как свидетельствует практика, договор 
может иметь недостаток, что впоследствии приводит к  при-
знанию договора недействительным.

В различных статьях ГК перечислено довольно много слу-
чаев, когда договор (или его условие) является ничтожным. 
Самый распространенный на практике случай — это невыпол-
нение сторонами требования о  нотариальном удостоверении 
договора, когда по законодательству такое удостоверение явля-
ется обязательным (ст. 389 ГК РФ) [2].

Оспоримые сделки. Признать оспоримую сделку недействи-
тельной можно только в судебном порядке. Заинтересованная 
сторона подает в  суд иск о  признании договора недействи-
тельным, ссылаясь на конкретную норму законодательства, 
предусматривающую возможность такого признания в зависи-
мости от конкретной ситуации [5, c. 519].

Ничтожные сделки — эти сделки не требуют признания их 
недействительными в  судебном порядке (ст.  166 ГК РФ). Как 
разъясняет Верховный Суд, если в судебном заседании сторона 
указывает на то, что сделка является ничтожной, тогда суд не 
имеет права ссылаться на отсутствие судебного решения по 
данному факту, а  должен дать надлежащую правовую оценку 
таким доводам [2].

Однако и в случае с ничтожными сделками чаще всего без 
судебных разбирательств не обойтись. В частности, иски могут 
подаваться, если:

– необходимо применить последствия ничтожности 
сделки (приведение сторон в первоначальное состояние, взы-
скание полученного в доход государства),

– есть спор о  ничтожности сделки (например, одна из 
сторон утверждает, что сделка не является ничтожной) [3, c. 162].

Например, между ООО  и  коммунальной организацией 
(далее — КО) был заключен договор закупки товара. Стороны 

выполнили условия договора: ООО поставило товар, КО опла-
тило его. Однако в  дальнейшем во время проверки КО Госу-
дарственной аудиторской службой были выявлены нарушения 
данного договора, которые в соответствии со ст. 431.1 ГК явля-
ются основанием для признания договора ничтожным [2].

Поскольку договор является ничтожным, КО обрати-
лось с иском к ООО О применении последствий ничтожности 
сделки и возврате уплаченной по договору суммы. В свою оче-
редь, ООО обратилось в КПО со встречным иском, в котором 
тоже требовало применить последствия ничтожности сделки 
и компенсировать стоимость полученного товара. Суд удовле-
творил оба иска.

Согласно требованиям, ст.  167 ГК последствия признания 
договора недействительным будут следующими одна из 
сторон должна будет возместить ущерб пострадавшей стороне 
в полном объеме, либо взыскание в доход государства [2].

Как видим, применение последствий, предусмотренных 
ст. 167 ГК (взыскание в доход государства), является наиболее 
неприятным и  опасным в  вопросах признания сделок недей-
ствительными. Однако в  этом случае инициатор такого иска 
(чаще налоговые органы) обязан доказать умысел стороны 
и наличие целей, противоречащих интересам государства и об-
щества [2].

Чаще всего споры о  применении последствий недействи-
тельных сделок возникают у  налогоплательщиков с  налого-
выми органами по результатам проверок в сфере НДС. Нередко 
налоговые ведомства проигрывают их, поскольку не могут до-
казать умысел налогоплательщика при заключении договора 
на уклонение от уплаты налогов и цели, противоречащие инте-
ресам государства и общества.

С точки зрения норм ГК, применение последствий (взы-
скание в  доход государства) является административно-хо-
зяйственной санкцией. Сроки наложения таких санкций на 
субъекта хозяйствования — 6 месяцев со дня выявления пра-
вонарушения, но не позднее чем через год со дня нарушения. 
На наш взгляд, в рассматриваемой ситуации взыскание в доход 
государства при признании сделки недействительной может 
производиться, если со дня его заключения прошло не более 
года [4, c. 96].

Таким образом, в  вопросах признания сделок недействи-
тельными следует руководствоваться нормами ГК. Различают 
ничтожные и оспоримые сделки. Порядок признания договора 
недействительным зависит от того, к какой категории он отно-
сится.

Основания для признания договора недействительным пе-
речислены в  ст.  431.1 ГК РФ, поэтому при заключении дого-
вора надо проанализировать договор на предмет соответствия 
всем необходимым параметрам. Наиболее неприятный момент 
в  признании договора недействительным — его последствия, 
особенно в  случае признания сделки противоречащей инте-
ресам государства и общества.
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С момента открытия наследства и до момента его принятия 
наследниками может пройти определённое время дли-

тельностью от шести до девяти месяцев (п. 1 и 2 ст. 1071 Гра-
жданского кодекса Республики Беларусь от 7  декабря 1998 г. 
(далее — ГК) [1]. Весь этот период, пока наследство не принято, 
у имущества отсутствует собственник, обладающий правомо-
чиями по владению, пользованию и распоряжению им. Более 
того, даже если наследство будет принято наследниками в мо-
мент его открытия или вскоре после его открытия, то, несмотря 
на то, что в соответствии с п. 4 ст. 1069 ГК имущество считается 
уже принадлежащим наследнику и  у  него есть определённые 
права в отношении такого имущества, он не имеет правомочий 
по распоряжению им. Между тем имущество, входящее в состав 
наследства, может требовать, как минимум, надзора и  сохра-
нения, а в некоторых случаях ещё и управления. Если характер 
наследственного имущества позволяет, то все необходимые 
меры к его охране принимают, как правило, сами наследники: 
обеспечивают сохранность подлежащих наследованию пред-
метов, следят за состоянием движимого и  недвижимого иму-
щества, оплачивают коммунальные и иные платежи и т. д. Если 
же наследство не принято наследниками, либо они отсутствуют 
вовсе, либо между наследниками возникла конфликтная си-
туация и они не могут доверить друг другу действия по охране 
и надзору за предметами наследования, то принимать на себя 
обязанности по охране наследственного имущества призваны 
другие лица, круг которых установлен законом.

ГК определены две категории лиц, призванных совершать 
действия по охране наследства и управлению им.

Во–первых, исходя из п. 1 ст. 1053 ГК при наследовании по 
такому основанию наследования, как завещание, это может 
сделать исполнитель завещания (душеприказчик)  [1]. Из 
п. 1 ст. 1053 ГК следует, что завещатель может поручить испол-
нение завещания и  соответственно охрану наследственных 
прав только одному лицу. Этим лицом может быть не только 

дееспособный гражданин, но и  юридическое лицо. Так, на-
пример, правомерным будет возложение обязанностей по 
охране наследственных прав художника на соответствующий 
орган Белорусского союза художников. Представляется, что 
завещатель может также указать другого исполнителя заве-
щания на случай, если избранный им в завещании исполни-
тель не сможет исполнять возложенные на него обязанности 
по охране наследственных прав: не доживёт до открытия на-
следства, не сохранит полную дееспособность, откажется от 
осуществления обязанностей исполнителя завещания или 
будет в  судебном порядке освобождён от исполнения этих 
обязанностей по просьбе наследников. Данное право должно 
быть квалифицировано как проявление принципа свободы 
завещания.

Необходимо отметить, что законодательство устанавли-
вает особый порядок назначения исполнителя завещания. Так, 
его указание возможно только в самом завещании. Кроме того, 
для исполнения завещания необходимо, чтобы душеприказчик 
изъявил своё согласие (исполнение может предполагать совер-
шение значительного количества действий по охране наслед-
ственных прав). Согласие исполнителя должно быть оформ-
лено письменно либо в  виде специальной надписи на самом 
завещании, либо в  виде заявления, подписанного исполни-
телем и приложенного к завещанию [2].

Исполнитель завещания имеет право в любое время отка-
заться от исполнения возложенных на него завещателем обя-
занностей по охране наследственных прав, заранее известив 
об этом наследников по завещанию. Освобождение душепри-
казчика от исполнения его обязанностей по охране наслед-
ственных прав возможно не только по его воле, но и по требо-
ванию наследников. В этом случае, обращаясь в суд с указанным 
требованием, они должны обосновать наличие обстоятельств, 
препятствующих исполнению указанным лицом этих обязан-
ностей (т. е. бремя доказывания ложится на наследников–за-
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явителей). Очевидно, основанием для такого заявления будет 
ненадлежащее либо недобросовестное отношение душеприказ-
чика к охране наследственных прав [3].

Пункт 2 ст. 1053 ГК устанавливает примерные направления 
действий и  границы, в  пределах которых может действовать 
исполнитель, исполняя завещание  [1]. Круг полномочий ду-
шеприказчика очень широк. Это необходимо, поскольку с мо-
мента открытия наследства и  до момента вступления наслед-
ников во владение им у  имущества нет собственника, ведь 
права новых собственников еще не возникли.

Во-вторых, в соответствии с п. 1 ст. 1066 ГК при наследовании 
по любому из оснований наследования, как по закону, так и по 
завещанию, в целях защиты прав наследников, отказополуча-
телей и других заинтересованных лиц эти меры может принять 
нотариус по месту открытия наследства [1]. В силу п. 1 ст. 10 
Закона Республики Беларусь от 18  июля 2004 г. «О  нотариате 
и  нотариальной деятельности» о  нотариате нотариус — гра-
жданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое 
образование и  стаж работы по юридической специальности 
не менее трёх лет, прошедший в случаях, установленных ука-
занным Законом, профессиональную стажировку в  качестве 
стажера, сдавший квалификационный экзамен, получивший 
свидетельство на осуществление нотариальной деятельности, 
отвечающий иным требованиям законодательства  [4]. Орга-
низационными формами осуществления нотариусами нота-
риальной деятельности по охране наследственных прав явля-
ются нотариальные конторы и нотариальные бюро (п. 2 ст. 10 
Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной дея-
тельности» [4].

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 79 Закона Республики 
Беларусь «О  нотариате и  нотариальной деятельности» при-
нятие мер по охране наследства и  управлению им по пору-
чению нотариуса может быть осуществлено уполномоченными 
должностными лицами местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, а также должностными лицами дипломатиче-
ских представительств и консульских учреждений Республики 
Беларусь  [4], которые согласно законодательству о  нотариате 
отнесены к  категории лиц, имеющих право совершать неко-
торые нотариальные действия, в том числе действия по охране 
наследственного имущества и управлению им.

Так, согласно подп.  13.10 п.  13 Консульского Устава кон-
сульское должностное лицо по поручению нотариуса прини-
мает меры по охране наследства, оставшегося после смерти гра-
жданина Республики Беларусь за границей, или управлению им 
в  соответствии с  ГК и  международными договорами Респуб-
лики Беларусь. При невозможности принятия мер по охране 
наследства консульское должностное лицо сообщает об этом 
заявителю, а  в  случае невозможности этого — нотариусу, по-
ручившему принятие таких мер, и выдаёт ему акт о невозмож-
ности принятия мер по охране наследства с указанием причин 
и  обстоятельств, препятствующих совершению этого нотари-
ального действия. Консульское должностное лицо незамедли-
тельно сообщает в главное консульское управление Министер-
ства иностранных дел все известные ему сведения о наследстве, 
открывшемся в пользу граждан Республики Беларусь, и о воз-
можных наследниках [5].

Полномочия консульских должностных лиц по принятию 
мер по охране наследства также предусмотрены в  консуль-
ских конвенциях. Так, например, в силу ст. 35 Консульской кон-
венции между Республикой Беларусь и  Республикой Польша 
соответствующие органы Государства пребывания в возможно 
короткий срок сообщают консульскому учреждению об от-
крытии наследства в  Государстве пребывания после смерти 
гражданина представляемого Государства, а также об открытии 
наследства, независимо от гражданства умершего лица, если 
наследником является гражданин представляемого Государ-
ства. Соответствующие органы Государства пребывания при-
нимают необходимые меры, предусмотренные законодатель-
ством этого Государства, для сохранения наследства, а  также 
передачи консульскому должностному лицу копии завещания, 
если оно было написано, а также всей имеющейся информации, 
касающейся наследства, местонахождения лиц, имеющих право 
на наследство, стоимости и состава наследства, включая квоты 
из фондов социального страхования, заработной платы, стра-
ховых полисов. Они также сообщают о  сроках начала прохо-
ждения дел, касающихся наследства, или стадии, на которой 
это дело находится. Консульское должностное лицо уполно-
мочено без доверенности на представительство, без посред-
ника или через своего представителя перед судами или дру-
гими соответствующими органами Государства пребывания 
представлять гражданина представляемого Государства, имею-
щего право на наследство или заявляющего претензии на на-
следство в  Государстве пребывания, если он отсутствует или 
не назначил своего представителя. Консульское должностное 
лицо имеет право добиваться: сохранения наследства, опечаты-
вания и снятия печати, принятия мер по сохранению наслед-
ства, в том числе назначения опекуна наследства, а также уча-
стия в этих действиях; продажи имущества, входящего в состав 
наследства, как и сообщения о дате выставления этого имуще-
ства на продажу с  целью иметь возможность присутствовать 
при этом. С момента завершения дела о наследстве или других 
юридических действий соответствующие органы Государства 
пребывания в  возможно короткий срок сообщают об этом 
консульскому должностному лицу и  после решения вопроса 
о долгах, сборах и налогах в течение трёх месяцев передают ему 
наследство или часть наследства лиц, которых он представляет. 
Консульское должностное лицо имеет право получения с целью 
передачи наследства или части наследства наследникам — гра-
жданам представляемого Государства, не имеющим постоян-
ного места жительства в Государстве пребывания, а также по-
лучения квот, принадлежащих наследникам от компенсаций, 
пенсий, неполученной заработной платы и  страховых по-
лисов  [6]. Схожие положения содержат и  другие консульские 
конвенции [7; 8; 9; 10].

Отметим, что необходимость в даче нотариусом таких пору-
чений возникает тогда, когда наследство открывается в одном 
месте, а  наследственное имущество, требующее охраны или 
управления, находится в  другом, нередко весьма удалённом, 
ввиду чего наиболее рациональным решением является пе-
репоручение нотариусом по месту открытия наследства со-
вершения таких действий другому нотариусу, находящемуся 
в месте нахождения наследственного имущества, либо, при от-
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сутствии в данной местности нотариальной конторы (нотари-
ального бюро), должностным лицам местных исполнительных 
и распорядительных органов, а при нахождении наследствен-
ного имущества за границей — должностным лицам консуль-
ских учреждений Республики Беларусь.

Наличие назначенного наследодателем исполнителя за-
вещания (душеприказчика), в  обязанность которого входит 
охрана наследства и управление им, не означает, что все дей-
ствия по охране и управлению обязан совершить только лично 
он. Некоторые действия исполнитель может совершить само-
стоятельно, руководствуясь собственным пониманием необхо-
димости в совершении таких действий и их сути. В то же время 
исполнитель может счесть, что принятых им самостоятельно 
мер по охране наследства недостаточно, ввиду чего он может 
обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с соот-
ветствующим заявлением, и меры по охране наследства будут 
приняты нотариусом. Аналогичным образом и нотариус, при-
нимая меры по охране наследства и управлению им, как пра-
вило, согласовывает свои действия с  исполнителем, они со-
вместно определяют, какое именно имущество нуждается 
в охране и управлении и какие именно меры по охране и управ-
лению будут наиболее целесообразны в данном случае [3]. При 
этом возможна ситуация, когда в отношении части наследства 
меры принимаются душеприказчиком, а в отношении другой — 
нотариусом.

Так, например, в целях защиты прав наследников были при-
няты меры по охране имущества умершего: был заключён до-
говор доверительного управления, в том числе и имуществом 
в виде доли в уставном фонде истца. Договор доверительного 
управления б\н от 14.04.2022 сроком до 31.12.2022 заключён 
о  передаче вверителем — нотариусом городского нотариаль-
ного округа З. и  доверительным управляющим — гражда-
нином Ж. в управление имущества. Указанные действия совер-
шены нотариусом при наличии всех необходимых документов, 
в  целях защиты прав наследников, охраны наследственного 
имущества и управления имуществом в виде доли в уставном 
фонде, в  соответствии в  указанными ранее нормами права. 
Пунктом  5 договора доверительного управления предусмо-
трено, что доверительный управляющий осуществляет в отно-
шении переданного в доверительное управление наследствен-
ного имущества правомочия собственника, но не имеет права 
распоряжаться им. Доверительный управляющий принимает 
участие в общих собраниях участников ООО «П» с правом го-
лосования и принятия решений по вопросам деятельности [11].

Пункт  2 ст.  1066 ГК устанавливает, что нотариус также 
вправе и по собственной инициативе принять меры по охране 
наследства или управлению им [1]. Действительно, на практике 
может сложиться ситуация, когда сведения о наличии не при-
нятого наследниками наследственного имущества, требующего 
срочной охраны или управления, стали известны нотариусу 
случайно, при этом лица, заинтересованные в сохранении на-
следственного имущества, отсутствуют совсем или пока не-
известны нотариусу. Может ли в  такой ситуации нотариус 
предпринять необходимые меры по охране наследства и управ-
лению им, действуя исключительно по собственной инициа-
тиве, без чьего–либо обращения?

Н. И. Остапюк, учитывая, что в  настоящее время принятие 
мер к  охране наследства не является дорогим нотариальным 
действием, законодательно установлены предельные размеры 
вознаграждения, причитающегося хранителю наследственного 
имущества и доверительному управляющему, считает целесооб-
разным установление обязанности нотариуса принимать меры 
к охране наследственного имущества в некоторых случаях:

когда никто из наследников не вступил во владение наслед-
ственным имуществом, требующим охраны (управления);

у нотариуса имеются достоверные сведения об отсутствии 
хотя бы некоторых лиц, призванных к наследованию, в месте 
нахождения наследственного имущества, требующего охраны 
(управления) (например, сведения о постоянном проживании 
детей наследодателя за границей);

наследником является гражданин, не обладающий дееспо-
собностью в полном объёме, и его опекун (либо сам гражданин, 
действующий с согласия своего попечителя) не вступил во вла-
дение требующим охраны (управления) наследственным иму-
ществом. По мнению автора, указанные случаи должны быть 
отнесены к числу обязательных для принятия мер к охране на-
следства в ГК Российской Федерации: это будет способствовать 
исключению во многих случаях субъективного подхода нота-
риуса к совершению данного нотариального действия [12, с. 17].

На наш взгляд, данное предложение может быть реализо-
вано и в законодательстве Республики Беларусь (в п. 2 ст. 1066 
ГК). При этом многое будет зависеть от того, какие именно 
меры должны быть предприняты — меры по охране наследства 
или же меры по управлению наследством. Законодательно уста-
новлено, что необходимым условием принятия нотариусом по 
месту открытия наследства мер по охране наследства является 
подача ему соответствующего письменного заявления одним 
или несколькими наследниками, исполнителем завещания, ор-
ганами местного управления и  самоуправления или другими 
лицами, действующими в  интересах сохранения наследствен-
ного имущества (это могут быть органы опеки и попечитель-
ства, кредиторы, отказополучатели, организации по эксплуа-
тации жилищного фонда и т. д.). Необходимость подачи такого 
заявления предусмотрена п. 86 Инструкции о порядке совер-
шения нотариальных действий, утверждённой постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 23  октября 
2006 г. №  63 (далее — Инструкция о порядке совершения нота-
риальных действий) [13].

Кроме того, принятие мер к охране наследственного имуще-
ства является одним из нотариальных действий, за совершение 
которого предусмотрена плата в  соответствии с  постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 27  декабря 
2013 г. №  1145 «Об утверждении нотариальных тарифов за со-
вершение нотариальных действий и оказание услуг правового 
и технического характера нотариусами и тарифов на услуги тех-
нического характера, оказываемые работниками нотариальных 
архивов» [14].

Независимо от того, что нормами ГК допускается при-
нятие мер по охране наследственного имущества нотариусом 
по собственной инициативе, предусмотренная законодатель-
ством процедура подачи соответствующего заявления от за-
интересованных лиц и  необходимость оплаты за совершение 
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данного действия не позволяют осуществить это на практике. 
В этой связи предлагается внести соответствующие дополнения 
в п. 1 ст. 20 Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотари-
альной деятельности» и ч. 1 п. 86 Инструкции о порядке совер-
шения нотариальных действий.

Что же касается принятия нотариусом мер по управлению 
наследственным имуществом, т. е. заключения договора дове-
рительного управления таким имуществом, то совершается это 
в  большинстве случаев также на основании поданного заин-
тересованными лицами заявления о принятии таких мер. Од-
нако в данном случае нормы ГК и Инструкции о порядке со-
вершения нотариальных действий согласованы между собой 
и  отсутствие поданного заинтересованными лицами соответ-
ствующего заявления не препятствует принятию нотариусом 
указанных мер: в соответствии с частью второй п. 105 упомя-
нутой Инструкции нотариус вправе заключить договор дове-
рительного управления наследственным имуществом по соб-
ственной инициативе [13]. Оплата государственной пошлины 
за заключение договора доверительного управления наслед-
ственным имуществом также не предусмотрена, т. е. у  нота-
риуса отсутствуют законодательные препятствия к принятию 
мер по управлению наследственным имуществом исключи-
тельно по собственной инициативе.

Таким образом, можно сделать вывод о значительной роли 
нотариуса в отношениях по охране наследственных прав. Как 
справедливо отмечается в литературе, «деятельность нотариуса 
в  данном вопросе отличается бесспорной гарантией сохра-
нения ценного имущества» [15, с. 74].

Отметим, что указанными субъектами круг отношений по 
охране наследственных прав не ограничивается. Полагаем, в ка-
честве таковых также можно выделить лиц, заинтересованных 
в сохранении наследственного имущества. Ими в первую оче-
редь являются наследники. Круг наследников по закону опре-
делен законодательно, круг наследников по завещанию — за-
вещанием. При этом, если наследником по закону может быть 
только физическое лицо, то наследником по завещанию может 
быть как физическое, так и юридическое лицо, а также Респуб-
лика Беларусь и  её административно–территориальные еди-
ницы. Право наследования входит в содержание гражданской 
правоспособности (ст. 17 ГК) [1]. С момента рождения и до мо-
мента смерти все физические лица независимо от пола, воз-
раста, национальности, имущественного положения могут 
быть наследниками. К иным лицам, заинтересованным в сохра-
нении наследственного имущества, следует также отнести не-

трудоспособных иждивенцев наследодателя (ст.  1063 ГК)  [1]. 
Заинтересованными лицами в смысле действующего законода-
тельства, как представляется, должны признаваться граждане, 
сохраняющие право пользования наследуемым жилым помеще-
нием, арендаторы имущества наследодателя, получатели ренты, 
залогодержатели и др. Таковыми могут быть признаны и лица, 
не имеющие договорных отношений с умершим в случае, если 
по тем или иным причинам у  последнего оказалось имуще-
ство такого собственника [16]. В отношениях по охране наслед-
ственных прав также, считаем, необходимо выделять лиц, дей-
ствующих в интересах сохранения наследственного имущества. 
К ним относятся, в частности, органы опеки и попечительства, 
кредиторы наследодателя (после его смерти наследственная 
масса становится единственным источником удовлетворения 
их требований), отказополучатели, организации, осуществля-
ющие эксплуатацию жилищного фонда и  (или) предоставля-
ющие жилищно-коммунальные услуги.

По результатам проведённого исследования предлагается:
п.  2 ст.  1066 ГК дополнить перечнем обязательных слу-

чаев принятия нотариусом по собственной инициативе мер по 
охране наследства или управлению, к которым целесообразно 
отнести следующие: когда никто из наследников не вступил во 
владение наследственным имуществом, требующим охраны 
(управления); когда у нотариуса имеются достоверные сведения 
об отсутствии хотя бы некоторых лиц, призванных к наследо-
ванию, в месте нахождения наследственного имущества, требу-
ющего охраны (управления); когда наследником является гра-
жданин, не обладающий дееспособностью в  полном объёме, 
и  его опекун (либо сам гражданин, действующий с  согласия 
своего попечителя) не вступил во владение требующим охраны 
(управления) наследственным имуществом;

п. 1 ст. 20 Закона Республики Беларусь «О нотариате и но-
тариальной деятельности» дополнить частью третьей в следу-
ющей редакции: «Уплата нотариального тарифа в случае при-
нятия нотариусом мер по охране наследства по собственной 
инициативе возлагается на наследников, исполнителя заве-
щания, орган местного управления и  самоуправления или 
других лиц, заинтересованных в  сохранении наследственного 
имущества, либо возмещается за счёт наследства в пределах его 
стоимости»;

ч. 1 п. 86 Инструкции о порядке совершения нотариальных 
действий после слов «сохранения наследственного имуще-
ства» дополнить словами «, а также по собственной инициативе 
в случаях, предусмотренных законодательными актами»,.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы при правовом регулировании государственной защиты свидетелей и потер-
певших в уголовном судопроизводстве и пути их решения. Выявлены основные проблемы, которые препятствуют эффективной 
реализации государственной защиты при взаимодействии с представителем потерпевшего, в связи с чем предложены основные ре-
комендации по оптимизации этого процесса для обеспечения реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве.
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The article discusses current problems in the legal regulation of state protection of witnesses and victims in criminal proceedings and ways of 
their solutions. The main problems that hinder the effective implementation of state protection when interacting with the victim’s representative 
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are identified, and therefore the main recommendations for optimizing this process to ensure the implementation of the principle of protection of 
human and civil rights and freedoms in criminal proceedings are proposed.

Keywords: state protection, victim, victim’s representative, witness, criminal proceedings.

Раскрывая терминологические аспекты и  устанавливая по-
нятийный аппарат, Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УПК РФ) утверждает очевидное 
положение — государственная защита прав потерпевших 
и  свидетелей в  уголовном судопроизводстве — это комплекс 
мер, процедур и  действий, предусмотренных законодатель-
ством, направленный на обеспечение безопасности и защиты 
прав потерпевшего и свидетеля на всех этапах уголовного су-
допроизводства. [1].

На сегодняшний день как в  науке, так и  на практике под-
черкивалось, что роль государственной защиты в  том, чтобы 
обеспечить безопасность лицам уголовного судопроизвод-
ства [2, с. 113]. Однако более подробно рассматривая сущность 
и  значение участия государственного обвинителя в  судопро-
изводстве, можно сказать, что помимо сугубо обвинительных 
функций, прокурор также выполняет и правозащитную.

Так, в  актах Организации Объеденных Наций не раз под-
черкивалось, что лица, которым в результате указания потер-
певшим или свидетелем на лицо, которое совершило противо-
правное деяние, есть угроза отмщения со стороны виновного 
или его подельников, что в свою очередь требует применения 
группы методов с  целью избежания любой ошибки, которая 
может привести к непоправимым последствиям [4, с. 30].

Однако каков круг проблем, которые возникают в подобных 
случаях? Представляется, что основные проблемы могут быть 
сведены к следующим основным аспектам:

Недостаток финансирования, что может привести к  опас-
ности для свидетелей и потерпевших, а также к искажению сви-
детельств и показаний из-за отсутствия достаточной защиты.

Неэффективность программ защиты, которые могут ис-
пользовать неправильно рассчитанные маршруты переме-
щения или неэффективные средства защиты.

Отсутствие защиты от мести, которая оставляет свидетелей 
и потерпевших без надлежащего защиты.

Несостоятельные механизмы защиты свидетельских пока-
заний, что может привести к отказу свидетелей от показаний 
или их изменению из-за прессинга.

Сущность первой проблемы сводится к тому, что из главных 
причин отклонения закона о защите потерпевших, свидетелей 
и иных лиц Президентом РФ еще в 1997 году была необходи-
мость вложить значительные финансовые ресурсы в  разра-
ботку данного закона, но из-за дефолта в  конце того же года 
бюджет не мог выделить необходимые средства. Даже после 
стабилизации экономики, вопрос финансовой поддержки для 
развития данного законодательного направления остается ак-
туальным. Однако, эксперты и ученые утверждают, что одоб-

рение данного законопроекта могло бы значительно увеличить 
раскрываемость преступлений, особенно в  сфере экономиче-
ских, и вернуть миллиарды похищенных финансовых средств 
в бюджет, что позволило бы быстро восполнить, если не все, то 
значительную часть затрат на его реализацию.

Вторая проблема в  первую очередь сводится функцио-
нальной роли государственной защиты. Ныне действующий 
уголовно-процессуальный закон не содержит четких правил 
определения фактов и  условий, при которых могут быть ис-
пользованы меры государственной безопасности в уголовном 
производстве. Законодатель не систематизировал понятие «до-
статочных данных», что может стать причиной ошибочной 
оценки действий. Некоторые меры государственной безопас-
ности, такие как присвоение псевдонима или проведение опо-
знания без визуального наблюдения, не в  состоянии предо-
ставить полной защиты для защищаемых лиц по уголовным 
делам, так как они используются лишь при реальной и непо-
средственной угрозе. Поэтому предлагается добавить часть 10 
в  статью  144 УПК РФ с  положением о  возможности охраны 
личных данных защищаемых лиц по их согласию, присвоении 
псевдонима и получении образца личной подписи, если у них 
существует реальная угроза. Такие постановления следует до-
бавлять в материалы проверки для организации безопасности 
и защиты данных лиц от преступного посягательства.

Также при рассмотрении статуса потерпевшего в уголовном 
процессе следует учитывать, что в большинстве случаев заяви-
телем становится сам потерпевший. Однако, согласно ст.  217 
УПК РФ, данные о  личности заявителя становятся доступ-
ными обвиняемому и его защитнику, что может нарушить кон-
фиденциальность и безопасность потерпевшего. Информация 
о потерпевшем может быть получена из процессуальных доку-
ментов даже при соблюдении тайности и конфиденциальности.

В связи с этим предлагается дополнить ч. 9 ст. 166 УПК РФ, 
предоставив потерпевшему право не предоставлять заявление 
и  другие процессуальные документы, содержащие инфор-
мацию о его личности, обвиняемому и его защитнику в порядке 
ст.ст. 217, 225 УПК РФ. Это поможет обеспечить конфиденци-
альность и безопасность потерпевшего на всех этапах уголов-
ного процесса.

Наконец, в  связи с  актуальностью исследуемой проблема-
тики, хочется понадеяться, что научным сообществом будут 
разработаны практические рекомендации по поддержанию го-
сударственного защиты по подобным делам, однако, это тре-
бует долгой и  кропотливой работы, в  которой принять уча-
стие следует и ученым-юристам, и прокурорским работникам, 
и представителям адвокатского сообщества.
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