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На обложке изображен Арсеньев Константин Константи-
нович (1837–1919) — юрист, русский либеральный публицист, 
критик, писатель, литературовед, почетный академик Петер-
бургской академии, один из главных редакторов Энциклопеди-
ческого словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.

Отец Арсеньева был известным историком, статистиком, 
географом, академиком.

В юности Арсеньев получил домашнее образование. В 1849 
году он поступил в Императорское училище — привилегиро-
ванное заведение, готовившее юристов для государственных 
учреждений, двери которого были открыты только для детей 
крупных сановников и ученых. 

После учебы Арсеньев работал в Министерстве юстиции, а 
затем в аппарате обер-прокурора первого департамента прави-
тельствующего Сената. Именно работа по гражданскому зако-
нодательству пробудила у него интерес к праву и к просвети-
тельской деятельности. Как результат, вскоре в «Экономическом 
указателе», а потом и в «Русском вестнике» одна за другой появи-
лись его статьи и рецензии на исторические темы. В 1859–1860 
годах Константин Константинович был помощником редак-
тора «Журнала Министерства юстиции». Какое-то время Ар-
сеньев заведовал иностранным обозрением в «Отечественных 
записках», где также увидела свет серия его материалов об ан-
глийской конституции. К концу 1862 года Константин Кон-
стантинович стал заведующим отделом иностранной политики 
«Санкт-Петербургских ведомостей» В. Ф. Корша.

Судебную реформу Арсеньев встретил с большим энтузи-
азмом, а потому в 1866 году вступил в сословие присяжных по-
веренных. С 1867 года Арсеньев в течение шести лет был предсе-
дателем Совета присяжных поверенных округа Петербургской 
судебной палаты. За эти годы он внес немалую лепту в органи-
зацию его работы. И здесь Константин Константинович решил 
проявить свои просветительские способности, чтобы обучить и 
организовать сословие присяжных поверенных. Он четко опре-
делил судебные и административные функции Совета. Под 
руководством Арсеньева был выработан ряд постановлений, 
которые определяли этические требования к деятельности адво-
катов. Константин Константинович был сторонником устного 
разбирательства дел и ратовал за отказ от утомительного зачи-
тывания протоколов, различных писем и прочих документов.

Адвокатская карьера Арсеньева была молниеносной и яркой. 
Он выступал на самых громких и крупных процессах, в том числе 
и политических (защищал И. Г. Прыжова на Нечаевском процессе).

А. Ф. Кони отмечал: «В первые годы по введении судебной ре-
формы в петербургском и московском судебных округах… вы-
двинулись на первый план четыре выдающихся судебных ора-
тора. Это были Спасович и Арсеньев в Петербурге, Плевако и 
Урусов в Москве».

Также А. Ф. Кони давал Арсеньеву и такую характеристику: 
«глубокие юридические познания его, изящная простота его 

приемов и поучительная чистота в исполнении им своих адво-
катских обязанностей обращали судебные заседания с его уча-
стием в своего рода нравственное и вместе с тем часто богатое 
по научной разработке юридическое поучение».

Параллельно адвокатской деятельности Арсеньева активно 
сотрудничал с различными литературными изданиями. В 1866 
году пришел черед журнала «Вестник Европы». А вскоре после 
этого Константин Константинович поделился своими знаниями 
на страницах Энциклопедического словаря под редакцией Лав-
рова. Взгляды Арсеньева на адвокатскую деятельность, судебный 
процесс, систему, следствие четко прорисованы в опублико-
ванных им в 70-х годах XІX века книгах («Судебное следствие», 
«Заметки о русской адвокатуре», «Предание суду и дальнейший 
ход уголовного дела до начала судебного следствия»). Его работа 
была бы неполной без подробнейшего анализа современной за-
рубежной адвокатуры. А потому вполне закономерным стало 
появление работ под названием «Французская адвокатура, ее 
сильные и слабые стороны» и «Преобразование германской ад-
вокатуры».

Однако в итоге Арсеньева решил оставить адвокатуру и почти 
десять лет служил товарищем обер-прокурора гражданского 
кассационного департамента Правительствующего сената. Па-
раллельно Арсеньев успевал организовывать просветительские 
беседы среди коллег, чтобы в кругу знающих людей обсуждать во-
просы политэкономии, литературы, философии. В 1880 году Кон-
стантина Константиновича включили в состав сенаторской ко-
миссии И. И. Шамшина. На плечи Арсеньева легла обязанность 
проверять состояние начальных школ и земских учреждений.

На протяжении многих лет Арсеньев последовательно вы-
ступал за предоставление всех гражданских прав гражданам 
Российской Империи независимо от их национальности и веро-
исповедания. 

С осени 1891 года редактировал вместе с Ф. Ф. Петрушевским 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

В 1882 г. Арсеньев ушел в отставку и до 1905 г. руководил 
«Общественной хроникой».

В 1900 году был избран почётным членом Юридического об-
щества при Санкт-Петербургском университете, а также по-
чётным академиком по разряду изящной словесности Им-
ператорской академии наук, в 1903 году — почётным членом 
Императорского Вольного экономического общества. В 1903 
году опубликовал книгу «Законодательство о печати», в 1904 
году — «Свобода совести и веротерпимость».

С 1906 по 1907 год Арсеньев был одним из руководителей 
Партии демократических реформ. Принимал участие в поле-
мике вокруг сборника «Вехи».

Скончался 22 марта 1919 года в Петрограде.

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

Ограничение прав и свобод человека и гражданина
Абдуллина Алиса Флюровна, студент магистратуры

Тольяттинский государственный университет

Тема ограничений прав и  свобод человека и  гражданина 
пользуется повышенным вниманием со стороны исследо-

вателей. А  с  учетом того, что в  условиях развития современ-
ного общества регулярно появляются новые и трансформиру-
ются уже традиционные ограничения основных прав личности, 
к настоящему времени выработано несколько подходов к типо-
логии ограничений.

Так, целая группа авторов придерживается концепции раз-
делять все права и свободы личности на те, которые подлежат 
и, напротив, не подлежат ограничениям, и уже исходя из этого, 
изучать сами возможные ограничения. И профессор А. А. Ко-
валев, и профессор С. В. Бахин говорят о наличии абсолютных 
прав, которые не могут ограничиваться ни при каких условиях 
(право на жизнь, свобода мысли и др.). Значит, вводимые в от-
ношении таких прав и свобод ограничения всегда должны счи-
таться неправомерными. Ограничения таких прав и свобод, как 
право на свободу передвижения, право на мирные собрания 
и т. д., могут быть правомерными, но лишь при условии их обос-
нованности и соразмерности [3].

Конституционный Суд РФ в  своих решениях последова-
тельно отстаивает позицию о том, что абсолютные права и сво-
боды человека представляют собой отдельную категорию прав 
и свобод, поскольку они не подлежат ограничению ни при каких 
обстоятельствах. Федеральный законодатель не вправе ограни-
чивать абсолютные права и свободы ни по одному из критериев. 
И, наоборот, — конституционные права и свободы, которые не 
носят абсолютного характера, исходя из финансовых, экономи-
ческих, социальных и др. условий, могут ограничиваться зако-
нодателем в конституционно значимых целях, при обязательном 
соблюдении при этом требований Конституции РФ [2].

Придерживаясь такого же подхода, слишком категоричным 
видится утверждение Т. Я. Хабриевой и  В. Е. Чиркина о  том, 
что «абсолютных прав и свобод нет и быть не может, все они 
могут быть ограничены» [12]. Не соглашаясь с ним, в качестве 
примера можно привести отнесение к числу абсолютных прав 

права на жизнь. К этому праву попросту логически невозможно 
применить используемый в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ термин 
«ограничение прав и свобод человека». Если лицу причиняется 
смерть, то это никак не «ограничение» его прав; в случае смерти 
лицо не может быть восстановлено в правах, потому что при от-
сутствии жизни права становятся бессмысленными.

Однако чаще на страницах юридической литературы встре-
чаются более узкие классификации ограничений прав и свобод 
граждан, но одновременно с этим сопровождающиеся более по-
дробным обоснованием.

В частности, К. И. Слесарский все ограничения конституци-
онных прав и свобод личности делит на три вида: 1) общего дей-
ствия; 2) вводимые в  условиях особых правовых режимов; 3) 
обусловленные особым правовым статусом граждан. Одновре-
менно с этим, автор уточняет, что ограничения, устанавливаемые 
при военном и чрезвычайном положении, отличаются от иных 
видов ограничений тем, что всегда являются временными, име-
ющими в своей основе федеральный конституционный закон [9].

А. А. Уваров также предлагает подразделять все ограничения 
на три группы, но несколько в ином виде: общие и специальные 
ограничения, а также ограничения, введение которых вызыва-
ется возникновением чрезвычайных ситуаций. По мнению ав-
тора, в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ речь идет именно об общих 
ограничениях прав и  свобод человека. Другими словами, это 
ограничения, вводимые федеральным законом в  отношении 
всех граждан, но лишь при возникновении необходимости за-
щитить основы конституционного строя, нравственность, здо-
ровье, права и законные интересы других лиц, а также обеспе-
чить оборону страны и безопасность государства. Ограничения 
прав и свобод специального характера касаются только долж-
ностных и иных лиц, правовой статус которых может коррек-
тироваться в сторону «сужения» в целях эффективного выпол-
нения возлагаемых на них полномочий (к примеру, это касается 
депутатов, судей, военнослужащих и  т. п.). Что касается огра-
ничений прав и  свобод, связанных с  чрезвычайными ситуа-
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циями (стихийными бедствиями, массовыми беспорядками, 
эпидемиями и  т. п.), то они обуславливаются потребностью 
реализации срочных мобилизационных мероприятий, затра-
гивающих большое количество людей и  объектов, при одно-
временном наличии ограниченных материальных, организаци-
онных и иных ресурсов [10].

Представляется, что в позиции А. А. Уварова во многом верна, 
но в ней допущена некоторая неточность в виде смешения двух 
разновидностей ограничений: постоянных и временных. Их от-
личия удачно описаны С. В. Сергеевым. Он утверждает, что под-
разделение ограничений прав и свобод личности на постоянные 
и временные является достаточно четким. Первые (постоянные) 
органически связываются с самой сущностью соответствующего 
субъективного права; тогда как действие вторых (временных) 
преимущественно определяется наличием особого правового 
режима, который объявляется на территории всего государства 
или его части в связи с возникновением чрезвычайных обстоя-
тельств, но затем обязательно отменяется [8].

В контексте вышесказанного, нельзя не отметить, что если 
ранее все приведенные выше рассуждения о видах и пределах 
ограничений прав и свобод граждан в основном интересовали 
узкую группу лиц (в первую очередь, правоведов и практику-
ющих юристов), то в 2020 г. они стали предметом обсуждения 
широких масс, не только в России, но и по всему миру. При-
чиной этому явилась коронавирусная инфекция (COVID-19), 
признанная ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 
11 марта 2020 г. пандемией.

Как показало время, пандемия COVID-19 стала действи-
тельно серьезным испытанием для государства и права. Опас-
ность и  быстрое распространение болезни поставили на 
повестку дня важные вопросы об ограничении основополага-
ющих прав и  свобод личности, до того казавшиеся незыбле-
мыми и абсолютно гарантированными. Как справедливо указы-
валось М. А. Илесанми еще до начала распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, пандемии опасных для 
человека заболеваний влекут за собой активное применение 
ограничений прав и свобод человека. Целью таких ограничи-
тельных мер были локализация и  прекращение стремитель-
ного роста числа инфицированных [6]. Вместе с тем, не вызы-
вает сомнений, что любое ограничение прав и свобод должно 
иметь свои явные пределы — какими бы тяжелыми ни были по-
следствия эпидемий и пандемий. Это вызвало всплеск научного 
интереса к вопросу правомерности/неправомерности ограни-
чения прав и свобод человека в условиях глобальной борьбы 
с коронавирусом.

В обзоре, который уже проведен Т. А. Грищенко и В. Г. Когут, 
говорится о  произошедшей всего за два года переоценке 
границ: свободы слова; свободы собраний и  свободы пере-
движений; права на тайну личной жизни и  конфиденциаль-
ность информации; права на труд  [5]. Схожие выводы при-
сутствуют и  в  работе А. С. Урошлевой, которая, указывая на 
вынужденность государств охранять, в первую очередь, такой 
публичный интерес, как общественное здоровье (public health), 
в числе значимых последствий принятых ими «карантинных» 
мер выделяет ограничения, которым подверглись: свобода пе-
редвижения и свобода собраний, право на неприкосновенность 

частной жизни, свобода вероисповедания в части отправления 
религиозных культов, право на доступ к  государственным 
«услугам» (включая право на доступ к правосудию и медицин-
ской помощи) [11].

В такой ситуации О. В. Боднарчук считает во многом ло-
гичным рекордный рост жалоб в Европейский суд по правам 
человека. По мнению заявителей, пандемия коронавирусной 
инфекции COVID-19, напрямую затронула их права и  сво-
боды. В  частности, ограничениям подверглись право на де-
монстрации, религиозные собрания и  коллективные богослу-
жения, право на публичное судебное разбирательство, право на 
свидания с осужденными и др. Неправомерным просили при-
знать даже закрытие фитнес-клубов в период самоизоляции [4].

В Российской Федерации экстраординарное правовое ре-
гулирование, сложившееся в  2020 г., также вызвало неодно-
значную оценку среди населения. Появилось на этот счет 
и определенное протестное движение против действий властей, 
выразившееся в  поступлении и  в  Конституционный Суд РФ, 
и в суды общей юрисдикции многочисленных обращений, в ко-
торых требовали дать оценку на предмет законности «антико-
видных» мер ограничительного характера. По словам С. Г. Пав-
ликова, ограничения, введенные весной 2020 г., помимо потока 
исковых заявлений к региональным правительствам, повлекли 
различные призывы о  введении чрезвычайного положения, 
распространение в социальных сетях целых петиций о запрете 
главам субъектов РФ вводить ограничения прав и свобод чело-
века и т. д. [7].

Действительно, в условиях борьбы с коронавирусом на гра-
ждан начали возлагаться нетипичные обязанности. И речь идет 
не только о ношении масок в общественных местах, запрете по-
сещать эти места и в некоторых городах — даже выходить из 
дома без необходимости. Например, в обязанности работника 
стало входить незамедлительное информирование работода-
теля о наличии у него или совместно проживающих с ним лиц 
определенных хронических заболеваний, беременности, сим-
птомов ОРВИ, COVID-19, участие в  организуемых работода-
телем медицинских обследованиях, соблюдение социальной ди-
станции на рабочем месте. В свою очередь, работодатели стали 
обязаны регулярно проводить термометрию и дополнительные 
санитарные мероприятия на стационарных рабочих местах; ор-
ганизовывать проведение медицинских обследований и др.

Руководство Российской Федерации также могло объяв-
лять карантин, самоизоляцию и действие других мер ограни-
чительного характера в соответствии с Федеральным конститу-
ционным законом от 30 мая 2001 г. №  3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении» [1], имеющим четкий алгоритм реализации госу-
дарственной политики в условиях режима чрезвычайного по-
ложения. Указанный акт разработан на два случая: попытка 
насильственного захвата власти; и  чрезвычайные ситуации 
природного и  техногенного характера, в  том числе эпидемии 
и  эпизоотии, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 
жертвы и нанесение ущерба здоровью людей.

Ограничения, предусмотренные в  Федеральном конститу-
ционном законе от 30 мая 2001 г. №  3-ФКЗ, вполне соответство-
вали ситуации, сложившейся на начало весны 2020 г. Действо-
вали: ограничения на свободу передвижения; усиленная охрана 
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общественного порядка; запрет осуществления отдельных 
видов финансово-экономической деятельности, включая пере-
мещение товаров, услуг и финансовых средств; ограничения на 
движение транспортных средств с возможностью их досмотра.

В качестве итога проведенного изучения научно-теоре-
тического обоснования ограничений прав и  свобод человека 
может служить утверждение о  том, что человек, его жизнь, 
права и свободы — это высшая ценность государства, так это 
понимается в многочисленных международных актах и в Кон-
ституции РФ. Перечень прав и свобод человека и гражданина 
гарантируется государством в  пределах, установленных нор-
мами Конституции и соответствующих ей иных нормативных 
правовых актов. При этом возведение конкретной разновид-
ности прав и  свобод до конституционного уровня и  объяв-
ление в  Конституции об их гарантированности предполагает 
возложение на государство особой обязанности обеспечивать 

реализацию этих прав и  свобод. Законодатель при принятии 
законов обязан исходить из конституционных пределов допу-
стимого ограничения прав и свобод человека и гражданина, не 
искажая существа конституционных прав и свобод и не вводя 
таких ограничений, которые не согласуются с конституционно 
определенными целями. И,  несмотря на то, что приведенные 
в  Основном Законе страны формулировки об основаниях 
и пределах допустимого ограничения прав и свобод во многом 
служат только ориентиром для действий, потому не содержат 
конкретных предписаний на каждый конкретный случай, опора 
на них позволяет не допускать перевеса в пользу частных или 
публичных интересов. Так, в частности, было в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, поставившей 
перед государством задачу оперативно и эффективно противо-
действовать этой угрозе, защищая жизнь и здоровье граждан, 
в ущерб другим их правам и свободам.
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Анализ судебной практики применения административных наказаний 
за правонарушения в области предпринимательской деятельности в сфере ЖКХ

Алексеева Валерия Игоревна, студент магистратуры
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В статье проводится анализ судебной практики применения административных наказаний за правонарушения в  области 
предпринимательской деятельности в сфере ЖКХ. Цель данного исследования заключается в формировании общего теоретико-
прикладного представления об административной ответственности за нарушение правил осуществления предпринимательской 
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деятельности в сфере ЖКХ, ее основаниях с учетом современного российского законодательства об административных правона-
рушениях и практики его применения, в выявлении пробелов и противоречий в указанном законодательстве и выработке предло-
жений по их устранению.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, имущество, административное правонарушение, ответственность, 
жилищно-коммунальные услуги, стандарты, статистика.

Одним из видов предпринимательской деятельности в сфере 
ЖКХ является деятельность по содержанию и  ремонту 

жилых домов и  иных жилых помещений, включая содержание 
и  ремонт общего имущества в  многоквартирном доме, содер-
жание и благоустройство придомовых территорий. Данная дея-
тельность регулируется нормами ЖК РФ, ГК РФ и подзаконными 
нормативными правовыми актами, определяющими правила со-
держания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.

Предпринимательская деятельность в сфере ЖКХ подлежит 
нормативно-правовому регулированию со стороны государ-
ства. В настоящее время такое регулирование осуществляется 
на основании: федеральных законов, например ЖК РФ, Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. №  190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» [10], Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №  416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» [5], Федерального закона 
от 24 июня 1998 г. №  89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления» [6], федеральных подзаконных нормативных правовых 
актов, в частности нормативных правовых актов Правительства 
РФ и иных федеральных органов исполнительной власти, на-
пример Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. 
N491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность» [16]. Кроме того, на основании законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов РФ, связанных, в част-
ности, с установлением стандартов ЖКУ, порядка проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, порядка осу-
ществления лицензирования, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, устанавливающих, в  част-
ности, правила благоустройства населенных пунктов, порядок 
осуществления муниципального жилищного контроля.

Диспозиция статьи  7.22 КоАП РФ предусматривает адми-
нистративную ответственность «за нарушение лицами, ответ-
ственными за содержание жилых домов и (или) жилых поме-
щений, »правил« содержания и ремонта жилых домов и (или) 
жилых помещений либо »порядка и правил« признания их не-
пригодными для постоянного проживания и перевода их в не-
жилые, а равно переустройство и (или) перепланировку жилых 
домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (соб-
ственника), если переустройство и (или) перепланировка суще-
ственно изменяют условия пользования жилым домом и (или) 
жилым помещением» [1].

Вопросы административной ответственности, предусмо-
тренной статьей  7.22 КоАП РФ, ранее были предметом на-
учного исследования, в  частности в  диссертациях Т. С. Пле-
хановой и  Н. В. Тарасовой, однако они рассматривались до 

введения в 2014 году института лицензирования предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными до-
мами и без учета практики применения статьи 14.1.3 КоАП РФ. 
Кроме того, в обозначенных работах отсутствует специальный 
анализ административных правонарушений, связанных с нару-
шением правил содержания и  коммунального обслуживания 
жилых домов субъектами предпринимательской деятельности 
в сфере ЖКХ [17; 18].

Анализ правоприменительной практики и  официальной 
статистики в сфере ЖКХ показывает, что основными наруше-
ниями, допускаемыми субъектами предпринимательской дея-
тельности в данной сфере, являются нарушения правил содер-
жания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений [19].

Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в  2022  году проведен опрос населения по вопросу 
оценки качества жилищно-коммунальных услуг (далее — 
ЖКУ) (от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с насе-
лением от 100 тысяч и выше во всех федеральных округах). Как 
показало проведенное исследование, 60% россиян довольны ка-
чеством ЖКУ, что на одну пятую больше, чем девять лет назад 
(39%). При этом 17% из числа респондентов отметили ухуд-
шение качества предоставления услуги по содержанию и теку-
щему ремонту жилья [20].

Согласно данным Национального центра общественного 
контроля в  сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 
Контроль», за III квартал 2022 года поступило более 9,2 тыс. об-
ращений, из них: о  неудовлетворительном состоянии много-
квартирных жилых домов — 18,1%, о начислении платы за ком-
мунальные услуги — 12,2%, об управлении объектами — 11,5%; 
увеличилось количество обращений, связанных с  качеством 
коммунальных ресурсов (с  7,8 до 9,7%) и  благоустройством 
придомовых территорий (с 6,7 до 7,8%) [21].

Решение данной проблемы требует соответствующего пра-
вового регулирования и  контроля предпринимательской жи-
лищно-коммунальной деятельности со стороны органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления, в связи 
с чем указанная деятельность выступает объектом администра-
тивно-правового воздействия. Ведь от качества этих услуг на-
прямую зависит комфорт и  уровень жизни людей. Одним из 
ключевых моментов в решении данной проблемы является пра-
вовое регулирование и контроль за деятельностью предприятий, 
занимающихся жилищно-коммунальными услугами. Важно, 
чтобы органы исполнительной власти и  местного самоуправ-
ления осуществляли свою работу по контролю за соблюдением 
законодательства в этой сфере. Одним из способов улучшения 
качества жилищно-коммунальных услуг является повышение 
конкуренции на рынке. Ведь чем больше предприятий будет за-
ниматься этой деятельностью, тем больше будет возможностей 
для людей выбирать наиболее качественные и  доступные по 
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цене услуги. Кроме того, необходимо уделить внимание и совер-
шенствованию технологий, используемых в  жилищно-комму-
нальной сфере. Внедрение новых технологий позволит улучшить 
качество услуг, снизить их стоимость и  повысить эффектив-
ность деятельности предприятий. Также важно обратить вни-
мание на образование и повышение квалификации работников 
жилищно-коммунальной сферы. Чем выше квалификация ра-
ботников, тем выше будет качество оказываемых ими услуг. На-
конец, необходимо учитывать мнение и интересы населения при 
решении проблемы обеспечения качественных жилищно-ком-
мунальных услуг. Ведь именно люди являются конечными по-
требителями этих услуг, и их мнение и интересы должны быть 
учтены при разработке и внедрении мер по улучшению качества 
жилищно-коммунальных услуг.

Судебная практика применения административных нака-
заний за правонарушения в  области предпринимательской 
деятельности в сфере ЖКХ является одной из наиболее акту-
альных тем в современном правовом обществе. В связи с тем, 
что ЖКХ является одной из важнейших сфер экономики, пра-
вонарушения в  этой области могут негативно сказаться на 
жизни многих людей. Административные наказания за пра-
вонарушения в  области предпринимательской деятельности 
в сфере ЖКХ могут быть наложены на юридических и физиче-

ских лиц, занимающихся деятельностью в этой области. Среди 
наиболее распространенных правонарушений можно выделить 
несоблюдение сроков и качества выполнения работ, несвоевре-
менную оплату за оказанные услуги, нарушение правил тех-
ники безопасности, несоблюдение правил хранения и исполь-
зования технических средств и  материалов. Анализ судебной 
практики показывает, что наиболее распространенным адми-
нистративным наказанием за правонарушения в области пред-
принимательской деятельности в сфере ЖКХ является штраф. 
Однако, в  некоторых случаях могут быть наложены и  более 
серьезные наказания, такие как административный арест или 
приостановление деятельности. Кроме того, судебная практика 
показывает, что нередко нарушения в  области предпринима-
тельской деятельности в сфере ЖКХ могут быть связаны с кор-
рупционными действиями. В таких случаях нарушители могут 
быть привлечены к уголовной ответственности.

В целом, анализ судебной практики применения админи-
стративных наказаний за правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности в сфере ЖКХ показывает, что суды 
строго относятся к нарушениям в этой области и готовы приме-
нять к нарушителям максимально возможные меры ответствен-
ности. Это является важным фактором, способствующим улуч-
шению качества услуг в сфере ЖКХ и защите прав потребителей.
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Правовое регулирование защиты персональных данных
Ардатова Ольга Анатольевна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

В жизни нашего общества появляется все больше возможно-
стей для обмена информацией. Большинство из нас регу-

лярно передает информацию о себе, которая прямо или косвенно 
идентифицирует и устанавливает нашу личность. В соответствии 
с положениями действующего законодательства Российской Фе-
дерации, эта информация является нашими персональными дан-
ными, а ее защита — приоритетной задачей государства.

По данным InfoWatch в 2022 году [6]:
– количество утечек увеличилось более чем вдвое по срав-

нению с 2021 г. и составило 710;
– записей персональных данных, которое в 4,5 раза превы-

шает население России;
– в среднем на одну утечку информации пришлось на 25% 

больше записей ПДн, чем в 2021 году;
– порядка 80% утечек могли иметь гибридный вектор воз-

действия;
– доля утечек информации категории «коммерческая 

тайна» выросла вдвое.;
– значительнее всего количество утечек данных выросло 

в торговых и производственных компаниях.
Персональные данные, которые были взломаны использу-

ются в различных мошеннических схемах — при оформлении 
кредитов, оплате товаров в Интернете и так далее.

Поэтому, проблема правового регулирования защиты пер-
сональных данных особенно актуальна, так как требует обеспе-
чения гарантий неразглашения информации, которая связана 
с любым видом деятельности человека.

Что же включает в  себя понятие «персональные данные»? 
Персональные данные — это любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному, или определяемому фи-

зическому лицу (субъекту персональных данных)  [3]. Сбор, 
хранение, использование и  распространение информации 
о частной жизни лица без его согласия не допускаются [1].

Законодатель предусмотрел следующие категории персо-
нальных данных, которые подлежат правовой защите [3]:

1. Общедоступные персональные данные — это инфор-
мация о субъекте персональных данных (фамилия, имя, отчество 
субъекта, год и место рождения, адрес, сведения о профессии).

2. Специальные персональные данные — это информация 
о личности человека (национальная принадлежность, политиче-
ские, религиозные взгляды, состояние здоровья). Такие данные 
находятся в закрытом доступе и сообщать о них человек не обязан.

3. Персональные данные, обрабатываемые в  информаци-
онных системах. Такие данные сообщает сам субъект в  соци-
альных сетях, на сайтах знакомств, форумах или блогах. Однако 
их правдивость проверить сложно.

4. Биометрические данные — это физиологические или 
биологические особенности человека (группа крови, отпечатки 
пальцев, фотографии). Соответствующие данные становятся 
таковыми, если их хранение осуществляется с целью иденти-
фикации личности.

Правовую защиту личных сведений можно разделить на три 
разновидности:

1. Нормы, закрепленные в гражданском и трудовом праве, 
регулирующие отношения между гражданами и государствен-
ными служащими, между работниками и работодателем.

2. Перечень правовых и организационных мер, ограничива-
ющих полномочия работодателя и государственных служащих.

3. Гарантии прав физических лиц на безопасность их пер-
сональных данных.
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Рядом законов Российской Федерации, а  именно Консти-
туцией РФ, Трудовым кодекс РФ, Федеральными законами от 
27.07.2006 №  152-ФЗ «О  персональных данных», от 27.07.2006 
№  149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», от 14.07.2022 №  98-ФЗ «О коммерче-
ской тайне», от 06.04.2011 N63-ФЗ «Об электронной подписи» 
предусмотрены следующие аспекты [1,2,3]:

– неоплачиваемый и открытый доступ физического лица 
к своим персональным данным, предусматривающий копиро-
вание сведений, содержащих персональные данные;

– выбор физического лица или его законного представи-
теля в отношении защиты персональных данных;

– публикации информации об использовании и  распро-
странении персональных данных

– требование об исправлении персональных данных, если 
они признаны неверными;

– обращение в  суд, если компания-работодатель или го-
сударственное должностное лицо признаны неправомерными 
в отношении защиты персональных данных.

Тем не менее проблема утечки этих данных остается и, как след-
ствие — не совершенство доказательной базы, а значит — отсут-
ствие возможности получения компенсации за вред (при расчете 
величины компенсационных выплат суд обращает внимание на [2]:

– виновность злоумышленника;
– ущерб, причиненный в результате утечки персональных 

данных;
– личные характеристики лица, пострадавшего от мошен-

ничества).
Для регулирования работ с персональными данными пред-

усмотрены следующие виды ответственности за нарушения об-
работки и защиту персональных данных:

– дисциплинарная;
– административная;
– уголовная;
– гражданско-правовая;
– материальная.
В эпоху цифровизации люди создают конкурентные преиму-

щества, а большой объем данных является источником самых 
серьезных рисков. Анализ таких данных необходимо монито-
рить на постоянной основе, а компании и организации должны 
стремиться предотвратить утечку информации путем [6]:

1. Поиска отклонений от нормы в действиях персонала: как 
правило, это не типичные действия сотрудников.

2. Технологической защиты:
2.1. установка антивирусного программного обеспечения;
2.2. использование брандмауэров;
2.3. обучение пользователей;
2.4. ограничение доступа персонала к базам данных и ин-

тернету;
2.5. систематическое обновление программного обеспечения.
Несмотря на вышеперечисленные мероприятия по борьбе 

с утечками персональных данных данная проблема актуальна 
и  прежде всего она связана с  недостаточностью информиро-
ванности и культурой их понимания.

В Федеральном законе от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» определены основные требования к  защите инфор-
мации, к ним отнесены [4]:

1. Информация о  жизни человека не может собираться 
и распространяться без его согласия.

2. Все информационные технологии равны.
3. Некоторая информация не может быть ограничена, 

одной таковых является экологическая информация.
4. Запрещенная информация: пропаганда насилия и нетер-

пимости.
5. Предотвращать доступ третьих лиц владельцам инфор-

мации.
6. Уполномоченным структурам вести реестр запре-

щенных сайтов в нашей стране.
Информация, составляющая коммерческую тайну, базы 

данных (клиентская база), персональные данные — это та ин-
формация, доступ и использование которой должны быть тща-
тельно регламентированы. Использование конфиденциальной 
информации не по назначению может быть связано как с мо-
шеннической деятельностью сотрудников компаний, органи-
заций, так и вызвано действиями губительного программного 
обеспечения или внешних злоумышленников.

Таким образом, надежная комплексная защита персо-
нальных данных основана на многоуровневой стратегии, 
и  участники соответствующего процесса обязаны придержи-
ваться всех разработанных и закрепленных в законодательстве 
норм, а также иметь личную, сознательную позицию.
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Саратовская государственная юридическая академия

В Российской Федерации существует два вида договоров о труде: трудовой договор и гражданско-правовой договор. Однако, на 
практике эти два вида договоров имеют ряд сходств и существенных различий, которые необходимо учитывать при передаче тру-
довых функций.
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Для того, чтобы определить сходства и  различия трудо-
вого и  гражданско-правового договора, стоит выделить 

их основные черты и  дать определения. Итак, трудовой до-
говор — соглашение между работодателем и работником, в со-
ответствии с  которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обес-
печить условия труда, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется лично вы-
полнять определенную этим соглашением трудовую функцию 
в  интересах, под управлением и  контролем работодателя, со-
блюдать правила внутреннего трудового распорядка, действу-
ющие у данного работодателя [1].

В зависимости от вида деятельности трудовой договор 
может содержать различные дополнительные условия, на-
пример: для спортсменов — обязательство работодателя обес-
печивать тренировки и  участие в  спортивных соревнованиях 
под руководством тренеров; для иностранных работников — 
информацию о разрешении на работу или патенте, временном 
разрешении на проживание или постоянном статусе прожи-
вания, в зависимости от их ситуации.

Гражданско-правовой договор — соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или прекращении гра-
жданских прав и обязанностей [2]. Исходя из понятия, данный 
договор может быть двусторонним или многосторонним, вза-
имным или невзаимным, публичным или непубличным, а также 
может быть заключен в устной или письменной форме. Договор 
от каждой стороны требует встречного удовлетворения и может 
быть заключен между физическими, юридическими лицами 
и  публично-правовыми образованиями. По содержанию гра-
жданско-правовые договоры делятся на имущественные, дого-
воры о выполнении работ и договоры об оказании услуг. К су-
щественным условиям договора относятся сведения о сторонах 
договора, о  предмете договора, а  также иные условия, огово-

ренные законами или правовыми актами в зависимости от вида 
договора. Предварительный договор является соглашением 
сторон о  заключении основного договора в  будущем, который 
является результатом преддоговорных переговоров.

Так, трудовой договор — это основной документ, регули-
рующий отношения между работником и  работодателем. Он 
заключается в  письменной форме и  в  нем определяются все 
условия трудового договора, в  том числе работа, условия ра-
боты, оплата труда и  другие их аспекты. С  другой стороны, 
гражданско-правовой договор зависит от типа заключаемой 
сделки, которая регулируется Гражданским кодексом РФ. В силу 
этого гражданско-правовой договор представляет собой согла-
шение между сторонами, которые заключили его в своих инте-
ресах, с целью приобретения прямых или косвенных выгод.

Если говорить про сходства этих видов договоров, то они оба 
регулируют отношения между работником (исполнителем, под-
рядчиком) и  работодателем (заказчиком). Также оба договора 
предусматривают вознаграждение за оказание услуг или выпол-
нение работ, которое выплачивается в порядке, установленном 
договором. В обоих случаях исполнитель (работник) несет от-
ветственность за качество выполненных работ или оказанных 
услуг и обязан возместить причиненные заказчику убытки.

Однако, есть и отличия между трудовым договором и гра-
жданско-правовым договором. По трудовому договору ра-
ботник должен работать по конкретной должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, по определенной профессии, 
специальности и  выполнять все поручения руководства по 
мере их поступления. В гражданско-правовых договорах испол-
нитель (подрядчик) обязан выполнить конкретное задание за-
казчика, которое известно еще в момент заключения договора. 
Также в трудовых отношениях работодателя интересует прежде 
всего сам процесс трудовой деятельности работника, а  в  гра-
жданско-правовых договорах — конкретный результат. Важно 
отметить, что на исполнителей, с  которыми заключены гра-
жданско-правовые договоры, не распространяются гарантии 
и компенсации, установленные ТК РФ, то есть отпускные, су-
точные и прочие выплаты они не получают. Кроме того, при за-
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ключении гражданско-правового договора в его тексте должны 
быть оговорены условия, характерные именно для гражданско-
правовых отношений. Использование в его тексте таких при-
сущих трудовым отношениям терминов, как «должность», «за-
работная плата», «прием на работу», «увольнение», «режим 
работы», может свидетельствовать о  заключении трудового, 
а не гражданско-правового договора.

С одной стороны, трудовой договор имеет преимущества 
перед гражданско-правовым договором. Он стандартизирован, 
что означает, что соглашение между работником и  работода-
телем может быть оформлено в соответствии со стандартами, 
определенными законодательством РФ. В  трудовом договоре 
работодатель не может изменить его условия в одностороннем 
порядке, что гарантирует защиту прав работников.

С другой стороны, гражданско-правовой договор позволяет 
определить более гибкие условия, чем трудовой договор. Сто-
роны имеют возможность определить условия сделки и вклю-
чить в него специализированные условия, которые могут быть 
необходимы для решения конкретных задач.

Также стоит отметить, что заключение трудового договора 
предполагает наличие трудовых функций, выполненных ра-
ботником в интересах работодателя. На практике заключение 
гражданско-правового договора имеет более широкие возмож-
ности: например, стороны могут заключить договор на ока-
зание консультационных услуг, аудиторских услуг и т. д.

Подводя итоги, можно сказать, что трудовой договор и гра-
жданско-правовой договор — это два разных вида договоров, 
которые регулируются разными законодательствами. Тру-
довой договор регулируется трудовым законодательством и ха-
рактеризуется личной и  организационной подчиненностью 
сотрудника работодателю. По трудовому договору работник 
обязуется работать на определенной должности, следовать 
внутреннему графику работы и  выполнять задания, назна-
ченные работодателем. Трудовой договор гарантирует работ-
нику определенные преимущества, такие как социальную за-
щиту, регулярную выплату заработной платы и выходные по 
уходу за ребенком. В свою очередь гражданско-правовой до-
говор регулируется гражданским законодательством и харак-
теризуется отсутствием личной и организационной подчинен-
ности. Подрядчик обязуется выполнить определенную задачу 
или предоставить услугу и не подчиняется внутреннему гра-
фику работы или правилам организации. Гражданско-пра-
вовой договор не гарантирует подрядчику тех же преиму-
ществ, что и трудовой договор.

Трудовой договор и  гражданско-правовой договор имеют 
различные характеристики, их трудно сравнивать друг с другом, 
так как они предназначены для разных целей. Однако, при вы-
боре того или иного вида договора необходимо учитывать кон-
кретные обстоятельства и собственные интересы, а также зако-
нодательство РФ в данной области.
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Республика Беларусь, являясь одним из государств в Европе, об-
ладает своей специфической политической системой и консти-

туционным устройством. После развала Советского Союза и об-
ретения независимости в  конце декабря 1991  года Республика 
Беларусь, сохраняя некоторые элементы советской модели государ-
ственного управления, проходила долгий и тернистый путь поиска 
и формирования своей собственной государственной системы.

Целью статьи является рассмотрение особенностей, содер-
жания и  последствий конституционных реформ Республики 
Беларусь с февраля 2022 года по февраль 2023 год.

В 1994  году Республика Беларусь приняла новую Кон-
ституцию, которая установила парламентско-президент-
скую форму правления. Согласно этой Конституции, Вер-
ховный Совет Республики Беларусь, как парламент, обладал 
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значительно большими полномочиями и  прерогативами по 
сравнению с  Президентом Республики Беларусь  [7]. Однако 
в 1996  году состоялся референдум, на котором была принята 
новая редакция Конституции 1994 года [14]. В результате при-
нятия новой редакции Конституции Республика Беларусь стала 
президентской республикой.

До начала 2020 года идеи и мысли о проведении новой кон-
ституционной реформы в  Республике Беларусь высказыва-
лись действующим Президентом Республики Беларусь, од-
нако все конституционные проекты, которые должны были, по 
сути, заменить действующую Конституцию Республики Бела-
русь 1994 года, отклонялись Президентом по различным при-
чинам. Сама Конституция Республики Беларусь после прове-
дения республиканского референдума в  2004  году оставалась 
неизменной долгие годы.

В 2020 году Республика Беларусь столкнулась с двумя значи-
тельными событиями: пандемией COVID-19 и выборами Пре-
зидента. Оба события оказали существенное влияние на поли-
тическую и социальную обстановку в стране.

Пандемия COVID-19 представляла серьезные вызовы для 
многих стран, включая Беларусь. Во многих государствах, 
в том числе в Российской Федерации, были приняты ограничи-
тельные меры и запреты, направленные на защиту населения 
и  снижение риска распространения вируса. Однако Беларусь 
выбрала собственный подход и не вводила длительные ограни-
чения и запреты для своих граждан. Это вызвало недовольство 
в  обществе, а  некоторые эксперты и  правозащитные органи-
зации критиковали власти за недостаточное внимание к  здо-
ровью граждан и игнорирование рекомендаций Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.

С приближением выборов на должность Президента 
в  2020  году и  окончанием полномочий действующего Прези-
дента, предвыборная гонка стала центральным событием в по-
литической жизни Беларуси. Многие граждане страны вы-
разили желание увидеть нового Президента и  надеялись на 
политические изменения  [8]. Во время предвыборной кам-
пании Александром Григорьевичем Лукашенко, являясь также 
зарегистрированным кандидатом на выборах, было заявлено 
о  намерении пересмотреть положения действующей Консти-
туции Республики Беларусь после выборов. Эта идея стала цен-
тральной темой предвыборной кампании действующего Пре-
зидента.

Однако после оглашения предварительных результатов вы-
боров на должность Президента Республики Беларусь в стране 
разразился политический кризис, который привел к массовым 
акциям протеста и недовольства граждан. Вопрос о проведении 
конституционной реформе в  связи со сложившейся ситуа-
цией был отложен на некоторое время, и спустя семь месяцев 
15  марта 2021  года была Президентом Республики Беларусь 
была создана специальная комиссия, которая должна была 
предложить поправки и изменения в Конституцию, обеспечив 
их всенародное обсуждение  [19]. Кроме этого, в  разработке 
новых поправок к  действующей Конституции мог также по-
участвовать любой гражданин Беларуси, отправив своё предло-
жение по изменению Конституции в Национальный центр пра-
вовой информации.

Уже 22 июля 2021 года членами конституционной комиссии 
был представлен на рассмотрение Президенту пакет поправок 
и  изменений к  действующей Конституции Республики Бела-
русь. В этом проекте комиссии были вынесены две ключевые 
поправки. Первая заключалась во внедрении Всебелорусского 
народного собрания как высшего представительного органа на-
родовластия и закреплении его статуса в Конституции. Вторая 
поправка предусматривала учреждение института уполномо-
ченного по правам человека на конституционном уровне. Кроме 
этого, конституционной комиссией было также предложено 
увеличение срока полномочий палат Национального Собрания 
до 5  лет, а  также расширить полномочия Совета Министров 
и  премьер-министра, наделив его полномочия в  формиро-
вании состава правительства и в бюджетной сфере [19]. Однако 
подготовленный комиссии конституционный проект был под-
вергнут критике Президентом и был отправлен на доработку, 
заявив им о том, что каждый пункт проекта должен быть тща-
тельно рассмотрен и проработан.

После доработки и  обсуждения конституционного про-
екта при уже непосредственным контролем самого Прези-
дента в конце декабря 2021 года было вынесено на всенародное 
обсуждение финальная версия конституционного проекта. 
В  отличие от первоначальной версии в  финальную версию 
были ещё добавлены поправки в  Конституцию. В  основном, 
кроме первоначальных поправок, в проект также были добав-
лены новые поправки, касающиеся в  основном статуса Пре-
зидента Республики Беларусь и  наделения ему новых приви-
легий в случае ухода с  занимаемой им должности. Однако из 
финальной версии проекта была удалена поправка, связанная 
с  учреждением института уполномоченного по правам чело-
века на конституционном уровне.

После проведения республиканского референдума 27 фев-
раля 2022 года, на котором около 85% избирателей поддержали 
изменения, государственная система власти и  Конституция 
Республики Беларусь претерпели значительные изменения [19]. 
Некоторые права и полномочия, ранее принадлежавшие Пре-
зиденту и палатам Национального Собрания, были переданы 
новому государственному органу — Всебелорусскому народ-
ному собранию, которое стало высшим представительным 
органом народовластия  [2]. В  новой редакции Конституции 
Республики Беларусь от 2022 года можно заметить, что Всебе-
лорусское народное собрание, как представительный орган на-
родовластия, стоит выше Национального Собрания, но ниже 
Президента Республики Беларусь в иерархии власти. Эти изме-
нения также отражены в структуре обновленной Конституции 
Республики Беларусь [1].

В результате появления нового конституционного органа 
власти роль Национального Собрания в  государственном 
управлении Республики Беларусь стала ограниченной и  но-
минальной. Теперь его основная функция заключается в  со-
здании и одобрении законов, а также в даче согласия и прове-
дении заслушиваний отчетов некоторых лиц, назначенных на 
государственные должности  [2]. Новые поправки также при-
вели к потере Советом Республики Национального Собрания 
права самостоятельно назначать судей Конституционного Суда 
и членов Центральной избирательной комиссии, а также лиши-
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лась права давать согласие на назначение Президентом Предсе-
дателей Конституционного Суда и Верховного Суда, поскольку 
эти полномочия передались Всебелорусскому народному со-
бранию [5].

Но главным изменением в  связи с  принятием новых по-
правок к действующей Конституции — это утрата палатами На-
ционального Собрания возможности выдвижения обвинений 
против Президента Республики Беларусь и  рассмотрения его 
смещения с занимаемой им должности, так как право иниции-
рования и проведения импичмента было передано Всебелорус-
скому народному собранию  [1]. В  результате этих изменений 
законодательная власть в лице Национального Собрания стала 
подконтрольным законодательным органом Президента Рес-
публики Беларусь, который не утратил своих рычагов влияния 
на данный орган после внесенных поправок.

Также новые поправки в  Конституцию Республики Бе-
ларусь значительно повлияли на конституционно-правовой 
статус Президента. Одно из главных изменений заключается 
в возвращении ограничения на занятие должности Президента 
более двух сроков. Это ограничение было удалено в 2004 году 
в результате проведённого республиканского референдума, но 
в феврале 2022 года вновь было введено в действующую Кон-
ституцию  [2]. При этом само ограничение не будет приме-
няться к  действующему Президенту Республики Беларусь по 
причине его действия до внесения поправок [1].

Также произошли изменения в  полномочиях Президента 
Республики Беларусь, особенно в  отношении его кадровых 
полномочий. Теперь Президент не может формировать состав 
Конституционного Суда, Верховного Суда и Центральной из-
бирательной комиссии, так как этим будет заниматься Всебело-
русское народное собрание. Также Президент лишился значи-
тельной части своих исключительных кадровых полномочий. 
Теперь его полномочия ограничиваются назначением и освобо-
ждением от должности Генерального прокурора, Председателя 
Комитета государственного контроля, Председателя и  членов 
Правления Национального Банка. При этом в новой редакции 
Конституции для осуществления этих назначений Президент 
должен получить предварительное согласие от членов Совета 
Республики [1].

В новой редакции Конституции Республики Беларусь был 
введен статус Президента, прекратившего исполнение своих 
полномочий  [1]. Согласно этому статусу, лицо, занимающее 
должность Президента, после своей досрочной отставки или 
истечения срока полномочий, обладает пожизненным консти-
туционно-правовым иммунитетом. Также Президент, прекра-
тивший исполнение своих полномочий, может стать пожиз-
ненным членом Совета Республики, при условии получения 
согласия со стороны действующего Президента Республики Бе-
ларусь.

Отличительной особенностью Конституции Республики Бе-
ларусь в отношении процедуры лишения неприкосновенности 
Президента, прекратившего исполнение своих полномочий, яв-
ляется отсутствие конкретных правовых норм. Вместо этого, 
согласно части  4 статьи  89 Конституции, статус Президента, 
прекратившего исполнение своих полномочий, будет устанав-
ливаться законом [1].

Главным изменением в  новой редакции Конституции яв-
ляется закрепление Всебелорусского народного собрания 
на конституционном уровне. Орган народовластия суще-
ствует с 1996 года и Президентом было проведено 5 собраний 
до 2021  года. Ранее он функционировал как консультатив-
но-совещательный орган при Президенте Республики Бела-
русь. Прошлые созывы Всебелорусского народного собрания 
напоминали Съезды Коммунистической партии Советского 
Союза и Съезды народных депутатов СССР. В связи с послед-
ними поправками в Конституцию и принятием закона о Все-
белорусском народном собрании в  феврале 2023  года, до сих 
пор не было проведено ни одного заседания, хотя Конституция 
предусматривает проведение хотя бы одного заседания Все-
белорусского народного собрания в год [3]. Но, по некоторым 
сведениям, в феврале 2024 года будет первое заседание Всебело-
русского народного собрания.

После включения Всебелорусского народного собрания 
в  Конституцию Беларуси оно получило центральное место 
в  системе власти и  значительную роль в  государственном 
управлении [10, 75–77]. Теперь делегаты этого органа занима-
ются не только кадровыми вопросами и  отстранением Пре-
зидента от должности, но и  утверждением основных направ-
лений внутренней и внешней политики страны, национальной 
безопасности, военной доктрины и  программы социально-
экономического развития  [18, 362–363]. Ранее эти документы 
принимались в  виде программных законов палатами Нацио-
нального Собрания. Теперь же эти утвержденные документы 
оформляются и издаются в виде решений высшего представи-
тельного органа народовластия, которые обладают юридиче-
ской силой и являются обязательными для исполнения всем го-
сударственным органам [3].

Таким образом, создание Всебелорусского народного со-
брания вызывает вопросы и  сомнения в  его эффективности 
и целесообразности, особенно учитывая, что его заседания не 
проводились уже более года. Некоторые источники сообщают 
о запланированном его первом заседании в феврале 2024 года. 
Введение Всебелорусского народного собрания и наделение его 
исключительными полномочиями, включая возможность ини-
циирования импичмента против Президента, привело к изме-
нению роли Национального Собрания, которое теперь будет 
сконцентрировано на разработке законов, ограничив его роль 
в ранее существовавшем механизме сдержек и противовесов.

Вопросы, связанные с  правовым статусом Президента 
и Президента, прекратившего исполнение своих полномочий, 
а также с деятельностью Всебелорусского народного собрания, 
остаются открытыми и  вызывают дискуссии и  споры. Суще-
ствует мнения, что в  будущем Конституция Республики Бе-
ларусь будет вновь подвергнута изменениям, что повлияет на 
полномочия и статус Президента и других государственных ор-
ганов. Возможно, Всебелорусское народное собрание станет не 
только высшим представительным, но и законодательным ор-
ганом народовластия, а Президент Республики Беларусь будет 
избираться на его заседаниях и отчитываться перед делегатами 
о своей работе.

Такие изменения в системе органов государства могут при-
вести к  возвращению Беларуси к  государственной структуре 
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Советского Союза, при условии сохранения существующих го-
сударственных органов власти. Однако политическая ситуация 
после событий 2020  года в  Беларуси остается неясной, осо-
бенно с учётом планов действующего Президента Республики 
Беларусь. Последние конституционные изменения вызвали не-

довольство среди населения, и  дальнейшие изменения могут 
вызвать еще больше вопросов и  непонимания среди граждан 
Беларуси, так как непонятно в какую сторону будет двигаться 
Республика Беларусь со своей Конституции и куда изменения 
приведут в будущем.
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Участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных правонарушениях
Бородина Мария Витальевна, студент

Ульяновский государственный университет

В данной статье рассмотрены обобщенные теоретические и практические аспекты участия прокурора в производстве по 
делам об административных правонарушениях, а также некоторые вопросы, которые возникают при рассмотрении указанной ка-
тегории дел судами. Выполненное исследование предоставило, кроме прочего, обнаружить проблемы законодательного закрепления 
участия прокурора в судопроизводстве, а также проблемы отсутствия единства в действующем законодательстве страны в об-
ласти участия прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях.

Государство активно применяет меры принуждения по от-
ношению к виновному лицу, которое совершило деяние, за-

прещенное законом. Данный факт в юридической науке назы-
вается «юридическая ответственность», которая представляет 
собой систему формальных негативных санкций, которые ре-
гламентируется законодательством за определенные виды пра-
вонарушений. Существует огромное множество классификаций 
юридической ответственности. Наиболее часто встречающийся 
вид — это административная ответственность, которая активно 
защищает права граждан и  обеспечивает законностью обще-
ственную жизнь. И ввиду этого наделяется возможностью воз-
действия на общественные отношения правовым путем. Одну 
из ключевых ролей в привлечении виновных лиц к администра-
тивной ответственности играет прокуратура РФ.

«Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная 
централизованная система органов, осуществляющих надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и  испол-
нением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими 
полномочиями, а  также выполняющих иные функции»  [4] — 
именное такое определение дается прокуратуре РФ в статье 1 Фе-
дерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Обратившись к  статистическим данным, можно заметить, 
что органы прокуратуры РФ весьма активно реализовывают 
свои полномочия. К примеру, согласно статистике Управления 
Генеральной прокуратуры РФ, в 2021 году прокурорами в суды 
общей юрисдикции было предъявлено более 2 тысяч исковых 
заявлений на общую сумму почти 200 млн рублей. Кроме того, 
прокурорами была проведена активная работа по защите тру-
довых, жилищных прав граждан, а также проведена проверка 
экономической сферы жизнедеятельности общества.

Первостепенной целью участия прокурора в производстве по 
делам об административных правонарушениях выступает защита 
прав, свобод и  законных интересов граждан. Именно эта цель 
и  формирует его задачи. Винокуров Ю. Е., к  примеру, подразде-
ляет все задачи на общие, частные и специальные. И решение этих 
задач осуществляется через применение правовых норм.

Что касается общих задач, то среди них можно назвать:
— обнаружение, реагирование и устранение нарушений за-

кона,
— выявление и предотвращение причин совершения пра-

вонарушений,
— восстановление нарушенных законных интересов и прав 

граждан.

Примерами частных задач можно назвать проверку закон-
ности выносимых судебных актов и в случае выявления нару-
шений закона, вынесение протеста на такие судебные акты. Реа-
лизуется такая задача путем вынесения прокурором одного из 
актов прокурорского реагирования — протеста. Или, к  при-
меру, затрагивая задачи прокурора, относимые к его участию 
в рассмотрении дела, можно назвать дачу поручения работнику 
прокуратуры на изучение нормативных актов, которые регули-
руют исследуемую сферу.

Привезти примеры специальных задач очень сложно, так 
как они непосредственно связаны с  конкретным рассматри-
ваемым делом и могут меняться в связи с особенностями дела. 
Целью таких задач является обеспечение участия прокурора 
в  рассмотрении дел об административном правонарушении. 
Можно обозначить такие обобщенные задачи: прокурор имеет 
право на заявление ходатайств и  отводов, участие в  исследо-
вании доказательств, а также на дачу заключения по делу.

Согласно ч. 1 ст. 28.4 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации [2] (далее — КоАП РФ) про-
курор имеет право на возбуждение дела об административном 
правонарушении по отдельным составам. Помимо этого, у него 
есть право на возбуждение дела о любом другом администра-
тивном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ.

Статься 35 ФЗ «О  прокуратуре РФ» гласит, что прокурор 
«вправе обратиться в  суд с  заявлением или вступить в  дело 
в любой стадии процесса, если того требует защита прав гра-
ждан и охраняемых законом интересов общества или государ-
ства». В данной норме существует весомое упущение, которое 
касается процессуального законодательства. В  частности, ни 
КоАП РФ, ни Арбитражный процессуальный кодекс РФ не 
регулируют возможность для прокурора вступить в  дело на 
любой стадии процесса. Детально предусмотренный порядок 
участия прокурора закреплен в специальных процессуальных 
законодательствах, таких как гражданском, арбитражном и ад-
министративном.

На законодательном уровне закреплены также и  формы 
участия прокурора в  административном судопроизводстве. 
Часть  1 статьи  39 Кодекса административного судопроизвод-
ства  [3] закрепляет, что «Прокурор вправе обратиться в  суд 
с  административным исковым заявлением в  защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, а  также 
в  других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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Административное исковое заявление в  защиту прав, свобод 
и законных интересов гражданина, являющегося субъектом ад-
министративных и иных публичных правоотношений, может 
быть подано прокурором только в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим ува-
жительным причинам не может сам обратиться в суд».

Согласно части 3 статьи 208 КАС РФ прокурор может ини-
циировать рассмотрение дела о признании нормативно-право-
вого акта не действующим. Согласно части 4 статьи 218 КАС 
РФ — о  признании незаконными решений или действий ор-
ганов, организаций или лиц, которые наделены государствен-
ными или иными публичными полномочиями. Также КАС РФ 
закрепляет и  ряд других статей с  указанной формой участия 
прокурора в  судопроизводстве. Кроме того, с  данном норма-
тивно-правовом акте закреплен ряд статей, по которым про-
курор извещается судом о времени и месте рассмотрения дела.

Помимо уже названных законодательных актов рассмо-
трение дел об административных правонарушениях регулиру-
ется и  Гражданским процессуальным кодексом (ГПК РФ)  [1], 
в  нём тоже не оговариваются полномочия прокурора. Обяза-
тельная необходимость прокурора по участию в производстве 
по делам, которые возбуждены по его инициативе закреплена 
в Приказе Генерального прокурора РФ от 10.02.2015 №  78 «Об 
организации работы по реализации полномочий прокурора 
в производстве по делам об административных правонаруше-
ниях»  [5], от 23.11.2015 №  645 «О порядке реализации проку-
рорами полномочий в сфере привлечения к административной 
ответственности лиц, обладающих особым правовым ста-
тусом» [6]. В данном приказе обозначен круг лиц, которые обла-
дают особым правовым статусом. Важно отметить, что нельзя 
считать равносильными рассмотрение судами гражданских дел 
и дел данной категории. В указанных случаях при обращении 
прокурора в суд выносится постановление о возбуждении про-
изводства, а не исковое заявление.

Нужно также заметить, что теоретические основы, которые 
касаются участия прокурора в судопроизводстве, отражены не-
достаточно четко. Практическое участие прокурора, то есть его 
непосредственное осуществление полномочий намного выше, 
а  деятельность органов прокуратуры куда более обширна. 

Именно поэтому проводить анализ, как и  делать выводы об 
участии прокурора в  административном судопроизводстве 
нужно через различные процессуальные положения в совокуп-
ности. Полное и  всеобъемлющее представление можно полу-
чить через уточнение процессуального положения прокурора 
в том или ином виде судопроизводства.

Зачастую в ходе реализации прокурором своих полномочий 
возникают проблемы. В пример можно привести освобождение 
от административной ответственности в  связи с  малозначи-
тельностью совершенного правонарушения (статься 2.9 КоАП 
РФ). Но в  указанном кодексе само понятие «малозначитель-
ность» отсутствует, в связи с чем на практике зачастую оценка 
правонарушения усложняется. Пояснение данному термину 
даёт Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.05.2005 
№  5  [7]. В  нём закреплено, что малозначительным считается 
преступление с учетом наступивших последствий, не наруша-
ющее существенным образом общественные отношения.

Другой же проблемой можно назвать отсутствие единого за-
конодательного закрепления норм, касающихся вопросов уре-
гулирования участия прокурора в рассмотрении дел об адми-
нистративном правонарушении. К примеру, статья 24.6 гласит, 
что прокурором осуществляется надзор за исполнением за-
конов, но совсем не указаны точные надзорные полномочия 
за органами административной юрисдикции. В следствие чего 
зачастую на практике смешиваются надзорные и ненадзорные 
полномочия органов прокуратуры РФ. Согласно статье  25.11 
КоАП РФ, прокурор принимает участие в деле по вынесенным 
им же постановлениям, то есть он выступает неким обвини-
телем. Но в тех делах, когда прокурор не принимает участия, си-
туация складывается неравномерная: суд по-своему исследует 
и доказывает вину правонарушителя. А это значит, что права 
участников процесса вовсе не равноправны, что перечит од-
ному из основных принципов судопроизводства.

В заключение нужно сказать о том, что необходимость со-
вершенствования законодательства была, есть и будет. И одной 
из важнейших задач законодателя является приведение норма-
тивно-правовых норм в единую и слаженную систему, обеспе-
чивающую полное и всестороннее участие прокурора в рассмо-
трении дел об административных правонарушениях.
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В статье автор исследует общие положения о субсидиарной ответственности в отношении членов органов управления акцио-
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В настоящее время акционерные общества широко распро-
странены в  России и  во всем мире. Такая конструкция 

хозяйственного общества предоставляет возможность ин-
весторам вкладывать свои средства в различные проекты и по-
лучать доход от своих инвестиций. Однако, как и в любой ор-
ганизации, в  акционерных обществах существуют органы 
управления, которые несут ответственность за принятые ими 
решения и действия. Один из видов такой ответственности — 
это субсидиарная ответственность членов органов управления 
акционерным обществом. Чаще всего о  субсидиарной ответ-
ственности говорят, когда кредиторы требуют от руководства 
компании расплатиться по ее долгам.

Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» если несостоятельность (банкрот-
ство) общества вызвана действиями (бездействием) его акцио-
неров или других лиц, которые имеют право давать обязательные 
для общества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, то на указанных акционеров или других 
лиц в случае недостаточности имущества общества может быть 
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вы-
званной действиями (бездействием) его акционеров или других 
лиц, которые имеют право давать обязательные для общества 
указания либо иным образом имеют возможность определять 
его действия, только в случае, если они использовали указанные 
право и (или) возможность в целях совершения обществом дей-
ствия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоя-
тельность (банкротство) общества [3]. Идентичные положения 
раскрываются в ст. 53, п. 3 ст. 53.1, 61.11 ГК РФ [4].

При субсидиарной ответственности есть основной и допол-
нительный должники. Именно последний несет субсидиарную 
ответственность. Сначала кредитор должен потребовать испол-
нения от основного должника. К дополнительному должнику 
можно обратиться, если основной должник отказался удовле-
творить требование или кредитор не получил от него ответ 
в разумный срок (п. 1 ст. 399 ГК РФ).

В каких же случаях возникает субсидиарная ответствен-
ность в отношении членов органов управления акционерным 
обществом? Во-первых, субсидиарная ответственность в отно-
шении указанных лиц применяется при наличии производства 
по делу о  несостоятельности (банкротстве) акционерного об-
щества. Во-вторых, в рамках отдельных процессов при невоз-
можности инициирования производства по делу о  несостоя-
тельности (банкротстве) основного должника — АО.

В делах о  банкротстве к  субсидиарной ответственности 
могут привлечь, в  частности, лицо, которое контролирует 
должника-банкрота, если полное погашение требований кре-
диторов невозможно из-за поведения контролирующего лица 
(п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве) [5]. Этот вид ответствен-
ности является самостоятельной (основной) ответственно-
стью данного лица за нарушение обязанности действовать 
добросовестно и разумно по отношению к кредиторам подкон-
трольного лица. Применение ст. 399 ГК РФ в этом случае оши-
бочно, так как этой нормой урегулирована дополнительная от-
ветственность (Определение Верховного Суда РФ от 16.12.2019 
N303-ЭС19–15056 по делу N А04–7886/2016) [6]. Пока не дока-
зано иное, предполагается, что контролирующим лицом явля-
ется, например, руководитель организации-должника (пп.  1 
п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве). Вместе с тем контролиру-
ющее лицо нельзя привлечь к субсидиарной ответственности, 
если оно докажет, что действовало добросовестно и  приняло 
все меры для исполнения обществом обязательств перед креди-
торами (п. 7 указанного Постановления).

К ответственности можно привлечь контролирующих долж-
ника лиц, перечисленных в п. 1–3 ст. 53.1 ГК РФ, а именно: ру-
ководителя единоличного исполнительного органа (генераль-
ного директора); членов коллегиальных органов управления 
(совета директоров, наблюдательного совета); иных лиц, име-
ющих фактическую возможность определять действия юриди-
ческого лица и возможность давать указания, в т. ч. учредителей 
(участников) общества [1].

Как отмечает А. Е. Молотников, «обычно суды возлагают 
ответственность на акционера, если имеют место следующие 
условия:

1) контроль со стороны акционера, полное подчинение 
себе корпорации, так что эта корпорация не имеет своей воли 
или не существует отдельно от участника;

2) контроль со стороны участника использовался для со-
вершения противоправных, обманных, нечестных или неспра-
ведливых действий по отношению к истцу;

3) наличие причинной связи между действиями участника 
и причинением убытков истцу» [2, c. 114].

Что касается привлечения к субсидиарной ответственности 
иных членов органов управления акционерным обществом, не-
обходимо учесть следующее. Статья 65 Федерального закона об 
акционерных обществах содержит норму о том, что совет дирек-
торов не является исполнительным органом общества. Следо-
вательно, компетенция совета директоров является достаточно 
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ограниченной для того, чтобы был возможен вывод о невозмож-
ности оказания членом совета директоров такого влияния на 
должника, что в результате за указанное поведение было бы воз-
можно привлечение члена совета директоров к субсидиарной от-
ветственности. В п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 21.12.2017 №  53 указано следующее: «Само по себе участие 
в органах должника не свидетельствует о наличии статуса кон-
тролирующего его лица. Исключение из этого правила закреп-
лено в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкрот-
стве, установивших круг лиц, в  отношении которых действует 
опровержимая презумпция того, что именно они определяли 
действия должника». Изложенное разъяснение содержит совер-
шенно четкое указание на невозможность привлечения членам 
совета директоров к субсидиарной ответственности только лишь 
за факт членства в данном органе общества и участии в принятии 
решения. Более того, разъяснение еще раз подтверждает невоз-
можность привлечения к  субсидиарной ответственности иных 
лиц, чем указаны в пп. 1 п. 4 ст. 61.10 Закон о банкротстве [7].

После того как производство по делу о банкротстве прекра-
щено из-за отсутствия средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур банкротства (в том 
числе до введения первой из них), контролирующее лицо могут 
привлечь к субсидиарной ответственности по требованию кре-
дитора, заявленному вне рамок дела о банкротстве. При этом 
задолженность перед ним должна быть признана обоснованной 
(подтверждаться вступившим в законную силу судебным актом) 
(пп. 1 п. 12 ст. 61.11 Закона о банкротстве, п. 3 Постановления 
Конституционного Суда РФ от 07.02.2023 N6-П).

По иску о  привлечении к  субсидиарной ответственности 
после прекращения производства по делу о  банкротстве 
(до введения первой процедуры банкротства) контролирующее 
лицо обязано доказать, что основания для привлечения его 
к такой ответственности отсутствуют, если совместно соблюда-
ются определенные обстоятельства, в том числе (п. 6 Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 07.02.2023 N6-П):

– кредитор действует добросовестно;
– у кредитора нет доступа к  сведениям и  документации 

о хозяйственной деятельности должника;
– контролирующее лицо не дает пояснений о причинах не-

исполнения обязательств перед кредитором;
– контролирующее лицо не предоставляет доказательств 

правомерности своего поведения [8].
Помимо этого, такую ответственность налагают на руковод-

ство АО, когда компанию исключат из ЕГРЮЛ, но обязатель-
ства перед кредиторами останутся невыполненными. Суды 
зачастую оперируют следующими доводами, привлекая КДЛ 
акционерного общества, исключенного из ЕГРЮЛ:

– Кредитор, как правило, лишен доступа к документам, со-
держащим сведения о  хозяйственной деятельности общества, 
и не имеет иных источников сведений о деятельности юридиче-
ского лица и контролирующих его лиц. Должник не мог не знать 

о наличии непогашенной задолженности общества на момент его 
исключения из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица.

– При этом, из материалов дела не усматривается, что ответ-
чиком были представлены какие-либо доказательства, свидетель-
ствующие об отсутствии его вины в неисполнении должником 
вступившего в  законную силу судебного акта, в  исключении 
должника из ЕГРЮЛ, как и не представлены доказательства при-
нятия каких-либо мер и совершения действий, направленных на 
исполнение обязательств должника перед истцом.

– При таких обстоятельствах в условиях наличия непога-
шенного ущерба, ставшей впоследствии основанием для обра-
щения с иском в суд за защитой нарушенного права, действия 
любого разумного и добросовестного контролирующего лица 
должника будут заключаться в  принятии мер для удовлетво-
рения имеющейся задолженности (статья 10 ГК РФ).

– Вопреки указанной добросовестной модели поведения, 
ответчик таких действий не предпринял, напротив, ввиду без-
действия последнего Общество было исключено из ЕГРЮЛ, 
тем самым возможность погасить имеющуюся задолженность 
перед кредитором была утрачена. Кроме того, в материалах дела 
отсутствуют надлежащие доказательства невозможности про-
извести расчеты с истцом до исключения Общества из ЕГРЮЛ. 
При таких обстоятельствах ответчик не доказал правомерность 
своих действий и  отсутствие причинно-следственной связи 
между указанными действиями и невозможностью исполнения 
обществом обязательств перед кредитором.

Так, например, в  деле №  А65–10468/2022  Арбитражный суд 
Республики Татарстан приходит к выводу, что доказан матери-
ально-правовой состав убытков, как совокупность условий, необ-
ходимых для привлечения ответчика к данному виду ответствен-
ности, а именно факт наступления вреда (факта возникновения 
задолженности в  заявленной сумме), противоправность пове-
дения причинителя вреда (недоказанность отсутствия вины от-
ветчика в  непринятии мер по исполнению обязательств обще-
ством перед истцом), наличие прямой причинной связи между 
противоправным поведением и возникшими убытками (отсут-
ствие возможности получить задолженность с  должника, ис-
ключенного из ЕГРЮЛ), а также размер причиненных убытков, 
в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению [9].

Подводя итог, стоит отметить, что институт привлечения 
к  субсидиарной ответственности членов органов управления 
акционерным обществом в настоящее время способствует вос-
становлению нарушенных права кредиторов акционерного об-
щества, которые утратили возможность получить исполнение 
напрямую от юридического лица. Вместе с тем, зачастую суды 
встают на сторону кредиторов, рассматривая спор лишь по 
формальным основаниям, не вникая в  детали и  особенности 
дела. Однако бывает и  так, что кредиторы лишены возмож-
ности доказывания причинно-следственной связи как важ-
нейшего элемента состава гражданско-правового правонару-
шения, что «играет» не в их пользу.
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В современных условиях конкурентоспособность государ-
ства определяется не только наличием природных ре-

сурсов, но и умением эффективно использовать их для произ-
водства продукции с  высокой добавленной стоимостью. При 
этом, успешность создания и реализации новой продукции за-
висит от эффективности правовой защиты интеллектуальной 
собственности. Ведь, никто не будет заниматься научно-техни-
ческой деятельностью, вложив многомиллионные вложения, 
если его результаты будут свободно доступны для копирования 
и использования другими компаниями. Таким образом, совре-
менное развитие экономики является неотделимым от защиты 
прав интеллектуальной собственности, которая, в  свою оче-
редь, является инструментом в формировании национального 
рынка и конкурентоспособности страны в целом.

Новаторы всегда стараются защитить свои права на ин-
теллектуальную собственность, используя различные методы 
и инструменты, такие как: секреты производства, фирменные 
наименования, товарные знаки и на именование места проис-
хождения товара, но, пожалуй, самым эффективным из них яв-
ляется патентное право.

Патент является уникальной привилегией на новатор-
ское изобретение, предоставляемой государственными струк-
турами его создателю. Чтобы стать обладателем этого права, 
изобретение должно обладать новизной, пригодностью для 
промышленного использования и  отличаться значительным 
уровнем творческого подхода. Обладатель патента обретает 
эксклюзивное право на эксплуатацию своего изделия, включая 
производство, использование, продажу, экспорт и импорт, и од-
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новременно ограничивает любые подобные действия со сто-
роны других пользователей данного продукта. Патент пред-
отвращает неавторизованное использование изобретения, 
что дает владельцу возможность защитить свои интеллек-
туальные права и  получать доход от применения своего из-
делия на рынке. Необходимо подчеркнуть, что патентные права 
носят временный характер и действуют лишь в течение опре-
деленного промежутка времени. Для корпораций патент ста-
новится превосходным средством для ведения коммерческой 
деятельности с целью получения эксклюзивных прав на инно-
вационный товар или метод, укрепления своего положения на 
рынке и получения дополнительной выгоды благодаря лицен-
зированию [6].

Кроме того, патентообладатель праве рассчитывать на:
— Дополнительные поступления от выдачи лицензии на 

изобретение (ст. 1367 ГК РФ);
— Доступ к  новым технологиям путем перекрестного ли-

цензирования;
— Доступ к новым рынкам через лицензирование патентов 

другим компаниям, но для этого изобретение должно получить 
патентную охрану в данной стране;

— Повышенные возможности по привлечению субсидий, 
кредитов или инвестиций;

— Создание положительного имиджа компании в  глазах 
партнеров по бизнесу, клиентов, инвесторов и государства [7].

Понятие интеллектуальной собственности означает вре-
менные и  исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности или средства индивидуализации, за-
крепленные законодательством. Защитой интеллектуальной 
собственности законодательство предоставляет авторам воз-
можность ограничивать использование результатов своих 
творческих усилий определенными способами, что, в свою оче-
редь, дает им монополию на определенные формы использо-
вания своих наработок, которые могут использоваться другими 
лицами лишь при наличии соответствующего разрешения. Это 
означает, что лица, не являющиеся авторами, не могут исполь-
зовать результаты интеллектуальной деятельности без разре-
шения авторов, так как это может рассматриваться как нару-
шение их интеллектуальной собственности и влечет за собой 
правовые последствия. Различные формы интеллектуальной 
собственности включают в  себя авторские права, патентные 
права, товарные знаки, права на промышленные образцы 
и другие права. Они защищают права авторов на их интеллек-
туальные результаты, позволяя им защищать свои творческие 
наработки от несанкционированного использования.

Сложные устройства, например, кинокамеры, сотовые теле-
фоны или автомобили, могут включать в себя несколько изо-
бретений, охраняемых разнообразными патентами и  при-
надлежащих различным обладателям. Это может создавать 
сложности в процессе производства продукта и его коммерциа-
лизации, так как каждый владелец патента может иметь свои 
частные интересы и требования. При этом, нарушение чужих 
патентов может привести к правовым последствиям, а процесс 
оформления всех необходимых лицензий может затягиваться 
и усложняться. Поэтому, важно проводить тщательный анализ 
и  исследование всех патентов, которые могут быть связаны 

с  продуктом, чтобы избежать нарушений интеллектуальной 
собственности и правовых проблем.

В большинстве случаев субъектами патентных прав призна-
ются: Автор, соавтор, а также лица, приобретающие патентные 
права.

Автор, владеющий правами на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец — это гражданин, ко-
торый своим творческим вкладом создает и представляет ре-
зультат своей интеллектуальной работы. В  соответствии со 
статьей 1348 Гражданского кодекса РФ, если изобретение было 
создано несколькими людьми в  результате совместного твор-
ческого труда, то они признаются соавторами по прямому ука-
занию закона. В этом контексте каждый из соавторов обладает 
правом на использование изобретения по своему усмотрению, 
при условии, что соглашением между ними не было предусмо-
трено иное. Это означает, что использование изобретения тре-
бует соответствующего разрешения или согласия остальных 
соавторов, если таковые имеются. В случае нарушения прав ин-
теллектуальной собственности соавторов, могут возникнуть 
правовые проблемы и последствия, поэтому важно установить 
точные права каждого из соавторов и соблюдать их в процессе 
использования изобретения.

Дополнительно, к  категории субъектов патентного права, 
помимо авторов и соавторов, причисляются также физические 
и  юридические лица, получившие патентные права на осно-
вании законодательства или договорных отношений.

В соответствии с  ГК РФ, объектами патентных прав при-
знаются «результаты интеллектуальной деятельности в  науч-
но-технической сфере, отвечающие установленным настоящим 
Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, 
и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, 
отвечающие установленным настоящим Кодексом требова-
ниям к промышленным образцам».

В Российской Федерации, исключительные права на изо-
бретения, полезные модели и  промышленные образцы, за-
щищаются патентами. Это позволяет владельцам иметь экс-
клюзивный доступ к производству, использованию и продаже 
своих изобретений и бороться с нарушением своих прав на ин-
теллектуальную собственность. Получение патентов является 
процессом, который требует соответствия ряда условий. Вла-
дельцы патентов должны иметь хорошие знания в области ин-
теллектуальной собственности и патентного права, чтобы за-
щитить свои достижения на рынке.

Взамен на эксклюзивное право на эксплуатацию патента, за-
явитель обязан разгласить суть изобретения для обществен-
ности, предоставляя в  заявке на патент детальное, точное 
и полное текстовое описание изобретения. Выданный патент, 
а  во многих странах также заявка на патент, обнародуются 
в  официальных изданиях  [8]. Специальная патентная терми-
нология описывает изобретение как новое и  уникальное тех-
ническое решение проблемы, которое может относиться к со-
зданию нового устройства, технологии или метода, а  также 
улучшению уже существующих продуктов или процессов. При 
этом, изобретение не может быть простым обнаружением уже 
существующего в природе, так как для его создания требуются 
творческие умения, человеческая изобретательность и иннова-
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ционный подход. Патентование изобретения дает ее создателю 
эксклюзивное право на использование, продажу и защиту своей 
интеллектуальной собственности. Для получения патента, не-
обходимо соответствовать определенным требованиям, таким 
как наличие новизны, инновационности, промышленной при-
менимости и ясности описания изобретения в заявке на патент. 
Соблюдение вышеперечисленных требований важно не только 
для успешной регистрации патента, но и для обеспечения пра-
вовой защиты прав на изобретение.

Первым шагом получения патента в  любой стране явля-
ется определение существующего уровня технологий в данной 
области с  целью удостовериться в  патентоспособности со-
зданного изобретения. Этот процесс включает анализ уже су-
ществующих патентов и  научных публикаций, что позволяет 
обнаружить аналоги и препятствия для получения патента на 
данное изобретение. Определение уровня техники также по-
могает определить степень новизны и  инновационности со-
зданного продукта или технологии. После проведения такого 
анализа можно приступать к  оформлению заявки на патент 
и дальнейшему прохождению процедуры его получения. Важно 
отметить, что получение патента может быть непростой и дли-
тельной процедурой, которая требует навыков и знаний в об-
ласти патентного права и процедур, поэтому обращение к спе-
циалистам в этой области может значительно облегчить процесс 
получения патента. При положительном исходе поиска состав-
ляется патентная заявка и  отправляется в  патентное ведом-
ство. Процедуры проверки заявок в разных патентных органах 
имеют свои различия, но среди общих этапов можно выделить: 
формальную проверку заявки, поиск (определение известного 
уровня техники), существенную экспертизу (соответствие тре-
бованиям патентоспособности), публикацию заявки, выдачу 
патента, представление возражений.

Дата подачи заявки на изобретение называется датой прио-
ритета и  любые последующие заявки, поданные на ее основе 
в другие страны в течение 12 месяцев (6 месяцев для полезной 
модели и промышленного образца), будут пользоваться в связи 
с этим приоритетом в отношении заявок на такое же изобре-
тение, поданных другими лицами уже после даты приоритета 
первой заявки (ст. 1381 ГК РФ).

Стоит помнить, что территориальное применение па-
тентных прав ограничено областью, где был получен патент. 
Например, в  России, если патент выдан Федеральным инсти-
тутом промышленной собственности (ФИПС), или в  любой 
другой стране, если патент был получен на основе нацио-
нальной заявки в соответствующей стране или в рамках между-
народной заявки.

С учетом вышеизложенного, можно выделить три ключевые 
процедуры для обеспечения защиты изобретения за границей:

Национальная процедура

Гражданин может получить патент на изобретение в каждой 
стране индивидуально, подав заявку в  соответствующее па-
тентное ведомство. Однако стоит быть готовым к тому, что этот 
процесс может быть сложным и  ресурсоемким при рассмо-
трении заявок в множестве стран.

Региональная процедура

Для обеспечения патентной защиты в  нескольких странах 
можно применять региональные патентные системы, объеди-
няющие несколько государств. Примерами таких систем могут 
быть: Африканская организация интеллектуальной собствен-
ности; Африканская региональная организация промыш-
ленной собственности; Евразийская патентная организация; 
Европейское патентное ведомство; Патентное ведомство Со-
вета по сотрудничеству стран Залива.

Действуя в  рамках Евразийской патентной конвенции, 
Россия имеет возможность оформлять патентную защиту на 
территории многих стран, что способствует защите своих изо-
бретений на многих рынках и значительно упрощает процедуру 
оформления патента.

Европейская патентная конвенция обеспечивает свободный 
доступ для заявителей любой страны к процедуре получения 
европейского патента. Это позволяет российским заявителям 
подавать заявки через национальное ведомство и  получать 
защиту своих изобретений на территории ряда европейских 
стран.

Международная процедура

Для многих компаний, которые преследуют международные 
амбиции и  хотят защитить свои изобретения во множестве 
стран, особенно выгодно использовать систему PCT (Договор 
о патентной кооперации). Ее преимущество заключается в том, 
что подав одну международную заявку, компания может полу-
чить патентную охрану на свое изобретение в 146 государствах-
участниках РСТ.

Однако для того, чтобы иметь право подать такую заявку, 
нужно соответствовать ряду условий. Компания должна быть 
зарегистрирована в стране-участнице соглашения, иметь в ней 
постоянный адрес или владеть действующим промышленным 
или торговым предприятием, расположенным в одной из стран-
участниц.

Подача международной заявки по системе PCT позволяет 
компаниям сэкономить время и средства, а также упростить про-
цесс получения защиты своих прав на интеллектуальную соб-
ственность. Одна заявка — и множество защитных документов 
во многих странах мира. Это особенно актуально для компаний, 
которые стремятся защитить свои изобретения на междуна-
родном рынке и наращивать свой бизнес в разных странах.

Эта международная заявка может быть подана либо в  на-
циональное или региональное патентное ведомство страны 
заявкодателя, либо в «Получающее ведомство» в рамках РСТ, 
которым, например, является Всемирная организация интел-
лектуальной собственности (ВОИС), расположенная в Женеве, 
Швейцария.

ФИПС России входит в  число ведущих национальных па-
тентных ведомств, выполняющих функции Международного 
поискового органа и Международной предварительной экспер-
тизы.

Процедура получения патента по системе PCT является 
сложной и многоступенчатой, и хотя основные стадии схожи 
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с  обобщенной формой, множество особенностей отличает ее 
от привычной методики. Критическим моментом является 
Национальная фаза, на которой необходимо обратиться в на-
циональное (или региональное) патентное ведомство соот-
ветствующей страны для получения патента. Таким образом, 
организация может получать патенты в странах, где она заинте-
ресована, но это сопряжено с дополнительными расходами на 
уплату национальных пошлин и, иногда, представление пере-
вода заявки. Чтобы пройти этот этап, нужно взвесить все за-
траты и возможности, вплоть до решения об отказе от подачи 
заявки на патент.

Использование системы PCT несомненно приносит важные 
преимущества и  дает это открывает дополнительные воз-
можности для дальнейшего коммерциализации изобретения. 
В  частности, система предлагает еще 18 месяцев к  уже суще-
ствующему 12-месячному приоритетному периоду, в  течение 
которого можно оценить перспективы коммерциализации 
в иностранных странах и решить о необходимости получения 
патентной защиты в этих государствах. Таким образом, исполь-
зование системы PCT позволяет более обдуманно и осознанно 
принимать решения по вопросам коммерциализации и охраны 
интеллектуальной собственности, благодаря более глубокому 
исследованию рынка и анализу потенциальной прибыльности. 
Для России дополнительный срок составляет не 18, а  19 ме-
сяцев, поскольку ФИПС России начинает рассмотрение по-
данной в соответствии с Договором РСТ заявки, в которой РФ 
указана в качестве государства, где заявитель намерен получить 
патент, по истечении не 30 месяцев, а 31 месяца со дня приори-
тета международной заявки [9].

В итоге, одна международная заявка в рамках PCT, состав-
ленная на одном из языков (английском, арабском, испан-
ском, китайском, корейском, немецком, португальском, рус-
ском, французском, японском), и  с  уплатой единых пошлин, 
обладает юридической силой во всех странах PCT [10]. Такой 
метод получения патентной защиты значительно уменьшает 
первоначальные затраты на аккредитацию отдельных патентов 
в каждом патентном ведомстве. Это представляет собой важное 
преимущество для заявителей, которые могут обеспечить за-
щиту своих прав на интеллектуальную собственность в  не-
скольких странах, используя только одну заявку. Процесс ме-
ждународного патентного сотрудничества также позволяет 
существенно сократить сроки получения патента в  разных 

странах и получить большую надежность в защите своих техно-
логических достижений.

Следует учесть, что есть дополнительный набор потен-
циальных рисков, связанных с  защитой прав на интеллекту-
альную собственность, которые могут возникнуть в процессе 
патентования.

Во-первых, недостаточное описание изобретения, формул 
и чертежей могут привести к слабой патентной защите и сни-
зить стоимость выданного патента.

Во-вторых, в  течение всего срока действия патента су-
ществует риск его опротестования и  признания его недей-
ствительным, что может привести к  серьезным финансовым 
убыткам для заявителя.;

В-третьих, риск несвоевременной подачи заявки в  па-
тентное ведомство может привести к упущению возможности 
получить защиту на свое изобретение. Слишком раннее подача 
заявки может привести к  неполному описанию изобретения, 
а слишком поздняя — к тому, что конкуренты могут опередить 
заявителя.;

В-четвертых, всегда существует риск легальной и  неле-
гальной имитации конкурентами запатентованных техно-
логий, что может привести к потере рыночной доли и умень-
шению прибыли организации. Этому могут способствовать как 
«параллельные разработки» конкурентов, так и трудности кон-
троля за нелегальным использованием запатентованных техни-
ческих решений.

Подводя итог, следует отметить, что патентование является 
крайне важным инструментом для защиты результатов изо-
бретательской деятельности и снижения предпринимательских 
рисков. Несмотря на то, что существуют некоторые аналоги 
процедуры патентования, они не могут полностью заменить 
этот инструмент и  не обладают такой же степенью защиты 
прав на интеллектуальную собственность. Необходимо учиты-
вать, что существует риск того, что опытные инженеры из раз-
вивающихся стран могут раскрыть секреты технологий, что 
может также привести к нарушению прав на патенты. В связи 
с этим, при проведении процедуры патентования важно тща-
тельно оценить прогнозируемый доход, вероятные затраты, 
перспективы выпуска конкурентоспособного продукта. Не-
редко лучшим выбором может оказаться взаимодействие с раз-
личными компаниями и корпорациями, готовыми к сотрудни-
честву и поддержке, чем самостоятельный выпуск продукта.
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Деятельность судебных приставов (органов принудитель-
ного исполнения) играет особую и важную роль в жизни 

не только государства, но и граждан РФ. Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП России) имеет своей целью ис-
полнение судебных актов. Ежегодно судебными приставами 
взыскиваются огромные объемы денежных средств, обеспе-
чивается охрана в судебных органах. Одним из основных на-
правлений деятельности данной службы является обеспе-
чение взыскания задолженностей с  граждан и  юридических 
лиц.

Федеральная служба судебных приставов Российской Фе-
дерации (далее — ФССП России), как орган принудительного 
исполнения судебных актов, представляет собой совокуп-
ность организационных единиц различного уровня, каждая 
из которых в  системе принудительного исполнения выпол-
няет возложенные на нее определенные задачи. При этом осу-
ществление правомочий каждым элементом системы прину-
дительного исполнения возможно только во взаимодействии 
с другими ее составляющими.

Под административно-правовым статусом органа следует 
понимать установленные государством его цель, задачи и ком-
петенцию, определяющие его назначение в общей системе го-
сударственного управления и функционирование как субъекта 
административных правоотношений во внутренней и внешней 
среде [1].

Судебный пристав-исполнитель реализует властные полно-
мочия над другими участниками исполнительного производ-
ства. Полномочия и  деятельность ФССП регламентируются 
во множестве нормативных актов, например в  федеральных 
законах от 02.10.2007 №  229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», от 21.07.1997 №  118-ФЗ «Об органах принудитель-
ного исполнения Российской Федерации», в указе Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 №  1316 «Вопросы Феде-
ральной службы судебных приставов», в приказе ФССП России 
от 29.05.2012 №  256 «Об утверждении Регламента Федеральной 
службы судебных приставов» и др.

В настоящее время деятельность судебных приставов в Рос-
сийской Федерации имеет огромное значение, поскольку затра-
гивает интересы миллионов граждан и  организаций, направ-
лена на реальное, правильное и  своевременное исполнение 
судебных актов, актов других государственных органов и долж-
ностных лиц, обеспечение установленного порядка деятель-
ности судов, исполнение законодательства об уголовном су-
допроизводстве, защиту прав, свобод и  законных интересов 
граждан и организаций [3]. Судебный пристав по своему ста-
тусу является должностным лицом, занимающим опреде-
ленную должность в  федеральном органе исполнительной 
власти, наделенный полномочиями, исполняющими функции 
по реализации компетенции органа, вызывающие опреде-
лённые юридические последствия и  несущие в  связи с  этим 
повышенную ответственность, установленную для государ-
ственных служащих независимо от замещения ими государ-
ственных должностей. Полномочиями судебного пристава 
гражданин наделяется в связи с замещением должности судеб-
ного пристава, учрежденной для выполнения государственных 
функций по исполнению юрисдикционных актов, обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, исполнению зако-
нодательства об уголовном судопроизводстве. Они — главное 
средство в достижении цели, поставленной государством перед 
судебным приставом [8].

Административно-правовое регулирование деятельности 
судебного пристава определяется широким спектром норма-
тивных правовых актов, среди которых основополагающее зна-
чение имеют Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы «О системе государственной службы Российской Феде-
рации», «О  государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О  противодействии коррупции». Особое место 
среди актов, регулирующих административно-правовое поло-
жение судебных приставов, занимают акты Президента Россий-
ской Федерации, которые регламентируют общие вопросы пра-
вового положения судебных приставов как государственных 
служащих: поступление, прохождение, прекращение государ-
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ственной службы, отражают специфику их деятельности. Нор-
мами специальных указов определяются место Федеральной 
службы судебных приставов в системе органов государственной 
власти, ее функции, задачи, полномочия, вопросы организации 
деятельности, численность ее работников, вопросы присвоения 
классных чинов судебным приставам и другие вопросы их ад-
министративно-правового статуса. Указом Президента Россий-
ской Федерации назначается главный судебный пристав Россий-
ской Федерации и его заместители [5].

Основной задачей ФССП России является: обеспечение 
установленного порядка деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Феде-
рации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов; орга-
низация принудительного исполнения судебных актов, а также 
предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» актов других органов и  должностных лиц; ис-
полнение законодательства об уголовном судопроизводстве 
по делам, отнесенным уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации к  подследственности Феде-
ральной службы судебных приставов; управление территори-
альными органами ФССП России [2].

Рассматривая управление территориальными органами 
ФССП России, следует сказать, что руководителем территори-
ального органа принудительного исполнения является главный 
судебный пристав субъекта Российской Федерации. Помимо 
управления в перечень его полномочий входят:

1) контроль за принудительным исполнением судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц;

2) контроль за обеспечением безопасности, установлен-
ного порядка деятельности судов и охраны зданий, помещений 
судов, а также определение порядка организации деятельности 
судебных приставов в этой области;

3) в случае необходимости принятие решения об охране 
здания, помещений суда в  круглосуточном режиме, а  также 
определение перечня должностей сотрудников органов прину-
дительного исполнения.

Также к  полномочиям ФССП относятся дела об админи-
стративных правонарушениях, например, судебные и  несу-
дебные акты о взыскании административных штрафов, об ад-
министративном приостановлении деятельности должника, 
о конфискации орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения [7]. С января 2012 года на судебных 
приставов были возложены полномочия по административ-
ному выдворению за пределы Российской Федерации ино-
странного гражданина или лица без гражданства.

Необходимо подчеркнуть, что рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях вправе:

– руководитель федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по прину-
дительному исполнению исполнительных документов и  обес-
печению установленного порядка деятельности судов, его заме-
стители;

– руководители территориальных органов указанного фе-
дерального органа исполнительной власти, их заместители;

– руководители структурных подразделений террито-
риальных органов указанного федерального органа исполни-
тельной власти, их заместители.

Таким образом, ФССП РФ играет важную роль в админи-
стративно-правовом регулировании, являясь федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 
исполнению судебных актов, актов других органов и  долж-
ностных лиц, правоприменительные функции и  функции по 
контролю и  надзору в  установленной сфере деятельности. 
Подводя итог анализу вышеизложенных признаков адми-
нистративного регулирования, его места в  государственном 
управлении и  полномочий ФССП, можно сделать вывод об 
особой важности деятельности судебных приставов в админи-
стративно-правовом регулировании. Задачи ФССП включают 
в себя множество аспектов, без которых система государствен-
ного регулирования была бы несовершенна и полномочия ор-
ганов власти распределялись бы неравномерно, что привело 
бы к проблемам функционирования государственного управ-
ления.

Законодательство об исполнительном производстве не ко-
дифицировано и  требует своего совершенствования. Так как 
исполнительное производство по своей сути является про-
цессуальным правом, то, думается, исполнительное производ-
ство должно существовать в виде кодекса (Кодекс об исполни-
тельном производстве — КоИП РФ).

КоИП РФ должен закреплять в себе помимо процедурных 
аспектов исполнительного производства следующие аспекты:

– правовое положение органов принудительного испол-
нения судебных актов;

– правовое положение всех участников исполнительного 
производства;

– подробное описание раздела «Извещение и сроки», по-
скольку это является достаточно проблемным вопросом; — по-
рядок рассмотрения обращений и заявлений;

– порядок рассмотрения жалоб.
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Избирательное право современного демократического го-
сударства основывается на принципе всеобщего изби-

рательного права, который предполагает наделение избира-
тельным правам наиболее широкого круга лиц. Между тем 
избирательное право традиционно включает в  себя условия 
и ограничения на реализацию активного и пассивного избира-
тельного права. Данные условия традиционно именуется изби-
рательными цензами, если они основаны на объективных ха-
рактеристиках, носят объективный характер и служат защите 
каких-либо конституционно-значимых целях и  ценностей — 
считаются допустимыми, если же данные условия не обладают 
перечисленными выше характеристиками и не выполняют на-
званной выше функции — они считаются не допустимыми. 
В  конституционном праве Российской Федерации устанавли-
вается несколько объективных условий и ограничений реали-
зации гражданами избирательного права. В  частности, суще-
ствуют следующие избирательные условия:

1) гражданство — данное условие вытекает из политиче-
ской природы избирательного права и оно объективно необхо-
димо, поскольку предполагает, что именно граждане, составля-
ющие народ в конституционно-правовом смысле, избираются 
и  баллотируются в  органы и  должностные лица Российской 
Федерации, легитимируют их через выборы и определяют тем 
самым политику государства. Полнотой активного и  пассив-
ного избирательного права могут обладать только граждане 
Российской Федерации — об этом прямо говорит часть вторая 
статьи 32-й и статья четвёртая федерального закона 2002 г. об 
основных гарантиях. Особенность реализации данных прав 
имеет место в случае, если гражданин Российской федерации 
обладает гражданством другого государства, то есть обладает 
двойным или множественным гражданством, данные граждане 
пользуются в  полной мере только активным избирательным 
правом, тогда как в пользовании пассивном и в участии в неко-
торых избирательных действиях они могут быть ограничены. 
Объяснение этому заключается в достаточно простом факте — 
граждане Российской Федерации, обладающие гражданством 
другого государства, находятся одновременно под несколькими 
суверенитетами, являются гражданами нескольких государств, 
и в случае занятия публичных должностей в том или другом го-

сударстве — это может стать причиной для конфликта полити-
ческих интересов и, как следствие, выразиться в нелояльности 
к государству, таким образом, пассивное избирательное право 
в полном объеме могут реализовать лишь граждане Российской 
Федерации, не обладающие гражданством иностранного госу-
дарства.

2) Возраст — условие минимального возраста реализации 
рассматриваемых прав объективно необходимо для осознан-
ного пользования избирательным правом. Но пользование 
данными правами традиционно предполагает наличие необ-
ходимого минимального уровня знаний, при этом конститу-
ционное право РФ допускает установление только минималь-
ного возраста реализации. Федеральный Закон 2002  года об 
основных гарантиях избирательных прав специально указы-
вает, что установление максимального возраста кандидата не 
допускается.

Реализация активного избирательного права связана с воз-
растом совершеннолетия, который в  соответствии с  консти-
туцией составляет 18 лет, участие в иных избирательных дей-
ствиях и  процедурах — граждане также по общему правилу 
приобретают с  наступления возраста совершеннолетия. Воз-
раст реализации пассивного избирательного права по традиции 
более высок и зависит от уровня и вида органа или должности, 
на которую баллотируется кандидат, в частности 18 лет — воз-
раст реализации данного права на выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования.

21 год — на выборах депутатов Государственной Думы, не 
может превышать 21  год на выборах законодательного ор-
гана субъекта, а  также главы муниципального образования. 
30 лет — на выборах главы субъекта, 35 лет — на выборах пре-
зидента Российской Федерации. Конституционный суд в  тра-
диционном порядке рассматривает данные ограничения пас-
сивного избирательного права конституционно-допустимыми 
и необходимыми.

3) вменяемость — для реализации избирательных прав, как 
активного, так и пассивного — гражданину необходимо само-
стоятельно понимать значение своих действий и  руководить 
ими. Вследствие психического расстройства является неоспо-
римым тот факт, что гражданин не в состоянии в полной мере 
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реализовывать сознательный выбор кандидата на выборах, 
и уж тем более — участвовать в качестве кандидата на выборах, 
а  впоследствии, занимать определенную публичную долж-
ность. Конституция Российской Федерации прямо указывает, 
что не имеют права избирать и  быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными, однако в результате ре-
формы гражданского законодательства и  в  результате много-
численных судебных решений европейского суда по правам 
человека и конституционного суда в российском конституци-
онном и гражданском праве появилась категория лиц, ограни-
ченных в дееспособности. Данная категория лиц способна по-
нимать значение своих действий и принимать решения лишь 
при помощи других лиц. Такое понятие, понимаемое в  сово-
купности с  принципом свободы избирательного права, ко-
торый предполагает личное и  свободное волеизъявление на 
выборах, препятствует лицу осуществить свое волеизъявление. 
Между тем, само избирательное право не указывает в  каче-
стве основания ограничения активного избирательного права 
признания лица ограниченно дееспособным. Таким образом, 
можно прийти к выводу, что лица, ограниченные в дееспособ-
ности, могут реализовать свои активные права, данный подход 
подтвержден Постановлением Европейского суда по правам 
человека по делу Алайош Кишш (Alajos Kiss) против Венгрии» 
2010  года. Что касается пассивного избирательного права, то 
данная категория граждан не имеют возможности в реализации 
данного вида прав. Об этом прямо говорит федеральный закон 
об основных гарантиях, также не могут реализовывать иные из-
бирательные действия, например, они не могут быть членами 
избирательных комиссий.

4) Законопослушное поведение — данное условие исклю-
чает пользование избирательным правом лицами, находя-
щихся в местах лишения свободы по приговору суда. Объясне-
нием этому является объективная невозможность совмещения 
занятия должности и нахождения в тюрьме, так и неспособно-
стью свободного голосования в данных условиях. Кроме того, 
решения органов и должностных лиц в классическом демокра-
тическом правовом государстве не могут быть легитимиро-
ваны на основе преступной воли, что в свою очередь препят-
ствует лицам, которые находятся в  местах лишения свободы 
как избирать органы публичной власти, так и быть в них из-
бранными. Конституция РФ в 32 статье прямо говорит об от-
сутствии возможности обладания правом избирать и быть из-
бранными у лиц, находящихся в местах лишения свободы по 
приговору суда. Данная категория лиц лишена и иных избира-
тельных прав: быть наблюдателями, членами избирательных 
комиссий и другие. Таким образом, в период содержания в ме-
стах лишения свободы по приговору суда граждане Российской 
Федерации не обладают ни активным, ни пассивным избира-
тельным правом. Тем не менее в современном мире существуют 
иные подходы к  решению данной проблемы, в  частности, на 

уровне совета Европы в практике Европейского суда по правам 
человека выработалось достаточно определенная позиция, свя-
занная с тем, что активное избирательное право заключённых 
не должно ограничиваться в автоматическом порядке, а лишь 
по индивидуализированному решению судьи за совершение 
тяжких или особых тяжких преступлений и на определенный 
срок. Исходя из этой позиции суд по правам человека в поста-
новлении по делу от 4  июля 2013 г. «Анчугов и  Гладков (An-
chugov and Gladkov) против Российской Федерации», указал, 
что избирательное законодательство российской федерации, 
а  также статья  32 Конституции РФ не соответствуют кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, поскольку 
предполагает автоматическое лишение избирательных прав ли-
цами лишь вследствие их статуса заключенных в  результате 
осуждения. Данное постановление стало объектом рассмо-
трения конституционного суда в постановлении от 19 апреля 
2016 г. N12-П, в котором была отвергнута интерпретация, пред-
ставленная европейским судом, и не подлежащим исполнению 
в  российской федерации постановление по делу Анчугова 
и Гладкова. Конституционный суд указал, что лишение данной 
категории граждан избирательных прав установлено непосред-
ственно конституцией и избирательное законодательство лишь 
воспроизводит данное ограничение, поэтому конституцию не-
обходимо интерпретировать буквально, статья 32 не оставляет 
каких-либо возможностей для её иного истолкования. Кон-
ституционный суд также указал, что в статье 32 данное огра-
ничение связано с  наличием двух оснований: во-первых, это 
уголовно-правовое основание, вытекающее из приговора суда, 
во-вторых, уголовно-исполнительное, которое в свою очередь 
связано с  отбытием такого наказания в  местах лишения сво-
боды — следовательно ограничение избирательных прав дей-
ствует в течение периода фактического нахождения осужден-
ного в условиях изоляции от общества по вступившему в силу 
судебному приговору суда.

5) оседлость — данное условие требует проживания в  те-
чение определенного времени на территории избирательного 
округа, объективная необходимость такого требования заклю-
чается в укреплении интеграции гражданина, а также для обес-
печения его голосования на соответствующем избирательном 
участке. Применительно к  пассивному избирательному праву 
условия проживания предусмотрены исключительно на вы-
борах президента РФ и требует от кандидата — проживать на 
территории Российской Федерации не менее двадцати пяти лет. 
Данный срок был установлен в результате конституционной ре-
формы 2020 года, ранее данный срок был равен 10 годам. Данное 
ограничение возможно лишь на основании Конституции. В фе-
деральном законе об основных гарантиях специально огова-
ривается, что ограничение пассивного избирательного права 
на основании условия проживания может быть установлено 
только в Конституции РФ.
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В древнегреческом полисе Афины в VI веке до нашей эры на-
чинается процесс зарождения демократичных систем, фор-

мирование выборных процедур, участие граждан в  выборах 
в органы власти и на должности. Для участия в таких выборах 
необходимо было в первую очередь быть свободным человеком, 
иметь недвижимую собственность (в те времена предметом бо-
гатства и влияния были плодородные земли), а также возмож-
ность нести воинскую повинность.

Такие избирательные цензы того времени нашли отражение 
в политической жизни Древнего Рима.

И в Афинах, и в Риме участие в демократическом процессе 
(греческое слово dēmokratia означает «народная власть») было 
ограничено dēmos, которые были свободными гражданами 
мужского пола. Женщины и  порабощенные люди не имели 
права голоса.

Самой древней формой правления является монархий, ко-
торая по сегодняшний день существует в ряде государстве. При 
такой форме правления власть монарха в  различной степени 
ограничивалась властью церковной и властью аристократии.

Борьба аристократии за ограничение власти монарха 
в Средние века вылилось в создание первых парламентов (ян-
варь 1265  года ознаменовался созданием английского пар-
ламента, в  1302  году был созваны Генеральные штаты во 
Франции). Парламенты в Средневековье имели в первую оче-
редь представительную функцию, где были представлены ос-
новные сословия.

В середине XIV века в Англии парламент претерпел изме-
нения в своей структуре, став разделенным на две палаты: па-
лату лордов и палату общин. Последняя в свою очередь форми-
ровалась за счет выборов представителей церкви, дворянства 
и графств. Для избрания парламентарием в XIII веке от граф-
ства требовалось быть рыцарем (что означало быть свободным 
человеком) и  обладать высокими нравственными достоин-
ствами. В первой половине XV века был введен ценз оседлости, 
сословноимущественный ценз. «Для включения в  список из-

бирателей надо было обладать свободным земельным владе-
нием (freehold), дающим доход в 20 шиллингов, или иным до-
ходом в 40 шиллингов (что было тогда значительной суммой). 
За злоупотребления списком избирателей шерифов ждало уже 
тюремное заключение. Законом 1445 г. были введены допол-
нительные сословные ограничения: избирателями могли быть 
только лица дворянского сословия» [1].

Процесс политической централизации XV — XVI веков в Ев-
ропе является катализатором усиления власти королей. Так, на-
пример, нежелание Людовика XIV делить власть с кем-либо ещё 
вылилось в череду реформ, которые дадут ему полную, неогра-
ниченную власть, с правления Людовика XIV «короля-солнца» 
историки отчитывают начало эпохи абсолютизма, при которой 
источником власти является только монарх, следовательно, по-
требность в созыве парламентов и формировании их путем вы-
боров отпадает.

В дальнейшем началось зарождение нового социального 
класса — буржуазия. На начальном этапе буржуазия обла-
дала экономическим капиталом, но не имело влияния на при-
нятия политических решений. По мере развития избиратель-
ного права в Европе можно проследить закономерный процесс 
смягчения избирательных цензов, либо исключения из законо-
дательства некоторых из них.

Началом эпохи заката абсолютизма и  монархии в  целом 
можно считать восстание 10  августа 1792  года, являющееся 
ключевым моментом в Великой Французской революции, озна-
меновавшее падение правящей династии Бурбонов путем от-
странения Людовика XVI от власти.

При республиканской форме правления возникает потреб-
ность в  проведении, иначе невозможно представить методы 
формирования главных политических институтов в  государ-
стве.

Для управления революционной Францией, которая была 
в  дальнейшем была провозглашена республикой, упразднив 
монархию, был создан высший законодательный орган — На-
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циональный конвент, выборы в которой прошли на основе все-
общего избирательного права, к  участию в  выборах допуска-
лись мужчин от 21 года.

В результате отречения Наполеона от власти в 1814 году во 
Франции была реставрирована династия Бурбонов. В этом же 
году была принята новая Конституционная, в  которой были 
«скорректированы» избирательные цензы, были поставлены 
в  зависимость пределы осуществления избирательного права 
(как активного, так и  пассивного) от суммы уплаченных на-
логов в казну. Например, для избрания в палату депутатов необ-
ходимо было достичь сорокалетнего возраста и ежегодно пла-
тить от 1000 франков прямых налогов, что было существенно 
суммой и предоставляло только право быть избранным четыр-
надцати тысячам граждан в  тридцати миллионной Франции. 
Более мягкие требования, установленные также Хартией 
1814 года, были к избирателям (минимальный возраст 30 лет, 
поступления в бюджет в размере 300 франков прямых налогов). 
«В  Великобритании для обладания активным избирательным 
правом было необходимо иметь пассивный доход от недвижи-
мости в 40 шиллингов, арендаторы земель с суммой арендной 
платы не менее 5 фунтов, наниматели недвижимости в  го-
родах с арендной платой не менее 10 фунтов в год — всего около 
800  тыс. избирателей на 25  млн населения метрополии. Наи-
меньший имущественный ценз существовал в Саксонии» [2].

Принадлежность к какой-нибудь из религии в сфере избира-
тельного права в настоящее время практически утратило акту-
альность, правда после Исламской революция (1978–1979 года) 
в  Иране произошло восстановления религиозного избира-
тельного ценза, для избрания на должность необходимо быть 
только мусульманином. Для участия в выборах в ряде Герман-
ских государств, Испании, Великобритании необходимо быть 
представителем другой мировой религии — христианства.

Революционные идеи 1848–1849 годов оказали влияние на 
ряд европейских государств в особенности на Францию, в ко-
торой образуется Вторая Республика и принимается новая Кон-
ституция, согласно которой «всеобщее избирательное право 
было предоставлено всему мужскому населению, обладающему 
гражданскими и политическими права по достижении 21 года 
(9,5 млн избирателей. В последующем даже после реставрации 
монархии Наполеоном III всеобщее равное избирательное 
право при тайном голосовании не было ликвидировано»  [3]. 
«В  Великобритании по итогам многолетнего противостояния 
правительства с  либеральной общественностью было расши-
ренно избирательное право. В  1867 г. был принят Акт »О  на-
родном представительстве« снизивший избирательный ценз. 
В 1884 г. было предоставлено избирательное право всем лицам 
обладавшим доходом не менее 10 фунтов в  год и  платящим 
налог на бедных. Корпус избирателей вырос и  превысил 10% 
населения страны. Были пересмотрены избирательные округа 
с целью обеспечения более равного представительства от рав-
ного числа избирателей. Но в Великобритании избирательное 
право в XIX — начале XX в. так и не стало всеобщим. Активным 
и  пассивным избирательным правом могли обладать только 
главы домохозяйств, имеющие самостоятельный доход и не на-
ходящиеся в услужении» [4].

До конца XIX — начала XX веков избирательным правом об-
ладали только мужчины, «в 1888 г. и 1894 г. женщины могут уча-
ствовать в выборах в предстательные органы графств и в при-
ходские советы. В  представительные органы доминионов 
женщины прилучают право голоса впервые в  1893 г. в  Новой 
Зеландии» [5]. На европейском контенте только в 1906 году Ве-
ликое княжество Финляндское, являющееся автономией Рос-
сийской Империей до 1917 года, позволило женщинами участ-
вовать в выборах.
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В статье авторы описывают содержание принципа презумпции невиновности, исследуют ее роль в уголовном судопроизводстве.
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Актуальность темы обусловлена тем, что презумпция не-
виновности является реально действующим институтом 

российского законодательства, а соблюдение данного принципа 
является объективной необходимостью.

Принцип презумпции невиновности — конституционный 
принцип современного российского права. В  частности, он 
закреплен в  ч.  1 ст.  49 Конституции РФ и  означает невинов-
ность подозреваемого до тех пор, пока его вина не будет дока-
зана и установлена приговором суда, вступившим в законную 
силу [1, с. 27].

Принцип презумпции невиновности служит гарантом реа-
лизации подозреваемым своих прав на справедливое, объек-
тивное, гуманное правосудие. Данный принцип закреплен на 
мировом уровне и характерен для большинства современных 
правовых государств. Например, он содержится в  ст.  11  Все-
общей декларации прав человека 1948 года, в Международном 
пакте о гражданских и политических правах 1966 года [6, с. 22].

Своё место принцип презумпции невиновности нашёл 
и  в  отраслевом законодательстве, став конкретным прин-
ципом уголовного судопроизводства. Он отражен в ст. 14 УПК 
РФ и  гласит о  том, что обвиняемый считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в соответствии с настоящим 
Кодексом и  установлена приговором суда, вступившим в  за-
конную силу. В ч. 2 данной статье конкретизируются права по-
дозреваемого или обвиняемого. В частности, он не обязан до-
казывать свою невиновность. Доказывание лежит на плечах 
обвинения. Из смысла ч.  3 следует, что всякое неустранимое 
сомнение толкуется в пользу обвиняемого. Согласно ч. 2 ст. 77 
УПК РФ, в случае признания своей вины обвиняемым, может 
быть положено в основу обвинения только при подтверждении 
признания совокупностью имеющихся доказательств [5, c. 34].

Принцип презумпции невиновности закреплён и в админи-
стративном праве, в ст. 1.5 КоАП РФ [3, с. 1]. Налоговое право 
также содержит трактовку презумпции невиновности в ст. 108 
НК РФ [4, с. 45]. По смыслу данный принцип схож с презумп-
цией невиновности в  уголовном судопроизводстве. Граждан-
ско-процессуальное право тоже включает в себя презумпцию: 
согласно ст.  56 ГПК РФ каждая сторона доказывает обстоя-
тельства, на которые ссылается. Следовательно, истец, указы-
вающий на нарушения своих прав ответчиком, должен дока-
зывать эти нарушения. В случае, если истец не обоснует свои 
требования, подкрепив их доказательствами, то в иске будет от-
казано [2, с. 32].

Принцип презумпции невиновности является опреде-
ленным гарантом обеспечения соблюдения законных прав 
и интересов граждан, защитой невиновного от обвинения.

В соответствии с  уголовным законодательством меха-
низмом признания лица виновным в  совершении того или 
иного преступления, является система процессуальных га-
рантий, состоящая из определенного процессуального порядка, 
предшествующем вступившим в  законную силу приговором 
суда. Субъективное мнение, умозаключение о виновности об-
виняемого или конкретные выводы государственных органов, 
осуществляющих уголовное преследование, не могут быть юри-
дически на одном уровне с вступившим в законную силу при-
говором суда, так как они сделаны без следования всем про-
цессуальным гарантиями презумпции невиновности. На этом 
и  основан объективный характер принципа презумпции не-
виновности: независимость от личных убеждений, выводов 
участников судопроизводства.

Презумпция невиновности теряет свою силу для суда 
первой инстанции с момента вынесения обвинительного при-
говора. Однако она действует до вступления приговора суда 
в  законную силу, так как является объективно-правовым ас-
пектом, который отражает государственную точку зрения о ви-
новности обвиняемого.

Презумпция невиновности имеет свои, характерные только 
ей, признаки. Отличительной чертой принципа презумпции 
невиновности является то, что виновность лица устанавлива-
ется только вступившим в  законную силу приговором суда. 
Отметим, что до вступления приговора суда в законную силу, 
лицо считается виновным. Следующий признак презумпции 
невиновности завязан на вине обвиняемого: она должна быть 
доказана и  подтверждена достаточным количеством доказа-
тельств. В случае отсутствия достаточных доказательств, обви-
няемый объявляется невиновным.

Презумпцию невиновности два этих признака определяют 
только в  совокупности. Если характеризовать презумпцию 
только одним признаком, из этого следует, что пока отсутствует 
приговор, никто не может считать обвиняемого виновным, не-
смотря на все доказательства обратного. А в случае вынесения 
приговора, все должны считать обвиняемого виновным, даже 
если отсутствуют достаточные доказательства вины обвиняе-
мого. Ограничивая презумпцию невиновности только нали-
чием доказанной вины, выходит, что собрав, по мнению следо-
вателя и прокурора, достаточные доказательства, обвиняемый 
является виновным, даже при отсутствии вступившего в  за-
конную силу приговора суда.

Отметим, что отсутствует четкое понятие о том, каким об-
разом трактовать принцип презумпции невиновности в  про-
цессе доказывания вины подсудимого лица и вынесения право-
применительного акта, который опровергает либо подтверждает 



«Молодой учёный»  .  № 26 (473)   .  Июнь 2023  г.236 Юриспруденция

виновность лица. Как в таком случае быть с теми негативными 
событиями и  эмоциями, которые он испытал, будучи неви-
новным. В данном случае важно учитывать позицию Коллисона 
о том, что предположение невиновности задержанного является 
неточным. Автор берет за основу теорию добропорядочности 
граждан, выдвигая предположение о том, что они по большей 
части заинтересованы в  том, чтобы сохранять правопорядок, 
добровольно исполняют требования законодательства, воздер-
живаются от совершения правонарушений, бережно относятся 
к таким ценностям, как честь, достоинство личности, свобода. 
Однако убеждение следователя в виновности лица будет оста-
ваться его субъективным мнением до тех пор, пока обратное не 

будет подтверждено вступившим в законную силу приговором 
суда. А  иногда и  после вынесения этого акта. Поэтому пре-
зумпция невиновности, отражаясь в законодательстве, зачастую 
вызывает обоснованные сомнения в ее объективности [6, с. 24].

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что суть пре-
зумпции невиновности состоит вовсе не в том, что обвиняемый 
считается невиновным до вынесения судом обвинительного 
приговора, а  в  том, что наше законодательство гарантирует 
признание лица виновным в  совершении преступления от 
имени государства со всеми отрицательными последствиями, 
лишь когда оно действительно виновно. Существующая си-
стема гарантий исключает признание невиновных виновными.
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Наукограды и технопарки являются важными субъектами 
инновационной инфраструктуры, каждый со своими осо-

бенностями.
Наукограды обычно представляют собой специализиро-

ванные научно-исследовательские центры, где сосредоточены 
высококвалифицированные ученые, инженеры и  другие спе-
циалисты. Они служат основными центрами научных исследо-

ваний, разработок и инноваций в различных областях знаний. 
В наукоградах часто находятся университеты, научно-исследо-
вательские институты, лаборатории, а также инкубаторы и ак-
селераторы стартапов. Они обеспечивают благоприятную среду 
для сотрудничества между учеными, специалистами и  пред-
принимателями, способствуя развитию и  коммерциализации 
новых идей и технологий.
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«Федеральный закон от 7 апреля 1999 года №  70-ФЗ »О ста-
тусе наукограда Российской Федерации«, известный как »Закон 
о  наукоградах», устанавливает нормативные рамки для ста-
туса наукоградов в Российской Федерации. В соответствии со 
статьей 1 этого закона, наукограды определяются как муници-
пальные образования с городским округом, которые обладают 
высоким научно-техническим потенциалом и имеют градооб-
разующий научно-производственный комплекc. [1]

Федеральный закон от 1  октября 2003  года №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации»  [2] относит наукограды к  особой 
категории городов и предоставляет им право на особенности 
в  организации местного самоуправления, которые должны 
быть установлены федеральным законом.

В Правительстве Российской Федерации продолжается 
активная работа над разработкой предложений по усовер-
шенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность наукоградов, и  повышению эффективности го-
сударственной поддержки муниципальных образований. На-
пример, в  2011  году состоялся круглый стол «О  статусе на-
укограда РФ: совершенствование законодательства» в  Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ. В результате этого ме-
роприятия были приняты рекомендации для федеральных за-
конодательных и исполнительных органов власти, а также для 
органов государственной власти субъектов РФ.

Основные законодательные акты в  рамках наукоградов 
представлены ниже:

1) Федеральный закон «О  статусе наукограда Российской 
Федерации» от 07.04.1999 №  70-ФЗ

2) Федеральным законом от 23.08.1996 №  127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике»

3) Федеральным законом от 6  октября 2003 г. №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

4) Федеральный закон от 01.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации»

5) Постановление Правительства РФ от 25  ноября 2004 г. 
№  681 «Об утверждении Порядка рассмотрения предложений 
о  присвоении муниципальному образованию статуса науко-
града Российской Федерации и прекращении такого статуса»

Технопарки, с другой стороны, представляют собой специ-
альные инновационные парки или зоны, где сосредоточены 
технологические предприятия и  стартапы. Они предостав-
ляют инфраструктуру и  услуги, необходимые для успеш-
ного развития и коммерциализации новых технологий и про-
дуктов.

Технопарки обычно предлагают аренду офисных и  произ-
водственных помещений, доступ к  лабораториям и  оборудо-
ванию, а  также поддержку в  виде консультаций, управленче-
ской поддержки, финансирования и  менторства. Они также 
могут способствовать созданию связей между предприятиями, 
инвесторами и академическими учреждениями.

Первые упоминание о технопарках в Российской Федерации 
начинается с 1994 года. Именно в этот год Правительством Рос-
сийской Федерации было принято Постановление «О  мерах 

по государственной поддержке малого предпринимательства 
в Российской Федерации на 1994–1995 годы» [3].

В постановлении было отмечено, что осуществление ме-
роприятий по развитию сети производственно-технологиче-
ских центров, бизнес-инкубаторов, технопарков и лизинговых 
фирм, в том числе путем переструктурирования производства, 
является актуальным.

Приказ Минэкономразвития РФ от 30.01.2009 №  31 «О мерах 
по реализации в  2009  году мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства» [4] опре-
деляет, что технопарк определяется как имущественный ком-
плекс, созданный для осуществления деятельности в  сфере 
высоких технологий, включающий офисные здания и  произ-
водственные помещения.

Основные законодательные акты в  рамках технопарков 
представлены ниже:

1) Постановление Правительства РФ от 29 апреля 1994 г. 
№  409 «О мерах по государственной поддержке малого пред-
принимательства в  Российской Федерации на 1994–1995 
годы»

2) Постановление Правительства РФ от 28.04.1995 №  439 
«О  Программе Правительства Российской Федерации »Ре-
формы и развитие российской экономики в 1995–1997 годах»

3) Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. 
№  1119 «Об отборе субъектов Российской Федерации, име-
ющих право на получение государственной поддержки в форме 
иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на со-
здание, модернизацию и  (или) реконструкцию объектов ин-
фраструктуры индустриальных парков, промышленных тех-
нопарков, технопарков в  сфере высоких технологий, особых 
экономических зон»

4) Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 №  328-р 
(ред. от 29.11.2014) О  государственной программе «Создание 
в Российской Федерации технопарков в сфере высоких техно-
логий»

5) Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 №  2393-р 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 
10.03.2006 N328-р

6) Приказ Минэкономразвития РФ от 30.01.2009 №  31 (ред. 
от 23.07.2010) «О мерах по реализации в 2009 году мероприятий 
по государственной поддержке малого и среднего предприни-
мательства»

7) Постановление Правительства РФ от 25  ноября 2004 г. 
№  681 «Об утверждении Порядка рассмотрения предложений 
о  присвоении муниципальному образованию статуса науко-
града Российской Федерации и прекращении такого статуса»

В Российской Федерации наукограды и технопарки имеют 
определенный правовой статус, однако их функционирование 
иногда сталкивается с определенными проблемами. Вот неко-
торые из них:

1. Отсутствие единой системы регулирования: в  РФ от-
сутствует единый законодательный акт, регулирующий дея-
тельность наукоградов и  технопарков. Существует несколько 
законов и  нормативных актов, касающихся инновационной 
деятельности, но иногда они могут быть несогласованы или не-
полные, что создает правовую неопределенность.
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2. Проблемы с  землепользованием: для строительства 
и  развития наукоградов и  технопарков требуется выделение 
земельных участков. Однако процесс получения земли может 
быть сложным и затянутым во времени из-за различных адми-
нистративных и правовых препятствий.

3. Недостаточная государственная поддержка: в  не-
которых случаях наукограды и  технопарки сталкиваются 
с  ограниченной государственной поддержкой, особенно на 
региональном уровне. Это может затруднять привлечение ин-
вестиций, разработку инновационных проектов и привлечение 
высококвалифицированных специалистов.

4. Недостаточная координация и  взаимодействие с  орга-
нами власти: не всегда достигается эффективное взаимодей-
ствие между наукоградами, технопарками и органами власти на 
различных уровнях. Это может затруднять координацию и реа-
лизацию инновационных проектов, а также создание благопри-
ятной инновационной среды.

5. Недостаток интеграции наукоградов и технопарков с на-
учными и  образовательными учреждениями: для успешного 

развития инноваций важно обеспечить эффективное взаимо-
действие между наукоградами, технопарками, научными ин-
ститутами и высшими учебными заведениями. Однако нередко 
возникают проблемы с  интеграцией этих структур и  со-
вместной работой.

Для решения этих проблем необходимо разработать более 
четкую и согласованную законодательную базу, упростить про-
цедуры получения земли и обеспечить более активную государ-
ственную поддержку наукоградов и технопарков. Также важно 
улучшить координацию и взаимодействие между различными 
заинтересованными сторонами и  стимулировать интеграцию 
с научными и образовательными учреждениями.

Таким образом, мы пришли к  выводу, что и  наукограды, 
и  технопарки играют важную роль в  развитии инноваций, 
науки и  технологий. Они создают благоприятную среду для 
сотрудничества, обмена идеями и знаниями, а также для ком-
мерциализации инноваций. Они также способствуют привле-
чению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию 
экономики в целом.
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Развитие и тенденции судебного поручения иностранного суда на современном этапе
Ермакова Анна Эдуардовна, студент

Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

В современных государствах осуществление правосудия яв-
ляется неотъемлемой гарантией защиты прав и свобод че-

ловека. Государства делают все возможное для закрепления 
принципа осуществления правосудия исключительно судами. 
Это положение на практике подтвердило свою состоятель-
ность, предоставляя возможность обеспечить выполнение го-
сударственной функции по отправлению правосудия, в  ко-
нечном итоге направленного на восстановление социальной 
справедливости и защиты прав граждан своей страны.

В условиях развития международных отношений, укреп-
ления межгосударственных связей и  стремления к  всеобъ-
емлющей глобализации на законодательном уровне закреп-
ляются свои правовые нормы. Они могут быть отражены как 

в международном праве, так и в национальном законодатель-
стве. Между тем процессуальные нормы, регулирующие отно-
шения связанные с реализацией отправления правосудия, раз-
личаются в  национальных правовых системах стран. Важное 
значение имеют проблемы, возникающие в связи с необходи-
мостью обращения для осуществления некоторых процессу-
альных действий судебных органов одного государства к  ор-
ганам иным юрисдикцией на территории другого государства. 
Это обращение имеет наименование судебного поручения.

Судебное поручение представляет собой «вид правовой 
помощи, по которому могут совершаться отдельные процес-
суальные действия, предусмотренные законодательством за-
прашивающего государства в  виде пересылки, составления, 
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вручения и засвидетельствования документов; допроса свиде-
теля, эксперта и  иных лиц в  целях судопроизводства, предо-
ставления доказательств, а также содействия в получении необ-
ходимой информации о действующем праве» [1].

Часть 1 статьи 407 Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации устанавливает, что «суды Российской Фе-
дерации исполняют переданные им в  порядке, установленном 
международным договором Российской Федерации или феде-
ральным законом, поручения иностранных судов о совершении 
отдельных процессуальных действий (вручение извещений 
и других документов, получение объяснений сторон, показаний 
свидетелей, заключений экспертов, осмотр на месте и другие)» [2].

В международном плане реализация института судебных по-
ручений имеет огромный практический и правовой интерес, по-
скольку оказание государствами юридической помощи по раз-
личным вопросам, в том числе при осуществлении правосудия 
является неотъемлемой частью международных отношений.

В настоящее время в Российской Федерации действует Га-
агская конвенция по вопросам гражданского процесса от 
01 марта 1954 года (дата начала действия 26 июля 1967 года).

Как правило, необходимость обращения судов к судебным 
поручениям являются, передача процессуальных документов 
лицу, находящемуся на территории иной юрисдикции для со-
вершение отдельных процессуальных судебных действий.

Суды Российской Федерации могут обращаться к  ино-
странным судам с поручениями о выполнении отдельных про-
цессуальных действий (допросе свидетелей, вручении судебных 
повесток, и т. д.), и, в свою очередь, исполняют поручения ино-
странных государств [3].

В Российской Федерации процессуальное законодательство 
закрепляет ряд случаев, при наличии которых иностранное 
судебное поручение не может быть исполнено. В  частности, 
к таким случаям относятся ситуации, когда:

1) исполнение поручения может нанести ущерб суверени-
тету Российской Федерации или угрожает безопасности Рос-
сийской Федерации;

2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда [2].
Верховный суд Российской Федерации в свою очередь в своих 

определениях указывает на то, что поручения иностранного суда 
или компетентного органа иностранного государства не под-
лежит исполнению судом, если оно нарушает основополагающие 
принципы российского права или иным образом противоречит 
публичному порядку Российской Федерации, либо его испол-
нение не относится к компетенции суда в Российской Федерации, 
либо не установлена подлинность документа, содержащего пору-
чение о выполнении отдельных процессуальных действий [4].

Эти положения призваны предупреждать незаконные пося-
гательства судебных органов иностранных государств на тер-
риториальную целостность Российской Федерации, обезопа-
сить от подрыва основ законности в Российской Федерации.

Одной из проблем исполнения судебного поручения, яв-
ляются поручения, поступившие из государства, с  которым 
у  России отсутствуют международный договора о  правовой 
помощи. Так со многими государствами, с  которыми Россия 
имела до 2014 года тесные экономические, политические и куль-
турные контакты (например, США, Великобритания, Франция, 

Германия и  др.), отсутствуют договоры о  правовой помощи, 
в связи с чем отсутствовала правовая основа для возможности 
исполнения судебных поручений, поступивших из этих госу-
дарств. В настоящее время ситуация в межгосударственном со-
трудничестве с  определёнными странами кардинально ухуд-
шилось, и вероятней всего правовая основа взаимодействия по 
судебным поручениям появится еще не скоро.

Отсутствие правовой основы породило дискуссии в  этой 
области. Так, некоторые авторы, характеризуя процедуру взаи-
модействия российских судов с иностранными судами по во-
просам направления и исполнения судебных поручений, пред-
усмотренную статьей  407 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, подчеркивают, что исполнение 
судебных поручений иностранных судов осуществляется лишь 
при наличии международного договора или указания в феде-
ральном законе [5, с. 129]. Позиция трудно совместима с тем, 
что дословные формулировки норм процессуальных кодексов 
не делают исполнение иностранных судебных поручений зави-
сящим от наличия или отсутствия международного договора 
о правовой помощи. Обязательным условием для выполнения 
судебного поручения является наличие международного дого-
вора, а  его отсутствие — основание отказа в  исполнительном 
производстве. Но это не говорится прямо на страницах закона 
о порядке передачи судебных поручений и их исполнении.

Некоторые авторы указывают на то, что отказ от испол-
нения судебного поручения по основанию отсутствия ме-
ждународного договора может быть расценен как нарушение 
принципа международной вежливости [6; 7] или принципа вза-
имности [8]. При исследователи принципов одни исследователи 
говорят о  необходимости соблюдения условия взаимности, 
другие ученые, проводя аналогию с  институтом признания 
и исполнения иностранных судебных решений в тех случаях, 
когда отсутствует договор о правовой помощи между государ-
ствами, ссылаются на принцип взаимности как на основание 
исполнения иностранных судебных поручений, третьи — пред-
лагают основывать внедоговорное оказание правовой помощи 
на правилах международной вежливости [9; 10; 11].

Тем не менее, научные дискуссии встречают предложения 
по закреплению в процессуальном кодексе требования взаим-
ности и международной вежливости [5, с. 132].

Считаю, что кроме принципа взаимности необходимо об-
ратить внимание на порядок обжалования определение свя-
занных с  невозможностью исполнения иностранного судеб-
ного поручения.

Необходим поиск механизмов, направленный на четкое ука-
зание на возможность обжалования определений о невозмож-
ности исполнения иностранного судебного поручения.

Соглашусь с  мнением ученных, которые считают, что ве-
дущую роль в данном процессе должен занять Верховный Суд 
Российской Федерации путем официальных разъяснений.

Динамика развития законодательства в  сфере судебных 
поручений и  научные разработки в  этой части указывают на 
дальнейшее развитие и  совершенствование международной 
правовой системы и  национального законодательства по ис-
полнению судебных поручений и оказании иной правовой по-
мощи по делам.
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Процессы, происходящие в современном мире, требуют от 
государств определенного реагирования посредством совер-
шенствования национального законодательства страны. В со-
временном Мировом сообществе, отличающемся высочайшим 
стремлением к унификации и единству правовых норм необ-
ходимо формирование законов в  виде отдельных юридиче-
ских институтов для осуществления процедур, которые свя-
заны с иностранным элементом. Из-за практического аспекта 
механизм иностранных судебных поручений в международном 
гражданском процессе несовершенен и  требует дальнейшего 

совершенствования. При исполнении судебных поручений 
можно значительно облегчит осуществление правосудия с ино-
странным элементом и тем самым будет способствовать даль-
нейшему развитию международных отношений. Мне представ-
ляется, что в бедующем будет создан механизм, выразившийся 
через международный правовой акт, который станет четкой 
правовой инструкцией по исполнению. порядку исполнения 
судебные поручения, а также определит возможность обжало-
вать определения, связанные с  невозможностью исполнения 
иностранного судебного поручения.
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В статье исследуется нормативная правовая база, лежащая в основе развития института самозанятых граждан. Анализи-
руется правоприменительная практика и определяются проблемы регулирования гражданско-правового режима деятельности са-
мозанятых граждан. Поднимаются актуальные вопросы в части определения правового статуса самозанятых лиц, соотношения 
норм трудового законодательства с нормами права, регулирующих деятельность самозанятых граждан. Определяется правовое 
положение физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в части их граждан-
ско-правовой ответственности перед потребителями.

Ключевые слова: самозанятость, гражданско-правовой режим деятельности самозанятых граждан, налог на профессиональный 
доход, гражданско-правовая ответственность, защита прав потребителей.

Деятельность самозанятых граждан регулируется в  пра-
вовом поле Федеральным законом «О  проведении экспе-

римента по установлению специального налогового режима 
»Налог на профессиональный доход»» [1], который начал дей-
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ствовать с 1 января 2019 г., на сегодняшний день данный экспе-
римент проводится на всей территории Российской Федерации, 
что привело к формированию правоприменительной практики 
в данном направлении.

Анализ судебной практики в  разрешении споров с  уча-
стием самостоятельно занятых граждан, выявляет ряд проблем, 
одна из которых связана с ошибками в процессе оформления 
отношений с  исследуемой категорией граждан, что в  послед-
ствии приводит к  переквалификации договоров гражданско-
правового характера в  трудовые отношения. Основания для 
установления факта подмены трудовых отношений граждан-
ско-правовыми становятся нарушения требований трудового 
законодательства. Федеральная налоговая служба разъяснила 
на какие документально подтвержденные обстоятельства необ-
ходимо обращать внимание при установлении факта переква-
лификации гражданских правоотношений в трудовые в случае 
привлечения к работе самозанятых граждан [2]. К данным об-
стоятельствам относятся отсутствие в  договоре конкретного 
объема работ, необходимо понимать, что для самозанятого 
лица, в  процессе осуществления его деятельности, значение 
имеет достигнутый результат [3, С. 68], а не сам процесс труда. 
При этом, указанный объем работ должен быть осуществлен 
в рамках разового задания заказчика, без указания на выпол-
нение работником лично работ определенного рода.

Также Федеральная налоговая служба в данном письме вы-
деляет в качестве обстоятельств, определяющих подмену тру-
довых отношений при привлечении к  работе самостоятельно 
занятых лиц, характер, период и  размер выплаты вознагра-
ждения. Оно не должно носить систематический характер на 
протяжении длительного периода, иначе вознаграждение сле-
дует квалифицировать как ежемесячную оплату труда в уста-
новленном размере, который не меняется в  течение кален-
дарного года. Заказчику следует исключить подчинение 
внутреннему трудовому распорядку исполнителя по договору 
гражданско-правового характера в  процессе сотрудничества 
с самозанятыми гражданами. Необходимо учитывать, что лица, 
зарегистрированные в  качестве самозанятых, сами обеспечи-
вают себя рабочим местом и регулируют свой процесс труда. 
Ряд исследователей института самозанятости в нашем государ-
стве в части реализации в практическом аспекте норм права, 
регулирующих деятельность самостоятельно трудящихся лиц, 
высказывают предложение в  целях предотвращения размы-
вания трудовых отношений и  противодействия незаконной 
налоговой оптимизации усилить контроль со стороны упол-
номоченных органов за деятельностью предприятий, массово 
использующих услуги самозанятых [4, С. 30].

Исследование применения налогового режима для самоза-
нятых граждан в правовом поле, выявило еще одну проблему, 
связанную с отсутствием урегулирования на законодательном 
уровне защиты прав потребителей в  процессе оказания им 
услуг или продажи товаров, ненадлежащего качества, самоза-
нятыми. Анализ норм права в данном аспекте показал их про-
тиворечие в вопросе об ответственности самозанятых граждан 
за качество предоставляемых товаров или оказываемых услуг. 
В преамбуле Закона «О защите прав потребителей» [5] зафик-
сировано: «Настоящий Закон регулирует отношения, возни-

кающие между потребителями и  изготовителями, исполни-
телями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов 
информации о  товарах (услугах) при продаже товаров (вы-
полнении работ, оказании услуг), устанавливает права потре-
бителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потре-
бителей и  окружающей среды, получение информации о  то-
варах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 
продавцах), о  владельцах агрегаторов информации о  товарах 
(услугах), просвещение, государственную и общественную за-
щиту их интересов, а также определяет механизм реализации 
этих прав». Также, в данном законе определено, что исполни-
телем считается организация независимо от ее организацион-
но-правовой формы или индивидуальный предприниматель. 
Таким образом, отсутствует прямое указание на применение 
норм данного закона к самозанятому лицу, выполняющего ра-
боты или оказывающего услуги потребителям по возмездному 
договору.

Согласно статье  23 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации  [6], гражданин, осуществляющий деятельность по 
продаже товаров или предоставлению услуг, без образования 
юридического лица или не зарегистрированного в  качестве 
индивидуального предпринимателя, фактически осуществля-
ющий предпринимательскую деятельность, не вправе ссы-
латься в отношении заключенных им при этом сделок на то, что 
он не является предпринимателем. Таким образом, анализируя 
данные нормы права, можно сделать вывод, что в процессе реа-
лизации своей деятельности самостоятельно занятые лица, без 
статуса индивидуального предпринимателя, осуществляют 
предпринимательскую деятельность, следовательно, возникают 
правовые обоснования к применению к сделкам с участием са-
мозанятых лиц нормы закона «О защите прав потребителей». 
Представляется, что в целях определения ответственности са-
мозанятых граждан в  случае предоставления некачествен-
ного товара или оказания услуги не отвечающей требованиям 
потребителя возникает необходимость внесения поправки 
в Закон «О защите прав потребителей» и добавить самозанятых 
граждан, в части определения исполнителя во избежание про-
тиворечий в правоприменительной практике. При этом, в про-
цессе изучения и поиска способов решения данной проблемы 
в практическом аспекте, следует не нарушить баланс частных 
и  публичных интересов в  процессе осуществления деятель-
ности самозанятыми гражданами. В сфере гражданского права, 
представляется необходимым применять к самостоятельно за-
нятым гражданам те же правила, которые применяются к инди-
видуальным предпринимателям, если законом специально не 
предусмотрено иное. В сфере же публичного права установить 
для исследуемой категории граждан особые условия, с учетом 
их специфического статуса [7, С. 17].

Сложность в  разрешении данных проблем, состоит в  не-
соблюдении норм права, регулирующих деятельность самоза-
нятых лиц, в их не верном толковании, а зачастую, в противо-
речии законодательных норм. При этом, государство определяет 
ответственность для самозанятых лиц за нарушение в процессе 
осуществления их профессиональной деятельности. Думается, 
что для преодоления противоречий в нормах права, которые за-
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трагивают сферу самозанятости, их взаимодействии с трудовым 
и  налоговым законодательством в  рамках исследуемой темы, 
разрешении проблем правового регулирования гражданско-
правового режима деятельности самозанятых граждан, повы-

шения правосознания физических лиц, действующих в рамках 
специального налогового режима, необходим комплексный 
анализ законодательной базы в целях ее применения на прак-
тике в процессе становления института самозанятости.
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Настоящая статья посвящена особенностям действия трудового законодательства на новоприсоединенных территориях 
Российской Федерации. С 2022 года Россия в своем составе имеет уже 89 субъектов, 4 из которых были присоединены посредством 
заключения с рядом областей и республик договоров о вхождении в состав Российской Федерации. Учитывая национальные осо-
бенности и действовавшее до момента присоединения законодательство другого государства, касающееся трудовых правоотно-
шений, Правительство Российской Федерации решило внедрить постепенный переход от действовавших особенностей правового 
регулирования трудовых правоотношений. Так, в настоящей работе автор статьи рассмотрит особенности правового регулиро-
вания трудовых отношений на вновь присоединённых территориях, особенности, на которых основано непосредственное заклю-
чение трудовых правоотношений между работником и работодателем, а также оговорит действующие сроки по переходу от на-
ционального законодательства к общероссийскому.

Ключевые слова: трудовой договор, трудовые отношения, вновь присоединённые территории, субъекты Российской Федерации, 
ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область.

Peculiarities of the labor contract in the newly annexed territories

This article is devoted to the peculiarities of the labor law in the newly annexed territories of the Russian Federation. Since 2022 Russia already 
has 89 constituent entities, 4 of which were annexed by concluding agreements with a number of regions and republics on joining the Russian Fed-
eration. Considering the national peculiarities and the legislation of another state on labor legal relations, which was in effect before the moment of 
accession, the Government of the Russian Federation decided to introduce a gradual transition from the existing peculiarities of legal regulation of 
labor legal relations. Thus, in the present paper the author of the article will consider peculiarities of legal regulation of labor relations in the newly 
annexed territories, peculiarities, on which the direct conclusion of labor relations between the employee and the employer is based, and also stip-
ulate the effective terms of the transition from national legislation to all-Russian legislation.
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На сегодняшний день Российская Федерация имеет в своем 
составе 89 субъектов, 4 из которых были присоединены 

посредством ратификации договоров и  принятия соответ-
ствующих федеральных законов о вхождении в состав Россий-
ской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской и  Херсонской областей. 
В связи с изменившимся статусом вновь присоединенных рес-
публик и  областей перед законодателем встал резонный во-
прос о правовом статусе граждан, которые проживают и тру-
доустроены на этих территориях. Поскольку трудоустройство 
является одним из основополагающих факторов жизни чело-
века и гражданина, а право на труд гарантировано Конститу-
цией Российской Федерации, вопрос правового регулирования 
трудовых отношений и особенности заключения трудовых до-
говоров с  гражданами ЛНР, ДНР, Запорожской и  Херсонской 
областей встал наиболее остро.

31 декабря 2022 года Правительство Российской Федерации 
приняло Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2022 г. 
N2571 «Об особенностях применения трудового законодатель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, на территориях До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Респуб-
лики, Запорожской области и Херсонской области», с помощью 
которого урегулировало спорные моменты заключения тру-
довых договоров на новоприсоединенных территориях, а также 
определило их правовую природу.

Основные особенности применения норм трудового зако-
нодательства состоят в  том, что Наряду с  законодательством 
РФ на новых территориях применяется также трудовое за-
конодательство, которое действовало в  ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и  Херсонской обл. по состоянию на 30  сентября 2022 г., 
при условии, что оно не противоречит Конституции РФ, феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам РФ, 
содержащим нормы трудового права.

По общему правилу трудовые договоры заключаются с работ-
никами в соответствии с трудовым законодательством РФ. При 
этом ранее заключенные трудовые договоры подлежат приве-
дению в соответствие с требованиями трудового законодатель-
ства РФ. Условия указанных трудовых договоров, не соответ-
ствующие требованиям РФ, не применяются с 1 января 2026 г. [8]

Одним из основных документов гражданина Российской 
Федерации, необходимым для заключения с ним трудового до-
говора является СНИЛС. Если у работника из новоприсоеди-
ненных территорий по различным причинам нет СНИЛС, то 
это не может являться основанием для отказа в  заключении 
трудового договора. Соответствующая регистрация осущест-
вляется работниками самостоятельно или по заявлению работ-
ников работодателями по законодательству РФ. Старые тру-
довые книжки работников продолжают действовать и ведутся 
в порядке, установленном в РФ. При этом работник может об-
ратиться к  работодателю за оформлением новой трудовой 
книжки или перейти на электронную трудовую. [9]

При заключении трудового договора с  работниками, про-
живавшими по состоянию на 30 сентября 2022 года на террито-
риях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, не 
имеющими российского гражданства, особенности регулиро-
вания труда работников, являющихся иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства, не применяются до 1 июля 
2023 года.

С работниками, эвакуированными после 30  сентября 
2022  года в  соответствии с  решениями высших исполни-
тельных органов ДНР, ЛНР, Запорожской области и  Херсон-
ской области, действие трудового договора приостанавлива-
ется до окончания эвакуации в  установленном указанными 
высшими исполнительными органами порядке, либо за ними 
может быть сохранено рабочее место в  соответствии с  НПА 
указанных регионов, действовавшими по состоянию на 30 сен-
тября 2022  года. На время приостановления может быть за-
ключен срочный трудовой договор с другим работником. Если 
эвакуированный работник не вышел на работу через полгода со 
дня информирования работодателем о возобновлении деятель-
ности или необходимости приступить к работе, работодатель 
может прекратить трудовой договор. [10]

В общем случае между работником, являющимся гражда-
нином ДНР, ЛНР, и  работодателем заключается трудовой до-
говор на неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных 
ст. 59 ТК РФ, — срочный трудовой договор (ст. 327.1 ТК РФ). [3]

При этом порядок трудоустройства зависит от статуса гра-
жданина ДНР, ЛНР, а именно: является ли он временно пребы-
вающим, временно проживающим или постоянно прожива-
ющим в РФ иностранным гражданином.

В соответствии с Указом Президента РФ временно, на пе-
риод до политического урегулирования ситуации в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании 
Минских соглашений (п. 1 Указа Президента РФ от 18.02.2017 
№  74):

— в РФ признаются действительными документы, удо-
стоверяющие личность, документы об образовании и  (или) 
о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (рас-
торжении) брака, перемене имени, о  смерти, свидетельства 
о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки 
транспортных средств, выданные соответствующими органами 
(организациями), фактически действующими на территориях 
указанных районов;

— граждане Украины и  лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территориях отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в РФ 
и выезд из РФ без оформления виз на основании документов, 
удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в  воз-
расте до 16 лет — на основании свидетельства о рождении), вы-
данных соответствующими органами, фактически действую-
щими на территориях указанных районов.

Таким образом, при трудоустройстве граждан работода-
телю не требуется получать разрешение на привлечение и ис-
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пользование иностранных работников, поскольку они въез-
жают на территорию РФ без оформления виз (пп. 1 п. 4.5 ст. 13 
Федерального закона от 25.07.2002 №  115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в  Российской Федерации» 
(далее — Закон No 115-ФЗ)). [10]

Работодатель, привлекающий и использующий для осуще-
ствления трудовой деятельности гражданина ДНР, ЛНР, обязан 
уведомлять территориальный орган МВД России в субъекте РФ, 
на территории которого данный гражданин осуществляет тру-
довую деятельность, о заключении с данным иностранным гра-
жданином трудового договора в срок, не превышающий 3 ра-
бочих дней с даты заключения соответствующего договора. [10]

Из вышеизложенного можно сделать соответствующий 
вывод о том, что особенности применения норм трудового за-
конодательства на территориях, которые были присоединены 

к России в 2022 году являются временным фактором. На сего-
дняшний день мы можем наблюдать исключительные особен-
ности трудовых взаимоотношений между работником и  ра-
ботодателем на присоединенных территориях исключительно 
в рамках постепенного перехода к полноценному действию за-
конодательства Российской Федерации, для которого требуется 
некоторое время, в силу особенностей действовавшего до мо-
мента присоединения законодательства другого государства, 
а также национального законодательства присоединенных рес-
публик. С помощью постепенного упразднения национальных 
и  местных особенностей применения законов на новоприсо-
единенных территориях, Российская Федерация дает возмож-
ность бизнесу, а  также административным органам новых 
субъектов адаптироваться для наиболее эффективного приме-
нения законов Российской Федерации.
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В статье автор исследует проблемы в сфере опекунства и усыновления в Финляндии, а также раскрывает особенности пове-
дения органов власти и социальных служб. Также рассматриваются отношения с Россией в области усыновления и приводится не-
большой сравнительный анализ реализации защиты детей в обеих странах, что позволяет глубже раскрыть проблематику.

Ключевые слова: опека, социальная служба, усыновление.

Семейная политика в Финляндии, которая проводится Ми-
нистерством социального обеспечения и здравоохранения, 

уделяет особое внимание организации и  решению вопросов 
трудовой и семейной жизни. Цель семейной политики заключа-
ется в том, чтобы улучшить качество жизни родителей и детей, 
в  том числе организовать их времяпрепровождение в  кругу 
семьи, а также смягчить трудовую политику в отношении мо-
лодых семей и  новоиспеченных родителей. Основные соци-
альные меры и  предоставляемые услуги направлены на под-
держку родителей, опекунов и  их детей для своевременного 
предотвращения ситуаций, при которых ребенок может быть 
изъят из семьи.

Ювенальная юстиция в  Финляндии действует на основе 
Конвенции Организации Объединенных Наций о  правах ре-
бенка 1989 г. [1]. Положения Конвенции используются при за-
щите прав детей, охране их здоровья, соблюдении условий про-
живания и воспитания, а также в уголовном законодательстве 
Финляндии. Некоторые правовые нормы реализованы в Законе 
о защите детей (13.04.2007/417) [2, с. 1]. Определение интересов 
детей регулируется положениями ст. 5 Закона о социальном об-
служивании (1301/2014) [3].

Основную ответственность несут родители и иные лица, об-
ладающие правами опеки над ребенком. Родитель или опекун 
должен обеспечить гармоничное развитие и благополучие ре-
бенка в соответствии с Законом об опеке/попечительстве над 
ребенком и порядке общения с ним (361/1983) [4].

Органы власти, муниципалитет, социальные службы 
и службы охраны обязаны своевременно оказывать семье или 
опекунам всю необходимую помощь и при необходимости на-
правлять ребенка и  семью в  службу социального сопрово-
ждения или защиты детей.

Органы опеки Финляндии существенно отличаются от по-
добных служб других европейских стран, в том числе Россий-
ской Федерации. Следовательно, отличается и  понимание ин-
тересов ребенка, особенно со стороны финской опеки, которая 
является наиболее жесткой и жестокой в отношении семей, в той 
или иной мере нарушивших права ребенка. Каждый случай, свя-
занный с опекой, воспитанием и усыновлением детей, рассма-
тривается отдельно. На результат и  оценку ситуации влияют 
разные критерии: возраст ребенка, его условия жизни, состояние 
здоровья, способность родителей в должной мере ухаживать за 
ребенком. Также рассматриваются характер и специфика решае-
мого вопроса, возможность устройства ребенка в специальную 
службу как альтернатива семейному воспитанию.

Как известно, социальные службы Финляндии особенно 
жестко поступали с семьями из России, в том числе и с теми, где 
один из родителей имел российское гражданство, а второй — 
финское. По словам представителей финской опеки, сложился 
стереотип, что во всех русских семьях ребенок регулярно под-
вергается физическому насилию, что не является правдой.

В 2017 г. произошла следующая ситуация: финская соци-
альная служба отобрала двенадцатилетнюю дочь у россиянки 
Елены Смолянчук  [5]. Девочку передали в  приемную семью 
и запретили общаться с матерью на русском языке. Несмотря на 
то, что ребенок регулярно изъявлял желание вернуться домой 
к  родной матери, власти Финляндии приняли решение пре-
рвать любое общение девочки и ее родных родителей. К сожа-
лению, из-за особенностей финской ювенальной юстиции вер-
нуть ребенка в родную семью почти невозможно.

Мы считаем, что органы опеки и попечительства России яв-
ляются более профессиональными по сравнению с  органами 
опеки Финляндии. Несмотря на то, что финские власти пози-
ционируют свою социальную политику как идеально выстро-
енную систему защиты прав и интересов детей и несовершен-
нолетних, многие семьи пострадали от деятельности финской 
социальной службы и органов опеки. Последние 10–15 лет рос-
сийских сотрудников органов опеки и попечительства пытаются 
обучать по рекомендациям из скандинавских стран. Мы счи-
таем, что нельзя применять опыт финских социальных служб, 
поскольку данная система способствует деградации и  распаду 
института семьи, брака и  усыновления, нарушаются законы 
многих стран, в том числе деятельность финской опеки проти-
воречит основным принципам Конвенции о правах ребенка.

Непосредственно в Финляндии крайне редко отдают детей 
на усыновление, поскольку чаще всего от ребенка отказываются 
матери, которые не заметили нежелательную беременность на 
раннем этапе. Для того чтобы передать ребенка в  приемную 
семью, требуется согласие биологического отца и матери. В те-
чение двух месяцев после рождения младенца родители могут 
отменить свое решение.

Финские родители, отдающие своих детей на усыновление, 
имеют право выразить свои пожелания в отношении приемной 
семьи, в которой их ребенок будет воспитываться, а также о не-
обходимых условиях жизни ребенка, например, из-за неподхо-
дящей для ребенка экологической обстановки определить про-
живание в деревне, а не в городе.

По статистике чаще всего детей предают на воспитание 
в  приемные семьи, реже на усыновление. При этом, согласно 
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финскому законодательству, возможность вернуться в родную 
семью у ребенка есть, но социальные службы Финляндии редко 
идут на уступки в отношении биологических родителей, осо-
бенно если один из них иностранец.

Сегодня финны все больше предпочитают усыновлять детей 
из других стран, так как процедура внутреннего усыновления 
может растянуться на 4–5 лет, а путем международного усынов-
ления можно создать семью намного быстрее.

Согласно Закону о  защите детей  [2, с.  1] представителям 
власти категорически запрещено комментировать случаи 
изъятия детей из семей и их передачу органам государственной 
опеки. Также установлен запрет на выставление семейных про-
блем на всеобщее обозрение. Это необходимо для того, чтобы 
защитить интересы ребенка и  его права. Публичное разгла-
шение конфиденциальной информации может навредить даль-
нейшей жизни и психологическому состоянию ребенка. Пред-
ставители финских властей из-за регулярных конфликтов по 
поводу интересов ребенка с  семьями, где один из родителей 
гражданин Российской Федерации, позволяли себе не отправ-

лять информацию органам опеки и попечительства России, не 
предоставляли необходимую информацию в Министерство об-
разования и науки Российской Федерации и игнорировали за-
просы уполномоченного по правам ребенка при Президенте 
Российской Федерации. Данные принципы нарушают нормы 
Конвенции о правах ребенка и основных положений договора 
между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об 
основах отношений [6].

Как заявляют представители опеки в Финляндии, на самом 
деле проблем с русскими детьми в Финляндии не больше, чем 
со всеми остальными, но российские СМИ представляют эти 
факты в  другом свете, и  предоставленная финской стороной 
информация их не интересует. Решения не принимаются на ос-
нове гражданства ребенка, и  даже финский омбудсмен гово-
рила, что у нее очень мало жалоб от русского населения. По-
давляющее большинство русских, живущих в  Финляндии, 
заботится о своих детях и соблюдает законы. Лишь немногие 
из них имеют проблемы, из-за которых социальные работники 
должны принимать какие-то меры.
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О некоторых направлениях совершенствования правового 
регулирования мирового соглашения в гражданском процессе

Колюбаев Валерий Евгеньевич, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

В статье автор рассматривает вопросы утверждения мирового соглашения судом в рамках гражданского судопроизводства. 
Критически оценивается положение о возможности утверждения судом мирового соглашения при отсутствии явки в судебном 
заседании сторон такого соглашения, при поступлении от них соответствующего заявления о рассмотрении вопроса об утвер-
ждении мирового соглашения судом в их отсутствие. Предлагается внесение изменение в ч. 3 ст. 153.10 ГПК РФ.

Ключевые слова: мировое соглашение, суд, стороны, судебное заседание, неявка в судебное заседание, спор, гражданское судопроиз-
водство, системы видео-конференц-связи.

На сегодняшний день всё большее значение придается воз-
можности разрешать конфликты мирным путем. В рамках 

гражданского права и процесса такая возможность дается ин-
ститутом мирового соглашения. На любой стадии судебного 

процесса стороны могут заключить мировое соглашение, чему 
всячески будет способствовать судья. В  основе гражданского 
процесса лежит принцип диспозитивности, который заключа-
ется в том, что стороны обладают широкой свободой в вопросе 
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распоряжения предметом спора и  своими процессуальными 
правами. Частным проявлением принципа диспозитивности 
является предоставление сторонам права после возбуждения 
дела в  суде урегулировать возникший правовой спор посред-
ством заключения мирового соглашения.

В соответствии с  положениями ст.  153.10 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации  [1], стороны 
имеют право заключить мировое соглашение на любой стадии 
гражданского судопроизводства, в том числе и при исполнении 
судебного акта. В соответствии с положениями ч. 2 ст. 159.10 
ГПК РФ, вопрос об утверждении мирового соглашения должен 
быть рассмотрен в судебном заседании, о времени и месте ко-
торого извещаются участвующие в деле лица. Если такие лица 
не являются в судебное заседание, при отсутствии соответству-
ющего заявления о рассмотрении данного вопроса в их отсут-
ствие, суд не может приступить к  рассмотрению вопроса об 
утверждении мирового соглашения.

Необходимость проведения судебного заседания с лицами, 
между которыми было соглашено мировое соглашения, об-
условлена важностью разъяснения таким лицам процессу-
альных последствий заключения ими мирового соглашения, 
которые выражаются в  прекращении производства по делу 
и в недопустимости повторного обращения сторонами с тожде-
ственными требованиями (обращение в суд между теми же сто-
ронами, по тем же основаниям и о том же предмете).

Однако также стоит сказать и о том, что нормами ГПК РФ 
из вышеуказанного правила содержится одно исключение: ми-
ровое соглашение может быть утверждено судом также и при 
отсутствии участвующих в  деле лиц — сторон такого согла-
шения, в том случае, если ими было подано соответствующее 
заявление о рассмотрении вопроса об утверждении мирового 
соглашения в  их отсутствие. Несмотря на тот факт, что при-
веденные положения, безусловно, предоставляют участникам 
гражданского судопроизводства определенные преимущества 
и удобства, на наш взгляд, их нельзя признать в полной мере 
удачными. Нам представляется возможным согласиться с пози-
цией В. О. Ватаманюк, который считает, что утверждение ми-
рового соглашения при отсутствии лиц, его заключивших, на 
практике может повлечь за собой наступление неблагопри-
ятных последствий [2, c. 107].

Приведенная позиция действительно видится обосно-
ванной. Так, например, не исключены случаи, при которых 

лицо, направляющее заявление о  рассмотрении вопроса об 
утверждении мирового соглашения, находилось в  состоянии 
угрозы, насилия, заблуждения. Кроме того нельзя также исклю-
чить случаи направления аналогичного заявления лицом, на-
ходившимся в такой момент в состоянии, исключающим воз-
можность понимать значение своих действий либо руководить 
ими. Данный аспект справедливо отражается также С. В. Мои-
сеевым, который указывает, что при аналогичных случаях суд, 
фактически, принимает к  рассмотрению заявления, которые 
никаким образом не идентифицированы и не аутентифициро-
ваны [3].

На наш взгляд, стоит отметить достаточный уровень дета-
лизированности и  прогрессивности гражданского процессу-
ального законодательства, которое предоставляет гражданам 
широкие возможности принимать участие в  судебном засе-
дании даже без непосредственной явки в  суд. Помимо стан-
дартного поручения ведения дела представителю, кроме того 
в современных условиях также присутствует возможность при-
нятия участия в  судебном заседании посредством использо-
вания систем видео-конференц-связи и  прочих информаци-
онных технологий.

В связи с  этим, на наш взгляд было бы наиболее целесо-
образным исключить потенциальные возможности ненад-
лежащего утверждения судом мирового соглашения. По-
рядок утверждения мирового соглашения, как представляется, 
должен предусматривать обязательное участие в соответству-
ющем судебном заседании всех заинтересованных лиц, и в осо-
бенности сторон, заключивших такое соглашение. Может быть 
допустимым также установление действительного волеизъяв-
ления лиц, заключивших мировое соглашение, посредством ис-
пользования систем видеоконференц-связи и иных информа-
ционных технологий.

Таким образом, на основании изложенного представля-
ется возможным сделать следующий вывод о возможности из-
ложения ч. 3 ст. 153.10 ГПК РФ следующим образом: «В случае 
неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое согла-
шение и извещенных надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания, вопрос об утверждении мирового согла-
шения не рассматривается судом. Участие таких лиц в рассмо-
трении вопроса об утверждении судом мирового соглашения 
может быть обеспечено посредством систем видео-конференц-
связи».
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Юридические аспекты применения смарт-контрактов в цифровой экономике России
Круглова Анна Дмитриевна, студент магистратуры

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

Для юридической сферы в  условиях стремительного раз-
вития информационных технологий и  происходящей 

трансформации права актуальными вопросами являются про-
блемы роботизации юридической профессии. Современный 
юрист помимо высокой компетенции в сфере юриспруденции, 
должен обладать знаниями на стыке социальных, гумани-
тарных и компьютерных наук. Смарт-контракт как новое для 
юридической науки технологическое явление ставит перед спе-
циалистами и  исследователями задачи по корректной импле-
ментации в современное российское законодательство.

Понятие «смарт-контракт» необходимо рассматривать 
и с технологической, и с юридической стороны. Смарт-контракт 
существует в форме компьютерного кода. От других форм авто-
матизированного договора его отличает использование техно-
логии распределенного реестра в целях хранения информации, 
связанной с предметом договора.

Целью использования смарт-контрактов является исклю-
чение комиссий, посредников и эскроу-механизмов из процесса 
реализации сделок, ущерба от недобросовестных действий кон-
трагента и расходов на судебные разбирательства, устранение 
человеческого фактора из процесса принятия решений.

Контракт, записанный в  виде программного кода, заклю-
ченный напрямую между продавцом и покупателем, по своей 
сути представляет договор в электронной форме, функциони-
рующий в  распределенном реестре, исполнение обязательств 
по которому осуществляется в автоматическом режиме в опре-
деленной договором последовательности. Следуя семантике If-
Then (если — то), условием для исполнения контракта может 
быть, например, поставка товара в определенную дату, если (If) 
условие выполнено, тогда (Then) происходит исполнение следу-
ющей операции — перечисление оплаты поставщику.

Смарт-контракты позволяют автоматизировать процессы за 
счет устранения избыточных операций, в связи с чем становятся 
все более востребованными, особенно в  финансовом секторе, 
в виду появления инновационных продуктов и сервисов, в ос-
нове которых лежит технология распределенных реестров (при-
ложения децентрализованных финансов, цифровые (токенизи-
рованные) активы, цифровые валюты центральных банков.

В России палладиевый фонд Global Palladium Fund, учре-
жденный российской горно-металлургической компанией 
«Норникель», в  2020  году выпустил на базе блкочейн-плат-
формы Atomyze, созданной на основе DLT технологии — Hyper-
ledger Fabric, обеспеченную металлами цифровую валюту [1].

В 2021 году «Норникель» разместил токены на никель и медь 
на Лондонской фондовой бирже и немецкой фондовой бирже 
Deutsche Börse. При этом к ним не применяются ограничения, 
действующие на бирже в  отношении инвестиций в  металлы, 
в результате чего прогнозируется повышение инвестиционного 
спроса со стороны широкого круга инвесторов, а за счет уве-
личения притока индустриальных клиентов прогнозируется 

повышение ликвидности металлов. Использование блокчейна 
обеспечит прозрачность и  безопасность активов инвесторов 
посредством записи незаменяемой информации о металле.

В 2019 году АО «Первоуральскбанк» первым среди банков и не-
банковских факторинговых компаний провела для ГК «ДИКСИ» 
полный цикл финансирования через В2В блокчейн-платформу 
для торгового финансирования Factorin. В Банке отметили упро-
щение процесса согласования, сверки реестров, верификации 
поставок с точки зрения затраты ресурсов при взаимодействии 
участников сделки торгового финансирования [2].

Смарт-контракты стали также активно внедряться в логи-
стических мероприятиях, что позволяет оптимизировать тех-
нологические операции и бороться с контрафактом. Решение на 
основе распределенных реестров, интегрированное с  банков-
скими системами и системой отслеживания грузов, позволяет 
управлять процессом от момента отгрузки товара до оплаты 
и формирования отчетной документации.

В 2021  году между ОАО «Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД») и Транспортной группой FESCO («FESCO») за-
ключено соглашение о реализации перевозок с помощью техно-
логии смарт-контрактов. В 2022 году была произведена первая 
отправка из Владивостока в Москву вьетнамских грузов. Опе-
рации с контейнерами автоматизированы и учтены в системе 
распределенного реестра данных грузовых перевозок ОАО 
«РЖД», что позволяет участникам отслеживать местополо-
жение контейнеров и все этапы перевозки, включая статус за-
явок, подачу и  осмотр вагонов. Кроме того, использование 
смарт-контрактов послужит основой для создания базы знаний 
в  целях проведения взаиморасчетов между пользователями 
данного сервиса. За счет детального онлайн-контроля, транс-
портировка грузов на интермодальных маршрутах из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона через Владивосток станет 
максимально прозрачной, отмечают в ОАО «РЖД» [3].

С точки зрения модернизации системы налогового монито-
ринга применение смарт-контрактов позволит осуществлять 
более эффективный налоговый контроль. Разработка маши-
ночитаемого формата представления договора в  электронной 
форме и автоматизированных или самоисполняющихся дого-
воров обозначена как одна из целей в  «Концепции развития 
и функционирования в Российской Федерации системы нало-
гового мониторинга» [4].

Важная инициатива Банка России, связанной с  блокчейн-
технологией, которая в  будущем позволит автоматизировать 
исполнение сделок за счет применения смарт-контрактов, явля-
ется внедрение цифрового рубля. Разработка цифрового рубля 
была анонсирована еще в  2020  году и  активно ведется в  на-
стоящее время. С весны 2023 года запланировано тестирование 
с реальными деньгами и предоставление ограниченному кругу 
участников возможности заключения на платформе смарт-кон-
трактов. Основная задача тестирования — убедиться в отказо-
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устойчивости платформы, достаточной защищенности сети, на 
основании которой будет функционировать цифровой рубль.

Замена существующей в  настоящее время громоздкой си-
стемы расчетов блокчейн-технологией увеличит количество 
успешных примеров автоматизации расчетов между контра-
гентами посредством смарт-контрактов с использованием ци-
фрового рубля: появится возможность проведения мгновенных 
расчетов и  обеспечения прозрачности истории транзакций, 
программирования части бизнес-процессов. Внедрение цифро-
вого рубля и перевод расчетов в рамках договорных отношений 
определенно будет способствовать повышению прозрачности 
финансовой системы, в связи с чем новую форму национальной 
валюты планируется в  обязательном порядке использовать 
в бюджетном процессе в целях усиления контроля за расходо-
ванием государственных средств.

Однако, несмотря на возрастающее практическое приме-
нение, юридическое значение смарт-контрактов остается не-
решенным, поскольку смарт-контракты выражают соглашение 
посредством программного кода, одновременно являясь ин-
струментом для принудительного исполнения договоренно-
стей. В  российском законодательстве дефиниция смарт-кон-
тракта в настоящее время отсутствует.

Отсутствие единой обоснованной позиции относительно 
имплементации смарт-контрактов в  законодательство, может 
привносить дополнительные сложности в  процессе судебных 
разбирательств. Однако, как было отмечено на состоявшейся 
30 марта 2021 года дискуссионной сессии «Цифровизация ме-
ждународной торговли», одними из организаторов которой вы-
ступили Комиссия ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) и Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации, вместо вопросов признания заключен-
ности смарт-контрактов на первый план повсеместно выходят 
вопросы формирования и соблюдения требований к безопас-
ности технологии смарт-контрактов и осуществления надзора, 
а также переориентирование понятий договорного права [5].

В исследовании, проведенном в 2016 году, обнаружено, что 
среди первых 19 336 смарт-контрактов первые 1 460 000 блоков 
в сети Ethereum 833 контракта потенциально заражены ошиб-
ками безопасности [6]. Эти ошибки могли использоваться для 
взлома или кражи средств пользователей.

На сегодняшний отсутствует понимание, кто должен нести 
ответственность за наличие технических ошибок, которые 
могут привести к атакам на платформы со стороны злоумыш-
ленников и хищению денежных средств. Федеральным законом 
от 26.07.2017 №  194-ФЗ «О  внесении изменений в  Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона »О  безопасности критической инфра-
структуры Российской Федерации» Уголовный кодекс был до-
полнен ст.  274.1, определяющий наказания за неправомерное 
воздействие на критическую информационную инфраструк-
туру Российской Федерации. Вместе с тем неясно в случае, если 
будет допущена ошибка при написании кода со стороны раз-
работчика контракта, то будут ли применяться к нему меры по 
взысканию понесенных убытков или вина будет возложена на 
лицо, вмешавшееся в программный код.

Несмотря на то, что по практике судебные иски и действия 
регулирующих органов обычно направлены на компанию, по-
страдавшую от нарушения кибербезопасности, директорам 
и должностным лицам в том числе не следует ожидать отсут-
ствия предъявления претензий в связи с халатностью или нару-
шением фидуциарных обязанностей.

Например, в США против директоров компаний были ини-
циированы судебные иски, в том числе со стороны Министер-
ства юстиции и Федеральной торговой комиссии, в связи с на-
рушением кибербезопасности и  неспособностью защитить 
информацию клиентов [7].

Вопросы некорректного исполнения и,  как следствия, ки-
беруязвимости смарт-контракта были обозначены также 
Банком России  [8]. Из документа следует, что правовые ос-
новы для регулирования смарт-контрактов уже содержатся 
в  законодательстве, однако необходимо доработать правила 
применения данной технологии, а именно предусмотреть пол-
номочия и  ответственность разработчика смарт-контракта, 
а  также проработать вопрос о  стандартизации требований 
к разработке и условиям смарт-контракта, в том числе в части 
базовых функций администрирования с  целью минимизации 
операционных рисков и информационной безопасности.

Разработка смарт-контрактов является одной из сложных 
и ключевых задач в блокчейн-продуктах и определение требо-
ваний к  разработчикам смарт-контрактов является логичным 
шагом. Спрос на разработку технологий распределенного рее-
стра и  высококвалифицированные кадры финтех-индустрии 
возрастает, в связи с чем Ассоциация развития финансовых тех-
нологий совместно с Советом по профессиональным квалифи-
кациям финансового рынка разработала проект профессиональ-
ного стандарта «Специалист по проектированию и разработке 
смарт-контрактов» [9]. Стандартизация позволит ускорить про-
цесс внедрения технологии в  существующий технологический 
ландшафт и упростит встраивание в правовое поле.
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Смарт-контракт как продукт цифровизации
Круглова Анна Дмитриевна, студент магистратуры

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

В Российской Федерации правовой статус смарт-контрактов 
прямо не определен, что породило в литературе многооб-

разие его понятий и многолетние споры относительно его сущ-
ности.

Смарт-контракты можно определить как самоисполняю-
щиеся автоматизированные программы, созданные в  рамках 
технологии распределенного реестра [1].

Чаще всего смарт-контракт рассматривают как:
– особую разновидность договора;
– способ исполнения или способ обеспечения обязательств;
– компьютерный код или программу.
Несмотря на отсутствие легальной дефиниции в  законо-

дательстве область применения смарт-контрактов постоянно 
расширяется. Перспективными сферами для внедрения техно-
логии смарт-контрактов являются: финансовая и страховая дея-
тельность, логистика, государственное управление, обрабаты-
вающие производства, здравоохранение. Позитивную оценку 
применения технологии смарт-контрактов в логистических ме-
роприятиях отметили в ОАО «Российские железные дороги» [2] 
и ПАО «Газпром нефть» [3]. В 2020 году с использованием техно-
логии блокчейн реализована система онлайн-голосования для 
жителей Московской и Нижегородской областей [4].

При этом некоторые исследователи, например, Ква-
нина В. К. и Савенко Н. Е., считают, что «…не следует преуве-
личивать роль и значение смарт-контрактов и расширять сферу 
их применения за пределами гражданского оборота» [5]. Говоря 
об исходной договорной природе смарт-контрактов, исследо-
ватели находят применение конструкции смарт-контрактов 
некорректным как в  избирательном процессе в  виду отсут-
ствия договорных конструкций в процедуре голосования, так 
и в медицине, поскольку хранение и использование личной ин-
формации пациентов является обязанностью учреждения по 
соблюдению медицинской тайны.

Практика применения функционала смарт-контрактов дей-
ствительно может выходить за рамки гражданско-правовых 
сделок, и  во многих случаях смарт-контракт служит лишь 
в  качестве обеспечительной технологии для реализации биз-
нес-процессов. Однако и  в  этом случае, смарт-контракт ока-
зывает значительное влияние на экономико-правовую среду, 
поскольку внедрение смарт-контрактов в перспективе снизит 
нагрузку на судебную систему. Так, по данным Судебного де-
партамента при Верховном суде Российской Федерации, по 
итогам 2022 года взыскано лишь 38% от сумм, истребованных 
истцами в отчетном периоде [6]. Функционал смарт-контракта 
позволит безакцептно списывать со счетов участников платежи 
и штрафы, в случае если условия договора были соблюдены.

Самоисполнение смарт-контракта может принести суще-
ственную пользу в определенных правоотношениях, когда сто-
роны заинтересованы в простом и мгновенном обмене. При этом 
самостоятельное исполнение не обязательно влияет на все согла-
шение. Некоторые положения контракта могут быть автомати-
зированы и выполняться самостоятельно, в то время как другие 
положения могут оставаться предметом обычной сделки и вы-
ражаться на естественном языке. Стороны могут рассмотреть 
опцию по кодированию в блокчейне только части транзакций.

Таким образом, можно правильно заявить, что смарт-кон-
тракты автоматически выполняют обязательства, вытекающие 
из юридических контрактов, но не обязательно все обязатель-
ства. Наконец, следует отметить, что будущие непредвиденные 
обстоятельства, влияющие на контрактный баланс, такие 
как, например, увеличение цены на сырье, могут быть оце-
нены с помощью строк кода, чтобы рационально адаптировать 
контрактное исполнение. Поскольку смарт-контракты в  на-
стоящий момент представляют собой недостаточно гибкий ин-
струмент следует учитывать, что неисполнение событий не по-
влечет автоматического расторжения сделки. Также возникнут 
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сложности в  случае необходимости остановки исполнения 
смарт-контракта, например, в случаях наличия неправомерных 
действий. Нельзя не согласиться с  Одинцовым С. В. и  Накле-
скиной Е. А., указывающих на то, что: «если в настоящее время 
большинство исков подаются с  целью возмещения убытков 
вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) дого-
ворных обязательств, то исходя из того, что алгоритм смарт-
контракта не допускает такого варианта развития событий, 
иски будут подаваться уже для того, чтобы отменить испол-
нение договора и с требованием возмещения убытков» [7].

Многие юристы не признают договорную сущность смарт-
контракта и  считают его только компьютерным кодом, по-
скольку он составлен на языке программирования, и прочитать 
его не представляется возможным ни юристу, ни сторонам, за-
ключающим соглашение. В отсутствие закрепления смарт-кон-
тракта в правовом поле вполне не исключено, что суды могут рас-
сматривать смарт-контракт как программный код, что потребует 
проведения технической экспертизы кода и  представления до-
полнительных доказательств факта заключения договора.

Что касается сложности понимания содержания смарт-кон-
тракта, то для решения данной проблемы Трунцевский Ю. В., 

Севальнев В. В., например, считают возможным создание сло-
варей, которые совместят правовой и  языки программиро-
вания [8]. В продолжение развития данной идеи можно также 
рассмотреть использование предметно-ориентированного 
языка (DSL) — языка программирования с  более высоким 
уровнем абстракции, работающего с  элементами предметной 
области (domain), который может быть использован для реа-
лизации и  верификации смарт-контрактов людьми, не имею-
щими специальной технической подготовки (технического об-
разования по программированию).

Рост цифрового бизнеса вынуждает законодателя пред-
принимать более активные шаги в  сторону институцио-
нального принятия технологии распределенных реестров, 
что позволяет сделать прогноз о том, что в горизонте 10 лет 
смарт-контракты будут держать главенствующую роль на 
рынке.

В период же адаптации российского законодательства 
к  применению смарт-контрактов разумно остановить выбор 
на так называемой смешанной модели, и составлять договоры 
на естественном языке, зафиксировав часть положений с  по-
мощью программного кода.
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В статье рассматривается финансовый контроль, который направлен на обеспечение соответствия финансовой деятель-
ности субъектов хозяйствования. Рассмотрено понятие «финансовый контроль» и выделено общее определение на основании про-
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Финансы, как экономическая категория товарно-денежных 
отношений, нуждаются в  контроле. Роль финансового 

контроля заключается в  обеспечении финансовой устойчи-
вости и эффективности субъектов хозяйствования. Он помо-
гает предотвратить финансовые риски и  ошибки, обеспечить 
правильное использование финансовых ресурсов, соблюдение 
законодательства и налоговых обязательств, а также повысить 
прозрачность и доверие со стороны заинтересованных сторон.

В государстве финансовый контроль направлен на обес-
печение правильного и  эффективного использования бюд-
жетных средств, предотвращение коррупции и  злоупотреб-
лений в сфере финансов, а также на обеспечение соответствия 
деятельности государственных органов и учреждений законо-
дательным нормам и требованиям.

Как отмечает ряд авторов, финансовый контроль включает 
в себя не только выявление нарушений, но и направлен на коор-
динацию и стабилизацию показателей [8, с. 804].

По причине того, что законодатель не закрепил опреде-
ления контрольной деятельности данного направления, в док-
трине предлагаются различные подходы к  определению по-
нятия категории «финансовый контроль», при этом известны 
узкий и широкий подход к раскрытию понятия изучаемого вида 
контрольной деятельности. С  позиций узкого подхода толко-
вания финансовый контроль определяется через характери-
стику и  особенности контролирующих субъектов и  методов 
его осуществления. С точки зрения широкого смысла финан-
совый контроль надлежит определять, как деятельность кон-
тролирующих органов (государственных, муниципальных, 
общественных органов и  организаций, иных хозяйствующих 
субъектов), ориентированная на проверке своевременности 
и  точности финансового планирования, обоснованности 
и полноты поступления доходов в соответствующие фонды де-
нежных средств, правильности и эффективности их использо-
вания.

Т. П. Хребтова определяет финансовый государственный 
контроль, как деятельность контролирующих субъектов по 
проверке использования государственных ресурсов. Если аб-
страгироваться от статуса контролирующих органов, которые, 
по сути, могут входить в состав хозяйствующего субъекта дея-
тельности в  случае осуществления внутреннего финансового 
контроля, и  не относиться к  органам государства, то финан-
совый контроль надлежит определять, как деятельность по 
определению законности и оценке эффективности и результа-
тивности деятельности объекта управления [9].

Также отдельными авторами высказывается точка зрения, 
что последний надлежит определять, как «систему государ-
ственных и общественных органов, наделенных полномочиями 
по контролю финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций, с целью оценки экономической эффективности их дея-
тельности, установления законности и целесообразности хозяй-
ственных и финансовых операций и своевременности и полноты 
поступления доходов в государственный бюджет» [9].

Данное определение вызывает ряд вопросов, во-первых, 
полагаем, правильнее определять сущность контроля через 
характеристику деятельности, выполняемой при его осуще-
ствлении, а  не через определение субъектов его осуществля-
ющих. Во-вторых, цель контроля обозначается, как оценка дея-
тельности, связанная опять же с необходимостью исполнения 
бюджетного законодательства и ограничивается исполнением 
обязанности по восполнению доходной части бюджета госу-
дарства. В-третьих, данное определение предопределяет, что 
финансовый контроль связан с деятельностью по исполнению 
бюджета государства и исключат возможность осуществления 
внутреннего финансового контроля. В связи с этим полагаем, 
что данное определение больше подходит к обозначению при-
роды и сущности государственного финансового контроля, как 
внешнего финансового контроля.

Заслуживает внимание точка зрения Клеймёнова Я. С., 
предложившего собственное видение определения понятия 
финансовый контроль, согласно которому последний следует 
понимать, как «деятельность государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, а также иных организаций, на-
правленной на выявление достижения целей в экономической 
сфере, проверку законности и эффективности использования 
денежных средств, соблюдение финансовой дисциплины, ба-
зирующейся на применении прямых и обратных связей, при-
званной предоставить уполномоченным органам информацию 
об экономическом состоянии в целом по стране и каждого эко-
номического субъекта в  частности»  [1]. Данное определение, 
как мы видим, охватывает и  внутренний и  внешний финан-
совый контроль, и на наш взгляд четко и верно раскрывает цели 
финансового контроля.

Целевой вектор еще более четко выражен в определении, ко-
торое дает финансовому контролю как целенаправленной и си-
стемно упорядоченной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, направленной на выявление 
достижения целей в  экономической сфере, проверку закон-
ности и эффективности использования денежных средств, со-
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блюдение финансовой дисциплины, призванной предоставить 
уполномоченным органам информацию об экономическом со-
стоянии в целом по стране и каждого экономического субъекта 
в частности, Я. С. Клейменов [1].

Одновременно с  этим следует указать на то, что в  общем 
виде доктрине известны следующие подходы к  определению 
понятия финансовый контроль: институциональный, согласно 
которому финансовый контроль определяется в виде системы 
институтов, инструментов и  методов; процессуальный, объ-
ясняющие сущность и понятие финансового контроля с точки 
зрения комплекса регулярных и непрерывных процессов; ком-
плексный, сторонники которого определяют финансовый кон-
троль как многоаспектную систему; управленческий тезисы ко-
торого сводятся к тому, что финансовый контроль являет собой 
функцию управления, форму управленческой деятельности; 
деятельностный: финансовый контроль определяется как со-
вокупность действий и операций [2]. Предполагается, что наи-
более точно объясняет природу финансового контроля дея-
тельностный подход.

При этом контроль от других видов контрольных меро-
приятий отличают такие признаки, как осуществление оценки 
деятельности контролируемого объекта, как с точки зрения за-
конности, так и  целесообразности и  эффективности; возмож-
ность вмешательства, контролирующего в деятельность контро-
лируемого; нормативно установленные полномочия субъектов 
контроля привлекать правонарушителей к ответственности [2].

В соответствии с  главой 26 Бюджетного кодекса РФ фи-
нансовый контроль осуществляется на двух уровнях: государ-

ственном и муниципальном [3]. Также финансовый контроль 
бывает негосударственным, который осуществляется в  отно-
шении администрации и  сотрудников хозяйствующих объ-
ектов для проверки введения финансово-хозяйственной дея-
тельности (например, аудиторский финансовый контроль).

Отдельное внимание необходимо уделить системе мер 
и процедур, с помощью которых осуществляется финансовый 
контроль и которые позволяют следить за финансовыми опе-
рациями и результатами деятельности организации. Она вклю-
чает в себя: планирование финансовых ресурсов и бюджетиро-
вание; учет и  анализ финансовой деятельности организации; 
внутренний и внешний контроль; мониторинг и анализ рисков; 
контроль над соблюдением законодательства и налоговых обя-
зательств; оценка эффективности финансовой деятельности 
и разработка мер по ее улучшению.

Можно подвести итог, что финансовый контроль высту-
пает системой мер, направленных на проверку соответствия 
деятельности по использованию финансовых ресурсов на 
предмет соответствия законодательным нормам, а  также на 
обнаружение и предотвращение финансовых нарушений. От-
личительными чертами финансового контроля следует на-
звать следующие: законодательная регламентация предмета, 
объекта контроля, круг контролирующих субъектов, возмож-
ность влияния на деятельность подконтрольных субъектов, 
а также цель финансового контроля, которая видится в соблю-
дении норм гражданского, финансового и  бюджетного права 
в части регламентации правил осуществления финансово-хо-
зяйственной деятельности.
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Некоторые аспекты законодательства в отношении единого 
налогового счёта и единого налогового платежа

Лавников Никита Вячеславович, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

С 01.01.2023 в Российской Федерации действуют новые пра-
вила уплаты налогов, введённые Федеральным законом 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации от 14.07.2022 №  263-ФЗ  [1]. 
Данным законом, в том числе, закреплены положения о едином 
налоговом платеже и едином налоговом счёте в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации [2].

Единым налоговым платежом для целей Налогового ко-
декса Российской Федерации признаются денежные средства, 
перечисленные налогоплательщиком, плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом и (или) 
иным лицом в бюджетную систему Российской Федерации на 
счет Федерального казначейства, предназначенные для ис-
полнения совокупной обязанности налогоплательщика, пла-
тельщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового 
агента, а  также денежные средства, взысканные с  налогопла-
тельщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов 
и  (или) налогового агента. Также к  единому налоговому пла-
тежу относятся денежные средства, могут относиться де-
нежные средства, учитываемые для целей единого налогового 
счёта, в том числе по решению налогового органа о возмещении 
сумм налога или о  зачёте денежных средств на едином нало-
говом счёте в счёт уплаты налогов.

При этом единым налоговым счётом для целей Налогового 
кодекса Российской Федерации представляется считать сово-
купную величину обязанностей налогоплательщиков перед 
бюджетом, выраженную в  виде итогового сальдо по итогам 
определённого периода. Сальдо, в свою очередь, может быть от-
рицательным, в случае, если у налогоплательщика определена 
задолженность по уплате перед бюджетом, положительным, 
в  случае возникновения сформировавшейся «переплаты», 
а также нулевым, свидетельствующем об исполнении обязан-
ностей по уплате налогов налогоплательщиком.

Одновременно с этим следует отметить, что сформировав-
шееся положительное сальдо, с учётом действующего законода-
тельства, возможно отнести к «авансовому» платежу, при этом 
налогоплательщик сам вправе распоряжаться данными денеж-
ными средствами.

Налогоплательщик в  том числе вправе вернуть средства, 
формирующие положительное сальдо единого налогового 
счёта. Также можно распорядиться суммой денежных средств, 
формирующих положительное сальдо его Единого налогового 
счёта, следующим образом:

– в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате 
конкретного налога;

– в счет исполнения обязанности другого лица по уплате 
налогов;

– в счет исполнения решений налоговых органов, либо по-
гашения задолженности по исполнительным документам.

В соответствии с данным порядком, процедура уплаты на-
логов значительно упростилась, необходимость организации 
различных транзакций по различным КБК, теперь отсутствует. 
Задолженность перед бюджетом теперь возможно погасить 
одним платежом.

Одновременно с этим, по каждому налогу, у налогоплатель-
щика появляется обязанность представлять в  налоговые ор-
ганы Уведомления об исчисленных суммах налога. Данный до-
кумент предназначен для информирования налогового органа 
о зачёте определённой части единого налогового платежа в счёт 
погашения обязанности по конкретному налогу.

Если на момент зачета денежных средств единого налого-
вого платежа не хватает для погашения сформированных обя-
занностей по платежам с  совпадающими сроками уплаты, то 
единый налоговый платеж будет распределён между обязанно-
стями пропорционально.

При этом законодателем теперь строго определён порядок 
«зачёта» платежей по единому налоговому платежу. Последова-
тельность погашения сформированных задолженностей:

1) Недоимка — начиная с наиболее раннего момента ее вы-
явления;

2) Текущие платежи по налогам, взносам, сборам, аван-
совым платежам. Сначала будут засчитаны платежи с  более 
ранним сроком платежа, затем — с более поздним;

3) Пени;
4) Проценты;
5) Штрафы.
Таким образом, погашение задолженности перед бюджетом 

будет происходить сначала по недоимкам с  более ранним 
сроком платежа, только после этого зачитываться будут пла-
тежи по текущей деятельности, пени, проценты, штрафы. 
Данная норма может существенно мобилизовать поступ-
ления налоговых платежей в бюджет, особенно в части нало-
гоплательщиков, в отношении которых проведены «результа-
тивные» налоговые проверки. Ведь для исполнения текущих 
налоговых обязанностей, необходимо оплатить сформиро-
вавшуюся по результатам налоговой проверки недоимку про-
шлых периодов.

Пунктом  8 статьи  45 Налогового кодекса определена при-
надлежность сумм денежных средств, перечисленных и  (или) 
признаваемых в  качестве единого налогового платежа, опре-
деляемая налоговыми органами на основании учтённой на 
едином налоговом счёте налогоплательщика суммы его сово-
купной обязанности. Установлена следующая последователь-
ность зачёта средств [2, ст. 45]:

1) недоимка по налогу на доходы физических лиц — на-
чиная с наиболее раннего момента ее возникновения;

2) налог на доходы физических лиц — с момента возникно-
вения обязанности по его перечислению налоговым агентом;



“Young Scientist”  .  # 26 (473)  .  June 2023 255Jurisprudence

3) недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам — 
начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;

4) иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые 
взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате 
(перечислению);

5) пени;
6) проценты;
7) штрафы.
Представляется возможным отметить приоритет налога на 

доходы физических лиц в перечне, вместе с этим приоритет к по-
полнению доходной части федерального бюджета, конкрети-
зации в перечне региональных и местных налогов не приведено.

В части начисления пени, действующий порядок, опре-
делённый статьёй  75 Налогового кодекса, дополнен рядом 
условий, в  соответствии с  которыми, налоговыми органами 
пени не начисляются, в том числе:

– в результате произведенной налогоплательщиком в  со-
ответствии с пунктом 6 статьи 105.3 Налогового кодекса само-
стоятельной корректировки налоговой базы и суммы налога;

– в результате произведенной налогоплательщиком в  со-
ответствии с пунктом 12 статьи 105.18 Налогового кодекса об-
ратной корректировки налоговой базы и суммы налога;

– в случае, если недоимка образовалась у налогоплатель-
щика в  результате выполнения им письменных разъяснений 
государственных органов.

Следует также отметить, что в  соответствии с  действую-
щими [3] с 09.01.2023 формами акта налоговой проверки, а также 
решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения, не предусмо-
трен расчёт пени по вменяемым проверяемому лицу недоимкам 
ввиду того, что пени начисляются на совокупную обязанность 
по уплате по единому налоговому счёту. В данной связи при по-
лучении на руки итоговых документов по проведённой проверке 
налогоплательщик не обладает информацией о  начисленных 
пени по выявленным нарушениям, соответственно о  полном 
объёме его налоговых обязательств по результатам проверки.

Также следует отметить изменившиеся [1] сроки сдачи на-
логовой отчётности, в  соответствии с  Федеральным законом 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» от 14.07.2022 N263-ФЗ:

6-НДФЛ — не позднее 25 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, — при подаче расчета за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев; не позднее 25 февраля года, следующего за от-
четным годом, — при подаче годового расчета;

Расчёт по страховым взносам — не позднее 25 числа месяца, 
следующего за расчетным (отчетным) периодом;

Декларация по налогу на прибыль организаций — Не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, — 
при подаче деклараций по итогам отчетных периодов; не 
позднее 25 марта года, следующего за отчетным, — при подаче 
декларации по итогам года;

Декларации по налогу при применении упрощённой си-
стемы налогообложения (для организаций) — не позднее 
25 марта года, следующего за отчетным;

Декларации по налогу при применении упрощённой си-
стемы налогообложения (для индивидуальных предпринима-
телей) — не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным;

Налог на имущество организаций — не позднее 25  марта 
года, следующего за отчетным.

А также изменившиеся сроки уплаты налогов:
Налог на добавленную стоимость — не позднее 28 числа 

каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом;
Налог при применении упрощённой системы налогообло-

жения (для организаций) — не позднее 28 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, — при уплате аванса за I квартал, 
I полугодие и 9 месяцев; не позднее 28 марта года, следующего 
за отчетным, — при уплате налога по итогам года;

Налог при применении упрощённой системы налогообло-
жения (для индивидуальных предпринимателей) — не позднее 
28 числа месяца, следующего за отчетным периодом, — при 
уплате аванса за I квартал, I полугодие и 9 месяцев; не позднее 
28 апреля года, следующего за отчетным, — при уплате налога 
по итогам года;

Налог на имущество организаций — не позднее 28 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, — при уплате авансов 
за I квартал, I полугодие (II квартал), 9 месяцев (III квартал); 
не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным, — при до-
плате налога по итогам года;

Транспортный налог, земельный налог — не позднее 28 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, — при уплате 
авансов за I, II и III кварталы; не позднее 28 февраля года, следу-
ющего за отчетным, — при доплате налога по итогам года.

Таким образом, введённые изменения в части единого на-
логового платежа и  единого налогового счёта, оказали су-
щественное влияние как на возникающие отношения между 
налогоплательщиками и налоговыми органами, так и на нало-
говое администрирование в  целом. Определённый законода-
тельством порядок уплаты налогов, в  том числе с  учётом из-
менённых сроков уплаты, может значительно стимулировать 
процесс пополнения доходной части бюджета, а  также по-
влиять на ведение финансово-хозяйственной деятельности на-
логоплательщиков в целом.
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Понятие и сущность личной профессиональной безопасности сотрудников ОВД РФ
Малыгин Андрей Викторович, слушатель

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь)

В статье на основе проведенного анализа дается определение понятия «личная профессиональная безопасность сотрудников 
ОВД РФ», раскрывается его сущность и содержание.

Ключевые слова: личная профессиональная безопасность, сотрудник ОВД РФ, органы внутренних дел.

На сегодняшний день вопросы личной профессиональной 
безопасности сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации приобрели особое значение и  актуаль-
ность. Это обусловлено внешними угрозами, с которыми столк-
нулось наше государство, а также, как следствие, внутренними 
противоречиями, осложнением криминогенной ситуации, воз-
растанием террористических угроз, а  также экстремистских 
проявлений.

Согласно официальной статистике МВД России, количе-
ство преступлений экстремистской направленности с  января 
по ноябрь 2022  года выросло на 43% по сравнению с  годом 
ранее. За указанный период было зарегистрировано 2109 пре-
ступлений террористического характера (на  четыре больше, 
чем в  2021  году) и  1407 преступлений экстремистской на-
правленности (на 43,1% больше, чем за 2021 год). По данным 
Национального антитеррористического комитета, за 12 ме-
сяцев было предотвращено 123 «террористических преступ-
ления», в их числе — 64 теракта. При этом наибольшее коли-
чество таких преступлений было совершено в  приграничных 
регионах. Чаще стали совершаться преступления с  использо-
ванием оружия и боеприпасов: по этому показателю лидируют 
Курская (+675%) и  Белгородская области (+213,3%), Москва 
(+203,2%). На 21,5% выросло число тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных организованными группами или пре-
ступными сообществами [1].

Выполняя свой долг, в  России ежегодно гибнут порядка 
более пятисот и  получают ранения несколько тысяч сотруд-
ников. Так, согласно официальной статистике, с 2019 по 2022 
годы погибли (умерли) 2108 сотрудников ОВД РФ. Из них 
при выполнении служебных обязанностей — 250 сотруд-
ников. Если рассмотреть статистику по годам, то в  2019  году 
погибло (умерло) 392 человека из числа личного состава ОВД 
РФ. Из них, при исполнении служебных обязанностей — 59 че-
ловек. В этом же году было ранено (травмировано) 13 366 со-
трудников (из них при исполнении служебных обязанностей — 
3 768). В 2020 году погибли (умерли) 501 человек (+109) из числа 

личного состава ОВД РФ. Из них, при исполнении служебных 
обязанностей — 65 человек (+6). В этом же году было ранено 
(травмировано) 12 044 сотрудников (–1 322), из них при ис-
полнении служебных обязанностей — 2 990, т. е. на 778 сотруд-
ников меньше, чем в предыдущем году. В 2021 году общее ко-
личество погибших (умерших) сотрудников составило 674 
человека (+173), из которых — 60 человек погибли при выпол-
нении служебных обязанностей (–5). В этом же году было ра-
нено (травмировано) 13 241 человек (+1197), из них — при вы-
полнении служебных обязанностей — 3 181 человек (+191). 
В 2022 году число погибших (умерших) составило 541 человек 
(–133), из них — при выполнении служебных обязанностей — 
66 человек (+6). В этом же году ранено (травмировано) 14 497 
сотрудников ОВД РФ, что на 1256 больше, нежели в 2021 году. 
Из них — при выполнении служебных обязанностей — 3 498, 
что на 317 сотрудников больше, чем в 2021 году. Если рассма-
тривать данную статистику по службам, то наибольшее количе-
ство погибших (умерших) сотрудников ОВД РФ приходится на 
патрульно-постовую службу полиции (1,8% на 10 тыс. л/с, 79,6 
на 10 тыс. л/с). Наименьший показатель наблюдается в подраз-
делениях ЭБиПК — 0,6/47,4). По регионам наибольшее коли-
чество погибших (умерших) сотрудников в г. Москва (34 чел.), 
в Московской области (25 чел.). В Республике Крым за 2022 год 
погибло (умерло) — 5 сотрудников (из них — при исполнении 
служебных обязанностей 1 чел.), ранены (травмированы) — 
59 чел., из них — при выполнении служебных обязанностей — 
11 [2, С. 64–66]. Несмотря на то, что приведенная статистика ко-
личества погибших (умерших) имеет тенденцию к снижению, 
указанный показатель все равно можно считать высоким.

Учитывая приведенную статистику, вопросы обеспечения 
личной профессиональной безопасности сотрудников ОВД РФ 
не только не утратили своей актуальности, но и требуют решения 
с  учетом сложившейся криминогенной ситуации в  стране. Ре-
шение данной проблемы, учитывая особые условия службы со-
трудников ОВД РФ, не может быть простым, поскольку пред-
полагает реализацию на практике разнопланового комплекса 
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мер. На важность обозначенной проблемы указывает и  тот 
факт, что указанным вопросам уделяют пристальное внимание 
и ученые — «на теоретическом уровне выработаны с целью даль-
нейшего практического применения несколько дефиниций, рас-
крывающих сущность понятия »личная безопасность» [3, С. 36].

Исходя из анализа научных трактовок понятия «безопас-
ность» (О. А. Грунин, С. О. Грунин, В. Н. Бурков, Е. В. Грациан-
ский, С. И. Дзюбко, А. В. Щепкина и  др.), можно сделать вывод, 
что большинство ученых под безопасностью понимают «со-
стояние защищенности…от угроз»  [4, С.  16–17]. Однако мы не 
можем согласиться с указанной позицией, поскольку рассматри-
ваемое понятие намного шире. На наш взгляд, более точным яв-
ляется определение понятия «безопасность», сформулированное 
Т. А. Мартиросяном, под которым он понимает «многогранное 
понятие, охватывающее, во-первых, наличие и  взаимодействие 
внешних факторов, условий, минимально необходимых для бла-
гополучного существования и прогрессивного развития объекта 
безопасности, сохранения целостности, восстановления жизне-
деятельности и работоспособности при возникновении опасно-
стей и угроз и, во-вторых, совокупность отдельных свойств самого 
объекта, отражающих его способность активно функциониро-
вать в указанных выше условиях, а также сохранять собственную 
целостность и восстанавливать жизнедеятельность и работоспо-
собность при реализации опасностей и угроз» [5, С. 362].

Что касается понятия «личная профессиональная безопас-
ность», то в  современной науке указанное понятие часто ассо-
циируют с понятием «личная профессиональная защищенность». 
Что, на наш взгляд, в корне не верно. Такая категория, как «личная 
профессиональная безопасность» прежде всего отражает объек-
тивную возможность возникновения опасностей и рисков для со-
трудника ОВД РФ при осуществлении ними профессиональной 
деятельности. А категория «личная профессиональная защищен-
ность» в большей степени касается субъективной оценки сотруд-
ником своего положения в профессии как надежного, с миними-
зированной вероятностью возникновения опасности и риска.

Как отмечают Л. Г. Устинова, М. В. Султанова «личная про-
фессиональная безопасность представляет собой систему пра-
вовых, специальных защитных, тактических, педагогических 
и психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение 
жизни, физического и психического здоровья работников ор-
ганов правопорядка при условии поддержания высокого 
уровня эффективности профессиональных действий. Личная 
безопасность основывается на достаточном уровне профес-
сиональной подготовленности работников, предполагающем 
также владение безопасными методами труда, сформиро-
ванной личностной установкой на выживание, психологиче-
скими качествами, позволяющими адекватно оценивать обста-
новку, принимать быстрые и правильные решения и не терять 
самообладания в опасных ситуациях» [6, С. 437]. Данное опре-
деление личной профессиональной безопасности в  целом до-
статочно точно характеризует рассматриваемую категорию, 
поскольку предполагает комплекс мер, которые необходимо 
предпринять для достижения самой «безопасности» как госу-
дарством (специально уполномоченными органами, должност-
ными лицами), так и самим сотрудником ОВД. Однако, на наш 
взгляд, помимо правовых, специальных защитных, тактиче-

ских, педагогических и  психологических мер, образующих по 
мнению указанных выше авторов систему обеспечения сохран-
ности жизни, физического и  психического здоровья сотруд-
ников ОВД РФ, сюда необходимо отнести и комплекс организа-
ционных и медико-социальных мер, экономических мер.

Кроме того, в определении вместо термина «сотрудник ОВД» 
употребляется термин «работник органов правопорядка», что не 
совсем корректно, поскольку работник, в соответствии со ст. 20 
Трудового кодекса Российской Федерации — это физическое 
лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем на ос-
новании заключенного трудового договора [7]. А сотрудник ОВД 
осуществляет свою служебную деятельность на основании кон-
тракта, и именно он является его стороной (ст. 21 Федерального 
закона «О  службе в  органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  [8]). Именно поэтому в  определении 
понятия «личная профессиональная безопасность сотрудника 
ОФД РФ» речь должна идти о сотруднике ОВД, а не о работнике.

Таким образом, под личной профессиональной безопас-
ностью следует понимать систему правовых, специальных за-
щитных, тактических, педагогических, психологических, ор-
ганизационных, медико-социальных и  экономических мер, 
позволяющих обеспечить сохранение жизни, физического 
и психического здоровья сотрудников органов внутренних дел 
при условии поддержания высокого уровня эффективности 
профессиональных действий последними.

Следует отметить, что понятие личной профессиональной без-
опасности является многоуровневым. Одним из основополага-
ющих компонентов системы личной профессиональной безопас-
ности считается физическая защищенность. Именно обеспечение 
последней посредством конкретных способов и мер ложится в ос-
нову так называемой «личной безопасности сотрудников ОВД».

В научной литературе зачастую указанные выше термины 
употребляются как синонимы. Что, на наш взгляд, в корне не 
верно. Такая категория, как «личная профессиональная без-
опасность» прежде всего отражает объективную возмож-
ность возникновения опасностей и  рисков для сотрудника 
ОВД РФ при осуществлении ними профессиональной деятель-
ности. А категория «личная профессиональная защищенность» 
в большей степени касается субъективной оценки сотрудником 
своего положения в профессии как надежного, с минимизиро-
ванной вероятностью возникновения опасности и риска.

На наш взгляд, дефиницию «личная профессиональная без-
опасность сотрудников ОВД РФ» можно рассматривать в ши-
роком и узком смыслах.

В широком смысле под личной профессиональной безопас-
ностью подразумевается уже ранее упомянутое «состояние за-
щищенности», которое непосредственно влияет на эффектив-
ность служебной деятельности сотрудников ОВД РФ. В узком 
смысле — это состояние защищенности жизни и здоровья со-
трудников ОВД от внешних и внутренних угроз.

Именно для обеспечения последней вырабатываются и  на 
практике реализуются уже разработанные конкретные приемы 
и способы с высоким уровнем эффективности. Используемые 
комплексно, они минимизируют степень профессионального 
риска для сотрудников ОВД.
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Объектами защиты считаются как сотрудники ОВД РФ, 
так и система органов внутренних дел Российской Федерации 
в целом. Кроме того, на наш взгляд, объектами защиты могут 
выступать и члены семьи сотрудника ОВД РФ, в тех случаях, 
когда их жизни и  здоровью угрожает опасность, которая об-
условлена профессиональной деятельностью сотрудника.

Таким образом, личная профессиональная безопасность 
сотрудников ОВД РФ обеспечивается комплексом правовых, 
специальных защитных, тактических, педагогических, психо-
логических, организационных, экономических и медико-соци-
альных мер, направленных на обеспечение безопасности со-
трудника в правоохранительной деятельности.
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В статье определен перечень мер, направленных на обеспечение личной профессиональной безопасности сотрудников ОВД РФ, 
дана их характеристика.
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Уровень общественной и  индивидуальной правовой куль-
туры демонстрирует направление и  интенсивность про-

грессивного развития общества, члены которого под защитой 
закона социализируются и  осуществляют свою деятельность 
с большей эффективностью.

Правовая культура общества проецируется через призму 
сформировавшихся в  обществе правосознания и  законности, 
достигнутого государством высокого уровня правотворческой 
работы и  правоприменительной практики, а  также истори-
чески сохраняющихся правовых ценностей и традиций.

Не менее важными ее элементами являются право и право-
отношения, правопорядок и правосознание, законность и пра-
вомерная деятельность субъектов [1, С. 17].

Вряд ли возможно становление правового государства, об-
щество в  котором не отличается высокоразвитой правовой 
культурой, обеспечивающей эффективное распределение 
функций и полномочий правоохранителей.

Благодаря последнему предотвращается «пограничная» пра-
воохранительная деятельность — с превышением полномочий, 
профессиональное самодурство, коррупциогенное поведение.

В то же время, среди подчиненных необходимо посто-
янно проводить идеологическую работу, направленную на 
повышение престижа их деятельности. Систематически со-
трудникам должны прививаться психологическая уверен-
ность в своих силах и убежденность в необходимости право-
вого ограничения случаев применения принуждения. Такой 
подход напрямую оказывает воздействие на дисциплиниро-
ванность сотрудников ОВД в их профессиональной деятель-
ности.

Организация эффективной правоохранительной деятель-
ности предполагает разрешение нескольких проблем.

Часть их непосредственно затрагивает функционирование 
конкретных подразделений ОВД и  реализацию мер социаль-
ного обеспечения их сотрудников.
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Такими же насущными представляются проблемы общения 
и взаимодействия с местными жителями по поводу пресечения 
какой-либо преступной деятельности и обеспечения правопо-
рядка.

Руководствуясь опытом того времени, когда наиважней-
шими были статические показатели, ради которых попира-
лись любые правила и права, отдельные служащие позволяют 
себе иногда поведение на грани фола или даже откровенно про-
тивоправное. В  жертву приносится гражданская позиция со-
трудника, лежащая в основе любого правомерного поведения, 
а вместо него перед людьми предстает бездушный, безвольный 
и циничный винтик огромной бюрократической системы обес-
печения общественного правопорядка. При этом именно осо-
знанное и волевое поведение сотрудников ОВД предопределяет 
успешность их деятельности [2, С. 60–61].

Успешные сотрудники обладают великолепными коммуни-
кативными навыками, придерживаются неброского стиля по-
ведения, не выделяясь из общего ряда правопослушных гра-
ждан, отличаются воспитанностью и благожелательностью по 
отношению к собеседникам [3, С. 23].

В отличие от рядового лица действия сотрудника, как про-
фессионала, предопределены его должностными обязан-
ностями, исходя из которых отграничивается правомерное 
поведение от неправомерного и идентифицируется правонару-
шитель.

В ходе обеспечения правопорядка личные интересы сотруд-
ника уступают место государственным и общественным, выра-
зителем и обеспечителем которых и является конкретный пра-
воохранитель.

Поведение сотрудников отличается повышенной ответ-
ственностью и  активными интенсивными действиями, осо-
бенно при осуществлении комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий. Это не исключает проявления сотрудниками 
ОВД терпения и сдержанности при поддержании коммуника-
тивных связей со своими информаторами и иными рядовыми 
лицами.

Не всем сотрудникам и  не всегда хватает правовой эру-
диции и  культуры, психологической устойчивости и  дисци-
плинированности, морально-волевых качеств и  гуманизма, 
чтобы успешно выполнять поставленные перед ним задачи во 
благо общества и  государства. Срывы порой оборачиваются 
не только нарушениями дисциплины, но и злоупотреблениями 
полномочиями.

В то же время, задачи усовершенствования оперативно-слу-
жебной деятельности обречены, как любой перфекционизм, 
оставаться вечными, и их повседневное решение не представ-
ляется возможным для лиц, не обладающих в  достаточной 
степени развитыми правовой культурой и  правосознанием, 
морально-волевыми и профессионально-нравственными каче-
ствами.

В коллективах подчиненных должен обеспечиваться мо-
рально-психологический климат, способствующий их успехам 
в  служебной деятельности, что подразумевает непрекращаю-
щуюся воспитательную работу со стороны руководства.

Исходя из определения личной профессиональной безопас-
ности сотрудника ОВД РФ, выделим следующие меры по ее 

обеспечению: организационные, медико-социальные, эконо-
мические, правовые, специальные защитные, тактические, пе-
дагогические, психологические.

Под организационными мерами в  данном случае сле-
дует понимать меры, направленные на обеспечение безопас-
ного режима работы сотрудника ОВД, а также на эффективное 
выполнение ним служебных задач (например, обеспечение со-
трудника средствами индивидуальной, коллективной защиты; 
необходимыми техническими средствами, средствами связи 
и пр.).

Под медико-социальными мерами следует понимать обес-
печение качественно высокого уровня медицинской помощи 
и  медицинских услуг, санаторно-курортного лечения, реаби-
литационных услуг и пр.; оказание, при необходимости, соци-
альной помощи и поддержки, в том числе, и членам семьи со-
трудника ОВД.

Под экономическими мерами следует понимать меры, обес-
печивающие экономическую защищенность сотрудника, до-
стойное материальное обеспечение (его материальное благосо-
стояние, уровень доходов и жизни).

К правовым мерам следует отнести совершенствование 
нормативного правового регулирования правоохранительной 
деятельности в  целом, и  прохождения службы, социального 
обеспечения данной категории населения и  членов их семей, 
в частности. Так, например, система социального обеспечения 
сотрудников полиции и  членов их семей включает: льготное 
пенсионное обеспечение, государственное страхование жизни 
и здоровья сотрудника полиции, бесплатное медицинское об-
служивание и санаторно-курортное лечение, выплата компен-
саций за поднаем жилья и пр. Следует отметить, что для обеспе-
чения личной профессиональной безопасности в зарубежных 
странах также предусмотрен ряд мероприятий социальной на-
правленности для сотрудников полиции и членов их семей. На-
пример, согласно доктрины обеспечения личной безопасности 
сотрудников полиции, которая принята во всех европейских 
странах, данной категории служащих предоставляется компен-
сация при кредитовании частного жилья, осуществляется го-
сударственное страхование детей и  членов семей сотрудника 
правоохранительных органов. Кроме того, для обеспечения со-
циальной защищенности полицейских и членов их семей созда-
ются благотворительные фонды, допускается инвестирование 
через ранок ценных бумаг [4, С. 62].

Под специальными защитными мерами следует понимать 
меры, направленные на дополнительную защиту сотрудника 
ОВД как представителя органов власти при исполнении ним 
своих служебных обязанностей. Так, например, ст. 30 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 г. №  3-ФЗ «О полиции» предусматри-
вает норму, запрещающую вмешательство кого бы то ни было 
в законную деятельность сотрудника полиции, кроме уполно-
моченных на то законом лиц. В этой же статье содержится за-
прет на принуждение сотрудника полиции к выполнению обя-
занностей, которые на него не возложены [5].

К тактическим мерам следует отнести обучение приемам 
и  способам личной безопасности при осуществлении слу-
жебной деятельности, в том числе, при возникновении нестан-
дартных ситуаций, в особых условиях и пр.
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К педагогическим мерам, прежде всего, стоит отнести фор-
мирование у сотрудника ОВД способностей, личностных, гра-
жданских и профессиональных качеств, которые обеспечат ему 
жизнеспособность в  современном обществе, специальное об-
учение тактике и методам обеспечения личной безопасности. 
Стоит отметить, что педагогические меры в  данном случае 
должны основываться на целостном воспитательном процессе, 
основной целью которого является формирование готовности 
сотрудника ОВД к  потенциальной опасности, минимизация 
возможности ее возникновения не только для себя, но и  для 
окружающих, для общества в целом.

К психологическим мерам можно отнести психодиагно-
стику сотрудников ОВД на предмет их возможного поведения 

в  экстремальных ситуациях, исследование психологических 
причин несчастных случаев, разработку психологических 
методов обеспечения личной безопасности сотрудников по-
лиции при осуществлении ними служебной деятельности 
и пр.

Меры по обеспечению личной профессиональной безопас-
ности сотрудников ОВД РФ направлены на преодоление воз-
действия ряда конкретных факторов, среди которых помимо 
обеспечения личной неприкосновенности, социально-пра-
вовой защиты и  физической безопасности, особое значение 
придается также достижению психологической безопасности 
и преодолению таких социально-психологических явлений, как 
коррупция и профессиональная деформация и т. п.
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Shipwrecks and maritime law are inextricably linked concepts, especially in the context of global trade and transportation. There are various 
causes of shipwrecks, including collision with another ship, adverse weather conditions, safety violations and human error. All of these factors can 
lead to emergencies and have serious consequences for the crew, passengers, environment and economy. This article discusses the main aspects of 
maritime law governing the consequences of shipwrecks.

Keywords: maritime law, maritime accidents, shipwrecks, piracy, marine pollution, natural resources, international cooperation, international laws.

Research on maritime law, shipwrecks and other accidents is 
highly relevant for the following reasons:

1. Safety of the maritime community: Research on these issues 
helps improve safety in maritime travel and prevent incidents such as 
shipwrecks, oil platform accidents, and other emergencies from oc-
curring. This helps protect lives, preserve the marine environment, 
and prevent environmental disasters.

2. Regulation of maritime rules and laws: The study of these 
problems helps to develop and improve the maritime law that reg-
ulates international and national relations in maritime affairs. The 

study of the legal aspects of maritime accidents helps determine li-
ability for violations of the rules and develop effective regulatory 
mechanisms.

3. The economic importance of the maritime industry: The 
maritime industry plays an important role in the world economy, as 
most of the international trade is carried out by sea. Consequently, 
the study of maritime law and shipwreck issues helps to identify the 
risks and challenges faced by maritime carriers and businesses in 
order to develop strategies and measures to reduce losses and ensure 
the sustainability of the industry.
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4. International Cooperation: One of the characteristics of 
maritime law and regulation is that it requires international cooper-
ation. Research on law of the sea and shipwreck issues contributes to 
the development of common standards, conventions, and protocols 
that facilitate cooperation among states and organizations in solving 
international maritime problems.

The study of maritime law and shipwreck problems is relevant and 
important for the harmonious development of the maritime industry and 
maritime safety. It allows to save and use maritime resources, protect 
interests of maritime carriers and prevent catastrophic situations that 
may have long-term consequences for the world economy and ecology.

Maritime law is the system of rules and regulations governing 
maritime activities, including transportation, insurance, liability, 
and shipping. It has a long history and a complex structure that has 
evolved over the centuries of maritime development. The purpose 
of maritime law is to ensure the safety and protect the interests of all 
parties involved in maritime transportation.

Shipwrecks are catastrophic events when a vessel encounters an 
obstacle at sea, causing it to be destroyed and cargo to be lost.

In the case of shipwrecks, maritime law defines liability for loss 
and damage. It establishes that the owner and operator of the ship 
are primarily responsible for the damage caused, although there are 
exceptions related to force majeure. Maritime law also defines pro-
cedures for firefighting, crew and passenger rescue, evacuation and 
other situations related to accidents at sea.

One of the most important international conventions governing 
maritime law and shipwrecks is the International Convention for the 
Safety of Life at Sea (SOLAS) [1]. It establishes the safety standards to 
be observed on all ships and defines the requirements for mandatory 
safety measures on board ship.

In addition, maritime law also regulates the insurance of ships, 
cargoes, and the liability of owners and operators. It determines what 
types of insurance are mandatory for ships and what requirements 
are imposed on insurers. Maritime law also establishes rules for cargo 
liability, including the duties of cargo owners and carriers.

Table 1 provides a list of offenses that violate international regula-
tions on the safety of work on ships, as well as other offenses related 
to maritime safety.

Table 1. Сrimes violating international maritime rules

The crime The law
Piracy and armed conflict:
One of the most virulent types of maritime law 
violations is piracy. Today, although piracy seems 
like something from the distant past, it still thrives 
in remote areas such as Somalia, where gangs of 
pirates attack cargo ships and demand ransom. Pirates 
violate the principle of free navigation and threaten 
the lives and well-being of crews, as well as impede 
trade and the international economy. In addition, 
the law of the sea is violated during armed conflicts 
when states and uncontrolled military groups use 
maritime space to conduct operations in violation of 
the rules of neutrality and security. This can lead to the 
undeserved destruction of cargo ships, pollution of the 
sea with firearms, threats to passengers and crews, and 
environmental damage.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS): this is 
the primary international treaty governing many aspects of maritime 
affairs, including the rights and duties of states, use of the sea, fishing, 
environmental protection, and combating maritime piracy. [2]
The Convention on the Prevention, Suppression and Punishment 
of Acts of Maritime Piracy (SUA): adopted by the International 
Maritime Organization, this convention establishes measures to 
prevent and suppress acts of maritime piracy, as well as rules for 
punishing those who commit such acts [3].
International Conventions on Safety at Sea (SOLAS, ISPS, 
STCW): these conventions contain rules and standards concerning 
the safety of ships, ports and seafarers, and include measures to 
prevent piracy and protect ships. [4]
UN Security Council Resolutions: The Security Council adopts 
resolutions that include mandates for states to combat piracy and 
develop security. [5]

Illegal extraction of natural resources:
Another violation of the law of the sea with global 
implications is the illegal extraction of natural resources 
such as fish, oil and natural gas. Uncontrolled fishing 
and illegal resource extraction leads to the depletion of 
marine bioresources, threatening not only ecosystems 
but humanity itself. This leads to a decline in the 
population of important commercial fish species and 
destroys the ecological equilibrium in the seas and 
oceans.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS): this is 
the primary international treaty governing many aspects of maritime 
affairs, including the rights and duties of states, use of the sea, fishing, 
environmental protection, and combating maritime piracy. [2]
Regional Fishery Management Organizations (RFMOs): RFMOs 
are international organizations established by coastal states to 
manage and conserve fishery resources in specific regions. These 
organizations develop conservation and management measures, 
including catch limits, fishing seasons, and gear restrictions, to 
prevent overfishing and ensure the sustainable use of marine 
resources. [6]
International cooperation and agreements: International 
cooperation and agreements between countries play a crucial role in 
combating illegal extraction of natural resources at sea. For example, 
the Port State Measures Agreement (PSMA) is an international 
treaty that aims to prevent, deter, and eliminate IUU fishing by 
strengthening port controls and inspection of fishing vessels. [7]
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The crime The law
Marine Pollution:
Oil spills and marine pollution are also serious violations 
of maritime law. Illegal discharges of oil products and 
damage to oil pipelines can result in catastrophic oil 
spills that damage marine biodiversity and ecosystems, 
as well as negatively impact human health who depend 
directly or indirectly on the marine environment.

Convention on International Waterways (MARPOL): this 
convention establishes rules and regulations to prevent pollution 
of the marine environment, including rules for waste treatment and 
prevention of oil discharge. [8]

Also, the prevention of illegal extraction of natural resources at sea 
are regulated:

— National legislation: individual countries have their own 
laws and regulations to control and manage the extraction of nat-
ural resources at sea. These laws may include licensing requirements, 
catch quotas, environmental impact assessments, and penalties for 
illegal activities. National governments may also establish protected 
areas to conserve and restore sensitive marine ecosystems and their 
resources;

— Customs and trade regulations: many countries have imple-
mented customs and trade regulations to combat illegal fishing and 
the trade of illegally extracted marine resources. These regulations 
aim to prevent the entry of illegally caught or harvested products into 
the international market, imposing fines and penalties on individuals 
and companies involved in such activities.

These laws and regulations are continually evolving and being re-
inforced to effectively combat illegal extraction of natural resources 
at sea and ensure the sustainable use of marine ecosystems for future 
generations.

Shipwrecks are disasters in which a ship crashes and sinks or is de-
stroyed. The history of shipwrecks goes back thousands of years and 
is associated with many different factors, such as bad weather, crew 
errors, technical malfunctions, collisions with other ships or under-
water obstacles, and other causes.

As early as ancient civilizations, the first laws governing maritime 
activities were developed. One of the most famous ancient laws is the 
Rhodes maritime law, dating back to about 800 B.C. [9] It included 
various provisions for maritime insurance transactions, liability of 
ship owners, and trading on ships.

Over time, these laws evolved and adapted to changing maritime 
activities. The Geneva Convention on the Law of the Sea (1958) [10], 
and the United Nations Convention on the Law of the Sea (UN-
CLOS) (1982) [2] became very important international statutes. They 
contain provisions on maritime safety, navigation, rights and duties 
of maritime traders, liability for accidents, and protection of the ma-
rine environment.

Shipwreck problems and solutions

Shipwreck problems include not only loss of life and property 
damage, but also threats to the environment. The uncontrolled re-
lease of oil and other hazardous substances can have long-term ef-
fects on the marine ecosystem.

Various measures and laws are being developed and improved to 
address these problems. Crew training and development is an im-

portant aspect. Improving the technical parameters of ships such as 
the degree of automation, safety systems and navigational equipment 
also helps in preventing shipwrecks.

In addition, international organizations and states develop laws 
and regulations which oblige ship owners to comply with certain 
safety and environmental standards. This includes requirements 
for ship size and design, collision avoidance systems, fire protection 
methods, etc.

Improving the Law of the Sea in the area of ship movement

Improving the law of the sea in the area of ship movement in-
volves many aspects. One is the development and implementation of 
new international agreements and legislation aimed at regulating the 
movement of ships and ensuring their safety.

An important area of improvement is the establishment and im-
provement of electronic navigation and traffic control systems at sea. 
Exchange of information on the location of ships, weather forecasts 
and other data help to prevent collisions and accidents.

It is also important to develop and improve systems of interac-
tion and coordination between states that regulate maritime activi-
ties. This enables more effective response to emergencies, joint rescue 
and marine pollution control operations.

Problems of the Law of the Sea and how to address them

Law of the Sea problems include the limited jurisdiction of states 
over international waters, the difficulty of coordination among dif-
ferent states, and the need to update existing laws and agreements to 
meet today’s challenges and technologies.

One way to address these problems is to develop and implement 
a unified international maritime code that would consolidate all the 
basic rules, requirements and procedures relating to maritime activi-
ties and the movement of ships. This would simplify and improve the 
application of the law of the sea worldwide.

It is also important to continue cooperation among international 
organizations, states and shipowners to develop new standards and 
safety regulations. Sharing experience, information, and advanced 
technology can help prevent shipwrecks and solve maritime law 
problems.

To conclude the topic under study, shipwrecks and other inci-
dents affecting maritime law are important aspects of world naviga-
tion and commerce. The laws mentioned above regulate maritime 
activities, including transportation, liability, insurance and other as-
pects. They are designed to ensure security and protect the interests 

Таблица 1 (продолжение)



“Young Scientist”  .  # 26 (473)  .  June 2023 263Jurisprudence

of all parties involved in maritime transportation. In the case of mar-
itime crimes, the laws listed above define liability for damages and es-

tablish procedures for preventing and responding to maritime emer-
gencies.
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В научной статье делается акцент на проблемы законодательного регулирования защиты прав женщин, семьи и детей в совре-
менных условиях. Уголовно-правовая характеристика смежных составов преступлений не исчерпывает широту и актуальность 
проблемы домашнего насилия.
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Актуальность: Семья — базовая ячейка любого общества, 
обеспечивающая первоначальное воспитание, защиту 

и охрану всех ее членов. Но каждая ли семья живет в гармонии, 
спокойствии и благополучии? Статистические данные говорят об 
обратном: более в 70% случаев от насилия внутри семьи страдают 
женщины, 45% тяжких преступлений в  России совершаются 
в браке, более 78% всех убийств женщин за последние три года на 
территории нашей страны совершаются их партнерами, а также 
80% осужденных женщин за совершение умышленного убийства 
оборонялись от нападения своих мужей или партнеров [1].

29 ноября 2019 года на территории РФ был разработан зако-
нопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Рос-
сийской Федерации», однако на сегодняшний день нормативно-
правовой акт так и не вступил в законную силу, а число жертв, 
ежедневно подвергающихся домашнему насилию только увели-
чивается.

Домашнее насилие — социально-правовая проблема миро-
вого масштаба. В  рамках исследования, мы решили выделить 
несколько причин, возникновения данной проблемы: безрабо-
тица, неудачи в профессиональном плане исчерпываются путем 
самоутверждения внутри семьи, религиозные взгляды на брач-
но-семейные отношения, в  данном случае, мужчина должен 
быть главой семейства, и любые сомнения по данному вопросу 

решаются насилием. Алкоголизм, употребление наркотических 
средств и  психотропных веществ, в  одурманенном состоянии 
человек не контролирует свои действия и сделает абсолютно все 
для достижения своих желаний. Самой главной проблемой на 
сегодняшний день является отсутствие механизма незамедли-
тельной, своевременной защиты от брачно-семейного насилия.

На сегодняшний день крепкие семейные взаимоотношения 
являются большой ценностью, так как число зарегистриро-
ванных браков, рождаемость на территории Республики Та-
тарстан резко сократилась, а число разводов увеличилось. Со-
гласно статистическим данным число разводов увеличилось на 
20% [2]. Одной из причин таких показателей является насилие 
внутри семьи.

В рамках поддержки программы благотворителей «Medu-
zaCare» был сделан анализ масштабов домашнего насилия: 24% 
опрошенных сталкивались с  такой проблемой среди своего 
окружения, в том числе внутри семьи; 15, 7% пожилых людей 
сталкивались с жестоким обращением в отношении себя; 75% 
опрошенных женщин страдают от насилия; 21 390 случаев на-
силия в отношении женщин зафиксировано в 2022 году орга-
нами МВД: 79% из этого числа пошли на убийство своих су-
пругов, сожителей из-за жестокого обращения к  себе; 38% 
убийств женщин происходит их партнерами. Что касается на-
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силия над детьми: 75–85% зафиксированных случаев насилия 
совершаются членами их семьи, которые должны быть наи-
более безопасны для ребенка, 16% опрошенных сталкивались 
с насилием в детстве [3].

Домашнее насилие — умышленное причинение вреда здо-
ровью, посредством физического или психологического воз-
действия с целью установления и сохранения власти над опре-
делённым человеком.

Легально-закрепленного термина «домашнее насилия» 
в нашей стране отсутствует, однако законодатель в своем про-
екте ФЗ «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», за-
крепил такое понятие, как семейно-бытовое насилие.

Семейно-бытовое насилие — умышленное деяние, причиня-
ющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) 
психического страдания и (или) имущественного вреда, не со-
держащее признаки административного правонарушения или 
уголовного преступления [4].

На наш взгляд, определение, которое предлагает законода-
тель не является совсем удачным. Как показывает практика, на-
силие внутри семьи происходит именно с причинением насилия, 
запрещенного УК РФ, но чаще всего противоправные действия 
остаются незамеченными и безнаказанными, по причине того, 
что нет эффективного механизма борьбы с этим явлением.

Домашние насилие делится на физическое и  психологиче-
ское.

Физическое насилие — умышленное нанесение телесных по-
вреждений или угроза причинения таковых с целью установ-
ления контроля, лишения воли человека, а также с целью дости-
жения своих сексуальных потребностей.

Психологическое насилие — запрет на общение с друзьями, 
семьей, проверка мобильного телефона, социальных сетей, 
ограничение времени ночных прогулок. То есть агрессор де-
лает все, чтобы жертва чувствовала себя одинокой и никому не-
нужной, чтобы в случае чего, у нее не было возможности по-
просить кого-то о помощи. К сожалению, доказать психическое 
насилие очень трудно и в большинстве своем, невозможно. Не-
достаточно законодательных норм для привлечения к  ответ-
ственности за психологическое насилие.

По объекту домашнее насилие делится на: насилие над 
детьми и между детьми, одного супруга над другим, над пожи-
лыми родителями.

Конституционный суд сравнительно недавно столкнулся 
с  решением вопроса конституционности статьи  116.1 УК 
РФ, то есть нанесение побоев лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию. Обстоятельства дела: норма данной 
статьи оспаривалась гражданкой, которая на протяжении трех 
лет подвергалась насилию со стороны своего брата. Он при-
влекался к  административной ответственности трижды по 

статье «Побои» КоАП. Ему назначали наказание в виде штрафа 
в 5 000 рублей, трёхсот и ещё ста часов обязательных работ.

Конституционный Суд указал, что государство обязано 
предусмотреть меры предупреждения общественно опасных 
деяний, посягающих на неприкосновенность личности, обес-
печить эффективное противодействие физическому насилию, 
а также вправе, приняв к сведению тяжесть и степень распро-
страненности таких деяний, выбрать ту или иную конструкцию 
состава правонарушения, установить признаки противоправ-
ности деяния, вид ответственности за его совершение, кон-
кретизировать меры наказания, учитывая особую конститу-
ционную значимость достоинства личности и права на личную 
неприкосновенность, необходимость повышенной их защиты, 
обеспечивая при этом соразмерность ответственности ценно-
стям, охраняемым законом, включая уголовный, при строгом 
соблюдении принципов равенства и справедливости [5].

Необходимо отметить, целями наказания признаются вос-
становление социальной справедливости, исправление винов-
ного  [6]. Может ли агрессор, заплатив определенную сумму 
денег, отработав определенное количество часов, осознать про-
тивоправность своих действий и исправиться? Недостаточная 
суровость норм позволяет применять насилие снова и  снова, 
а жертва, не получив должной защиты со стороны государства, 
уже не станет обращаться за помощью, потому что работаю-
щего механизма борьбы с насилием на сегодняшний день нет.

На наш взгляд будет правильным и оптимальным добавить 
в общую часть в 7 раздел в главу 20 статью 157 «Домашнее на-
силие»:

1. Умышленное применение насилия в  отношении своего 
супруга, родителя или несовершеннолетнего ребенка, повлек-
шего за собой причинение тяжкого вреда здоровью — наказы-
вается принудительными работами на срок до трех лет с лише-
нием права вступать в брак или без такового, либо лишением 
свободы на срок до 5 лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для 

виновного находящегося в  беспомощном состоянии, а  равно 
с особой жестокостью, издевательством или мучениями для по-
терпевшего;

б) с  применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия;

в) общеопасным способом
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание: домашние насилие — систематическое умыш-

ленное причинение вреда физическому или психическому здо-
ровью или угроза применения насилия по отношению к членам 
своей семьи.
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Правовые проблемы и пути решения в области 
регулирования конфликта интересов в России
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В данной статье рассматриваются основные проблемы законодательства в сфере регулирования конфликта интересов, пред-
лагаются пути решения.
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Конфликт интересов — это комплексная проблема со сто-
роны теории и  практики, так как юридическая кон-

струкция данного конфликта неоднозначна. Коррупционная 
составляющая, которая отражается в  деятельности государ-
ственных органов, связана с неэффективными процедурами ре-
гламентации работы государственных гражданских служащих.

Конфликт интересов обычно раскрывается через понятие 
личной заинтересованности. Личная заинтересованность — 
некая возможность получения государственным гражданским 
служащим при исполнении им должностных (служебных) обя-
занностей доходов (в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц).

Россия является страной, где наиболее развита коррупция. 
Так, по состоянию на 2022 год Россия по данным Transparensy 
International по Индексу восприятия занимает 137 место из 180 
и набрала 28 баллов из 100 [1]. Коррупция деформирует многие 
правовые институты, в том числе и институт государственной 
службы.

Внедрение термина «конфликт интересов» в законодатель-
ство РФ обусловлено международными обязательствами, они 
проистекают из Конвенции Организации объединенных наций 
против коррупции (2003 г.) В  Конвенции это понятие как та-
ковое не используется, но его сущность раскрывается через 
такие словосочетания, как «коллизия интересов», «противо-
речия интересов» и др. «Конфликт интересов» впервые в России 
использовался в предпринимательской деятельности.

В соответствии с данной Конвенцией каждое государство-
участник стремится, согласно основополагающим принципам 
своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать 
и укреплять системы, способствующие прозрачности и преду-
преждающие возникновение коллизии интересов (п. 4 ст. 7). [2]

Проанализировав действующие проблемные аспекты, мы 
можем сделать следующие выводы:

1. Нужно выстроить четкую систему оценки и  просчи-
тывания рисков для того, чтобы постараться исключить факт 
конфликта интересов на государственной и  муниципальной 
службе. Что для этого потребуется? Как минимум, следует 
внести корректировки в процедуру и требования, касающиеся 
предоставления государственными служащими и лицами, по-
ступающими на государственную службу, сведений о  их до-
ходах и имуществе. Для решения этой проблемы необходимо 
расширить перечень субъектов, которые предоставляют эти 
данные сотрудникам. Это доказывает и зарубежный опыт, что 
свидетельствует об актуальности предложения.

По нашему мнению, в список контролируемых лиц следует 
добавить иных лиц, проживающих совместно (либо ведущих 
общее хозяйство), имеющих имущественные интересы. На-
личие общих имущественных интересов — уместный признак 
в силу того, что в России граждане часто проживают, не реги-
стрирую брак в органах записи актов гражданского состояния.

2. Можно было также внести в корректировки в способы 
проверки информации об имуществе, затронутом в Указ Пре-
зидента РФ №  1065 от 21.09.2009 г. «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и со-
блюдения федеральными государственными служащими тре-
бований к служебному поведению».

3. В учебной и научной литературе рассматриваются вари-
анты по созданию отдельного документа, то есть нормативно-
правового акта по вопросам конфликта интересов, связанного 
с государственной и муниципальной службой. Мы думаем, что 
это целесообразная мысль, так как необходимо разграничить 
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процедуры в  регламентах разрешения конфликта на государ-
ственной службе и коррупцию. Конфликт интересов часто ото-
ждествляется с коррупцией, что не является верным подходом. 
В  целом, коррупционные правонарушения — это небольшая 
часть конфликта интересов. Для эффективного регулирования 
в сфере конфликта интересов требуются четкие, расширенные 
и описанные, регламентированные процедуры взаимодействия, 
а не только ситуативное информирование. При таком подходе 
конфликт интересов может стать предметом регулирования от-
дельного специального нормативно-правового акта.

4. В законодательстве нужно четко выделить признаки 
коррупциогенности нормативно-правовых актов, применение 
которых на практике свидетельствует о рисках возникновения 
конфликта интересов. Однако применяемые по настоящий мо-
мент нормативные акты по антикоррупционной экспертизе от-
крывают возможность широкой трактовки, часто связанной 
с непрофессиональным заключением при определении крите-
риев и  признаков коррупциогенности нормативно-правовых 
актов и их проектов.

5. Материальная заинтересованность — это один из 
главных признаков конфликта интересов, связанный с борьбой 
с коррупцией. Стоит отметить, что такое определение личной 
заинтересованности не даёт оперативно отследить и  точно 
установить наличие факта конфликта интересов в большом пе-

речне возникающих ситуаций, но не связанных с интересами 
материального характера. Для решения данной проблемы не-
обходимо дать четкое определение выгоды в конфликте инте-
ресов, для этого стоит дополнить статью 11 ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» понятием выгоды. Выгода — это получения 
государственным служащим льгот и/или преимуществ, ис-
пользуемых и связанных в связи с наличием служебного поло-
жения.

6. Изучив данные нормативно-правовых актов, также 
хотим внести предложение об использовании термина «лицо, 
наделенное (публичными) государственными, муниципаль-
ными полномочиями» для обозначения круга лиц, которые обя-
заны принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. Такое значение субъекта ответствен-
ности является более широким, не размытым и конкретным.

7. Следует ввести правовую норму, содержащую инфор-
мацию о том, что государственный служащий будет вправе вы-
полнять иную оплачиваемую работу при наличии положитель-
ного заключения Комиссии по служебному поведению.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что именно 
предотвращение конфликтов интересов на государственной 
и муниципальной службе является одним из аспектов, гаран-
тирующих прозрачность и открытость в деятельности государ-
ственной службы.
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