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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

В ОТНОШЕНИИ УМЕРШЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) 

Егорова Алена Денисовна 

студент,  
Саратовская государственная юридическая академия,  
РФ, г. Саратов 

Мунтяну Даниела Дмитриевна 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процедура проведения предварительного 

расследования в отношении умершего подозреваемого (обвиняемого) и порядок уголовного 

дела в таком случае. Актуальность данной темы обусловлена недостаточным нормативным 

регулированием в этой области. В статье описаны основные этапы принятия решения о про-

должении расследования в отношении умершего подозреваемого (обвиняемого) и указана 

заинтересованность близких родственников в этом процессе. 

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; умерший подозреваемый (обвиняемый); 

представитель подозреваемого; смерть подозреваемого (обвиняемого); уголовный процесс. 

 

В случае смерти подозреваемого или обвиняемого возможен отказ в возбуждении или 

прекращение уголовного дела. Однако есть исключения, например, когда производство по 

уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. Одним из сложных моментов при 

расследовании подобных обстоятельств является то, что субъект, в отношении которого ве-

дется судопроизводство, не может лично участвовать в нем. 

При анализе действующего уголовно-процессуального законодательства было обнару-

жено, что в случае смерти подозреваемого или обвиняемого процесс судопроизводства не 

регулируется в полном объеме. В связи с этим, органы, занимающиеся уголовными делами, 

вынуждены применять закон по аналогии, что может привести к неправильным решениям. 

Мы считаем, что необходимо разработать особенный порядок для таких ситуаций, поскольку 

при судопроизводстве в отношении умершего подозреваемого или обвиняемого важно тща-

тельно проверять все известные обстоятельства по делу и выполнять дополнительные дей-

ствия, которые не предусмотрены общим порядком. 
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В процессе расследования преступления необходимо точно установить, было ли умер-

шее лицо причастно к данному преступлению, а эти выводы должны подкрепляться соответ-

ствующими документами.  

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 

2011 года № 16-П, при прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого или 

обвиняемого, необходимо получить согласие близких родственников на такое прекращение [2]. 

Они могут заинтересоваться в продолжении расследования уголовного дела, чтобы защитить 

честь и достоинство умершего и сохранить добрую память о нем. 

Для получения согласия на прекращение уголовного дела от близких родственников 

необходимо определить круг лиц, которые имеют соответствующее право. Если родственни-

ки отсутствуют или не могут быть установлены по каким-либо причинам, следователь дол-

жен приложить все усилия для поиска и информирования о процессе других заинтересован-

ных лиц. В случае, если такие лица будут обнаружены, они будут иметь право возражать 

против прекращения уголовного дела. Среди таких лиц могут быть как родственники, так и 

близкие друзья или знакомые умершего подозреваемого (обвиняемого). Важно отметить, что 

следователь должен выполнять все необходимые действия для обеспечения справедливости 

рассмотрения уголовного дела. 

Важно отметить, что при случае смерти подозреваемого или обвиняемого его близкие 

родственники оказываются в состоянии эмоционального шока, что может мешать объективной 

оценке необходимости продолжения расследования. Мы поддерживаем мнение Н.М. Перетять-

ко и А.Е. Федюнина о необходимости внесения изменений в ч.1 ст. 208 УПК РФ, включаю-

щих основания для приостановления уголовного дела в случае смерти подозреваемого или 

обвиняемого, чтобы близкие родственники могли найти поддержку в трудный период, пере-

жить утрату и обдумать все возможные последствия начала производства по делу. [3] 

Смерть подозреваемого (обвиняемого) в ходе уголовного дела представляет особую си-

туацию, которая вызывает недостаточность правового регулирования и отсутствие возмож-

ности участия подозреваемого (обвиняемого) в уголовном судопроизводстве. Поэтому про-

изводство по такому делу имеет свою специфику. 

 

Список литературы: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от. 28.04.2023) // Со-

брание законодательства РФ.- 2001.- №52.- Ст. 4921. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 N 16-П "По делу о проверке 

конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко" 

3. Перетятько Н.М., Федюнин А.Е. Вопросы совершенствования процессуальной регламен-

тации производства по уголовному делу в отношении умершего подозреваемого (обвиня-

емого) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2021. № 2 (139). 

С. 161-172. 
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ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ ПРИСЯЖНЫХ 

Жигулина Эльвира Сергеевна 

студент, 
Санкт-Петербургский государственный  
экономический университет, 
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Радошнова Наталия Валерьевна 

научный руководитель, канд. юрид. наук,  
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Рассмотрение уголовных дел коллегией непрофессиональных судей противопоставля-

ется традиционной форме, как более гуманная и демократичная. Присяжные лишены права 

на ознакомление с материалами дела до его рассмотрения в суде: вынося судьбоносный для 

подсудимого вердикт, присяжные руководствуются собственным пониманием закона и спра-

ведливости, своим жизненным опытом и оценивают ситуацию с позиции здравого смысла. В 

то же время на их оценку оказывается воздействие как со стороны обвинения, так и со сто-

роны защиты, представляющих присяжным доказательства своих позиций.  

Отечественные исследователи заостряют внимание на значимости знаний психологии 

при рассмотрении дела с участием присяжных. В частности, анализируется применение об-

винителем техник НЛП и тактических приемов коммуникации [5, с. 32]. Со стороны защиты 

факторы психологии учитываются при выборе формы изложения фактов, выстраивании так-

тики допроса свидетелей [6, c. 71]. В подобных условиях вопрос противодействия психоло-

гическому влиянию на присяжных заседателей приобретает особую актуальность.  

Стоит учесть, что мнение присяжных формируется под влиянием как ситуативных со-

стояний, возникающих в обстановке судебного процесса, так и личностных характеристик, в 

том числе аттитюдов (социальных установок) членов коллегии. Исследования самого про-

цесса убеждения присяжных заседателей показывают, что предоставленные доказательства в 

их количестве и силе оказывают в несколько раз большее влияние на вердикт коллегии, чем 

аттитюды ее членов к личности обвиняемого. Однако, последние проявляют себя как факто-

ры влияния при неясности или недостаточности предоставленных доказательств [2, c. 65-66].  

Отбор, предоставление, а также характер самой подачи информации осуществляется 

обвинителем и защитником подсудимого. Внешним эффектом и непосредственной целью их 

коммуникации с присяжными заседателями является убеждение последних в достоверности 

и весомости их доводов. Психолог Карл Ховланд, исследуя процесс коммуникации, выделяет 

следующие этапы формирования убеждения: привлечение внимания, понимание полученной 

информации, принятие (или согласие с доводами коммуникатора) и запоминание [3, c. 99]. 

Последовательность указанных этапов имеет место при формировании желаемого отноше-

ния присяжных к представляемым сторонами доказательствам. 

Привлечь внимание присяжных может как внешний вид участника процесса и особен-

ности предоставления доводов, так и сама информация, воздействующая на их эмоциональ-

ное состояние и процесс восприятия фактов. Ограничивая подобное влияние информации, 

процессуальный кодекс запрещает в зале суда исследовать сведения о личности подсудимо-

го, способные вызвать у них предубеждение, а также демонстрировать «шокирующие» дока-

зательства, оказывающие на присяжных чрезмерное эмоциональное воздействие и форми-

рующие негативное отношение к подсудимому. Доказательства такого рода могут быть 

исключены из общего перечня по инициативе председательствующего судьи. Верховный 
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Суд признает правомерным исключение «шокирующих» доказательсв при отсутствии «дока-

зательной информации» в подобных сведениях. Однако, процесс признания доказательства 

«шокирующим» исходит из анализа конкретных обстоятельств дела, и учитывает своевре-

менность возражения сторон [8].  

Присяжных заседателей нередко именуют «судьями факта». Предоставляемые на их 

суд факты должны быть присяжным доступны и понятны. Следуя данной цели, обвинитель и 

защитник стараются изложить свою точку зрения понятным и убедительным образом. Одна-

ко, заключения эксперта или специалиста в силу их специфики вызывают наибольшую 

сложность в восприятии информации. Специфический стиль экспертного заключения фор-

мирует у присяжных подсознательное доверие к изложенным в нем фактам, что в то же вре-

мя провоцирует проявление «иллюзии восприятия», убеждающей слушателя в понимании 

содержания текста [4, c. 41]. Лучшее восприятие экспертного заключения присяжными до-

стигается при оглашении сформулированных перед экспертизой вопросов и полученных по 

ее результатам ответов.  

Также на понимание предоставленных сторонами доводов и формирование согласия 

или несогласия присяжных с их содержанием оказывает воздействие напутственное слово 

председательствующего, напоминающее об исследованных доказательствах, а также о необ-

ходимости их беспристрастной оценки. Как отмечает Верховный Суд, в его содержании не 

должно выражаться собственное мнение судьи, а также акцентироваться внимание на значи-

мых фактах дела [7].  

Для восприятия и запоминания членам коллегии предоставляется значительный поток 

фактов, что в некоторых случаях может вызвать информационную перегрузку и привести к 

селективному принятию информации, при котором воспринимается та ее часть, которая со-

ответствует аттитюдам и ценностям присяжных [3, c. 34]. В подобных условиях реализация 

права на ведение присяжными собственных записей способствует фиксации приведенных 

сторонами доказательств и снижает проявление оценочных суждений при вынесении вер-

дикта. 

Рассмотренные факторы, иллюстрируют, какое влияние на мнение присяжных оказы-

вают другие участники процесса. Целью их коммуникации является убеждение присяжных в 

силе своих доводов, воздействие на их восприятие ситуации, а целью процессуальных норм – 

ограничение воздействия, ведущего к формированию предубеждений. В то же время, при-

сяжными становятся люди, с разными жизненными ценностями, аттитюдами, а главное с 

разной психической подготовкой. Актуальным решением, направленным на сохранение бес-

пристрастности присяжных и противодействия психологическому влиянию на них в зале су-

да является проведение психологического инструктажа перед их участием в заседании, 

направленного на повышение их компетенции в восприятии информации и на проработку 

возможных предубеждений.  
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Аннотация. В статье проводится анализ сложившейся к настоящему времени практики 

привлечения по статье 199 Уголовного Кодекса Российской Федерации лиц, виновных в 

уклонении организации от уплаты налогов. Авторами рассматривается специфика способов со-

вершения преступления отдельными субъектами, а также особенности установления их вины. 

Abstract. The article analyzes the current practice of attracting persons guilty of tax evasion 

of the organization in accordance with the Criminal Law of the Russian Federation. The authors 

consider the specifics of the methods of committing a crime by individual subjects, the peculiarities 

of establishing their guilt. 

 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, субъект преступления, законный 

представитель, уполномоченный представитель, генеральный директор, главный бухгалтер. 

Keywords: tax evasion, subject of crime, legal representative, authorized representative, gen-

eral director, chief accountant. 

 

Вопрос о закреплении в отечественном уголовном законодательстве юридического ли-

ца в качестве субъекта преступления является предметом обсуждения в среде юридического 

сообщества с 1991 года. В настоящее время выделяется несколько субъектов, способных 

нести уголовную ответственность за незаконные действия, в том числе уклонение от уплаты 

налогов, совершаемые от имени юридического лица. Так, на основании положений Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления» (далее – Постановление 

Пленума ВС РФ № 48) можно выделить две группы таких субъектов: законные представите-

ли, осуществляющие свои функции на основании закона или учредительных документов, и 

представители, уполномоченные на основании доверенности действовать от имени юридиче-

ского лица.  

Рассмотрим подробнее несколько субъектов, представляющих интересы организации в 

налоговых правоотношениях.  

Основным субъектом, привлекаемым к ответственности по статье 199 УК РФ является 

руководитель, на которого налоговое законодательство, как на законного представителя ор-

ганизации, возлагает обязанности по предоставлению налоговым органам деклараций, расче-

тов, бухгалтерской отчетности, а также по своевременной уплате налоговых начислений. 

Кроме того, своей подписью руководитель удостоверяет результаты финансово-хозяйственной 
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деятельности организации, отраженные в бухгалтерской отчетности, а также подтверждает 

правильность расчетов и сведений, внесенных в налоговую декларацию. Как показывает су-

дебная практика, преступный умысел руководителя зачастую направлен на создание иллю-

зии договорных отношений, служащих основанием для указания в декларациях несуществу-

ющих финансовых расходов и предоставления организации налоговых вычетов [6].  

В то же время немаловажным для определения субъектного состава и установления 

причастности руководителя к совершению преступления является вопрос его «номинально-

сти». Так, Попов С.Ю. выделяет следующие признаки, установление которых позволит сде-

лать вывод о фиктивности занимаемой лицом должности: руководитель не составляет и не 

подписывает бухгалтерские и иные документы; не составляет, не подписывает и не подает 

налоговую отчетность; не распоряжается финансовыми средствами организации; заблужда-

ется насчет своих полномочий руководителя организации [9].  

Данный подход находит отражение в судебной практике, позволяя также установить 

фактическое выполнение обязанностей руководителя. Так, Кузьминский районный суд г. 

Москвы, принимая во внимание доводы защиты о номинальности генерального директора, 

указал на то, что подписание финансово-хозяйственных и налоговых документов, регулярное 

нахождение на работе и осуществление общего руководства компанией свидетельствуют о 

реальном характере возложенных на руководителя обязанностей, позволяющем говорить об 

ответственности за допущенные им нарушения [5].  

Отдельного внимания заслуживает вопрос привлечения к ответственности субъекта, 

осуществляющего реальное управление деятельностью юридического лица. Находя номи-

нального руководителя, готового за вознаграждение выполнять все поручения, бенефициар 

преследует цель переложить на него ответственность за свои преступные действия. Однако 

анализ судебной практики по статье 199 УК РФ показывает, что на установление вины но-

минального руководителя и лица, фактически руководящего организацией, влияет степень 

осведомленности первого в преступном характере исполняемых им решений и подписывае-

мых документов.  

Так, Люблинским районным судом г. Москвы виновным в уклонении Общества от 

налогов был признан владелец, который фактически управлял его финансово-хозяйственной 

деятельностью, сведя полномочия генерального директора, неосведомленного о преступных 

намерениях владельца, к исполнению своих указаний [4]. Стоит отметить, что суд квалифи-

цировал действия владельца Общества как «лицо, фактически выполнявшее обязанности ру-

ководителя организации», поскольку Постановление Пленума ВС РФ № 48 выделяет его в 

качестве отдельного субъекта, наряду с руководителем организации и ее уполномоченным 

представителем.  

Не менее значимой фигурой, ответственной за ведение налогового учета организации и 

вследствие чего способной нести уголовную ответственность по статье 199 УК РФ, является 

главный бухгалтер. Анализируя судебную практику, можно установить, что чаще всего ви-

новные действия бухгалтера при уклонении юридическим лицом от уплаты налогов выра-

жаются в подписании первичной документации, содержащей ложные сведения и изменяющей 

содержание налоговых обязательств, и во внесении ложных сведений в финансовую отчет-

ность организации [8]. В доказательственную базу по таким составам, как отмечено в ука-

занном выше Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 48 (п.7 и 8), входят установ-

ление прямого умысла главного бухгалтера и наличие у него соответствующих полномочий.  

Частой причиной совершения главным бухгалтером незаконных действий является 

приказ руководителя организации. В таком случае может применяться ч.2 ст.42 УК РФ, так 

как совершение умышленного преступления, выражающегося в уклонении юридическим ли-

цом от уплаты налогов и совершенное во исполнение заведомо незаконного распоряжения 

руководителя, не освобождает главного бухгалтера от ответственности. Таким образом, при 

рассмотрении дела необходимо установить сознательное совершение бухгалтером незакон-

ных действий, что порой вызывает у суда некоторую сложность. Так, например, приговором 

Басманного районного суда г. Москвы были признаны виновными в совершении преступле-
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ния, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, бухгалтер и генеральный директор ор-

ганизации. В ходе следствия было установлено, что бухгалтерская отчетность организации 

содержит ложные сведения в части, подтверждающей выполнение работ, которые фактиче-

ски не были реализованы [7]. 

Тем не менее, суд, оценивая приводимые сторонами доказательства, может принять во 

внимание показания руководителя организации об отсутствии у него необходимого уровня 

знаний в финансово-правовой сфере и полном доверии бухгалтеру финансовой отчетности. 

Подтверждением такого вывода является приговор Октябрьского районного суда г. Санкт-

Петербурга, установивший виновность главного бухгалтера в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ. Ее виновные действия заключались в занижении раз-

мера НДФЛ с оплаты труда в целях введения в заблуждение руководителя относительно фи-

нансового положения организации [8]. 

Помимо законных представителей юридического лица уголовную ответственность по 

статье 199 УК РФ могут нести уполномоченные представители, т.е. физические лица, пред-

ставляющие интересы юридического лица в налоговых правоотношениях на основании до-

веренности независимо от наличия с этой организацией трудовых отношений. Однако стоит 

отметить, что руководитель организации, передавший соответствующие полномочия, не все-

гда освобождается от уголовной ответственности за преступные действия доверенного лица. 

Так органами следствия может быть установлено, что действующее по доверенности лицо 

указало заведомо ложные сведения в налоговой декларации, осуществляя при этом указания 

руководителя юридического лица, фактически организующего финансово-хозяйственную 

деятельность компании.  

Что касается других лиц, состоящих в трудовых отношениях с организацией-налого-

плательщиком и умышленно осуществляющих различные действия, направленные на содей-

ствие в уклонении от уплаты налогов юридическим лицом (например, составляющие пер-

вичные документы бухгалтерского учета), то с учетом фактических обстоятельств дела они 

могут нести уголовную ответственности по статье 199 УК РФ в качестве пособников. За ор-

ганизацию данного преступления или склонение к его совершению – в качестве организато-

ров или подстрекателей соответственно.  

Подводя итог проведенному в статье анализу специального субъекта по статье 199 УК РФ, 

стоит отметить, что круг лиц, представляющих интересы организации в налоговых правоотно-

шениях, достаточно широк. При этом обязательным признаком субъективной стороны, который 

необходимо установить, является наличие у лица прямого умысла на совершение преступле-

ния. Полномочия руководителя презюмируют его ответственность за формирования и предо-

ставление налоговой отчетности. Вопрос о привлечении к ответственности номинального 

руководителя и лица, фактически руководящего организацией разрешается исходя из анали-

за их взаимоотношений и характера зависимости действий руководителя в управлении фи-

нансово-хозяйственной деятельности от бенефициара. В то же время рассмотрение главного 

бухгалтера в качестве субъекта преступления обусловлено спецификой его работы по веде-

нию бухгалтерской и налоговой отчетности. Как показывает судебная практика, зачастую 

главный бухгалтер реализует противоправные действия во исполнение приказа руководителя 

организации. Иные лица, на которые управленческие функции возложены на основании по-

ручения или доверенности, привлекаются к уголовной ответственности при установлении их 

фактической роли в совершении преступления.  
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Аннотация. В статье анализируется криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. Выделяются особенности, характеризующий данный вид преступно-

сти. Важнейшей целью предупреждения преступления является социальная защита наиболее 

уязвимых групп населения. Особенность затрагиваемой проблемы заключается в том, что 

несовершеннолетние и являются одной из уязвимых групп населения, так как они подверже-

ны психологическому воздействию со стороны представителей криминального мира. 

Abstract. The article analyzes the criminological characteristics of juvenile delinquency. The 

features characterizing this type of crime are highlighted. The most important goal of crime preven-

tion is the social protection of the most vulnerable groups of the population. The peculiarity of the 

affected problem is that minors are one of the vulnerable groups of the population, since they are 

subject to psychological influence from representatives of the criminal world. 

 

Ключевые слова: Криминологическая характеристика, несовершеннолетний, несо-

вершеннолетний преступник, противодействие.  

Keywords: Criminological characteristics, minor, juvenile delinquent, counteraction. 

 

Несовершеннолетние – это дети и подростки, которые еще не достигли зрелости и не 

имеют права на полное участие в жизни общества. В большинстве стран мире возраст, с ко-

торого человек считается совершеннолетним, составляет 18 лет. До этого момента несовер-

шеннолетний находится под опекой родителей, опекуна или приюта. 
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Неоспоримо, что несовершеннолетние – это уязвимая категория общества, нуждающаяся в 

защите и внимании. Они еще не обладают достаточным жизненным опытом и знаниями для 

принятия ответственных решений. Вместо этого, они часто подвержены влиянию своих сверст-

ников, социальных сетей, интернета и т.д., что может приводить к негативным последствиям. 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних – это совокуп-

ность особенностей, которые характеризуют этот вид преступности. Несовершеннолетние 

преступники – это серьезная проблема, которая требует внимания и комплексного подхода 

со стороны общества и власти. Несовершеннолетние, совершающие преступления, находятся 

в зоне риска и нуждаются в социальной поддержке и защите.  

Статистика говорит о том, что количество преступлений, совершаемых несовершенно-

летними, неуклонно растет. Подростковый возраст считается одним из кризисных этапов в 

становлении личности человека, поэтому выделяют основные причины преступности среди 

несовершеннолетних: семейная дезорганизация, воспитательные ошибки родителей, соци-

альная аномия, отсутствие внимания к образованию и развитию. Также важную роль играют 

факторы, связанные с безработицей, зависимостью от алкоголя и наркотиков, агрессивными 

играми и жестокими фильмами [1,с.99]. 

Важно отметить, что преступность несовершеннолетних за последние годы резко вы-

росла. Это связано не только с увеличением самих преступлений, но и с повышением их ка-

чества: они стали более организованными и массовыми, а также более жестокими. 

Многие исследователи считают, что одной из причин роста преступности среди несо-

вершеннолетних является отсутствие правильного воспитания в семьях. Кроме того, часто роди-

тели не могут контролировать своих детей из-за работы и других деятельностей [2,с.179]. 

Структуру преступности несовершеннолетних составляют в основном кражи, грабежи, 

разбои, угоны. Так. России за совершение неквалифицированной кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ) 

ежегодно осуждается около 5% подростков (от общего числа осужденных за преступления 

подростков); за кражу при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах (ч.ч. 2-3 ст. 158 

УК РФ) около 40%. В сумме 45%. Это почти половина. За совершение неквалифицированно-

го грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ) осуждается около 3% подростков; за грабеж при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 161 УК РФ) 10%. 

Осужденные за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) – составили 2%; угон при отягчающих обстоя-

тельствах (ч.ч. 2-4 ст. 166 УК РФ) – 10%. Незначительный процент в структуре составляют 

истязания, изнасилования, убийства, преступления, связанные с незаконным оборотом ору-

жия и боеприпасов. В числе осужденных за преступления подростков наибольший удельный 

вес лиц, совершивших тяжкие преступления (51%), почти треть средней тяжести (30%), су-

щественно меньше небольшой тяжести (13%), минимальное число особо тяжкие (6%). Также 

количество уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, уменьшилось на 2,3%, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опья-

нения – на 9,4% [3,с.2]. 

Судебная статистика за 2019–2021г.г. свидетельствует, что большая часть преступле-

ний (около 60 %) совершается лицами от 16 до 17 лет. На первый взгляд, этот факт говорит о 

том, что лица старше 16 лет больше подвержены совершению преступлений. Однако, можно 

также высказать предположение о том, что несовершеннолетних в возрасте 14–15 лет чаще 

жалеют, освобождают от уголовной ответственности, их дела просто «не доходят» до суда. 

Многие считают, что одним из направлений предотвращения преступности является 

нормализация свободного времени молодежи, так как свободное время – это составляющая 

основа общественной жизни. Образ жизни человека говорит о многом: о стиле жизни, об от-

ношениях к людям и многом другом. Но признано считать, что свободное время – это про-

межуток времени после какой-либо профессиональной и социальной деятельности, предна-

значенный для самореализации и всестороннего развития. Также, Кравцов Д.А. предлагает 

методы профилактики, основанные на использовании современных технологий. Например, 

разработка приложений для смартфонов (получивших большое распространение у подрост-
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ков в настоящее время) для фиксации различных правонарушений. В том числе и с обяза-

тельной предустановкой на новые устройства, а также определенным категориям граждан 

(государственные служащие, педагоги…). Также им предложена виктимологическая профи-

лактика, так как человек по своей природе хочет быть защищенным, и подобная профилак-

тика наименее затратная, но не менее эффективная, чем другие меры [4,с.52]. 

Предупреждение преступности можно отобразить задачами специально криминологи-

ческой профилактики, например: 

• охрана общественного порядка в целях выявления бездомных, беспризорных детей;  

• административное 

• принуждение;  

• выявление лиц, подготавливающих или совершающих преступления, а также несо-

вершеннолетних, вовлеченных в организованную преступность. 

Кроме того, специализированными субъектами профилактики (участковыми уполно-

моченными полиции, подразделениями по делам несовершеннолетних, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) необходимо проводить профилактические мероприя-

тия, направленные на повышение уровня законопослушности, правосознания и культуры 

несовершеннолетних, информационные лекции и собрания (как с несовершеннолетними, так 

и с их родителями), школьные кружки, организуются летние лагеря, походы, отдых в санато-

риях, оказывается помощь в трудоустройстве. 

Таким образом, преступность несовершеннолетних – это сложная социальная проблема, 

требующая разработки и реализации комплексных мер по предотвращению ее роста. Необ-

ходима работа с родителями, повышение качества образования, внедрение мер по укреплению 

семейных ценностей, азы руководства ребенка, пропаганда здорового образа жизни и т.д. 

Следует отметить, что несовершеннолетние преступники несут ответственность за свои 

поступки, но помощь со стороны общества может помочь им избежать повторения ошибок. 

На первом месте должно стоять социальное воспитание и профилактика, которые помогут 

предотвратить совершение преступлений в будущем.  

Одним из самых эффективных способов предотвращения преступлений несовершенно-

летних является создание условий для их социализации и закрепления в обществе. Это мож-

но осуществить путем организации различных кружков, клубов и общественных организа-

ций, где они смогут проявлять свои таланты и увлечения в безопасной обстановке. Также 

необходимо обеспечить несовершеннолетним преступникам доступ к образованию и работе, 

чтобы они смогли стать полноценными членами общества и не искали способы заработка вне 

закона. В целом, проблема несовершеннолетних преступников требует комплексного подхода и 

взаимодействия всех социальных институтов и государственных структур. Но каждый чело-

век может внести свой вклад в решение этой проблемы, начиная с того, чтобы помочь моло-

дому человеку найти свое место в жизни и достичь своих целей. 
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Аннотация. В статье исследовано общее условие о недопустимости разглашения дан-

ных предварительного следствия. Выявлены пробелы в уголовно-процессуальном законода-

тельстве в области регулирования тайны следствия. В результате отмечается необходимость 

введения перечня участников уголовного процесса, которые наделены обязанностью о нераз-

глашении данных. Также отмечается важность использования технических средств только с 

согласия дознавателя или следователя, чтобы минимизировать нарушение статьи 161 УПК РФ.  

Abstract. The article studied the general condition on the inadmissibility of disclosing the da-

ta of the preliminary investigation. Gaps in the criminal procedural legislation in the field of regula-

tion of the secrecy of the investigation are revealed. As a result, the importance of introducing a list 

of participants in the criminal process who are endowed with the duty of non-disclosure of data is 

noted. It is also noted the importance of using technical means only with the consent of the interro-

gator or investigator in order to minimize the violation of Article 161 of the Criminal Procedure 

Code of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: тайна следствия, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, 

неразглашение тайны, недопустимость. 

Keywords: secrecy of the investigation, criminal process, criminal proceedings, non-disclosure 

of secrets, inadmissibility. 
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Гласность выступает одним из общих условий судебного разбирательства и характерна для 

основной стадии уголовного процесса несмотря на то, что действующий уголовно-процес-

суальный кодекс не предусматривает это в перечне принципов во второй главе. В противовес 

гласности становится следственная тайна. Запрет на разглашение данных предварительного 

расследования предусмотрен с учетом публичных интересов органов, ведущих его, а также ин-

тересов участников уголовного судопроизводства – физических и юридических лиц.  

Тайна следствия – один из важнейших институтов уголовно-процессуального законо-

дательства. Важно отметить, что информация, которая составляет следственную тайну, отно-

сится к перечню сведений конфиденциального характера, это утверждено в Указе Президен-

та Российской Федерации [1, с.242]. 

В законодательстве РФ нет понятия «тайна» и «тайна следствия», хотя данный термин 

используется довольно часто в других отраслях права, таких как информационное, уголов-

ное, гражданское и др. На наш взгляд тайна следствия – это сведения предварительного рас-

следования, не подлежащие разглашению участниками процесса без согласия следователя 

или дознавателя в связи с их уголовно-процессуальной принадлежностью к конкретному 

уголовному делу, составляющие особую значимость для расследования преступления. 

Данные предварительного расследования не могут быть преданы огласке кем бы то ни бы-

ло, поскольку нормы ч. 1 ст. 161 УПК, содержащие такой запрет, обращены к неопределенному 

кругу лиц. Данные действия сопровождаются возложением обязанности на дознавателя и следо-

вателя предупредить о запрете разглашения данных, которые являются важными для уголов-

ного дела и в силу своего процессуального положения являются носителями таких данных.  

Разъяснение запрета, установленного статьей 161 УПК должно сопровождаться инфор-

мированием участников о том, что за нарушение нормы, следует ответственность по ст. 310 

Уголовного кодекса Российской Федерации [2, с. 94]. 

Не существует четкого перечня того, что именно относится к следственной тайне. Мы 

говорим об определении сведений и срока действия данной подписки, которые на сегодняшний 

день до сих пор не определены. Из положений УПК можно понять, что следователь сам решает 

вопрос, относятся те или иные данные к «тайне» и могут ли они быть преданы огласке, чтобы 

такие действия не противоречили законодательству Российской Федерации и не нарушали за-

конные права и интересы как физических, так и юридических лиц. Нормативно-правовые ак-

ты не обязывают дознавателей и следователей разъяснять перечень таких данных, но и самого 

перечня как такового нет. Как мы знаем, подписка о неразглашении является необязательной 

частью, и принудить участников к ее подписанию нельзя, а значит, ответственность будут 

нести только те лица, которые подписали данный документ. Получается так, что неизвестно, 

какие именно и в течение какого времени нельзя разглашать определенные сведения и за что 

конкретно лица будут привлекаться к уголовной ответственности. Данный вопрос требует 

особого внимания. Другой момент: лица, которые не подписали подписку, могут рассказы-

вать всю информацию о деле? 

Остро ставится вопрос о том, что в статье 161 УПК РФ нет конкретизации: к каким 

участника уголовного судопроизводства это относится. То есть можно сделать вывод, если 

это норма императивная, значит, все участники уголовного процесса должны ее соблюдать, а 

не только лица, задействованные в предварительном расследовании. Но невозможно с каж-

дого участника взять подписку о неразглашении это неразумно и затратит много времени. А 

касаемо подозреваемого и обвиняемого – то на них эта подписка не распространяется, так 

как они могут защищать себя всеми законными способами. Понятие «участники», упомина-

ющееся в данной норме, охватывает лиц из глав 6-8 УПК, где исключения – должностные 

лица, осуществляющие судопроизводство, не являющиеся субъектами по ст. 310 УК РФ. 

К уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования 

могут быть привлечены следующие участники уголовного процесса [2, с. 93]: потерпевший (ч. 7 

ст. 42 УПК); гражданский истец (ч. 6 ст. 44 УПК); защитник (ч. 2 ст. 53 УПК); гражданский от-

ветчик (п. 2 ч. 2 ст. 54 УПК); свидетель (ч. 9 ст. 56 УПК); эксперт (ч. 6 ст. 57 УПК); специа-

лист (ч. 4 ст. 58 УПК); переводчик (ч. 5 ст. 59 УПК); понятой (ч. 4 ст. 60 УПК)  
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Считаем, что в статье 161 УПК нужно внести конкретный перечень лиц, на которых 

будет действовать недопущение разглашения данных предварительного расследования. 

Также считаем, что в статье 161УПК РФ нужно конкретизировать положения об ис-

пользовании аудио-, фото-, и видеозаписи только с разрешения следователя или дознавателя. 

Это обоснованно тем, что многие участники уголовного процесса прибегают к скрытой запи-

си. Так, в феврале 2015 года адвокату Владимиру Дворяку суд вынес приговор по ст. 310 УК 

РФ. Адвокат защищал интересы начальника отдела кадров МЧС Хакассии, который был об-

винен в мошенничестве. Адвокат скрыто сфотографировал материалы дела, судебные прото-

колов допросов и показал лицам, не участвовавшим в деле [7]. Можно заметить, что исполь-

зование технических средств не всегда приводит к желаемым результатам. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день достаточно много пробелов, которые 

имеют особую важность для недопустимости разглашения данных предварительного рассле-

дования, что входит в следственную тайну. Полагаем, что наши предложения помогут улуч-

шить уголовно-процессуальное законодательство, что в дальнейшем способствует более 

полному обеспечению данной нормы. 
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Существуют разнообразные подходы к определению института омбудсмена, раскры-

вающие сущностные черты понятия «омбудсмен». Это и «государственная служба, преду-

смотренная конституцией и возглавляемая независимым публичным должностным лицом 

высшего ранга, которое ответственно только перед законом», и «уполномоченный законода-

тельный орган, призванный разбирать жалобы граждан на злоупотребления бюрократическо-

го аппарата» [2].  

Должность омбудсмена введена в систему органов ЕС Договором о Европейском союзе 

(называемым также Маастрихтским договором), вступившим в силу с 1 ноября 1993 г., а с 

сентября 1995 года омбудсмен приступил к исполнению своих функций. С тех пор суще-

ственно возросли как количество дел, рассматриваемых Европейским омбудсменом, так и 

значимость вопросов, в решении которых он принимает участие. Данные обстоятельства 

способствовали усилению роли Европейского омбудсмена в организации эффективного управ-

ления в ЕС и повышению его авторитета в институциональной системе Европейского союза.  

Так как политико-правовой институт омбудсмена был заимствован Европейским сою-

зом из институциональных систем европейских стран, то закономерно, что правовой статус и 

принципы деятельности Европейского омбудсмена основываются на моделях этого института, 

формировавшихся в государствах-членах ЕС. Европейский омбудсмен расследует случаи 

нарушения порядка управления в деятельности институтов, органов или учреждений Союза. 

Омбудсмен осуществляет свои функции полностью независимо, обладает доступом к любым 

документам и информации, необходимым для осуществления своих обязанностей. Европей-

ский омбудсмен в соответствии со своей задачей вправе проводить расследования, которые 

считает обоснованными (если только утверждаемые факты не являются или не являлись объек-

том судебной процедуры). При этом он может делать это по своей собственной инициативе. 

Особенность деятельности Европейского омбудсмена заключается в том, что он испол-

няет свои функции не в отдельном государстве, а в уникальном интеграционном объедине-

нии, каким является Европейский союз, и его деятельность, как и деятельность других ин-

ститутов и органов Союза, подчиняется высшему правилу, установленному учредительными 

документами ЕС – проводить в жизнь ценности Союза, осуществлять его цели, служить его 

интересам, интересам его граждан и государств-членов, а также обеспечивать последова-

тельность, эффективность и преемственность его политики и его действий [3]. 

Иными словами, сфера компетенции Европейского омбудсмена распространяется на 

управление в Европейском союзе, но не на управление в государствах-членах, даже если по-

следние применяют законодательство Европейского союза. Однако, широкое определение 

понятия «нарушение порядка управления», следование в своей деятельности принципам де-

мократии, законности, прозрачности и подотчетности (концепция «хорошего управления»), а 

также возможность основывать свои решения на необходимости «проводить в жизнь ценно-

сти Союза и осуществлять его цели» способствуют расширению сферы приложения компе-

тенции Европейского омбудсмена. 
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В соответствии со ст. ст. 20 и 24 Договора о функционировании Европейского союза от 

25.03.1957 г. (далее – ДФЕС) каждый гражданин Союза вправе обращаться с жалобой к Ев-

ропейскому омбудсмену.  

«Европейский омбудсмен, избираемый Европейским парламентом, уполномочен полу-

чать от каждого гражданина Союза либо от каждого физического или юридического лица, 

проживающего или имеющего свой юридический адрес в государстве-члене, жалобы в от-

ношении случаев нарушения порядка управления в деятельности институтов, органов или 

учреждений Союза, кроме Суда Европейского союза при осуществлении им своих юрисдик-

ционных функций. Он расследует эти жалобы и составляет по ним доклады» (ст. 228 ДФЕС). 

В настоящее время роль Европейского омбудсмена заметно изменилась, причем как 

вследствие общих интеграционных процессов в ЕС, так и в результате активной деятельно-

сти самого омбудсмена. Он стремится к достижению ощутимых результатов, рассмотрению 

жалоб и выявлению системных проблем в как можно большем количестве сфер управленче-

ской деятельности [2]. 

Таким образом, возникнув как орган парламентского контроля за деятельностью струк-

тур исполнительной власти или орган, формируемый правительством с аналогичной целью, в 

последние десятилетия омбудсмен, по мнению конституционалистов-правоведов, становится 

все более независимым органом. Данной тенденции активно содействует конституционное 

закрепление срока его полномочий, более длительного по сравнению со сроками полномо-

чий парламента, усложненная процедура по отстранению омбудсмена от должности и др. 

Возрастает роль омбудсмена как органа «контрольной власти», так как он фактически осу-

ществляет функцию общего, вневедомственного надзора (контроля).  

Из предложенных в настоящее время концепций введения института омбудсмена в 

Республике Беларусь мы полагаем, что наиболее эффективной моделью является представ-

ленная профессором Г.А. Василевичем. В соответствии с ней данный институт должен быть 

коллегиальным (Национальное учреждение по правам человека), независимым (не должен 

быть членом Национального Собрания, политической партии и общественного объедине-

ния), имеющим статус высшего должностного лица, обладающим широким спектром полно-

мочий и много-векторным направлением деятельности («правозащитная модель») [1, с. 10]. 

Для ЕАЭС, в котором еще не создан пост единого омбудсмена (омбудсмены действуют 

в каждом государстве-члене, за исключением Республики Беларусь), использование опыта 

Европейского омбудсмена может помочь в выработке общей стратегии и приоритетных це-

лей, которые лягут в основу общих подходов к обеспечению соблюдения прав человека и ос-

новных свобод, а также общих правил и принципов осуществления органами власти функ-

ций, направленных на защиту этих прав и свобод. Выполнение данных мероприятий в 

перспективе позволит заложить базу для рассмотрения возможности гармонизации и унифи-

кации норм законодательства государств-членов ЕАЭС. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности предупреждения преступности 

в городах-курортах России. Анализируются тенденции и возможные причины правонаруше-

ний, а также выделены комплексные меры по повышению общественной безопасности.  

Abstract. This article discusses the features of crime prevention in Russian resort cities. 

Trends and possible causes of offenses are analyzed, as well as comprehensive measures to improve 

public safety are highlighted. 
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Город-курорт – это город, который сочетает в себе возможности для активного отдыха 

и приятного отдыха на побережье. Города-курорты России являются одними из самых посе-

щаемых туристами мест в стране. Они привлекают тысячи людей каждый год своей красо-

той, достопримечательностями и возможностью отдыха на море.  

Но, к сожалению, города-курорты, как и другие города в России, страдают от преступ-

ности. Особенно это касается крупных курортных городов, таких как Сочи, Анапа, Геленджик, 

Адлер, Архангельское и другие. В таких городах чаще всего встречаются преступления тако-

го типа как кражи, грабежи, мошенничество, насилие, а также злоупотребления наркотиками 

и алкоголем. Кроме того, на курортах часто бывают случаи туристического мошенничества и 

мошенничества с недвижимостью, которые жертвами попадаются не только туристы, но и 

местные жители. 
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Также данные регионы нам известны как аграрные, а значит, что их работа и заработ-

ная плата зависят от сезона. И в основном работы для местного населения нет, так как в 

большей части она связана с сезонностью отдыха туристов.  

Криминогенность городов-курортов обусловлена значительным числом отдыхающих, 

которые часто становятся жертвами различных преступлений, а иногда и сами их совершают. 

На высокое состояние преступности в курортном регионе, ее латентность оказывает влияние 

большое количество непостоянно проживающего населения. Его высокая мобильность и не-

значительный, часто скрытый период пребывания делают эту группу курортного населения 

виктимной [1, с.86]. Но на 50 % в случившемся преступлении обычно виноваты сами тури-

сты. Так как на отдыхе туристы рассеянные, расслабленные, не внимательные, а это легкая 

«мишень» для мошенников. Ознакомившись с рядом практик, можно сделать заключение о 

том, что чаще всего заявитель даже не может точно назвать и вспомнить, когда пользовались 

или видели свой кошелек, кредитную карту, телефон и т. д. Многие из-за своей рассеянности 

и забывчивости сами забывали в общественных местах ценные вещи. Или оставляли откры-

тыми окна, двери для проветривания, а сами уходили на прогулку.  

Так, на примере судебной практике разберу пример по делу о краже с незаконным про-

никновением в жилище. В Республике Крым женщина не закрыла окно в съемном домике и 

ушла, этой «прекрасной» возможностью воспользовался гражданин Н, который холост, не 

трудоустроен и ранее судимый по п. «в» ч.2 ст. 161 УК Российской Федерации, действуя 

умышлено и противоправно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осо-

знавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступле-

ние последствий, незаконно проник в жилое помещение и похитил ценные вещи потерпев-

шей №1. Затем с похищенным скрылся с места преступления и имуществом распорядился по 

своему усмотрению. Суд признал его виновным в совершение преступления, предусмотрен-

ного п. «а» ч.3 ст.158 УК Российской Федерации, и назначил наказание – 2 (два) года лише-

ния свободы в исправительной колонии строгого режима [2]. 

Одной из основных особенностей является то, что курорты привлекают большое коли-

чество преступлений. Поэтому Следственный комитет РФ в городах-курортах должен быть 

готовым к тому, что расследование многих преступлений может быть сложным и требовать 

особого подхода. Например, когда преступление совершено иностранным туристом, может 

быть необходимость общаться на иностранных языках, а также сталкиваться с различными 

правовыми системами. Важным аспектом работы следственного комитета в города-курортах 

является также взаимодействие с другими службами, например, с туристической полицией. 

Это позволяет координировать усилия в решении преступных дел и предотвращении пре-

ступлений в бедующем. 

В связи с этим, особенности предупреждения преступности в городах-курортах Рос-

сийской Федерации носят некоторые характеристики [3, с.360]. В первую очередь, для 

предотвращения преступлений в курортных городах необходимо проводить комплексные 

меры по повышению общественной безопасности. К ним относятся установка систем видео-

наблюдения, увеличение числа полицейских на улицах, проведение рейдов и проверки на 

местах, установление контактов с местными жителями и представителями бизнеса, повышение 

информированности туристов об опасных районах и наиболее частых видов преступлений. 

Кравцов Д.А. отмечает, что для борьбы с высоким уровнем преступности и с целью превенции 

преступной деятельности необходимо использование достижений цифровых технологий. 

Наибольший интерес в его статье вызывает технологии биометрического распознавания лиц 

и создаваемые на их основе системы видеонаблюдения. И, в связи с этим предоставляется 

необходимым широкое внедрение данных систем в деятельности правоохранительных орга-

нов [4, c.57]. 

Также необходимо усиливать работу по профилактике наркомании и алкоголизма, ко-

торые являются довольно распространенными проблемами в городах-курортах. Чаще всего 

это касается молодежи, которая проводит время в курортных местах в поисках сильных впе-

чатлений и развлечений. В этом случае профилактическая работа должна быть не только 
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направлена на обучение, но и на привлечение культурных мероприятий, спортивных игр, 

экскурсий и т.д.  

Также необходимо совершенствовать действующую законодательную базу, которая регу-

лирует деятельность курортных городов и бизнес-структур, занятых в туристической сфере. За-

коны должны обязывать их соблюдать правила общественной безопасности, защиты тури-

стов и природные ресурсы.  

Таким образом несмотря на то, что проводится и совершенствуется постоянная профилак-

тическая работа сотрудниками Следственного комитета, которая имеет неоценимый вклад в 

обеспечение криминологической безопасности общества. Вместе с тем необходимо искать и 

применять новые средства профилактики правонарушений. Также, последнее время прави-

тельство России прикладывает значительные усилия для улучшения обстановки на курортах, 

преступность в этих городах остается достаточно высокой. Поэтому туристам следует быть 

осторожными и ознакомиться с основными мерами безопасности, чтобы не стать жертвой 

преступности. И для предупреждения преступности в городах-курортах РФ необходима 

комплексная работа, направленная на обеспечение безопасности туристов и жителей, профи-

лактику наркомании и алкоголизма, усовершенствование законодательной базы. Это позво-

лит создать благоприятные условия для отдыха и развития туризма в России. 
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Принципы регулируют осуществление государственных закупок и устанавливают рам-

ки для управления требованиями к государственным закупкам, а также определяют границы, 

в пределах которых должны выстраиваться отношения.  

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 2 

июля 2021 г.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» «контрактная система в сфере закупок осно-

вывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в 

сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результатив-

ность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления 

закупок». 

Закон выделяет множество принципов, однако в рамках данной научной статьи были 

исследовано лишь три принципа: открытость, прозрачность, конкурентность.  

Открытость. Все условия, а также требования к государственным закупкам обязаны 

быть открыты для всех лиц рассматриваемых отношений. Помимо прямых участников, дол-

жен быть осуществлён доступ общественности к информации, которая содержит в себе дан-

ные о государственных закупков. Есть исключения, например, если сведения конфиденци-

альны, то такие условия и требования не могут придаваться публичной огласке. Такая 

информация, уровень её значения и распространения детально должны отображаться в соот-

ветствующих нормативных правовых актах или правилах. Кроме того, в контрактной сфере 

существуют выборочные или ограниченные торги, которые в свою очередь также влияют на 

общедоступность в той или иной мере, например, определённая фирма, не отвечающая тре-

бованиям, не может иметь доступ к документации.  

Прозрачность. Прозрачность относится к идее открытости, которая включает в себя 

публичность способов заключения контрактов и положений, регулирующих каждую проце-

дуру, а также возможность проверки соблюдения правил. Этот принцип предполагает, что все 

заинтересованные лица, а также общественность должны иметь доступ к сведениям о прове-

дении, процессе государственных закупок, только если информация не обязана находится в 

тайне, например, к конфиденциальной информации относятся государственные закупки, 

осуществляемые и связанные с обороной страны. 

После ознакомления со всей документацией каждое заинтересованное лицо должно 

иметь представление о предстоящем конкурсе, поэтому документация должна включать в 

себя сведения: 

• о характере требования; 

• условия и критерии отбора; 

• крайний срок подачи документов;  

• место и способ подачи документов; 

• и др.[1] 

Помимо выше сказанного, все дальнейшие изменения в документации не могут прохо-

дить без уведомления всех заинтересованных лиц. Это необходимо для своевременного реа-

гирования на внесенные изменения и для продолжения участия в процессе государственных 

закупок.  

Отсутствие прозрачности может повлечь за собой трудности и сделать процесс госу-

дарственных закупок чрезвычайно сложным. 
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Конкуренция. Конкуренция является неотъемлемой частью государственных закупок, 

поскольку она гарантирует наилучшие условия контракта.  

Для повышения конкурентоспособности и для большого и качественного отклика заин-

тересованных лиц, условия к процедуре государственных закупок должны иметь максималь-

ную силу распространения.[2] Это приведет к заключению контрактов по конкурентоспособной 

цене. Стоит отметить, что этот принцип распространяет действие не на все контракты, посколь-

ку все требования индивидуальны, например, от срочности закупок конкуренция ослабевает. 

Такие ситуации случаются, и они вполне оправданы, однако должны быть сведены к минимуму. 

Таким образом, наиболее важными из этих общих принципов права в контексте заку-

пок являются: открытость, прозрачность, конкурентность. Важно не только иметь чёткое 

представление о принципах государственных закупок, но и применять их таким образом, чтобы 

они служили руководящими принципами в процессе принятия решений. Благодаря интеграции 

этих принципов в трудовую этику результаты решений будут соответствовать принципам 

государственных закупок.  
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Аннотация. В данном научном исследовании рассматриваются проблемы соотношения 

понятий вменяемости и невменяемости. Автором рассматриваются критерии невменяемости, 

а также их признаки. В заключении делается вывод о необходимости введения в УК РФ но-

вых определений и критериев невменяемости. Выводы сделаны на основе анализа след-

ственных ошибок за 2018–2020 годы. 
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Интерес к субъекту преступления не угасает, особенно в нынешних условиях построе-

ния демократического государства, находящегося во взаимосвязи с системой гуманизма, ис-

ходя из этого, важно проанализировать проблемы рассмотрения преступлений, совершаемых 

невменяемыми лицами или с их непосредственным участием, так как принцип гуманизма 

здесь проявляется при назначении принудительных мер медицинского характера, которые, в 

свою очередь, не могут причинять такому лицу нравственные либо физические страдания [2]. 

Согласно действующему уголовному законодательству, а именно, статье 21 УК РФ, 

лицо, признанное невменяемым не несет уголовную ответственность за содеянное преступ-

ление [9], что непосредственно указывает на юридическое значение института невменяемо-

сти. С.Ю. Мартыненко и А.Н. Богомолов [4] справедливо отмечают, что исходя из указанной 

выше нормы под терминами «вменяемость» и «невменяемость» не следует понимать анто-

нимы, но тем не менее, параллель между данными дефинициями авторы научного исследо-

вания не проводят. В данном случае показательным является мнение Д.Р. Миннехановой, 

которая считает, что термин «вменяемость» произошел от словосочетания «вменять вину» и 

соответственно, это означает, что лицо, признанное вменяемым способно нести вину за со-

вершенное противоправное преступное деяние [5, с. 150]. Можно сделать вывод, что вменя-

емость имеет связь с виной, хотя определение вменяемости не закреплено законодателем, 

тогда как невменяемость это термин, относящийся как к медицинской науке, так и к юриди-

ческой науке, что можно четко отследить на основе анализа критериев. Так, согласно УК РФ 

состояние невменяемости – это состояние, при котором лицо «не могло осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического рас-

стройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики». [9]. В указанном выше 

определении имеются критерии для определения состояния невменяемости, которые подраз-

деляются на психологический критерий и биологический критерий, или, как еще принято их 

называть, юридический критерий и медицинский критерий соответственно. 

Биологический критерий предполагает наличие у лица установленного психического 

расстройства. Такое расстройство может быть затяжным, внезапно возникшим, проявляться в 

форме слабоумия или иного заболевания психики. Слабоумие выделено отдельно неслучай-

но, так как оно проявляется в нескольких формах: дебильность, имбецильность и идиотия. К 
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психическим состояниям иного характера необходимо относить заболевания психики, 

например, в случае травм или опухолей, влияющих непосредственно на нормальное функци-

онирование психики. Психологический критерий характеризуется пороком интеллекта и по-

роком воли у лица и подразделяется соответственно на интеллектуальный признак и волевой 

признак. Интеллектуальный признак характеризуется неспособностью осознания лицом сво-

их действий, а волевой признак – неспособностью руководить своими действиями. Л.Г.Литвяк и 

С.К. Абромян справедливо отмечают, что «медицинский и юридический критерии при опре-

делении невменяемости рассматриваются в совокупности и, в какой-то мере, дополняют друг 

друга» [3], однако, невменяемым лицо может быть признано даже в случае наличия одного 

из указанных выше признаков или критериев. 

Важно отметить, что на практике случаются ситуации, когда мотив указывается в дей-

ствиях невменяемого лица, что, безусловно, неверно. Мотив и цель, так же как и вина, отно-

сятся к признакам субъективной стороны преступления, они являются факультативными 

признаками, тем не менее, как и вина присутствовать в деянии, совершенном невменяемым ли-

цом, они не могут. Так, например, заместитель прокурора Мотовихинского района города Перми 

6 октября 2020 года возвратил следователю уголовное дело с постановлением о направлении его 

в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении С. в связи 

с совершением им общественно опасных деяний, предусмотренных частью 1 статьи 105, ча-

стью 1 статьи 244 УК РФ [9], для производства дополнительного следствия и устранения вы-

явленных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Согласно постановлению 

С., не имевший возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства, при-

чинил Ш. телесные повреждения, повлекшие ее смерть. С учетом психического состояния С. 

указание мотива его действий недопустимо. Срок содержания С. под стражей истекал 18 ок-

тября 2020 года Оставшегося срока меры пресечения было недостаточно для принятия по 

делу решения прокурором и судом. Ходатайство прокурора о продлении срока было возвра-

щено судом, так как в данном случае было необходимо решение вопроса о помещении лица в 

медицинскую организацию, а право направления такого ходатайства, согласно действующе-

му законодательству, принадлежит следователю [7, с. 12]. 

Д.Р. Миннеханова обращает внимание на то, что «проблема разграничения лиц, совер-

шивших преступление по признаку вменяемости практически в полном объеме отдана на от-

куп судебно-медицинской психиатрии» и действительно, с этим сложно поспорить, так как 

признаки состояния невменяемости, указанные в статье 21 УК РФ [9], являются рамочными, 

преступники часто пользуются пробелами, имеющимися в ныне действующем уголовном 

законодательстве и «избегают» таким образом наказания. Но опять же, необходимо указать, 

что прежде чем устранить данный правовой пробел, медицинская наука должна шагнуть 

вперед в части определения начала границы невменяемости и ее видов. 

С.Ю. Мартыненко и А.Н. Богомолов [4] в соответствии со статьей 21 УК РФ [9] пред-

лагают данное состояние подразделять на два вида: состояние невменяемости и невменяе-

мость, где под состоянием невменяемости будет пониматься психическое состояние лица, а 

под невменяемостью – юридические признаки, связанные с пороком интеллекта и пороком 

воли, такая классификация повлияет на достижение целей уголовного законодательства и не 

позволит смешение уголовных терминов. 

Г.В. Назаренко справедливо полагает, что невменяемость в рамках уголовного права рас-

сматривается лишь тогда, когда преступное деяние фактически уже совершено [6, с. 78]. И с 

этим сложно поспорить, так как объективная сторона признаков деяния, совершаемого не-

вменяемым лицом, совпадает с объективными признаками преступления. На практике воз-

никает немало проблем, связанных с установлением психического состояния конкретно в 

момент совершения преступного деяния. Так, например, Старорусский районный суд Новго-

родской области 24 апреля 2020 года возвратил уголовное дело прокурору в целях устране-

ния препятствий для его рассмотрения. Дело поступило с постановлением о применении 

принудительной меры медицинского характера в отношении П., обвиняемого в совершении 
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преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ [9]. Согласно заключению ко-

миссии экспертов П. признан невменяемым в момент совершения инкриминируемого деяния 

и ему рекомендована принудительная мера медицинского характера. В связи с наличием 

противоречий в показаниях допрошенных в судебном заседании лиц, выводам, изложенным 

в заключении эксперта, судом назначена повторная стационарная судебная психиатрическая 

экспертиза [7, с. 228-229]. 

Медицинские меры могут применяться к лицам до момента их осуждения обвинитель-

ным приговором, так и уже к осужденным лицам. За 2022 год по данным судебной статисти-

ки Российской Федерации к невменяемым были применены такие меры 7835 раз, что на 193 

раза больше по сравнению с предыдущим 2021 годом [1], однако, часто на практике не рас-

сматривается вопрос о выделении уголовного дела в отношении невменяемого лица. Так, за-

меститель Орехово-Зуевского городского прокурора Московской области 1 апреля 2020 года 

возвратил следователю уголовное дело по обвинению К. в совершении преступления, преду-

смотренного частью 1 статьи 105 УК РФ [9], для производства дополнительного следствия. 

Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы, проведенной обвиняемому К., у последнего имелось хроническое психическое 

расстройство. Однако вопрос о выделении в отношении К. уголовного дела в отдельное про-

изводство не рассмотрен [7, с.176-177]. Безусловно, данная ошибка не связана с пробелами в 

уголовном или уголовно-процессуальном законодательстве, данная ситуация – это упущение 

органов предварительного расследования, тем не менее, ее рассмотрение важно в целях не-

допущения повторно подобных ошибок. 

Подводя итог по проделанному исследованию необходимо отметить, что институт 

невменяемости в российском уголовном праве имеет весомое значение. Благодаря его суще-

ствованию невменяемые лица не подвергаются суровому уголовному наказанию, что вопло-

щает в жизнь принцип гуманизма. Понятие невменяемости закреплено законодателем в ста-

тье 21 УК РФ [9], данная норма также содержит медицинские и юридические критерии.  

В ходе исследования было отмечено, что определение вменяемости официально не за-

креплено, поэтому необходимо его ввести в УК РФ [9], так как вменяемость и невменяемость 

не являются антонимичными терминами. Так, под вменяемостью следует понимать способ-

ность лица нести вину за совершенное противоправное деяние. Введение данного определе-

ния в действующее законодательства имеет важность, так как вменяемость входит в структу-

ру элементов каждого преступления.  

Кроме того, для устранения правовых пробелов необходимо изменить критерии невме-

няемости. Конечно, прежде чем устранять эту проблему, медицинская наука так же должна шаг-

нуть вперед в части определения начала границы невменяемости и ее видов. Но на данном этапе, 

за основу можно взять критерии, предложенные С.Ю. Мартыненко и А.Н. Богомоловым [4], где 

под состоянием невменяемости будет пониматься психическое состояние лица, а под невменя-

емостью – юридические признаки, связанные с пороком интеллекта и воли, такая классифи-

кация повлияет на достижение целей уголовного законодательства и не позволит смешение 

терминов, присущих данной отрасли права. 

В статье были рассмотрены типичные следственные ошибки, связанные с выделением 

уголовного дела, с установлением психического состояния в момент совершения преступле-

ния и выявлением мотива. Отчасти ошибки не связаны с пробелами в уголовном или уголов-

но-процессуальном законодательстве, это упущения органов предварительного расследова-

ния, тем не менее, их рассмотрение необходимо в целях повторного недопущения. 
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Аннотация. статья посвящена актуальному вопросу эвтаназии и ее регулировании в 

российском уголовном и уголовно-процессуальном производстве. Целью статьи являлось 

освещение специфики данного процесса в РФ. Также была отражена аналогия с иностран-

ными государствами, поддерживающими эвтаназию.  

Abstract. the article is devoted to the topical issue of euthanasia and its regulation in Russian 

criminal and criminal procedure proceedings. The purpose of the article was to highlight the specif-

ics of this process in the Russian Federation. The analogy with foreign states supporting euthanasia 

was also reflected. 

 

Ключевые слова: эвтаназия, уголовный процесс, уголовно-процессуальное право, уго-

ловная ответственность, убийство. 

Keywords: euthanasia, criminal process, criminal procedure law, criminal liability, murder. 

 

Эвтаназия – это процесс активного прекращения жизни больного или страдающего че-

ловека при помощи специальных средств или действий. Вопрос о легализации эвтаназии вы-

зывает много споров и разногласий в обществе. В рамках уголовно-процессуального права 

эта тема тоже имеет свои особенности. 

Эвтаназией называют «достойной» или «хорошей смертью», так как ее цель – прекра-

тить мучения больного по его согласию или с разрешения близких.  

Оппоненты эвтаназии считают, что это противоречит моральным и этическим нормам. 

Они считают, что жизнь человека – это дар, который должен быть защищен и сохранен, даже 

если он страдает от неизлечимой болезни. Они считают, что эвтаназия может привести к 

злоупотреблению, что может повлечь за собой непредсказуемые последствия. 

Приверженцы эвтаназии, считают, что люди имеют право распоряжаться своей жизнью 

и телом, включая право на активную эвтаназию в случае неизлечимой болезни, невыносимых 

страданий и бесперспективной жизни. Они считают, что это должно быть их выбором, и ни-

кто не имеет права вмешиваться в этот процесс. Вопрос эвтаназии имеет много аспектов и 

требует серьезного обсуждения в обществе. Важно учитывать мнение врачей, психологов, 

религиозных деятелей, а также общественности в целом. 

Практика добровольного прощания с жизнью одобрялась ещё в Древней Греции, когда 

самоубийство пожилых людей, инвалидов и людей с особенностями поощрялось. На сего-

дняшний день подобная процедура вызывает ярые споры и разделяет людей на противников 

и защитников. 

При неизлечимой, смертельной болезни человек по своему желанию, понимая все по-

следствия, может попросить врача о смертельной инъекции, чтобы прекратить свои страда-

ния быстро и без боли. 

На сегодняшний день в Российской Федерации эвтаназия запрещена, любое приведение 

в жизнь этого процесса считается преступлением. Так в статье 45 ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» указано, что медицинские работники не имеют 

право осуществлять эвтаназию, ввиду наложения запрета на осуществление эвтаназии, не 

допускается ни одно действие со стороны медицинского персонала, направленное на ускоре-

ние смерти больного. В рамках уголовно-процессуального права, эвтаназия может рассмат-

риваться как умышленное причинение смерти, что является тяжким преступлением и преду-

сматривает наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Кроме того, в случае 

совершения эвтаназии, подлежат ответственности не только исполнитель, но и тот, кто дал 

указание на ее совершение. Независимо от формы проведения эвтаназии, активной или пас-

сивной, совершает это преступление врач. Необходимо учесть тот факт, что с позиции отече-

ственного уголовного права принципиальных различий между отмеченными вариациями 

процесса эвтаназии не выделяется. Пассивная форма предполагает прекращение оказания 

медицинской помощи на поддержание жизни смертельно больному человеку. Неизлечимо 

больной человек получает только симптоматическую терапию, например, обезболивание. 

Активная же форма подразумевает непосредственное введение врачом препарата, которое мягко 
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и скоротечно прекратит работу организма. В обстоятельствах, когда больного отключили от 

аппаратов жизнеобеспечения, несмотря на то, являлся ли он тяжелобольным, данное деяние 

будет квалифицироваться по статье 105 УК РФ и последует наказание в виде лишения сво-

боды на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. Лицо, которое преднамеренно и осознанно побуждает пациента к эвтаназии и 

реализует данное действие, не может опираться на согласие больного и подлежит уголовной 

ответственности в соответствии со статьей 105 УК РФ. 

Убийство из сострадания по просьбе потерпевшего может быть квалифицировано по ч. 

1 ст. 105 УК РФ лишь в таких случаях, когда оно совершаются при отсутствии указанных в 

ч. 2 ст. 105 УК РФ отягчающих обстоятельств. Для того, чтобы возбудить уголовное дело по 

факту убийства необходимо подтвердить основания. При наличии повода и основания, 

предусмотренных статьей 140 УПК РФ, орган дознания, дознаватель, руководитель след-

ственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодек-

сом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. Однако, 

в некоторых странах эвтаназия легализована и регулируется законодательством. В таких 

случаях, для совершения эвтаназии необходимо соблюдать определенные условия и проце-

дуры, которые регулируются законом. 

В некоторых странах появилась такая услуга, как медицинский или суицидальный ту-

ризм. Неизлечимо больные пациенты, которые не могут прибегнуть к эвтаназии в своем гос-

ударстве, целенаправленно приезжают для осуществления процедуры эвтаназии туда, где 

она разрешена. В настоящее время официально «туристов» принимает только Швеция и Цю-

рих (Швейцария). В этих странах работают клиники, где предоставляется такая услуга как 

местным жителям, так и иностранцам. Научное издание Journal of Medical Ethics утверждает, 

что за последние года количество иностранцев, которые приехали в Цюрих для «лёгкой 

смерти» возросло примерно в два раза. В Цюрихе был проведён референдум, на котором жи-

тели должны были проголосовать «за» или «против» отмены суицидального туризма. Целых 

84,5% опрошенных проголосовали за то, чтобы эвтаназия осталась законной. 

Для наиболее полного освещения такой противоречивой темы авторами был проведен 

социологический опрос.  

В исследовании приняли участие 82 респондента. Из них 30,5 % представители муж-

ской части населения и 69,5% женщины.  

Были выделены 4 возрастные группы: в первую вошли респонденты до 18 лет, во вто-

рую – от 18 до 25 лет, в третью – от 25 до 35, в четвертую – лица старше 35 лет.  

Процентные доли по данным группам представлены в диаграмме ниже:  

 

 

Рисунок 1. Диаграмма 1 

 

Были заданы 4 наиболее важных, по нашему мнению, вопросов. 

Опрашиваемые должны были выразить свое мнение о том, чем же они считают эвтана-

зию: преступлением или актом милосердия?  

Результаты были следующие: 52 человека определили эвтаназию как акт милосердия, 6 

человек – преступлением, 24 человека затруднились ответить. По данным показателям, мож-

но сказать, что наше общество больше склоняется к гуманности и к предоставлению людям 

права распоряжаться своей жизнью. Но также важно отметить, что для значительной части 

это по-прежнему сложный вопрос.  
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На вопрос «Считаете ли вы применение эвтаназии допустимым?» 89% ответили поло-

жительно, 11 % отрицательно. Таким образом, опрашиваемые допускают применение эвтаназии. 

Также респондентам был задан уточняющий вопрос о разрешении на применении эвта-

назии в Российской Федерации. 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма 2 

 

Преобладающая часть выразила положительное мнение по данному вопросу. 

Особо важным был заключительный вопрос, касающийся морального выбора и право-

вого аспекта. Суть вопроса состояла в том, что смогли бы опрашиваемые нами люди дать 

своё согласие на применение эвтаназии в отношении близких им при длительности и мучи-

тельности протекания болезни без шансов на выздоровление.  

61 % респондентов готовы взять на себя ответственность за принятие такого сложного 

решения. 11 % категорически не готовы лишать близкого человека жизни. 28 % затрудни-

лись ответить на поставленный вопрос. При ответе на данный вопрос также были заслушаны 

доводы в пользу того или иного решения. Люди, выбравшие положительный вариант ответа, 

в качестве аргумента, в основном, приводили невозможность наблюдения за болью дорогих 

им людей. Люди, выбравшие отрицательный ответ, верили в развитие медицины и разработ-

ку лекарства, способного вылечить неизлечимое заболевание. 

Таким образом, по результатам опроса можно сказать, что российское общество в ос-

новном в лице молодого поколения готовы принять и допустить применение эвтаназии в 

Российской Федерации.  

Однако, эвтаназия, несмотря ни на что, является сложным, спорным и весьма неодно-

значным вопросом, который требует серьезного обсуждения в обществе и в правовых кругах. 

В рамках уголовно-процессуального права, эвтаназия рассматривается как тяжкое преступ-

ление и подлежит строгому наказанию. Но в российском законодательстве отсутствуют от-

дельно выделенные нормы, регулирующие процесс эвтаназии. Даже в зарубежных странах 

законодательный вопрос о регулировании этого процесса и легализации его в определенных 

случаях, требует дальнейшей работы и обсуждения. 
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В рамках Европейского союза (далее – ЕС) существует совокупность нормативных 

правовых актов, регламентирующих отношения с участием юридических лиц (корпоратив-

ные отношения). Как правило, они направлены на координацию и гармонизацию материаль-

ного права европейских стран, на сближение национальных законодательств в данной обла-

сти. Положение п. «g» абз. 2 ст. 44 Договора об учреждении Европейского сообщества (далее – 

Римский договор 1957 г.) наделяет Совет ЕС правом координации корпоративного права 

государств-членов посредством принятия специальных директив. Директивы по своей юри-

дической природе рассматриваются в качестве вторичного законодательства ЕС. Директивы 

не имеют прямого действия и нуждаются в трансформации в национальное законодательство 

государств – членов ЕС. Поэтому признается, что директива определяет лишь общее содер-

жание национальной правовой нормы, а конкретные формы и методы достижения результата 

унификации должны вырабатываться членами ЕС самостоятельно. 

В связи с этим принятие директив является средством осуществления косвенной коор-

динации корпоративного права европейских стран, поэтому они не могут оказать прямого 

эффекта на развитие национального корпоративного законодательства. В настоящее время 

действует целый ряд директив, регулирующих различные аспекты корпоративного права и 

устанавливающих унифицированные правила деятельности юридических лиц на территории 

ЕС по широкому кругу вопросов, составляющих программу гармонизации корпоративного 

права ЕС; в частности, была принята Первая директива (Директива о публикации) от 16 сен-

тября 2009 г., посвященная вопросам публикации (раскрытия) хозяйственными обществами 

информации и юридической силе такой публикации для третьих лиц, а также вопросам не-

действительности обществ (основания признания недействительными), действительности их 

обязательств (заключение сделок не уполномоченными лицами) [3, с. 85]. 

До гармонизации правил о недействительности компаний посредством Первой дирек-

тивы эти правила значительно различались в европейских правопорядках. В странах, истори-

чески рассматривавших компанию как договор, ее недействительность регулировалась нор-

мами обязательственного, точнее, договорного права. Она являлась недействительной, если 

был недействителен лежащий в ее основе учредительный договор; недействительность учре-

дительного договора наступала по тем же основаниям, что и недействительность любой 

сделки: пороки воли сторон, недееспособность сторон и проч. В результате, все основания, 

по которым двусторонний договор является ничтожным или оспоримым, распространялись в 
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принципе и на компании. Это было характерно в особенности для классического француз-

ского права. Проведенная во Франции в 1966 г. реформа в этом отношении ничего не изме-

нила: ст. 360 Закона о торговых компаниях от 24 июля 1966 г. установила, что компания мо-

жет быть недействительной по основаниям, предусмотренным договорным правом. 

Прежде чем перейти к рассмотрению оснований недействительности компаний, закреп-

ленных Первой директивой, следует коротко остановиться на такой теме, как контроль над со-

зданием компании. Этот контроль призван обеспечить соблюдение норм национального права 

при создании компании и тем самым предотвратить ее недействительность. Кроме того, в соот-

ветствии с Директивой несоблюдение установленных требований предварительного кон-

троля над созданием общества может являться одним из оснований недействительности по-

следнего. При этом, директива сама почти не содержит положений, касающихся контроля 

над созданием компании, оставляя эту сферу для национального законодателя.  

Директива лишь устанавливает, что такой контроль может осуществляться как админи-

стративным органом, так и судом. Кроме того, государство-участник может установить, что 

достаточно заверения учредительных документов компаний и изменений к ним нотариусом 

(ст. 10 Первой директивы). Национальные системы контроля за созданием компании значи-

тельно отличаются друг от друга. Так, в Великобритании и Ирландии на стадии регистрации 

производится лишь формальная проверка необходимых для регистрации документов. Вы-

данное в результате этой проверки свидетельство о регистрации (certificate of incorporation) 

является доказательством, что при создании компании были выполнены все требования за-

кона. Поэтому, даже если при создании компании и были допущены нарушения, то опас-

ность признания ее впоследствии недействительной в принципе исключается. 

Реорганизация компаний в форме слияния в Европейском Союзе регулируется Третьей 

директивой о слияниях акционерных обществ и Десятой директивой о трансграничных слия-

ниях хозяйственных обществ, основанных на объединении капиталов. Третья директива рас-

считана исключительно на акционерные общества и регулирует слияния обществ, подчиня-

ющихся праву одного государства – члена ЕС – национальные слияния. Недействительность 

(nullity) слияний компаний подлежит доказыванию в суде (must be ordered in a court 

judgment). Слияния компаний, которые вступили в силу, могут быть признаны недействи-

тельными (be declared void), если не было ни судебного, ни административного наблюдения 

законности слияния, в том числе в случае отсутствия составленной и заверенной должной 

юридической формы (in due legal form), или если доказано, что решение общего собрания 

недействительно или оспоримо (is void or voidable) согласно национальному закону. 

Признание слияния недействительным (nullification proceedings) невозможно позднее 

шести месяцев с даты, с которой слияние компаний вступает в силу. Если есть возможность 

исправления нарушения процедуры, приводящей к недействительности слияния, суд должен 

предоставить компаниям время для исправления нарушения. В случае если национальные 

законы допускают возможность третьему лицу оспорить такое решение, последнее может 

быть обжаловано (to challenge such a judgment) только в течение шести месяцев с момента 

его публикации. При этом, если сделки слияния компании признаны недействительными, 

стороны – сливающиеся компании несут ответственность солидарно или субсидиарно (jointly 

and severally liable). 

Директива допускает возможность введения административной процедуры признания 

недействительным слияния национальным законом, при этом такая процедура не может быть 

начата позднее шести месяцев с момента вступления в силу слияния компаний. Националь-

ное законодательство должно предусмотреть, что члены руководящих органов компаний, 

утративших правосубъектность в результате слияния, а также эксперты, участвовавшие в 

подготовке слияния, должны нести, как минимум, гражданскую ответственность (the civil 

liability) перед акционерами этих компаний за допущенные ими ошибки и нарушения (ст. 20-

21 Директивы). 

В последнее время белорусская судебная практика пошла по пути удовлетворения ис-

ков о признании недействительной государственной регистрации коммерческих организаций 
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в связи с представлением при государственной регистрации заведомо ложных сведений; в 

ситуации, когда указанные иски подавали заинтересованные физические или юридические 

лица. Норма п. 26 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвер-

жденное Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 предусматривает такой 

предмет иска, как «признание недействительной государственной регистрации субъекта хозяй-

ствования», а, следовательно, и коммерческой организации. Единственным основанием для 

подачи такого иска является осуществление государственной регистрации на основании за-

ведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган [2]. 

Экономические суды удовлетворяют такие иски с учетом: 

• во-первых, умышленного представления заведомо ложных сведений; 

• во-вторых, наличия ущерба, причиненного имущественным интересам государства, 

граждан и (или) юридических лиц. 

Из указанного следует однозначный вывод: экономические суды удовлетворяют иски о 

признании недействительной государственной регистрации коммерческой организации не в 

связи с представлением для такой регистрации заведомо ложных сведений, а в связи с тем, 

что государственная регистрация была осуществлена именно на основании заведомо ложных 

сведений, т.е. заведомо ложные сведения легли в основу государственной регистрации. Иными 

словами, если буквально толковать законодателя, экономический суд удовлетворит рассмат-

риваемый нами иск и в случае, если представление действительных, а не заведомо ложных 

сведений не позволило регистрирующему органу осуществить государственную регистра-

цию коммерческой организации. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что удовлетворение экономическим су-

дом иска о признании недействительной государственной регистрации коммерческой орга-

низации должно осуществляться либо в указанном нами выше случае, когда государственная 

регистрация при представлении действительных, а не заведомо ложных сведений не была бы 

осуществлена, либо в случае, если представление заведомо ложных сведений осуществлено 

умышленно и при этом причинен ущерб интересам государства или иных субъектов. По-

следнее условие, на наш взгляд, должно быть уточнено путем указания на существенность 

ущерба, поскольку малозначительный ущерб или отсутствие ущерба не должны влечь за со-

бой признание недействительной государственной регистрации коммерческой организации. 

Правда, и последний вывод также нуждается в корректировке, так как законодатель в п. 26 

Положения о регистрации указывает и на «иные обстоятельства», которые могут говорить о 

«злостном характере допущенных нарушений», при этом не разъясняя, что следует понимать 

под такими обстоятельствами. 

В соответствии с п. 26 Положения о регистрации заведомо ложными сведениями явля-

ются сведения (информация): 

1) не соответствующие действительности, т.е. не отражающие действительное состоя-

ние фактов (отношений и т.д.); 

2) содержащиеся в подложных документах; 

3) представленные для государственной регистрации субъекта хозяйствования; 

4) о фактах, имеющих существенное значение для принятия решения о государствен-

ной регистрации; 

5) не относящиеся к опискам в словах, не представляющие собой пропуск слов, букв, 

цифр, ошибки в арифметических расчетах и подобные ошибки. 

При правоприменении возникает вопрос: насколько четвертый из перечисленных при-

знаков имеет отношение именно к несоответствующим действительности, сведениям (информа-

ции), поскольку он больше относится к представлению подложных документов? На практике 

этот вопрос решается следующим образом: существенное значение для принятия решения о 

государственной регистрации является квалифицирующим признаком исключительно пред-

ставленных для государственной регистрации подложных документов, а не представленных 

для государственной регистрации несоответствующих действительности сведений (инфор-

мации). Этот подход основан на лексическом анализе формулировки нормы п. 26 Положения 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                № 19 (242), часть 4, май, 2023 г. 

38 

 

о регистрации, поскольку слова «имеющих существенное значение для принятия решения о 

государственной регистрации» помещены после слов «представление подложных докумен-

тов о фактах», то указанные первыми слова имеют отношение только к приведенному слово-

сочетанию. 

Мы не согласны с данным выводом по следующим причинам. 

1. Исходя из правил русского языка слова «имеющих существенное значение для при-

нятия решения о государственной регистрации» могут согласовываться не только со словами 

«представлению подложных документов о фактах», но и со словами «сообщение несоответ-

ствующих действительности сведений (информации)». При этом, слова «о фактах» могут со-

гласовываться не только со словами «представлению подложных документов», но и со сло-

вами «сообщение не соответствующих действительности сведений (информации)». 

2. Законодатель предусмотрел для государственной регистрации субъектов хозяйство-

вания небольшое количество документов (п. 14 Положения о регистрации). Если бы форму-

лировка нормы п. 26 Положения о регистрации «о фактах, имеющих существенное значение 

для принятия решения о государственной регистрации» согласовывались исключительно со 

словами «представление подложных документов», то получалось бы, что государственная 

регистрация признавалась бы недействительной только в случаях подачи подложного заяв-

ления о государственной регистрации или устава, или платежного документа (и т.д.). 

На практике же даже незначительное несоответствие сведений, указанных в докумен-

тах, может привести к признанию недействительной государственной регистрации субъекта 

хозяйствования. Таким образом, подчеркнем, что «логика законодателя» не может заклю-

чаться в том, что применительно к одному явлению в рамках определенных отношений он 

выявляет «значительность несоответствия»; применительно к другому явлению в рамках тех 

же отношений он отказывается от выявления «значительности несоответствия» и признает 

«значительным» любое несоответствие [1, с. 42].  

Учитывая то, что белорусский законодатель подходит к регулированию соответствую-

щих общественных отношений исходя из «точного и единообразного подхода» к определению 

«сходных явлений», считаем, что слова (признак) «о фактах, имеющих существенное значе-

ние для принятия решения о государственной регистрации» должны согласовываться не 

только со словами «представлению подложных документов», но и со словами «сообщению 

несоответствующих действительности сведений (информации)». 

3. Считаем совершенно недопустимой ситуацию, когда сначала субъект регистрирует-

ся, т.е. признается правовой системой Республики Беларусь, а затем не признается ею же из-

за незначительного несоответствия действительности сведений, представленных для госу-

дарственной регистрации. И это в той ситуации, когда субъект в период своей признаваемой 

деятельности добросовестно совершает значительное количество сделок и иных юридически 

значимых действий, влияющих не только на него самого, но и на иных участников имуще-

ственного оборота. 

В связи с указанным неизбежно возникает вопрос: может ли белорусский законодатель 

«создать проблемы» для своей собственной национальной экономики всего лишь из-за не-

значительного соответствия действительности сведений, представляемых для государствен-

ной регистрации определенной коммерческой организации? По нашему мнению, ответ на 

данный вопрос очевиден, и он отрицательный. 

Таким образом:  

• во-первых, правила русского языка допускают существование и оспариваемого нами 

толкования нормы п. 26 Положения о регистрации, и предлагаемого нами; 

• во-вторых, экономическая целесообразность правового регулирования имуществен-

ных отношений не допускает признания несуществующим субъекта, который мог совершить 

значительное количество юридически значимых действий и взаимодействовать со значи-

тельным количеством иных субъектов в имущественном обороте, лишь по причине незначи-

тельного несоответствия действительности сведений (информации), представленных при его 

государственной регистрации. 
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Загрязнение окружающей среды – одна из самых значимых проблем, с которыми стал-

киваются многие страны мира, включая Беларусь. Несмотря на наличие законов и норматив-

ных актов, направленных на контроль загрязнения окружающей среды, уровень контроля и 

ответственности за управление отходами и соблюдение экологических стандартов в Белару-

си все еще недостаточен. В связи с этим, необходимо рассмотреть проблемы контроля за-

грязнения окружающей среды в Беларуси и возможные пути их решения. Беларусь является 

одной из наиболее экологически чистых стран в Европе, однако все еще существуют про-

блемы в области экологии. Одной из основных проблем является загрязнение водных ресур-

сов и почвы, а также выбросы вредных веществ в атмосферу. В настоящее время правитель-

ство Беларуси принимает меры по улучшению экологической ситуации в стране, в том числе 

разработка и внедрение новых технологий и программ для управления отходами и сокраще-

ния выбросов вредных веществ. 

В настоящее время экологическая ситуация в Республике Беларусь сохраняет положи-

тельную тенденцию в разработке и внедрении технологий и программ для управления отхо-

дами и сокращения выбросов вредных веществ. Так, например, доля потребления электриче-

ской энергии за счёт использования возобновляемых источников энергии в период с 2017 по 

2022 год увеличилась с 2,2% до 8,1% [1]. Эффективность использования водных ресурсов 

увеличилась с 72,6 руб/м3 до 80 руб/м3.  

Однако всё же остаются нерешённые проблемы, среди которых: загрязнение водных 

ресурсов (34% без предварительной очистки, 65,7% нормативно очищенная, 0,2% недоста-

точно очищенная) и почвы, выбросы вредных веществ в атмосферу (выбросы от стационар-

ных источников увеличились с 48 до 50 кг/на душу населения), снижение количества пере-

рабатываемых твёрдых бытовых отходов ( с 21 629 до 18060 тыс. т.) [2] 

В список нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере контроля за 

соблюдением мер по охране за окружающей средой, входят: Закон Республики Беларусь от 

26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды»; Закон Республики Беларусь 

от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «О некоторых мерах по реализа-

ции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологиче-

ской экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду»; Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

публики Беларусь 18 июля 2017 г. № 5-Т «Об утверждении экологических норм и правил» и 

другие.  

Ежегодно количество твёрдых бытовых отходов увеличивается на 2% (с 61 183 до 62 

250 тыс.т.) [2]. Существующие станции по переработке отходов способны перерабатывать 

только 12% бытовых отходов, в то время как в ЕС этот уровень составляет около 60%. 

Остальное количество сбрасывается на свалки и/или закапывается. В Республике Беларусь 
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существует множество свалок, которые не соответствуют основным стандартам в отношении 

их функционирования, местоположения и использования. Такие места представляют серьез-

ную угрозу для окружающей среды в стране. Некоторые из них находятся в непосредствен-

ной близости к жилым зонам, из-за чего могут возникнуть проблемы со здоровьем людей, 

проживающих в этих районах. Кроме того, свалки могут загрязнять почву и водные ресурсы, 

что в свою очередь может привести к различным экологическим проблемам. Для решения 

этой проблемы необходимо строго контролировать работу свалок и соблюдать все необходи-

мые стандарты. Также необходимо разрабатывать новые методы обработки отходов, которые 

позволят снизить количество отходов и уменьшить негативное воздействие на окружающую 

среду. Важно привлекать общественность к этой проблеме и повышать их экологическую гра-

мотность, чтобы люди понимали важность правильной обработки отходов и заботы об окру-

жающей среде. Решением этого может послужить расширение законодательства с точки зре-

ния правильного распределения отходов по категориям в указанных местах.  

Также большой проблемой является загрязнение водных ресурсов сточными водами, 

возникающими на промышленных объектах или стройках, расположенных в доступности к 

водным ресурсам. Тем самым большинство рек и озёр загрязнено фосфорными и азотными 

соединениями, не соответствующими нормам их нахождения в воде. До сих пор остаются 

промышленные зоны не имеющие или имеющие очистные станции недостаточного уровня 

очистки, вследствие чего и возникают эти вопросы [3].  

Таким образом, несмотря на то что в Республике Беларусь в целом наблюдается устой-

чивая тенденция к экологизации всех сфер жизнедеятельности общества, вопросы об изме-

нении и доработке законодательства стоят все так же остро. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности самозащиты как способа защиты прав 

потребителей. В последние годы потребители все чаще начинают стакиваться с самыми раз-

ными нарушениями потребительских прав. Причин много, в частности, расширение видов 

продаж через интернет-магазины, то есть дистанционного, оказание отдельных дистанцион-

ных услуг, толчок которым дало введение в марте 2020 года ограничительных мер в связи с 

коронавирусной инфекцией. Кроме того, введенные западноевропейскими государствами и 

США санкции повлияли, например, не только на не всегда обоснованный рост стоимости от-

дельных товаров, но и на отказ в обмене приобретаемых товаров. Учитывая, что защита прав 

потребителей включает целый комплекс мер, целью которых является приобретение потре-

бителем качественных товаров, получение качественных услуг. В этот комплекс входят раз-

личные способы, закрепленные в законодательстве. Одним из таких способов является само-

защита. 

Abstract. The article discusses the features of self-defense as a way to protect consumer 

rights. In recent years, consumers are increasingly beginning to face a variety of violations of con-

sumer rights. There are many reasons, in particular, the expansion of types of sales through online 

stores, that is, remote, the provision of individual remote services, which were given an impetus by 

the introduction of restrictive measures in connection with coronavirus infection in March 2020. In 

addition, the sanctions imposed by Western European states and the United States affected, for ex-

ample, not only the not always justified increase in the cost of individual goods, but also the refusal 

to exchange purchased goods. Considering that consumer protection includes a whole range of 

measures, the purpose of which is to purchase high-quality goods by the consumer, to receive high-

quality services or works. This complex includes various methods enshrined in legislation. One of 

these methods is self-defense. 

 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                № 19 (242), часть 4, май, 2023 г. 

43 

 

Ключевые слова: нарушения защиты прав потребителей, основные способы защиты 

прав потребителей, самозащита потребителями своих прав, претензия, претензионный порядок. 

Keywords: violations of consumer rights protection, the main ways of consumer rights pro-

tection, consumers' self-defense of their rights, claim, claim procedure. 

 

В последние несколько лет вопрос защиты прав потребителей стал максимально акту-

альным. Причин много. Например, интенсивность развития российского интернет-рынка, что 

вызвано несколькими объективными причинами, включающими введение в марте 2020 года 

ограничительных мероприятий из-за коронавирусной инфекции и о переходе в связи с этим 

большей части торговли и многих услуг на интернет-площадки. Кроме того, не будем забы-

вать об удобстве платежей с электронных счетов, богатстве ассортимента товаров в интер-

нет-магазинах и прочем. 

Таблица 1. 

Российский рынок интернет-торговли, 2020-2022 годы, млрд. рублей 1 

Показатель/год 2020 год 2021 год 2022 год 

Внутренняя торговля 2781 3604 4809 

Трансграничная тор-

говля 
440 317 177 

Всего: 3221 3921 4986 

Динамика 

в процентах 

по отношению 

к предыдущему году 

- + 21,7 % + 27,1 % 

 

Данные из открытых источников, отображенные в таблице, наглядно показывают, что 

ежегодный прирост интернет-торговли в России более, чем на 20 %. Так, в 2022 году ее объ-

ем составил 4986 млрд. рублей. Это не просто деньги, это реальные потребители, приобре-

тающие различные товары. 

Серьезные изменения в торговле и оказании услуг, повлиявшие на права потребителей, 

произошли в феврале 2022 года с введением санкций в отношении России из-за начала спе-

циальной военной операции. Нужно сказать и о том, что многие зарубежные компании после 

февраля 2022 года объявили свое решение об уходе из России и о прекращении торговых и 

иных отношений. 

Сказанное показывает, насколько актуальным в последние годы стал вопрос защиты 

потребительских прав. 

Статья 43 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 3 (далее – 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1) указывает, что за факт нарушения потребительских прав 

может наступать гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность. 

Таблица 2.  

Количество споров о защите прав потребителей по исковым заявлениям, 

поданным в суды первой инстанции, по России, 2020-2022 годы, единиц 

Показатель/год 2020 год 2021 год 2022 год 

Поступило исковых 

заявлений, из них: 
240352 239560 260539 

- удовлетворено пол-

ностью 
158229 156353 183331 

-удовлетворено ча-

стично, по основному 

требованию 

89336 96587 117248 
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Показатель/год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего удовлетворено: 

247565 

– с учетом исков, по-

ступивших в преды-

дущем году и не рас-

смотренных судом 

252940 

– с учетом исков, по-

ступивших в преды-

дущем году и не рас-

смотренных судом 

(+ 2,2 %) 

300579 

– с учетом исков, по-

ступивших в преды-

дущем году и не рас-

смотренных судом 

(+ 18,8 %) 

 

Так, только в 2020 году суды первой инстанции удовлетворили полностью и частично 

247565 исков о защите прав потребителей 10. В 2021 году таких исков было удовлетворено 

уже 252940 11, а в 2022 году – 300579 12, что показывает значительный рост на 18,8 % 

количество удовлетворенных исков. Статистика говорит о росте количества нарушений прав 

потребителей. Отметим, что это только статистика по исковым производствам и здесь не бу-

дем приводить статистику по делам об административных правонарушениях и по уголовным 

делам, касающимся нарушений прав потребителей. Плюс ко всему не все потребители, чьи 

права были нарушены, доходят до судебных инстанций. Многие решают проблемы на досу-

дебной стадии. 

Статья 45 Конституции Российской Федерации 1 (далее – Конституция РФ) разрешает 

любому защищать свои нарушенные права всеми способами, на которые законодатель не 

наложил запрет. 

В литературе отмечается, что самозащита – совершение лицом действий, целью кото-

рых является защита его нарушенных прав 7, с. 36. 

Кроме того, способ защиты гражданских прав – закрепленные в законодательстве «ма-

териально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится 

восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушите-

ля» 6, с. 31, чей открытый список приведен в статье 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 2 (далее – ГК РФ). Статья 14 ГК РФ допускает самозащиту в качестве способа 

защиты нарушенных гражданских прав, к которым, несомненно, относятся потребительские 

права. Единственное условие, которое оговаривает законодатель – это соразмерность само-

защиты совершенному нарушению прав, а также тот факт, что самозащита не должна выходить 

за пределы тех действий, которые объективно нужны для пресечения нарушения. Отметим по-

зицию законодателя, подтвержденную Пленумом Верховного Суда России в Постановлении 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 8, что самозащита не может лишить лицо права на использование 

других способов для защиты прав. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1, по общему правилу, не обязывает потребителя про-

ходить претензионную досудебную процедуру, то есть процедуру, при помощи которой обе 

стороны смогут мирно договориться о том, как будет урегулирован конфликт 5, с. 193. Из 

этого правила есть исключения, например, в случае оказания туристических услуг, услуг 

связи, перевозки и так далее. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 раскрывает отдельные способы и формы защиты по-

требительских прав, включая судебную защиту. Вместе с тем, о самозащите в тексте Закона 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 не упоминается. 

Здесь необходимо остановиться о роли самозащиты среди иных способов защиты прав 

потребителей. Это самый первый способ, к которому прибегает потребитель в случае нару-

шения его прав именно как потребителя. Часто бывает, что по разным причинам потребителя 

не устраивает качество товара или оказанной услуги (работы), но продавец или исполнитель 

при устном обращении не спешит реагировать. Здесь потребитель и использует исследуемый 

способ в надежде решить проблему нарушенного права из-за некачественного товара, услу-

ги, работы. Именно претензионный порядок является одним из видов самозащиты и можно 

сказать, что самым распространенным. 

Думается, что у данного способа есть масса преимуществ: 
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а) это самый быстрый способ, поскольку есть прямой контакт по схеме «потребитель – 

лицо, нарушившее его потребительские права». При подаче претензии Закон РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 устанавливает конкретные сроки на то, чтобы виновная сторона отреагиро-

вала. Например, статья 20 говорит, что на устранение недостатков товара не может быть более 

45 дней. В любом случае, административный способ защиты потребительских прав или об-

ращение в суд займет гораздо больше времени; 

б) в случае, когда потребитель может составить претензию самостоятельно, отпадает 

необходимость привлечения сторонних лиц – адвокатов или юристов без статуса адвокатов, 

представителей некоммерческих организаций по защите прав потребителей, а значит, тра-

тить время на объяснение проблемы; 

в) если не будет привлечен юрист, потребитель сэкономит финансы, поскольку платить 

за подготовку претензии не придется. 

Плюсов, как очевидно, достаточно и все они имеют серьезные основания. Есть и еще 

один большой плюс в случае самозащиты в виде претензии. Так, при отсутствии досудебного 

претензионного порядка потребитель может значительно ухудшить собственное положение, 

поскольку лишается возможности взыскать с виновного неустойку и моральный вред, а так-

же убытки, о которых говорит Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1. Происходит это как раз по 

той причине, что при обращении в суд при неудовлетворении законных требований потреби-

теля в добровольном порядке и при наличии вины продавца (исполнителя) нет досудебной 

претензии. Так, моральный вред, который был причинен потребителю нарушением продав-

цом (исполнителем) потребительских прав, должен быть компенсирован в случае наличия 

вины, что вытекает из статьи 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1. Доказать вину при отсут-

ствии документов, которыми потребитель может подтвердить отказ продавца (исполнителя) 

удовлетворить требования потребителя, невозможно. Кроме того, для того, чтобы взыскать 

неустойку нужно установить факт или ненадлежащего исполнения, неисполнения обяза-

тельств виновной стороной. Также нужно сказать и о том, что если будет претензия и отказ 

продавца (исполнителя) ее выполнить, суд будет вправе взыскать с виновной стороны штраф 

в доход государства в размере 50 % от той суммы, которая была присуждена потребителю по 

его иску (часть 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1). 

Отметим, что претензия потребителя не всегда должна быть письменной. Она может 

быть и устной. 

Так, Г. приобрел в магазине «Автозапчасти» (далее – магазин, ответчик) товар и в день 

покупки обнаружил, что она неисправна. Г. вернулся в магазин с претензией и потребовал у 

ответчика забрать бракованную запчасть и вернуть деньги. Ответчик отказал в выполнении 

требований Г., что послужило поводом обратиться в суд. В процессе рассмотрения дела от-

ветчик не смог доказать, что Г., как покупатель, в устной форме не заявлял указанные требова-

ния. Ответчик счел, что без претензии в письменной форме от Г. никаких обязанностей по про-

верке качества запчасти и возвратом денег, у него нет. Судьи не согласились с ответчиком, 

указав, что претензия о качестве товара и требование о возврате денег может быть доведена 

потребителем до продавца устно. Это значит, что не выполнять законные требования потре-

бителя, ссылаясь на отсутствие от него письменной претензии, продавец не имеет права 9. 

Приведенный пример показывает, что не всегда претензия от потребителя продавцу 

(исполнителю) должна быть устной. 

Важно отметить, что для реализации самозащиты характерен тот факт, что впослед-

ствии, в случае если его претензия не будет удовлетворена добровольно, потребитель вправе 

обратиться в компетентный орган, в суд. Именно такое право является дополнительной га-

рантией соблюдения законных прав и интересов потребителей 4, с. 197. 

С учетом сказанного, можно выделить следующие признаки самозащиты как способа 

защиты нарушенных прав потребителей: 

• действие (несколько действий); 

• их цель – защита потребительских прав; 
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• они осуществляются самостоятельно, то есть без обращения в разные уполномочен-

ные органы, включая суд; 

• они должны не выходить за разрешенные законодательством рамки. 

Выделенные признаки позволяют следующим образом сформулировать понятие само-

защиты прав потребителем – это действия потребителя, осуществляемые им самостоятель-

ные, целью которых является прекращение нарушения его гражданских прав, устранения по-

следствий нарушения в пределах, определенных действующим законодательством. 

Учитывая предлагаемую трактовку, значение самозащиты в системе способов защиты 

прав потребителей, считаем необходимым дополнить Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 но-

вой статьей 17.1 – «Самозащита прав потребителей», в которую включить указанную трак-

товку и принципы реализации самозащиты, указанные в Конституции РФ, ГК РФ и в указан-

ном законе. 

Предлагаемое нововведение, безусловно, не решит все существующие проблемы, свя-

занные с защитой прав потребителей, но объективно внесет свой вклад в их преодоление. 

Прямо закрепленный в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 институт самозащиты прав потре-

бителей позволит не только правоприменителю точно понимать, что он из себя представляет 

с точки зрения законодателя, но и позволит самим потребителям понимать, что есть способ 

защитить свои права самостоятельно. 

Таким образом, самозащита является самостоятельным способом защиты потребителем 

его нарушенных прав при приобретении товара, услуги и так далее. Претензия, как вид само-

защиты, направлена на добровольное удовлетворение продавцом (изготовителем) требова-

ний потребителя по восстановлению его нарушенных прав. В случае, когда виновное лицо не 

ответит на претензию или откажется ее удовлетворить, потребитель вправе обратиться с со-

ответствующим иском в суд и, помимо защиты нарушенного права, может потребовать воз-

местить причиненный ему материальный и моральный вред. 
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) выступает важной частью со-

циально-экономической составляющей жизни граждан Российской Федерации. Она обеспе-

чивает жизнедеятельность физических лиц и нормальное функционирование предприятий 

различного уровня (муниципального, регионального), во многом определяя степень их раз-

вития. В пределах регионального развития рыночная экономика базируется на плотном вза-

имодействие производственных отраслей того или иного уровня и поставляемых жилищно-

коммунальных услуг, то есть их деятельность напрямую взаимозависима. Из этого следует 

необходимость пересмотра приоритетных направлений в данной области, их дальнейшая мо-

дернизация и всеобъемлющее повышение эффективности [1, с. 23-28]. Конечно, на сего-

дняшний день является очевидным тот факт, что сфера ЖКХ содержит в себе ряд проблем, 

которые требуют комплексного решения. Качество услуг, предоставляемых жилищно-

коммунальными хозяйствами, находится на уровне, который нельзя назвать достаточным для 

комфортного пользования. Первоочередной причиной данной проблемы является финансо-

вое положение предприятий и организаций, поставляющих жизнеобеспечивающие ресурсы 

гражданам. Необходимо внедрение четкого целевого планирования бюджетов, повышение 

эффективности коэффициента полезного использования при минимально возможных из-

держках, сокращение потери ресурсов. Проведение данных мероприятий должно начинаться 

с грамотного построения управления, привлечения частных инвестиций, поскольку мы жи-

вём в условиях рыночной экономики, и субсидий, выделяемых из государственного бюджета 

зачастую, не хватает. Сейчас, в 2023 году, необходимо искать концептуальные, совершенно 

новые подходы по повышению энергоэффективности объектов коммунального хозяйства. 

Только так, по нашему мнению, возможно сдвинуть данную проблему с мертвой точки. 

Энергоэффективность ЖКХ представляет собой рациональное использование энергетиче-

ских ресурсов, направленное на потребление меньшего количества энергии, которая способ-

на поддерживать тот же энергетический уровень, который необходим для обеспечения зда-

ний или технологических процессов на производстве. Проблема энергоэффективности не 

является только что возникшей, и вызвана она в большей степени из-за использования устарев-

шего оборудования на крупных предприятиях, ЖКХ и других отраслях А.В. Афанасьевская к 

основным задачам цифровизации в данной сфере относит: новые подходы к решению экологи-

ческих проблем; снижение административных барьеров для бизнеса; уменьшение сроков 

оформления документов [2, с. 4]. В связи с этим, можно отметить, что в качестве эффектив-

ного способа использования энергии будут выступать различные энергосберегающие техно-

логии. К ним можно отнести внедрение и использование «умного» освещения. Одним из 

преимуществ данной системы является саморегулируемый механизм, по которому происхо-

дит включение и выключение освещения. Механизм действует на основе датчиков движения 

инфракрасных камер, посредством которых обнаруживается человек и затем включается 
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свет. Данная система освещения дает возможность уменьшения потребления электроэнергии 

примерно в десять раз [3, с. 83-85]. Поэтому система «умного» освещения заслуживает внима-

ния, и ее применение будет способствовать повышению энергоэффективности в сфере ЖКХ. В 

связи с этим, необходимо совершенствовать данную технологию и внедрять ее для более широ-

кого применения. Также более трети энергоресурсов Российской Федерации расходуются на 

отопление. Поэтому все большую популярность приобретают энергосберегающие техноло-

гии, которые основывают свою работу на применении альтернативных источников энергии, 

например, использование солнечной энергии, строительство современных гидроэлектро-

станций или применение биотоплива, получение которого происходит из отходов древесины, 

производственных и бытовых отходов, высокоурожайных растений [4, с.165-168]. Так, од-

ним из концептуальных подходов, дающие возможность для повышения энергоэффективно-

сти объектов коммунального хозяйство выделяется когенерация. Это определенный процесс, 

по которому осуществляется совместное производство электрической и тепловой энергии. 

Данный подход за счет снижение себестоимости как тепловой, так и электрической энергии 

позволит обеспечить повышение эффективности по использованию топлива до 50%. На дан-

ный момент это является одним из наиболее эффективных решений, который окажет суще-

ственное влияние на сокращение потребления энергии. Однако для использования данного 

подхода прослеживается необходимость во внедрении и применении инновационных техно-

логий, позволяющие передать и распределять тепло для уменьшения потерь и перерасходов 

в сетях теплоснабжения [5, с. 248-250]. 

В заключении, можно отметить то, что существует множество различных способов по по-

вышению энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе применение 

передовых технологий в данной сфере. Однако все они ограничиваются ввиду отсутствия доста-

точного финансирования для их реализации, поэтому появляется необходимость в финансовом 

обеспечении указанных мер. Поскольку существенным преимуществом для населения будет 

уменьшение стоимости коммунальных услуг, а также повышения комфорта и удобства жилья. 

По нашему мнению, данные способы позволят решить многие проблемы, касающиеся сферы 

ЖКХ. 
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Аннотация. Данная статья изучает различные примирительные процедуры, которые 

применяются в странах англо-саксонской системы. В качестве ключевого направления для 

развития современных правовых систем мира можно выделить формирование альтернатив-

ных методов для решения уголовно-правовых конфликтов с целью оптимизации уголовного 

процесса. 

Мировая практика за многие годы своего существования сформулировала многочис-

ленные формы для реализации концепции восстановительных процедур. Сюда, конечно же, 

можно отнести семейные конференции, круги правосудия, а также специально разработан-

ные и успешно применяемые восстановительные программы, направленные на коррекцию 

особо тяжких преступлений. Как правило, ключевой формой для реализации восстанови-

тельных процедур можно обозначить процедуру медиации, которую можно также назвать 

посредничеством в примирении сторон конфликта. 

 

Ключевые слова: уголовное правосудие, англо-саксонская система, медиация. 

 

Уголовная ответственность, а также различные уровни наказания с точки зрения исто-

рического развития всегда рассматривались в качестве основных средств. Эти методы, как 

правило, применяются для разрешения различных уголовно-правовых конфликтов в право-

вом государстве.  

Однако, несмотря на развитие правового государства, мировой опыт борьбы с преступ-

ностью уверенно показывает неполное развитие и недостаточное применение силовых методов. 

Именно они зачастую не дают нужный результат. Кроме того, достаточно примитивно счи-

тать, что существует возможность перевоспитать преступника путем наказания, поскольку 

«с позиции превенции эффект наказания минимален» [1]. По словам Ч. Беккариа можно сде-

лать вывод, что намного более важным представляется «преступления предотвращать, чем 

наказывать их». Отсюда следует, что более эффективным методом уголовного предупрежде-

ния можно обозначить «вознаграждение добродетели» [2] 

На основании вышесказанного законодательство большинства стран сформировало 

определенные поощрительные нормы, которые предназначены на стимулирование специ-

фичного поведения преступника, совершившего противоправное деяние, а также результаты 

действия которого предваряют в действие данных норм.  

Уголовное законодательство государств должно помогать повышению качества уго-

ловной политики государства. Тем самым оно является своеобразной предпосылкой для 

формирования положительной и адекватной мотивации. Это необходимо для того, чтобы ре-

ализовать положительный результат для субъекта, который совершил преступление для их 

реализации со стороны субъекта, совершившего преступление [3].  
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Таким образом, если будут соблюдаться законодательно предусмотренные условия, то 

данный субъект имеет возможность получить для своей персоны более благоприятный ре-

зультат уголовно-правового конфликта, а, конкретно, освобождения от уголовной ответ-

ственности или смягчения имеющегося наказания. Именно поэтому применение в междуна-

родной практике согласительных процедур, которые основаны на поощрительных нормах, 

безусловно, имеет высокие положительные преимущества. 

Ключевые критерии вышеописанных процедур представлены следующим образом:  

1. получение согласия на ее проведение обвиняемым (подозреваемым); 

2. обусловленное взаимным согласием сторон изменение обычного хода производства 

по уголовному делу (его прекращение или упрощение); 

3. получение определенных преимуществ для каждой из сторон, которые без достиже-

ния такого согласия были бы невозможны [4]. 

Англосаксонское право в США и других странах изучалось в трудах такого учёного, 

как А.С. Василенко. В его работе отмечено, что низкий уровень интереса к медиации в США 

может быть сформирован через обширное применение прочих методик восстановительного 

правосудия. Все это Василенко объяснял отсутствием как таковой базы восстановительного 

правосудия на законодательном уровне страны. При этом учёный отмечает существование 

следующих американских практик восстановительного правосудия:  

1. медиация жертвы и преступника (Victim-Offender Mediation program), предполагаю-

щая работу посредника в суде и являющаяся альтернативой судебному преследованию;  

2. семейные конференции (Family Group Conferencing) – зародившаяся в Новой Зелан-

дии программа, которая применяется при участии в деле несовершеннолетних и распростра-

нилась в модифицированном виде в Англии, США и Канаде;  

3. общественный совет восстановительного правосудия (Community Reparative Boards); 

4. круги правосудия (Sentencing Circle) -программы, в которых посредниками высту-

пают прошедшие интенсивное обучение добровольцы из местного населения. Впервые про-

грамма примирения жертвы и преступника была применена в Канаде в 1974 г.  

Мировая практика за многие годы своего существования сформулировала многочис-

ленные формы для реализации концепции восстановительных процедур. Сюда, конечно же, 

можно отнести семейные конференции, круги правосудия, а также специально разработан-

ные и успешно применяемые восстановительные программы, направленные на коррекцию особо 

тяжких преступлений. Как правило, ключевой формой для реализации восстановительных 

процедур можно обозначить процедуру медиации, которую можно также назвать посредни-

чеством в примирении сторон конфликта [5]. 

Термин «медиация» можно охарактеризовать как одну из форм восстановительного 

правосудия. 

В юридической литературе данное понятие зачастую имеет аналогию с примирением, 

посредничеством и компромиссом. Однако единого мнения по использованию термина «ме-

диации» в международном праве на сегодняшний день не существует.  

К примеру, можно отметить, что многие исследователи отмечают тот факт, что медиа-

ция относится к процедурам более активного участия в различных конфликтах нейтральной 

незаинтересованной стороны. Данная незаинтересованная сторона должна обладать автори-

тетом у всех участников конфликта. Кроме того, должно быть активное участие для взаимо-

выгодного урегулирования различных споров [6]. 

Данная процедура способствует достижению следующих целей: 

1) гуманизации наказаний; 

2) развития восстановительной юстиции; 

3) альтернативному разрешению споров; 

4) развитию ювенальной юстиции [7]. 

Кроме того, для того чтобы разрешить споры в уголовных делах, медиация, как правило, 

производит явный экономический эффект. Это связано с тем, что нагрузка на органы предва-
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рительного расследования, а также прокуратуру и суды, существенно снижается. Кроме того, 

происходит снижение расходов на содержание преступников. 

Стоит отметить, что сама медиация в качестве компромиссного способа решения воз-

никших уголовно-правовых конфликтов на сегодняшний день вполне успешно используется 

во многих странах мира [8]. 

По мнению М. Лейбман понятие «медиация» можно сформировать как некое посредниче-

ство между жертвой и преступником. Другими словами, данный процесс характеризуется тем, 

что беспристрастная третья сторона должна помогать жертве и преступнику наладить общение 

любыми способами. Данное действие, как правило, должно привести к тому, что произойдет 

качественное взаимопонимание между сторонами – участниками конфликта. Кроме того, это 

может способствовать ощутимому возмещению причиненного преступником вреда [9]. 

По мнению М. Райта, «медиация является процессом, в котором жертва и правонаруши-

тель встречаются для обсуждения проблемы с участием третьего беспристрастного лица (медиа-

тора), либо непосредственно, «лицом к лицу» , либо заочно. Цель медиации заключается в том, 

чтобы обеспечить возможность жертве каким-либо образом выразить свои переживания, 

чувства и претензии, а преступнику дать возможность осознать, а также признать свою от-

ветственность» [10] 

Также стоит рассмотреть мнение М. Умбрейт. Он отмечает, что любое посредничество 

между жертвой и преступником является неким процессом, обеспечивающим заинтересованным 

жертвам определенную возможность иметь встречу со своим преступником в той обстановке, 

которая будет наиболее безопасна для жертвы. Также на встрече должен присутствовать специ-

ально обученный посредник, который также поможет привлечь преступника к несению пря-

мой ответственности за свои противоправные действия и формированию компенсации жерт-

ве [11]. 

К примеру, в Великобритании и Северной Ирландии решение различных правовых 

споров через судебный порядок является крайним средством. В этих странах, как правило, 

обе стороны должны всячески предпринимать всевозможные процедуры досудебного урегу-

лирования, к которым также относятся и переговоры.  

В будущем суд этих стран будет обязан изучать, в какой мере обеими сторонами были 

исполнены требования специальных протоколов. В том случае, когда суд решит, что стороны 

ненадлежащем образом исполнили свою обязанность, то судебное производство, как прави-

ло, будет остановлено. Такие действия зачастую рассматриваются судебной инстанцией как 

крайне неразумные, что может привести к формированию большего количества расходов для 

обеих сторон. 

В США процедура медиации имеет особое правовое регулирование. Изначально обще-

ственные и религиозные организации активно способствовали примирению сторон по делам 

небольшой тяжести. Впоследствии программы примирения сторон по уголовным делам по-

лучили статус программы восстановительного правосудия [12]. Постепенно восстановитель-

ное правосудие обрело общественное признание, стали появляться образовательные программы 

по курсу медиации, в первую очередь для сотрудников служб пробации, полицейских, судей, 

юристов, а также для служителей церкви и обычных граждан.  

Итак, если будут соблюдаться законодательно предусмотренные условия, то данный субъ-

ект имеет возможность получить для своей персоны более благоприятный результат уголовно-

правового конфликта, а, конкретно, освобождения от уголовной ответственности или смяг-

чения имеющегося наказания. Именно поэтому применение в международной практике со-

гласительных процедур, которые основаны на поощрительных нормах, безусловно, имеет 

высокие положительные преимущества [13]. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующие выводы. При 

рассмотрении англо-саксонской модели понятие медиации можно сформулировать как про-

явление действия восстановительного правосудия. В связи с этим медиация не находит до-

статочного четкого регулирования на законодательном уровне. Данные действия, как прави-

ло, применяются в таких странах, как США, Великобритания, Ирландия и прочие. 
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Полномочия Президента РФ в ходе реализации поправок в Конституцию РФ в 2020 го-

ду отразилось на влиянии главы государства во всех сферах общественной жизни, в том чис-

ле в сфере общественной безопасности [1]. 

Поправки к Конституции РФ изменили или дополнили процесс формирования, право-

вой статус Правительства РФ, а также взаимодействие с Государственной Думой и Прези-

дентом РФ. Конституционная реформа 2020 года повысила значимость и роль Президента в 

реализации исполнительной власти в Российской Федерации. Теперь Президент РФ осу-

ществляет общее руководство Правительством РФ, а также вправе участвовать на заседаниях 

Правительства РФ. Раньше Правительство РФ издавала распоряжения и постановления на 

основании Конституции РФ и федеральных законов, после изменения Конституции РФ Пра-

вительство РФ также должно основываться на поручения, указы и распоряжения Президента 

РФ. Данные изменения показывают, что теперь Президент РФ контролирует Правительство РФ. 

После конституционной реформы 2020 года многие авторы могут относить президента к ис-

полнительной ветви власти [2]. 

Президент РФ проводит рабочие встречи с Председателем Правительства РФ и феде-

ральными министрами. На данных встречах глава государства узнает об актуальных пробле-

мах системы федеральных органов исполнительной власти. а также получает необходимую 

информацию о деятельности органов исполнительной власти [8]. 

Президент РФ обладает правом отменять или приостанавливать акты, изданные орга-

нами исполнительной власти субъекта РФ, но только в том случае, если они противоречат 

Конституции РФ, ФЗ или международным соглашениям, касающиеся данной сферы (ст. 85 

Конституции РФ). Причем президенту даже не обязательно обращаться в суд для того, чтобы 

приостановить или отменить акт. Также Президент РФ обладает правом отрешить от долж-

ности руководителя высшего исполнительного органа субъекта РФ. Если такое решение бу-

дет принято, то данный орган идет в отставку. Но он продолжает работу до формирования 

нового органа исполнительной власти субъекта РФ [4]. 

Главным образом, проблема взаимодействия Президента РФ с органами исполнитель-

ной власти в сфере общественной безопасности заключается во всеобъемлющих полномочи-

ях Президента РФ, которые стали доступны ему после Конституционной реформы 2020 года. 

Суть проблемы заключается в том, что Президент РФ фактически является абсолютно доми-

нирующим субъектом в отношениях между органами исполнительной власти [3]. 

Все решения в сфере общественной безопасности Правительство РФ должно согласо-

вывать с Президентом РФ, при этом Правительство не имеет каких-либо полномочий по вли-

янию на решения главы государства, что нарушает баланс интересов. 

Федеральные органы исполнительной власти субъекты лишились какой-либо самостоя-

тельности в сфере общественной безопасности, которую могли проявлять раньше хотя бы в 

малозначительной степени. Вся деятельность органов исполнительной власти в сфере обще-

ственной безопасности склоняется к охране общественного порядка в субъектах и недопу-

щения совершения правонарушений и преступлений [5]. 

Следовательно, какое бы решение в сфере общественной безопасности не принял Пре-

зидент РФ никакой орган исполнительной власти не вправе оспорить его или отменить. Вза-

имодействие в данном случае заключается лишь в том, что Президент РФ ставит определен-
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ные задачи в сфере общественной безопасности, которые должны разрешать органы испол-

нительной власти. 

Безусловно, органы исполнительной власти вправе выполнять ряд установленных зако-

ном правомочий, но в рамках общественной безопасности страны они лишены всякого влия-

ния, если их не поддерживает Президент РФ. 
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Аннотация. Цель данной работы заключается в анализе фактического исполнения су-

дебного акта об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об обязании быв-

шего руководителя должника передать документы должника-юридического лица конкурс-

ному управляющему и роли контролирующего должника лица в ней.  

Abstract. The purpose of this work is to analyze the actual execution of a judicial act to satis-

fy the petition of the bankruptcy trustee on the obligation of the former head of the debtor to trans-

fer the documents of the debtor-legal entity to the bankruptcy trustee and the role of the controlling 

debtor of the person in it 

 

Ключевые слова: бывший руководитель должника, контролирующее лицо должника, 

конкурсный управляющий 

Keywords: former head of the debtor, controlling person of the debtor, bankruptcy trustee 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения 

о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются 

полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника 

имущества должника – унитарного предприятия (за исключением полномочий общего со-

брания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о за-

ключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или 

третьими лицами для исполнения обязательств должника). 

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управ-

ляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного 

управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, 

печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

В силу п. 4 ст. 20.3. Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в ин-

тересах должника, кредиторов и общества. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                № 19 (242), часть 4, май, 2023 г. 

57 

 

Из вышеизложенного следует, что одной из обязанностей конкурсного управляющего в 

деле о банкротстве юридического лица является обращение к бывшему руководителю юри-

дического лица с требованием о передаче документации этого должника. 

Как правило, такое требование бывшим руководителем должника игнорируется, в связи 

с чем конкурсный управляющий вынужден обращаться в суд с ходатайство об истребовании 

у бывшего руководителя должника перечня документации. 

Уже на этапе рассмотрения данного обособленного спора становится очевидным, что 

бывший руководитель должника не намерен расставаться с архивом документов, накопленным 

за период осуществления деятельности юридического лица, и наверняка, есть что скрывать. 

В большинстве случаев бывшим руководителем юридического лица является контро-

лирующее лицо должника. 

Согласно Закону о банкротстве под контролирующим должника лицом понимается фи-

зическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предше-

ствующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до при-

нятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать 

обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом опреде-

лять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий. 

По окончании обособленного спора об обязании бывшего руководителя должника пе-

редать документы конкурсному управляющего, управляющий проводит анализ переданных 

или не переданных документов, и так в обоих случаях высока вероятность того, что конкурс-

ным управляющим должника будут выявлены основания для привлечения контролирующего 

должника лица (он же бывший руководитель должника) к субсидиарной ответственности, 

например, по основанию того, что документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязан-

ность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Рос-

сийской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню 

назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о 

признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой явля-

ется обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указан-

ная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной 

массы либо документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об 

инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним норма-

тивными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (ли-

бо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия 

решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены. 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь между передачей документации должни-

ка-юридического лица и контролирующим должника лицом, поскольку в том числе от «по-

рядка» в документации должника-юридического лица будет зависеть судьба контролирую-

щего должника лица. 
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Интернационализация внешнеэкономических связей, активные трансграничные пере-

мещения физических лиц, рост популярности использования дистанционных технологий для 

совершения платежей, а также услуг по пересылке международных почтовых отправлений 

способствуют увеличению числа ситуаций, когда неосновательное обогащение связано более 

чем с одним правопорядком, т.е. перед правоприменителем все чаще возникает необходи-

мость решения коллизионного вопроса.  

Поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 1131 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) квалификация понятия неосновательного обогащения должна осу-

ществляться в соответствии с lex fori, правоприменитель, оценивая фактические обстоятель-

ства дела, может определить применимое право на основании пунктов 1 и 2 статьи 1131 ГК 

Республики Беларусь только в том случае, если установит, что имело место приобретение 

или сбережение имущества одним лицом за счет другого лица без установленных законода-

тельством или сделкой оснований (см. п. 1 ст. 971 ГК). Как видно, белорусский законодатель 

предусмотрел возможность неосновательного обогащения в двух формах: неосновательное 

приобретение и неосновательное сбережение. При неосновательном приобретении имуще-

ственная сфера одного лица увеличивается (например, денежные средства были ошибочно 

зачислены на счет неуправомоченного лица), а при неосновательном сбережении количество 

принадлежащего ему имущества остается прежним, хотя должно было уменьшиться (напри-

мер, кто-то ошибочно оплатил чужие долги).  

Приведенное коллизионное регулирование является дифференцированным, что обеспе-

чивает гибкость подхода к определению права, применимого к упомянутым обязательствам, 

позволяющего «…учитывать различие в характере тех юридических фактов, которые служат 

основанием кондикционных обязательств». По общему правилу к обязательствам, возника-

ющим вследствие неосновательного обогащения, согласно пункту 1 статьи 1131 ГК должно 

применяться право страны, где обогащение имело место. Коллизионная привязка lex loci 

condictionis является господствующей в международном частном праве: в частности, она за-

креплена в законодательстве Азербайджана (п. 28.1 ст. 28 Закона Азербайджанской Респуб-

лики «О международном частном праве» (далее – Закон Азербайджана о МЧП), Грузии (п. 3 

ст. 41 Закона Грузии «О международном частном праве» (далее – Закон Грузии о МЧП)), Казах-

стана (п. 1 ст. 1119 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) (далее – ГК 

Казахстана).  

Закрепление такой формулы прикрепления по-разному обосновывается в научной ли-

тературе. Так, по мнению Г.К. Дмитриевой, поскольку способ защиты интересов потерпев-

шего вследствие неосновательного обогащения по многим признакам имеет сходство как с 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                № 19 (242), часть 4, май, 2023 г. 

59 

 

виндикацией, так и с обязательствами из причинения вреда, указанное правило выбора при-

менимого права к обязательствам из неосновательного обогащения в какой-то степени явля-

ется синтезом двух основополагающих коллизионных привязок: закона места нахождения 

вещи, регулирующего вещные отношения, и закона места причинения вреда, регулирующего 

обязательства из причинения вреда [2, с. 12].  

Португальский ученый Д.М. Висенте, в свою очередь, указывает, что lex loci condictionis 

имеет соответствующую связь с фактами: это право места, где возникло основание иска в 

судебном процессе о возврате неосновательного обогащения. В законодательстве Республики 

Беларусь, как и в законодательстве других государств, не разъясняется, что понимать под ме-

стом неосновательного обогащения. Среди ученых нет единого мнения по данному вопросу. 

Так, одни предлагают понимать под ним государство, где приобретатель стал фактиче-

ским обладателем имущества (государство, где открыт банковский счет приобретателя, где 

получено имущество, или в случае его сбережения, где находится такое имущество).  

Применительно к вещам, определенным родовыми признаками и потребляемым или 

заменяемым, например, денежным средствам на банковских счетах, место неосновательного 

обогащения может пониматься и как место совершения действия, которое привело к такому 

обогащению (например, место выдачи ошибочного приказа о банковском переводе), и как 

место получения и удержания имущества. Если речь идет об увеличении имущества, заклю-

чающемся в приобретении прав или уменьшении обязательств, не связанном с конкретной 

вещью или благом и предшествующем отношениям между сторонами, то данный автор под 

местом неосновательного обогащения предлагает понимать место, откуда обогатившееся ли-

цо контролирует, управляет упомянутым имуществом (в указанном примере – место нахож-

дения банковского счета (определенное место в физическом пространстве либо презюмиро-

ванно обычное место жительства или место нахождения зарегистрированного офиса 

неосновательно обогатившегося лица)) [1, с. 592].  

Различие подходов к определению места неосновательного обогащения, возникшего в 

результате неосновательного платежа или перевода, прослеживается, как отмечает Феде-

ральный трибунал Швейцарии в решении по делу № 5A_60/2013 от 27 мая 2013 г., в швей-

царской доктрине. По мнению некоторых авторов, необходимо в этих целях применять место 

жительства обогащенного лица, чтобы защитить его от возможных претензий, основанных на 

праве, с которым он никак не связан. По мнению же других, в случае неосновательного платежа 

место неосновательного обогащения – место нахождения банковского учреждения, где находит-

ся счет, поскольку тот, кто имеет счета за пределами государства своего места жительства, дол-

жен ожидать применения права этого места.  

П. Хубер и И. Бах, комментировавшие пункт 3 статьи 10 Регламента Рим II, верно ука-

зывают, что для локализации места обогащения суд должны ориентироваться на конкретное 

имущество, а не на его средоточие (center of wealth). Так, если итальянский резидент оши-

бочно переводит другому лицу, проживающему в Португалии и имеющему там все активы, 

денежные средства на счет, расположенный в Испании, то местом обогащения следует счи-

тать Испанию [3, p. 297]. Встречается в литературе и радикальный подход, в соответствии с 

которым локализации поддается лишь действие или событие, повлекшее неосновательное 

обогащение (уплата недолжного, переработка чужого материала и т.п.), но не само неоснова-

тельное обогащение.  

Таким образом, во всех случаях, когда соответствующее основание изначально отсут-

ствовало, подлежит применению пункт 1 статьи 1131 ГК. На наш взгляд, при наличии между 

сторонами действительного, предполагаемого (например, при исполнении сторонами недей-

ствительного договора или договора, который впоследствии был признан недействительным) 

или планируемого правоотношения (например, когда стороны имели намерение заключить 

договор и одна из них произвела исполнение, но договор так и не был заключен) неоснова-

тельное обогащение, возникшее в связи с ним, должно регулироваться тем же правом, что и 

само обогащение [1, с. 293].  
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Е.А. Абросимова справедливо отмечает, что посредством введения такой нормы законода-

тель решает существенную проблему правоприменителя: нет необходимости в отношениях, тес-

но связанных друг с другом и рассматриваемых в одном производстве, применять право несколь-

ких государств, устанавливать содержание норм различного иностранного права, осуществлять 

адаптацию [4, c. 120]. Коллизионное регулирование обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения, в законодательстве Республики Беларусь не содержит воз-

можности для сторон таких обязательств выбрать применимое к ним право, поскольку под 

сферу действия автономии воли сторон подпадают, согласно ГК, лишь договорные обяза-

тельства. В то же время расширение сферы применения автономии воли сторон за счет 

включения в нее, в том числе, внедоговорных обязательств является одной из тенденций раз-

вития международного частного права. Lex voluntatis применительно к обязательствам 

вследствие неосновательного обогащения допускается вышеупомянутыми актами законода-

тельства России, Швейцарии, Кореи, Турции (в специальных коллизионных нормах), Молдовы, 

Македонии, Украины, Регламентом Рим II (в общих нормах о выборе права в отношении внедо-

говорных обязательств, которые включают и обязательства вследствие неосновательного обо-

гащения).  

При этом закрепленные в них подходы к временным рамкам допустимого выбора при-

менимого права и к тому, право какого государства (государств) может быть избрано, разли-

чаются. 1. Так, Закон Турции о МЧиПП (п. 2 ст. 39), Закон Кореи о МЧП (ст. 33), Закон Украины 

о МЧП (ч. 2 п. 1 ст. 51) и ГК России (п. 1 ст. 1223) допускают только выбор ex post: соответ-

ственно после неосновательного обогащения и после совершения действия или наступления 

иного обстоятельства, повлекших неосновательное обогащение. В ГК Молдовы (п. 1 ст. 2643), 

Законе Македонии о МЧП (п. 1 ст. 99), Регламенте Рим II (п. 1 ст. 14) момент выбора примени-

мого права дифференцирован в зависимости от субъектного состава: если все стороны данных 

обязательств осуществляют коммерческую деятельность, то выбор возможен как после, так и 

до обстоятельства, повлекшего возникновение вреда (ex ante); в противном случае примени-

мое право может быть выбрано только после наступления такого обстоятельства.  

Тем не менее, данное ограничение нивелируется в том случае, когда неосновательное 

обогащение связано с существующим между сторонами договором (косвенная автономия 

воли), в котором указано избранное сторонами право (lex contractus), поскольку все эти ис-

точники предусматривают применение к неосновательному обогащению права, применимо-

го к договору. Закон Швейцарии о МЧП не уточняет момент выбора сторонами применимого 

права, что позволяет сделать вывод о возможности выбора как ex post, так и ex ante.  

Следует полагать, что в целях обеспечения предсказуемости для сторон определения 

белорусским судом применимого права, максимального учета их интересов (как верно отме-

чает Т.К. Гразиано), стороны лучше всего знают, какое право в наибольшей мере защитит 

последние и приведет к желаемому результату, а также облегчения и ускорения данного 

процесса белорусское законодательство должно закреплять возможность выбора права, при-

менимого к обязательствам вследствие неосновательного обогащения. При этом в случае, когда 

неосновательное обогащение произошло в отсутствие между сторонами действительного, или 

предполагаемого, или планируемого правоотношения, такой выбор должен быть возможен 

только после совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших неосно-

вательное обогащение, поскольку ни сам факт, ни субъектный состав, ни иные правовые ас-

пекты неосновательного обогащения не могут быть в такой ситуации заранее известны. 

Можно сделать вывод, что, как и в договорных обязательствах (п. 1 ст. 1124 ГК), не 

должно быть ограничений в отношении самого права, избираемого в отношении обязательств 

вследствие неосновательного обогащения: сторонам должно быть предоставлено право выбора 

права любого государства. При этом в целях защиты прав третьих лиц следует предусмотреть 

норму в ГК Республики Беларусь, согласно которой выбранное сторонами применительно к 

данным обязательствам право должно применяться без ущерба для таких прав. Таким образом, 

если на практике это право будет содержать положения, его причиняющие, то в части ущем-

ления указанных прав данное нормативное регулирование применяться не должно.  
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Фактическая ошибка: понятие и виды 

Так как предметом анализа была непосредственно фактическая ошибка, дадим ей поня-

тие. Фактическая ошибка – это неправильное представление лица о фактических обстоятель-

ствах, относящихся к объекту и объективной стороне преступления. 

Можно выделить виды фактической ошибки: 

1)Ошибка в объекте;  

2)Ошибка в предмете; 

3)Ошибка в характере деяния. 

Далее разберем каждый вид фактической ошибки, приведем примеры и обозначим вли-

яния на квалификацию преступления данных видов ошибки. 

Ошибка в объекте  

Ошибка в объекте – это заблуждение субъекта относительно социального и юридиче-

ского содержания объекта преступного посягательства. Наиболее типичной разновидностью 

этой ошибки являются случаи, когда субъект ошибочно полагает, что посягает на один объ-

ект, а в действительности причиняет ущерб другому объекту уголовно-правовой охраны [1] 

Например, О, который хотел убить А из ружья заряженного дробью, прицелился и вы-

стрелил, но не заметил как из-за угла выбежал Б, который телом закрыл А, в результат, чего 

Б умер, А был причинен тяжкий вред здоровью. В данном случае квалификация должна быть 

следующей в отношении А – как покушение на «простое» убийство ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 

УК, а в отношении работника Б – как причинение смерти по неосторожности ч. 1 ст. 109 УК. 

В подобных случаях действия должны квалифицироваться в зависимости от направленности 

умысла 

Ошибка в предмете 

Она выражается в заблуждении лица на какой объект он посягает. При ошибке в пред-

мете посягательства квалификация содеянного зависит от того, обязательным или факульта-

тивным элементом состава является предмет в каждом конкретном случае. Ошибка в пред-

мете, являющемся обязательным элементом состава, влияет на квалификацию содеянного. 

Ошибка в предмете, являющемся факультативным элементом, на квалификацию не влияет 

[2] Примером такой ошибки будет являться ситуация, когда преступник намереваясь украсть 

золотое кольцо, которое представляет значительную ценность, ошибочно крадет простое се-

ребряное кольцо. В данной ситуации совершенная кража будет квалифицироваться как по-

кушение на хищение предмета, имеющего особую ценность (ч. 3 ст. 30, ст. 164 УК РФ), и по 

совокупности за хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/639472a621d0ccfce338497548ff5d396aa96045/
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Ошибка в характере деяния 

Это неверное представление о социальной сущности и социальной значимости совер-

шенного поступка. Преступник считает, что его действия не являются запрещенными или 

что последствия не будут настолько серьезными. Такая ошибка может повлиять на квалифи-

кацию преступления и наказание, которое следует за него. 

Например, если человек ударил другого человека, думая, что это не причинит ему серь-

езного вреда, то это ошибка в характере деяния. В этом случае, если в результате удара дру-

гой человек получил тяжелые телесные повреждения или даже погиб, то квалификация пре-

ступления и наказание будут определяться исходя из реальных последствий действий 

преступника. 

Другим примером может быть случай, когда преступник украл автомобиль, думая, что 

это не является серьезным преступлением, или что он сможет его вернуть. Однако, в резуль-

тате угону автомобиля может причиниться серьезный материальный ущерб, и преступник 

будет привлечен к ответственности в соответствии с законом. 

Ошибки в характере деяния могут применяться в различных областях уголовного пра-

ва, и квалификация преступления будет зависеть от конкретных обстоятельств дела. 

Помимо этих основных ошибок, выделяется и иная, дополнительная, классификация, 

например, выделяются:  

1) ошибки, имеющие правоприменительное значение; 

2) ошибки, не имеющие правоприменительного значения.  

К ошибкам, имеющим правоприменительное значение, следует относить юридическую 

ошибку относительно непреступности деяния и фактическую ошибку. К ошибкам, не имею-

щим правоприменительного значения, следует относить лишь юридическую ошибку относи-

тельно уголовно-правовой квалификации и возможного наказания, так как она не повлияет 

на наступление уголовной ответственности и, следовательно, не носит практического харак-

тера [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что фактическая ошибка имеет большое значение в уго-

ловном праве, также в некоторых случаях она влияет на квалификацию содеянного, поэтому 

представляется возможным, что в ближайшее время в Уголовном кодексе будут отражены 

признаки ошибок, а также правила их квалификации, что облегчит процесс разрешения дел. 

 

Список литературы: 
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Усовершенствование законодательства в сфере третейского судопроизводства тесно 

связано с развитием гражданского общества. 

В первую очередь это связано с природой арбитража. Этот институт является частно-

правовым, и если в государстве развиты частноправовые институты, следовательно, развито 

и гражданское общество. Оно может самостоятельно контролировать себя без государствен-

ного вмешательства, что очень важно в период развития рыночных отношений, что происхо-

дит на современном этапе. 

Указанная тема также была затронута Конституционным Судом Российской Федерации 

в постановлении Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П по делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федера-

ции», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипоте-

ке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации, где говорилось о том, что арбитраж является институтом гражданского общества, 

наделенным публичными функциями, а обращение в третейский суд – общепризнанным спо-

собом разрешения гражданско-правовых споров.  

Ю.В. Скворцов в своей работе говорил об арбитраже как о «двигателе» гражданского 

общества [1, с. 9].  

Законодателем в период принятия Федерального закона от 29.12.2015 № 382–ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» была 

осуществлена глобальная реформа в сфере арбитража. Как сказалось ее проведение на тре-

тейском производстве?  

Этот вопрос до сих пор остается актуальным. Разберемся почему. 

Многие юристы отмечали, что принятый в 2002 году закон, регулирующий третейское 

производство, содержал массу недостатков. К примеру, в арбитраже зачастую наблюдались 

злоупотребления правами, а также его использовали как средство отмывания денежных 

средств. Помимо этого, не была четко определена компетенция суда. 

Для возрождения интереса к данной процедуре научное сообщество заговорило о жест-

ком урегулировании проблемных вопросов путем принятия нового закона. 

После проведенной реформы в 2015 году многие ученые заговорили о том, что проце-

дура арбитража стала более императивной.  

Примером может служить статья 44 Закона об арбитраже, в которой говорится, что по-

стоянно действующие арбитражи могут создаваться только в форме некоммерческих органи-

заций. Данное изменение резко сократило количество третейских судов, а, следовательно, сни-

зило популярность данной процедуры. 

Полагаем, что популяризация данной процедуры возможна только в случае, когда и 

коммерческие организации могут получить разрешение на осуществление деятельности в 

качестве постоянно действующего третейского суда. 

Требования, которые предъявляются к постоянно действующим арбитражным учре-

ждениям, являются очень жесткими: такое учреждение может создаваться только при одной 

некоммерческой организации с разрешения Правительства Российской Федерации, исходя из 

рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства. Совет состоит из 

госслужащих, представителей юридического, предпринимательского и научного сообществ. 
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Получить разрешения на осуществление деятельности арбитражное учреждение может при 

соблюдении обязанности наличии рекомендованного списка арбитров, в количестве не менее 

30 человек, одна треть из которых обязаны иметь ученую степень, а половина обладать деся-

тилетним судейским стажем. Также такая организация должна иметь репутацию, которая яв-

ляется оценочным показателем.  

Думается, что Россия на данный момент не готова к развитию третейских судов из-за 

преобладания коррупции. То есть, гражданское общество находится на таком этапе развития, 

что на данный момент не готово полностью самостоятельно осуществлять частное судебное 

регулирование частно – правовых отношений. 

Решением может служить введение государственного контролирования решений ар-

битражей, например, опубликование решений арбитражей в СМИ. Это позволит вызвать до-

верие у общества. 

Несмотря на негативные высказывания многих юристов о проведенной реформе, стоит 

выделить самый главный положительный момент: искоренение «карманных» судов, которое 

было целью проведенной реформы. 

 

Список литературы: 
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Научный журнал «Студенческий форум».                                                                № 19 (242), часть 4, май, 2023 г. 

66 

 

ПРЕЮДИЦИЯ В ТРЕТЕЙСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Чураков Александр Юрьевич 

магистрант, 
Удмуртский государственный университет, 
РФ, г. Ижевск 
 

В законодательстве о третейском судопроизводстве не урегулирован вопрос преюдици-

альности судебных решений государственных судов и решений третейских судов. 

На арбитраж распространяются нормы материального права: гражданского законода-

тельства, но не распространяются правила процессуального законодательства Российской 

Федерации: гражданского – процессуального и арбитражного. В связи с этим преюдициаль-

ность решений государственных судов не распространяется на арбитраж. 

Многие исследователи говорят о необходимости урегулирования данного вопроса в 

Федеральном законе Российской Федерации «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» от 29.12.2015 № 382-ФЗ. Это связано, прежде всего, с тем, что тре-

тейский суд осуществляет юрисдикционное регулирование правоотношений между субъек-

тами, что говорит о том, что решения арбитража будут являться обязательными для сторон – 

участников спора, рассматриваемого в третейском суде. Несмотря на то, что арбитраж не 

осуществляет правосудие, он осуществляет юрисдикционное регулирование. Главным во-

просом будет являться: могут ли решения арбитража являться преюдициальными, если тре-

тейский суд не может осуществлять правосудие? Стоит ли тогда законодателю сначала дать 

возможность третейскому суду осуществлять правосудие?  

Некоторые ученые говорят о том, что необходимо придать силу преюдициальную силу 

решениям, принятым по делам, где стороны изначально предусмотрели в арбитражном со-

глашении условие о том, что такое решение будет иметь преюдициальный характер.  

С этим нельзя согласиться, так как третейский суд не является государственным орга-

ном и не осуществляет правосудие. 

Что касается вопроса преюдициальности решений третейского суда, то здесь тоже нет 

однозначной оценки со стороны ученых. Но большинство сходятся на том мнении, что такие 

решения не имеют преюдициального характера. Это связывается, прежде всего, с тем, что 

законодательно это нигде не закреплено. Также третейский суд не осуществляет правосудие. 

Об обязательности преюдициальности решений третейских судов говорят многие ис-

следователи. Так, многие из них сходятся во мнении, что для арбитражного суда решения 

арбитража имеют свойство преюдициальности в случаях, когда в споре в этих судах участ-

вуют одни и те же лица и рассматриваемый спор относится к одному и тому же материаль-

ному правоотношению. 

К примеру, Курочкин С.А. приводит в пример рекомендации Ассоциации международ-

ного права, которые содержат положения, в соответствии с которыми решения третейского 

суда должны обладать преюдициальным характером для обеспечения максимальной эффек-

тивности рассмотрения споров в арбитраже[1, с.90].  

Существует мнение, что преюдициальностью решение третейского суда начинает об-

ладать только после выдачи государственным судом исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решения арбитража. До этого момента решение арбитража не имеет 

свойство преюдициальности, и, соответственно, само по себе оно не может иметь такого ха-

рактера. 

Полагаем, что эта позиция не совсем верна. Более логичным является мнение Ярко-

ва В.В., который считает, что преюдициальным характером обладает не решение третейского 

суда, именно решение государственного суда о выдаче исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решения арбитража[2, с. 306].  

Хотя многие суды говорили о том, что решение третейского суда является преюдици-

альным, так как следует судьбе акта, вынесенного государственным судом о принудительном 
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исполнении решения арбитража. (Постановление ФАС Московского округа от 22.08.2000 № КГ-

А41/3631-00). Указанную позицию поддержал Федеральный арбитражный суд Западно-Сибир-

ского округа в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 23.07.2002 № Ф04/2529-

478/А70-2002.  

Является ли достаточным такой порядок? Или стоило бы законодательным путем дать 

возможность третейским судам осуществлять правосудие и, тем самым, их решения носили 

бы преюдициальный характер? 

Этот вопрос является достаточно сложным, но все-таки полагаем, что это противоречи-

ло бы самой природе третейского разбирательства как частноправового института. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что без наделения арбитража правом осуществлять 

правосудие, акты, вынесенные им, не будут носить преюдициальный характер. Думается, что 

это не является целесообразным из-за частноправовой природы арбитража.  
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